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МЕТОД ВРЕМЕННЫХ СРЕЗОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЭТНИЧЕСКОЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

В статье представлен опыт использования метода временных срезов в исто-
рической этнической и конфессиональной географии на примере Псковского региона. 
Временной интервал исследования охватывает период между Первой всеобщей пере-
писью населения Российской империи 1897 г. и первой советской переписью 1926 г. 
Вместе с традиционным статическим «горизонтальным подходом» предпринята 
попытка использования «вертикального подхода», ориентированного на описание из-
менений, произошедших в географии населения региона за исследуемый временной ин-
тервал. С опорой на картографический анализ результатов переписей 1897 и 1926 гг. 
рассмотрена динамика этнических групп населения на уровне уездов Псковской гу-
бернии и уездов соседних губерний (Витебской и С.-Петербургской /Ленинградской), 
территории которых ныне частично или полностью входят в состав Псковской об-
ласти. 
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Введение 
Историческая этническая и конфессиональная география относится к одному из 

направлений исторической географии населения, которая входит в число традицион-
ных историко-географических дисциплин, наравне с исторической физической, исто-
рико-экономической и историко-политической географией [18]. Именно такой видел 
структуру исторической географии лидер этого научного направления в советское 
время В. К. Яцунский. В настоящее время, в связи с появлением новых направлений 
географии, особенно в её обществоведческой ветви, число дисциплин исторической 
географии заметно увеличилось. Это привносит новизну в проект «Историческая гео-
графия России», инициируемый комиссией исторической географии Русского геогра-
фического общества совместно с отделениями социальной и экономической геогра-
фии, физической географии и комиссией горных стран РГО [1]. 

Комплексный историко-географический анализ региона опирается на совокуп-
ность сложившихся к настоящему времени в исторической географии частных мето-
дик. Метод временных срезов является одним из важнейших в историко-географи-
ческих исследованиях, что предопределяет актуальность работы по его апробации в 
разных дисциплинах исторической географии, в частности, в исторической этниче-
ской и конфессиональной географии. 

Целью данного исследования является апробация метода временных срезов в 
исторической этнической и конфессиональной географии на региональном уровне. 
В качестве полигона для отработки метода выступает территория Псковского регио-
на (в губернских границах). Временной интервал исследования охватывает период с 
1897 г. (первая всеобщая перепись населения Российской империи) по 1926 г. (первая 
советская перепись населения). 
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Состояние изученности проблемы 
В советское время историческая география трактовалась как дисциплина, из-

учающая пространственную сторону исторического процесса, или как вспомогатель-
ная историческая дисциплина, изучающая конкретную географию прошлого опре-
делённой территории [17]. При этом В. К. Яцунский отмечал, что географические 
характеристики в историко-географических исследованиях должны быть не статиче-
скими, а динамическими, то есть показывать процесс изменения пространственных 
структур [18]. 

В настоящее время в отечественных историко-географических исследованиях 
сохраняется традиция использования метода временных срезов. Особенно это харак-
терно, по мнению В. Н. Стрелецкого, для обществоведческих и гуманитарных исто-
рико-географических дисциплин (исторической географии населения, социальной, 
экономической, культурной, политической географии) [17]. 

Метод временных срезов характерен не только для отечественной исторической 
географии, но и для зарубежных исследований. Так, в британской историографии ис-
пользуется метод «кросс-секций» (по сути, «исторических срезов»), ставящий задачу 
реконструкции «географии прошлого» [6]. Примером труда, выполненного в рам-
ках данного подхода, может послужить «Историческая география Англии до 1800 г.» 
(1936) [19]. 

В британской исторической географии, вместе с традиционным статическим 
«горизонтальным подходом» стал использоваться «вертикальный подход», ориенти-
рованный на описание эволюции региона. Так, например, в книге «Новая историче-
ская география Англии» (1973) [20] в дополнение к синхронным временным срезам, 
привязанным к определённым датам, вводятся социально-географические характе-
ристики, данные в диахронии, между двумя соседними кросс-секциями. 

Метод временных срезов в исторической географии предполагает картирование 
пространственных изменений в природе, населении и хозяйстве [2, 3]. Этот метод 
включает статистическую и последующую картографическую обработку первичного 
материала, его обобщение и выявление закономерностей пространственного разви-
тия изучаемого явления. Отметим, что историко-географическое картирование с це-
лью пространственного анализа является достаточно редким при проведении исто-
рических исследований [10]. Тем не менее, картографический анализ относится к 
числу важнейших методов историко-географических исследований. 

Для картографического анализа изменений в этнической и конфессиональной 
структуре населения наиболее удобна стабильная сетка административно-террито-
риального деления региона исследования. Периоды нестабильности границ факти-
чески выпадают из сравнительного историко-картографического анализа по причине 
несопоставимости административно-территориального деления в годы проведения 
переписей населения. В связи с этим возрастает значимость исследований по изуче-
нию длительности существования (устойчивости) политических и административ-
ных границ [13]. 

Ниже, в качестве примера использования метода временных срезов в историче-
ской географии населения, представлен анализ изменений в этнической и конфесси-
ональной структуре населения на уровне низовых административных единиц (уез-
дов) в пределах Псковского региона (в границах губернского периода) между двумя 
переписями населения — 1897 г. и 1926 г. 
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Сравнительный анализ этнической и конфессиональной структуры населения 
уездов Псковской губернии по итогам переписей 1897 и 1926 гг. 

Согласно итогам переписи 1897 г., доля великороссов в Псковской губернии 
составляла 94,7 %, т. е. губернию можно было считать этнически однородной, или 
же мононациональной. Кроме великороссов, в губернии были зафиксированы эсты 
(вместе с сету составляющие 2,3 % населения), латыши (1,0 %), евреи (0,7 %), по-
ляки, немцы (по 0,4 %), финны (0,3 %), белорусы (0,2 %) и другие, менее многочис-
ленные народы [15]. 

Рис. 1. Этнический состав населения уездов Псковского региона 
(Псковской губернии и ряда уездов С.-Петербургской 

и Витебской губерний) в 1897 г. 
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Из восьми уездов в трёх (Опочецком, Порховском и Новоржевском) доля велико-
россов превышала 97 %, в остальных (за исключением Псковского уезда) доля велико-
россов составляла от 90 до 97 %. Таким образом, только Псковский уезд в 1897 г. было 
нельзя считать этнически однородным, доля невеликорусского населения в нём состав-
ляла 12,4 %, в т. ч. 7,8 % — эсты и сету, 1,7 % — латыши, по 0,9 % — поляки и немцы. 

Картосхема (рис. 1), сделанная на основе этнической статистики 1897 г., по-
зволяет увидеть относительно повышенную долю невеликорусского населения в 
других уездах губернии: эстов — в Торопецком и Холмском уездах (3,0 и 2,5 % со-
ответственно), латышей — в Островском и опять же Торопецком и Холмском уездах 
(1,8 %, 1,4 % и 1,1 % соответственно), поляков — в Островском и Великолуцком 
уездах (по 0,5 %) [15]. 

Однако соседние уезды С.-Петербургской (Лужский и Гдовский) и Витебской 
губерний (Себежский, Невельский и Велижский), территории которых полностью 
или частично вписываются в границы современной Псковской области, в то время 
не отличались этнической однородностью. Особенно это относилось к трём уздам 
Витебской губернии. В Велижском и Невельском уездах преобладали белорусы (85,7 
и 84,0 % при 1,3 и 7,1 % великорусов соответственно), и только в Себежском уезде 
доля великороссов и белорусов были почти равными (по 47,1 %). 

Кроме белорусов и великороссов в населении этих уездов была повышена доля 
евреев (9,8 % — в Велижском, 7,5 % — в Невельском и 3,8 % — в Себежском), латы-
шей (особенно в Велижском уезде — 2,5 %) и поляков (прежде всего, в Себежском 
уезде — 1,5 %) [14]. Следует вспомнить, что эти земли на протяжении многих веков 
были частью Великого княжества Литовского, а затем — Речи Посполитой, и в со-
став Российской империи вошли только в 1772 г. В дальнейшем Витебская губерния 
входила в пределы «черты оседлости» еврейского населения. Причём евреям здесь 
запрещалось селиться за пределами городских поселений и приобретать землю в 
частную собственность [8]. 

В Лужском и Гдовском уездах С.-Петербургской губернии, хотя и заметно пре-
обладало великорусское население (91,8 и 88,9 % соответственно), была повышена 
доля эстов (10,5 % населения Гдовского уезда и 3,6 % — Лужского уезда), а в Луж-
ском уезде — ещё и финнов, поляков (по 0,8 %), немцев (0,7 %), ижорцев (0,4 %) и 
др. [16]. 

Миграция эстонского и частично латышского населения из Эстляндской и Лиф-
ляндской губерний началась в середине XIX в. Так, ещё в 1816 г. и 1819 г. царские за-
коны раскрепостили крестьян прибалтийских губерний. По законам 1849 г. и 1856 г. 
крестьянам было разрешено покупать землю в собственность, но помещики требо-
вали слишком большую плату за землю или её аренду [9]. Одним из главнейших на-
правлений миграции эстонского и латышского населения стало Восточное Причудье, 
в частности Гдовский и Лужский уезды С.-Петербургской губернии. Губернская ад-
министрация охотно принимала прибалтийских переселенцев, видя в них пионеров 
сельскохозяйственных нововведений и учителей по правильной обработке полей и 
лугов [11]. 

Вторым направлением миграций эстонского и латышского населения во второй 
половине XIX в. стали восточные уезды Псковской губернии. В 1897 г. была относи-
тельно повышена доля эстов и латышей в населении Торопецкого уезда (3,0 и 1,4 % 
соответственно) и Холмского уезда (2,5 и 1,1 %) [15]. 
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Рис. 2. Конфессиональный состав населения уездов Псковского региона 
(Псковской губернии и ряда уездов С.-Петербургской 

и Витебской губерний) в 1897 г. 

Конфессиональный состав населения Псковской губернии в 1897 г. был лишь 
немного менее однородным, чем этнический. Православные и единоверцы состав-
ляли 92,9 % населения губернии, старообрядцы — 3,6 %, протестанты — 2,3 %, иу-
деи — 0,7 %. Протестантами (в основном лютеранами) были эсты, что позволяет 
отделить их от сету, принявших задолго до того православную религию. Иудаизм 
исповедовали евреи. 

Повышенной долей старообрядцев отличались Порховский и Новоржевский 
уезды (12,8 и 5,2 % соответственно). Протестанты (в основном эсты-лютеране) были 
сконцентрированы в Псковском, Холмском (по 4,4 % от населения уездов) и Торопец-
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ком уезде (3,1 %). Относительно повышенной долей евреев-иудеев отличался Торо-
пецкий уезд (1,7 %) [15]. 

Чуть более сложным конфессиональным составом населения характеризуются 
три уезда Витебской губернии. Доля православных и единоверцев (как белорусов, 
так и великороссов) в населении уездов здесь была немного меньше, чем в Псков-
ской губернии: в Себежском уезде — 90,3 %, в Невельском и Велижском уездах — по 
86,6 %. При этом все три уезда отличались повышенной долей населения, испове-
дующего иудаизм, почти строго совпадающей с долей евреев (Велижский — 9,8 %, 
Невельский — 7,5 %, Себежский — 3,8 %), а также католицизм, в основном это были 
поляки, часть немцев и др. (Себежский — 3,1 %, Велижский — 1,6 %, Невельский — 
0,8 %). Также отметим повышенную долю старообрядцев в населении Невельского 
уезда (4,8 %) [14]. Здесь следует вспомнить, что Невельский уезд на рубеже веков 
являлся местом проживания представителей радикальной группы старообрядцев — 
федосеевцев [8]. 

В конфессиональном составе населения Гдовского и Лужского уездов С.-
Петербургской губернии доля православных и единоверцев составила в 1897 г. 88,9 % 
и 91,1 % соответственно. В этих двух уездах наиболее заметна повышенная доля про-
тестантов: 10,6 % — в Гдовском уезде (в основном эсты) и 5,6 % — в Лужском уезде 
(эсты и латыши). В Лужском уезде также отметим относительно повышенную долю 
католиков — 1,1 % (вероятно, преимущественно немцы) [16]. 

К моменту проведения переписи населения 1926 г. Псковская губерния расши-
рила свою территорию (в 1924 г.) за счёт трёх уездов Витебской губернии (Себеж-
ского, Невельского и Велижского), однако незадолго до того (в 1920 г. по Тартускому 
и Рижскому договорам) утратила часть своих земель в пользу Эстонии и Латвии. 
Территориальные потери коснулись, в первую очередь, Псковского и Островского 
уездов, где проживало сравнительно многочисленное сетуское, эстонское и, в мень-
шей степени, латышское население. 

Согласно итогам переписи, которая была проведена 1 июля 1926 г., доля велико-
россов в населении Псковской губернии составила 88,6 %. Доля других националь-
ностей в населении губернии составляла: белорусов — 7,7 %, евреев — 1,5 %, эстов 
и латышей — по 0,8 %, поляков — 0,35 %, литовцев — 0,07 % (рис. 3) [4]. По сравне-
нию с переписью 1897 г., в населении Псковской губернии на 6 % уменьшилась доля 
великорусов, на 1,5 % — эстов и сету, на 0,2 % — латышей, но на 7,5 % выросла доля 
белорусов и на 0,85 % — евреев. 

Таким образом, Псковская губерния, по сравнению с переписью населения 
1897 г., стала менее этнически однородной. В значительной степени такие серьёзные 
подвижки в этническом составе населения губернии стали следствием изменения её 
внешних границ. В первую очередь, этому способствовало исключительно присо-
единение трёх уездов Витебской губернии, где три десятилетия назад заметно преоб-
ладало белорусское население. Однако другие изменения границ губернии (в пользу 
Эстонии и Латвии) из-за потери территорий с преимущественным проживанием в 
пределах губернии сетуского, эстонского и латышского населения привели к росту 
этнической однородности Псковского и Островского уездов. 
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Рис. 3. Этнический состав населения уездов Псковской губернии в 1926 г. 

Согласно итогам переписи населения 1926 г., в четырёх уездах Псковской 
губернии доля великорусского населения превышала 98 %, причём в трёх из них 
(в Островском, Новоржевском и Опочецком уездах, как видно на рис. 4) произошёл 
рост доли великороссов. Но более заметный рост доли великорусского населения 
произошёл в Псковском уезде (за счёт территориальных потерь в пользу Эстонии, где 
ранее концентрировалось эстонское и сетуское население). 

И скорее «этническим переломом» можно назвать то, что произошло в нацио-
нальном составе Себежского, Невельского и Велижского уездов бывшей Витебской 
губернии, где доля великороссов выросла на 21,4 %, 53,9 % и 58,3 %, достигнув к 
1926 г. соответственно 68,5 %, 61,0 % и 59,6 % от населения уездов. То есть, за про-
шедшие три десятилетия эти уезды превратились из почти полностью белорусских 
(за исключением Себежского) в преимущественно великорусские уезды. Ещё на «Эт-
нографической карте белорусского племени», составленной Е. Ф. Карским в 1903 г., 
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