
выпадковасць знаходкі дакументаў падобнага тыпа сярод матэрыялаў парафіяльных архіваў робяць іх 

яшчэ больш каштоўным і ўнікальным апісаннем пэўных падзеяў гістарычнай рэальнасці.  
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ИЗ ОБЛАСТИ «ЧИСТОЙ НАУКИ» – В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГУБЕРНСКИХ КАЛЕНДАРЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ «ХАРЬКОВСКОГО КАЛЕНДАРЯ» НА 1869–1917 ГГ.) 

 

А.Н. Янкул  (Харьков, Украина) 

 

В современную эпоху стремительного развития информационных технологий трудно представить по-

вседневную жизнь без данных статистики. Она окружает нас практически повсюду: в новостях, на раз-

личных интернет-сайтах, в прессе, постоянно проводятся разнообразные социологические опросы, соби-

раются данные, с которыми, как правило, может ознакомиться каждый желающий. Но статистика не все-

гда была доступной для интересующихся ею. Ещѐ в начале XIX в. на территории Российской империи 

доступ к ней имели по большей части люди, которые занимались обработкой собранных статистических 

сведений по тому или иному вопросу (как правило, это были учѐные, действовавшие по программам 

Академии наук) и имели отношение к высшим правительственным сферам. И только во второй половине 

XIX в., после падения крепостного права, подробные статистические данные начинают активно публи-

коваться в печатных изданиях. Их сборами и обработкой занимались созданные в 30-е гг. XIX в. губерн-

ские статистические комитеты. 

Цель работы – рассмотреть вопрос, как статистические данные стали частью повседневной жизни гу-

берний во второй половине XIX – в начале ХХ в. на примере Харьковской. В фокусе нашего внимания 

находится еѐ центральный информационно-статистический ежегодник – «Харьковский календарь». 

Нами использовались следующие методы: общенаучные – анализа и синтеза, специальные – истори-

ко-сравнительный и историко-генетический. При помощи данных методов были проанализированы раз-

делы «Харьковского календаря», посвящѐнные статистике и прослежена их эволюция в плане расшире-

ния информативной части сборника за весь долгий период его публикации. 

Источниковую базу работы составляют выпуски информационно-статистического сборника «Харь-

ковский календарь» на 1869–1917 гг. [11], а также его предшественника – «Памятной книжки Харьков-

ской губернии» (1862–1868 гг.) [7], материалы Государственного архива Харьковской области [2]. 

В первой половине XIX ст. в Харькове выходило несколько изданий, которые не отличались долголетием 

своего существования. Некоторые из них стали первыми в Украине сборниками, альманахами и т. д. [3 и др.] 

Наиболее прочно утвердившейся среди них стала газета-официоз «Харьковские губернские ведомости» 

(1838–1917 гг.). В отдельных таких изданиях спорадически появлялись статистические данные, касавшиеся 

как империи в целом, так и Харьковской (до 1835 г. – Слободско-Украинской) губернии. 

Мощным толчком для развития статистики на Слободской Украине стало открытие в 1805 г. универ-

ситета в Харькове – первого на украинских землях в составе Российской империи. В университете воз-

никли кафедры, которые специально занимались статистикой. В том числе, по Уставу 1804 г. в состав 

словесного отделения входили кафедры всемирной истории, статистики и географии, а также кафедра 

истории статистики и географии Российского государства [4, с. 5]. Не удивительно, что среди выпускни-

ков университета оказались такие блестящие статистики, как П. И. Кеппен (1793–1864), автор капиталь-

ных статистических исследований [см., например: 6 и др.], который в 1845 г. возглавил отделение стати-

стики Российского географического общества [8, c. 133]. 

О внимании университетской общественности к статистике свидетельствует избрание почѐтными членами 

не только отечественных учѐных, но и таких выдающихся зарубежных статистиков, как А. Моро де Жоннес 
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(1778–1870) [8, c 198], Л. А. Ж. Кетле (1796–1874) (был директором Бельгийского статистического бюро и 

председателем Бельгийской центральной статистической комиссии – первого в мире заведения такого рода) 

[8, с. 134] и др. 

Ряд статистических изданий был опубликован в типографии Харьковского университета [см., напри-

мер: 10 и др.]. Однако, это были сугубо учѐные труды, которые были доступны лишь сравнительно не-

большому кругу читателей. 

В 1862 г. увидело свет новое для Харькова и губернии периодическое издание местного губернского ста-

тистического комитета – «Памятная книжка Харьковской губернии». Это издание представляло собой стати-

стико-информационный сборник, в котором была представлена информация разнообразного характера: от 

общих сведений по Харьковской губернии до церковного месяцеслова. Ряд разделов посвящался статистике. 

Среди них, например, можно назвать: «Ведомость о числе браков, родившихся и умерших в Харьковской гу-

бернии», «Ведомость о числе жителей Харьковской губернии по вероисповеданиям» [см., например: 7, 1862 г. 

и др.] и т. д. Со временем в сборнике появился раздел, посвящѐнный более подробному описанию некоторых 

городов губернии – «Историко-статистические заметки о городах Харьковской губернии» [7, 1865 г.] и по-

добные. Отметим, что издание сразу же приобрело широкий резонанс у читателей: «… книга эта … 1 января 

1862 года вышла в свет, быв встречена читающею публикою Харьковской губернии с большою признатель-

ностью, как первая справочная и полезная книга для здешней губернии … все экземпляры были разобраны 

так, что за неѐ выручено было Комитетом около 300 руб. сер.» [2, л. 5]. Стало сбываться пожелание 

Д. И. Менделеева о том, что: «Посев научный взойдѐт для жатвы народной» [9, с. 69]. 

Отметим, что Харьковский университет также имеет отношение к данному изданию. Составителем всех 

семи номеров сборника был выпускник его юридического факультета Яков Голяховский, занимавший в то 

время должность секретаря Харьковского губернского статистического комитета. Кроме того, «Памятная 

книжка Харьковской губернии» печаталась в одной из лучших типографий в городе – университетской. 

Следующим, более обширным по своему содержанию и центральным изданием Харьковского губернско-

го статистического комитета стал ещѐ один статистико-информационный сборник – «Харьковский кален-

дарь». Составителем первых четырѐх его выпусков (на 1869–1872 гг.) был воспитанник I отделения философ-

ского факультета Харьковского университета Александр Иосифович Подвысоцкий (1825–1883). 

С первого же номера в издании публиковались различные статистические данные в специальном «Стати-

стическом отделе». Основной круг статистических сведений, помещавшихся в «Харьковском календаре» из 

выпуска в выпуск, касался территории и населения губернии (например, «Разделение Харьковской губернии в 

отношениях: административно-полицейском, церковном, судебном…» [см., например: 11, 1871 г. и др.], 

«Движение населения города Харькова» [см., например: 11, 1875 г. и др.] и т. д.). Эти данные носили не агре-

гированный характер, а подавались по отдельным рубрикам. Например, население по вероисповеданию, по 

сословиям, по месту проживания и др. В таблицах население зачастую разделялось по половому признаку. В 

конце таблиц сообщались общие цифры. Территория губернии подавалась как правило по уездам. Она, в от-

личие от населения, которое быстро росло, мало изменялась и цифры эти были постоянными из года в год. 

Чрезвычайно интересную статистическую информацию сообщают выпуски «Календаря» относительно 

развития промышленности и сельского хозяйства (например, рубрика «О фабриках и заводах» [см.: 11, 1890 г. 

и др.], «Общее количество поземельной собственности по главным еѐ категориям, в десятинах» [см., напри-

мер: 11, 1891 г. и др.]). Данные статистического комитета убедительно демонстрируют постепенное превра-

щение губернии из аграрно-промышленной в промышленно-аграрную, которая по своему экономическому 

потенциалу в начале ХХ ст. относилась к числу наиболее развитых в империи. Но сельское хозяйство также 

не стояло на месте. Прогресс в этой отрасли экономики также фиксировали данные статистики. 

Таким образом, с появлением изданий Харьковского губернского статистического комитета – «Па-

мятной книжки Харьковской губернии» и «Харьковского календаря», многие данные статистики пере-

стали быть закрытыми для общества и стали частью его повседневной жизни. Читающая публика могла 

познакомиться с ними в этих ежегодниках. Кроме того, издания ценны тем, что в них отражено развитие 

города Харькова и Харьковской губернии на протяжении практически 50 лет. За это время Российская 

империя переживала реформы Александра II, финансовый кризис начала ХХ в., революцию 1905–

1907 гг. и другие судьбоносные для неѐ события. «Памятная книжка Харьковской губернии» и «Харь-

ковский календарь» являлись не только своеобразным «зеркалом» этих процессов на локальном уровне, 

но и отражением общеимперских процессов. 
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КРЕСТЬЯНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ И СОБЫТИЯ 1917 ГОДА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКОВ И ВОСПОМИНАНИЙ) 

 

В.С. Жукова (Вологда, Россия) 

 

События 1917г. кардинально повлияли на дальнейший ход развития Российской империи. Измени-

лись устои российской действительности. Даже спустя столетие данные события вызывают неоднознач-

ные оценки, идут научные споры и дискуссии. В данной статье предпринята попытка на основе кресть-

янских дневников и воспоминаний проанализировать отношение к происходящим событиям рядовых 

граждан из российской глубинки. Проследить их отношение к быстро меняющейся в то время ситуации. 

При анализе отношения крестьянского сообщества к событиям 1917 г. будут использоваться материа-

лы дневника тотемского крестьянина А.А. Замараева, Памятной книги И.Г. Глотова (пежемского кресть-

янина), вашкинского крестьянина Д.И. Лукичева. Несмотря на то, что в данных источниках жители села 

больше внимание уделяли повседневным заботам, тем не менее, определенное отношение, пусть косвен-

ное, к событиям указанного исторического периода мы можем проследить. Дневниковые записи имеют 

свои особенности повествования. Так, Д.И. Лукичев о событиях 1917 г. пишет в виде воспоминаний, из 

которых нельзя понять в какой именно период они были записаны. Это может приводить к искажениям, 

которые возникают в сознании респондента с течением времени. И.Г. Глотов во время событий 1917 г. 

года находился непосредственно в их эпицентре в Петрограде. Он работал с 1898 г. на фабрике наждач-

ных изделий Н.Н. Струка [2, C. 94 – 96]. В марте 1918 г. И.Г. Глотов навсегда покинет Петроград и вер-

нется в свою родную деревню. В его дневнике события общероссийского характера занимают незначи-

тельное место. А.А. Замараев ведет каждодневные записи, находясь в одной из деревень Тотемского уез-

да Вологодской губернии. Читает газеты и в его дневнике не только констатируются наиболее яркие со-

бытия, но он дает оценочные суждения относительно их. Поэтому наибольший интерес будут представ-

лять именно его дневниковые записи для анализа отношения к происходящему. 

Вот как он пишет, в своем дневнике, о февральских событиях: «22 февраля 1917 г. наша фабрика. Все 

заводы и фабрики Петрограда прекратили работы, рабочие пошли толпами по улицам, кричали старому 

правительству: «Давайте хлеба!» 25 февраля и 26 февраля началась стрельба по рабочим на Невском пр. 

и других людных местах… 27 же февраля к народу примкнули войска Петрограда и образовался времен-

ный комитет правительства из членов государственной думы... Арестовали старое правительство...  

3 марта временное правительство объявило состав нового правительства» [5, с. 214 – 215]. 

В дневниках А.А. Замараева и Д.И. Лукичева констатируется довольно спокойное к отношении к от-

речению императора Николая II от престола. Так, в Памятной книге Д.И. Лукичева есть следующие 

строки: «Отречение от престола Николая II в нашем селе Вашках стало известно на другой день 1-го 

марта. События в Петрограде доходили до нас по телеграфу, вскоре было получено официальное изве-

щение об отречении. Население все время было спокойно... Устраивались митинги…, старались устано-

вить порядок, но чем далее, тем порядок становился все хуже и хуже. Возвратившиеся из действующей 

армии солдаты внесли в население окончательный разлад в связи со сменой временного правительства и 

передачи в руки советов... Окончательно все спуталось, пошли реквизиции и обложения» [4, с. 399]. 

В отличие от Д.И. Лукичева, у которого в «Памятной книге» события 1917 г. описаны в виде воспомина-

ний, А.А. Замараев продолжает вести в это время дневниковые записи. Так, он пишет 1 марта 1917 г.: «В Пет-

рограде происходят какие-то важныя политические события. Известий нет. Газеты не выходят. 2 марта: На-

конец, начали появляться Известия, еще очень смутныя. Министры все арестованы…, обе государыни, градо-

начальник и все высшие чиновники в столице, а также высшее железнодорожное начальство…». 4 марта: 

«Сегодня получены телеграммы. Государь император отрекся от престола в пользу брата… Михаила Алек-

сандровича, но Михаил Александрович не управляет государством. Правительство теперь состоит учреди-

тельное, временное, из состава Государственной Думы. Все министры из состава Государственной Думы. Все 
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