
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
 

25 июня 2021 года исполняется 210 лет российской статистике. Первая в России статисти-

ческая служба создана в 1811 году при департаменте полиции Санкт-Петербурга. Возглавил Стати-

стическое отделение академик Карл Фридрих Герман, выдающийся географ, статистик. 

В любом государстве для обоснования политических, экономических, хозяйственных и иных ре-

шений за основу всегда брались учетные сведения, которые затем стали называть статистическими (в 

переводе c итальянского «stato» - государство). В целом статистика как метод трактовалась как 

«машина для производства показателей». Показатель - это продукт статистики, предназначенные 

для принятия нужные и всегда обоснованные решения. 

Возникновение в России государственной статистики относится ко времени образования мини-

стерств в 1802 году. С этого времени была введена отчетность для губернаторов, которые должны были 

представлять сведения о социальном и экономическом положении губерний. 

Учрежденный по Высочайшему повелению 3 января 1853 года Статистический комитет в 1858 году 

переименовывают в Центральный статистический комитет при Министерстве внутренних дел России. 

По Высочайшему повелению в1893 году Центральному Статистическому Комитету было поруче-

но собрать и разработать сведения по постройке Сибирской железной дороги: «За сим, когда дело про-

ложения железнодорожного пути через Сибирь обратило на себя Высочайшее внимание ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА и по Его повелению, для скорейшего осуществления приложения дороги, был образован 

под председательством Его Императорского Высочества Государя НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА Ко-

митет Сибирской железной дороги, Министр Внутренних Дел, находя крайне важным и настоятельно 

необходимым составление списков населенных мест Азиатской России, по крайней мере, по тем губер-

ниям и областям, по которым должна пролегать Сибирская железная дорога, предложил Центрально-

му Статистическому Комитету составить подробную карту этой части Российской Империи, пока-

зать на ней предначертанный Высочайшею волею путь, с нанесением по возможности всех поселений, 

свободных казенных земель, лесов, местностей, изобилующих минеральными богатствами, а равно и 

волостных границ – Комитету поручено было затребовать от начальников губерний и областей теле-

граммою исправления и поправки имеющихся уже списков населенных мест и издать таковые». 

 

 

С этой целью 

сотрудниками 

составлялись 

подробные кар-

ты губерний и 

областей, по ко-

торым должна 

пролегать маги-

страль. 

 

 

 

 

 

 

 

Около 130 лет назад цесаревичем Николаем Александровичем, в будущем - последним русским 

императором – Николаем II было совершено путешествие на Восток. Длившееся 300 дней путешествие 

цесаревича было беспрецедентным. Для современников в России и за рубежом была очевидна политиче-

ская и символическая важность его направленности на Восток: «в ту сторону, куда лежит историческая 

дорога, по которой продвигается русский народ», как писал историограф путешествия князь Э.Э. Ух-

томский. «Император Александр III хотел показать всему цивилизованному миру, что такое Восток для 

России и что такое Россия, как часть Востока, в эпоху Его правления, и задуматься о «вечном» для нас 

вопросе – с кем и куда мы идем? И что такое особый путь России?». 



Весной 1891 года цесаревич Николай Александрович посетил г. Благовещенск по пути своего сле-

дования по восточным окраинам России. Николай Александрович стал единственным руководителем 

государства Российского, проехавшим всю страну «от края до края» ещё до вступления в должность. 

Изучению Приамурского генерал-губернаторства он посвятил 42 дня. В город цесаревич вошёл через 

Царские ворота - Триумфальную арку, специально построенную в честь его приезда. 

Становление и развитие статистики в Амурской области неразрывно связано с историей открытия 

и освоения Приамурья. Большое влияние на становление статистической службы оказало проведение 

первой и единственной всеобщей переписи населения в составе Российской империи в 1897 году. Мате-

риалы переписи 1897
1)

 года дают определенное представление не только о составе населения области, 

его занятиях, но и об истории освоения Приамурья, которое началось еще в 1636 году, то есть более 380 

лет назад. 

На рубеже XIX-XX веков Амурская область была центром общественной, международной, эконо-

мической и культурной жизни Дальнего Востока. 

Главными занятиями населения Амурской области были: земледелие и огородничество, пчеловод-

ство, скотоводство, коневодство, рыболовство, промысел пушного зверя, заводская промышленность: 

горнодобывающая, в первую очередь золотодобывающая, лесоперерабатывающая, металлообработка, 

производство кирпича, литье чугуна, стали, фарфора и посуды из него, кожевенное производство, муко-

мольная промышленность, винокуренные и пивоваренные, мануфактуры, различные ремесла. 

Экономическая ситуация складывалась следующим образом: 

 19 мая 1891 года по решению правительства началось официальное строительство Транссибир-

ской железнодорожной магистрали. 11 апреля 1895 года началось строительство Забайкальской желез-

ной дороги. Сдача дороги в эксплуатацию состоялась 11 июля 1901 года. Железные дороги расширили и 

укрепили экономические, административные и культурные связи Дальнего Востока с центром, ликвиди-

ровали изолированность региона от общероссийского рынка, способствовали притоку переселенцев на 

новые территории и стимулировали торговлю. 

 За 40 лет, с начала заселения Приамурья до 1897 года, население Амурской области увеличилось 

почти в 8,5 раза (с 14000 до 120306 человек). Грамотного населения в области было 54,5%, при этом 

грамотных мужчин в 1,7 раза больше, чем женщин. Среди городского населения грамотность распро-

странена в 2 раза больше, чем среди сельских жителей. 

 Успешное развитие сельского хозяйства, проникновение в него капиталистических отношений 

обусловили формирование товарного земледелия в Амурской области. По производству зерна на одного 

жителя она ничем не уступала даже европейским черноземным губерниям. Средний уровень производства 

зерна на одного жителя в Амурской области в 1890-е годы составлял не менее 50 пудов, в то время как во 

Владимирской, Московской губерниях - 27 пудов, в Новороссии - 51 пуд. К началу 1890-х годов область 

стала не только полностью обеспечивать себя продовольствием, но и продавать его в другие регионы. Ос-

новными потребителями товарного хлеба являлись заводы, прииски, города, притрактовые села и армия. 

От земледелия и лесных промыслов получало пропитание до 58,16% численности населения области. В 

целом, сельское хозяйство в Амурской области развивалось более быстрыми темпами, чем в Европей-

ской России. 

 К началу XX века Амурская область стала лидером золотодобычи в Российской Империи. В об-

ласти действует уже около 200 приисков, учтенная добыча которых достигает 500 пудов. Здесь добыва-

лось более 1/5 части всего российского золота. В 1890-е годы в золотодобывающую промышленность об-

ласти начинает проникать иностранный капитал США, Великобритании, Германии, Бельгии и Франции. 

 Хозяйственное освоение нового региона и его закрепление за Россией требовало создания ин-

фраструктуры и развития транспорта. Через амурскую границу активно развивалась торговля с Мань-

чжурией. Торговая фирма являлась крупным поставщиком пшеницы, ячменя, риса, бобовых, муки, мяса, 

лошадей. Из Амурской области в Маньчжурию завозились бумага, соль, ткани, керосин, растительное 

масло и кожа. Торговый баланс преобладал в пользу вывоза. 

В данных экономических условиях до 1895 года сбор статистических данных был возложен на 

Канцелярию военного губернатора. Ввиду значительного роста объема работ и по ходатайству военного 

губернатора Амурской области от 13.11.1893 года Приамурский генерал-губернатор обратился в Государ-

ственный Совет с представлением об открытии в Амурской области статистического комитета. 

  

                                                           
1) Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 года, издание 1905 года под редакцией сенатора Н.А. Тройницкого, Цен-

тральный статистический комитет Министерства внутренних дел Российской Империи 



Постановлением Военного губернатора Амурской области, генерал-майора Д.Г. Арсеньева от 24 

марта 1895 года №2134 было объявлено об учреждении под его личным председательством Областного 

статистического комитета. О времени открытия статистического комитета Амурской области объявили 

через Приамурские ведомости. 
 

 

В состав комитета входили действительные и почетные члены, которые избирались из лиц, об-

ладающих обширными познаниями и опытом, что подчеркивало статус статистического органа. 

 

Главной целью деятельности Амурского областного статистического комитета являлось развитие 

местной статистики, заключавшееся в «установлении правильных способов собирания и обработки ста-

тистических сведений о количестве и качестве земель, численности населения и производительных си-

лах области (губернии)». Из сведений, собранных комитетом, составлялись: статистические таблицы по 

различным вопросам для центрального статистического комитета; статистические ведомости к годовым 

отчетам военного губернатора; ведомости для трехлетней раскладки земских повинностей (в тех местах, где 

не было земства). 

Социально-экономическое положение Амурской области находило отражение в различных публи-

кациях того времени. В первые годы своего су-

ществования Амурский статистический коми-

тет, кроме подготовки 

обязательных стати-

стических таблиц для 

отчета военного гу-

бернатора, издавал 

«Памятную книжку 

Амурской области», в 

которой размещались 

табель-календарь 

главного управления 

Российской империи и 

Приамурского генерал-

губернаторства, а также 

списки должностных 

лиц и учреждений 

Амурской области. В 

АРСЕНЬЕВ 
ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 



приложениях были помещены сведения о населенных пунктах, состоянии посевов, урожаев и т.д. Также 

готовился «Обзор Амурской области», в котором приводился анализ хозяйственной деятельности в раз-

личных секторах экономики. 

Это находило отражение в различных статистических публикациях того времени: выпускались 

ежемесячные бюллетени «Урожай хлебов и трав», «Бюллетень рынка и цен», в которых приводились 

данные о развитии рынков товаров, услуг и цен не только в Амурской области, но и на Дальнем Восто-

ке, а именно положение рынков продуктов металлопромышленности, фабрикатов кожевенной промыш-

ленности, спичек, табака и табачных изделий, а также рынках хлебном, бумажном, животных продуктов и 

изделий из них, металлов, прядильных материалов и изделий из них и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардинальные изменения в экономической и политической жизни страны – революция, суровые 

годы войн и трудный послевоенный период, эпоха развитого социализма, перестройка, распад Советско-

го Союза и становление Российского государства - потребовали соответствующих преобразований и в 

системе государственной статистики. И хотя название и ведомственная принадлежность нашей органи-

зации несколько раз менялись, но основная задача – объективное отражение происходящих явлений, 

заложенное еще в земской статистике в конце XIX века, актуальны и в наши дни. 

Сегодня государственная статистика развивается в условиях значительных социально-

экономических перемен, административной реформы, реформирования бюджетного процесса, перехода 

на международные стандарты финансовой отчетности, что определяет задачи поиска и реализации 

принципиально новых подходов к официальной статистической деятельности, формированию гибкой, 

быстро реагирующей на изменение жизни общества системы информационно-статистического обеспе-

чения, поэтому 210-летний юбилей органов статистики - повод не только обратиться к богатейшему 

опыту прошлых лет, но, возможно, и применить наиболее ценные находки в современных экономиче-

ских условиях. 


