
некомпетентность  высшего  звена  руководства,  нежелание  среднего
бюрократического звена работать под жестким контролем и на основе
объективной  информации,  собираемой  и  обрабатываемой  ЭВМ,
неготовность  общества  в  целом,  непонимание  новых  методов
управления (3).

Возможно  причиной  отказа  от  идеи  ОГАС  стало  и  то,  что
введение в действие такой системы повлекло бы за собой настолько
глубокую  перестройку  в  системе  управления,  что  это  полностью
подорвало бы сложившуюся структуру и стало толчком к коренным
преобразованиям в обществе. 

Несмотря  на  то,  что  идея  ОГАС  была  отвергнута  в  1966  г.,
процессы автоматизации управления и производства продолжались, в
частности было принято решение о внедрении управляющих систем
(АСУ) на предприятиях и в отраслях, и объединение их в дальнейшем
в единую систему. 

Так, в 1967 г. сдается в эксплуатацию первая автоматизированная
система управления «Львов», которая была установлена на львовском
телевизионном заводе. В ходе ее реализации были отработаны многие
принципы и положения, которые в дальнейшем использовались для
создания  автоматизированных  систем  управления  на  других
предприятиях. 

Отказ  от  реализации  проекта  ОГАС  можно  рассматривать  как
стратегическую  ошибку  советского  руководства.  Внедрение  ОГАС
могло  дать  уникальную  возможность  формирования  новой
информационной  среды,  позволявшей  на  более  высоком  уровне
решать  вопросы  управления,  экономики,  образования,
здравоохранения, экологии и т.д. 
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(Екатеринбург)

Влияние земств на аграрное развитие Пермской губернии 
в конце XIX – начале XX вв.

Земские  органы  местного  самоуправления  являлись
общественной  структурой,  представляющей  интересы  и
разрешающей проблемы населения. Деятельность земств охватывала
различные  сферы  жизни  местного  сообщества  –  политическую,
духовно-просветитель-скую,  экономическую.  В конце  XIX – начале
XX вв.  их  значение приобрело еще большую  роль.  Во многом это
было связано с модернизационными процессами в аграрной сфере.

История  земства  привлекала  внимание  значительного  числа
исследователей  в  отечественной  историографии.  Среди  работ,
посвященных деятельности земств в аграрной сфере на рубеже XIX –
XX вв.,  следует  выделить  исследования  Д.М.  Бобылева  (1),  Б.Б.
Веселовского  (2),  М.И.  Черныша  (3),  В.И.  Шадурского  (4),  В  них
рассматриваются различные аспекты деятельности земств в аграрной
сфере как на общероссийском, так и на региональном уровне: бюджет
земств,  мероприятия  земства  в  области  медицины  и  образования,
деятельность  земств  в  социально-экономической  сфере.  В  статье
сделана попытка рассмотреть земство Пермской губернии как новый
институт  общественной  власти  и  его  взаимодействие  с  местным
сообществом  в  аграрной  сфере  в  условиях  модернизации  на
региональном уровне.

Большая  часть  населения  Пермской  губернии  занималась
сельским  хозяйством,  вести  которое  было  тяжело  в  условиях
господства  натурального  хозяйства  и  неблагоприятных
климатических  условий  (5).  На  территории  Пермской  губернии
периодически  случались  неурожаи  –  1890–1891,  1901,  1906–1907,
1911  гг.  –  местное  население  постоянно  находилось  под  угрозой
голода  и  упадка  хозяйства.  Голодные  1890–1891  годы  заставили
смотреть  на  земство по-новому –  как  на орган,  способный оказать
необходимую  помощь  в  виде  продовольственных,  семенных  ссуд,
капитала,  общественных  работ  со  стороны  населения  и  как  на
реальную поддержку центральным органам власти (6) 

Взаимодействие  земских  органов  с  населением происходило  во
многом благодаря деятельности служащей в земстве интеллигенции.
С  организацией  деятельности  статистических  отделений
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сформировалась группа добровольных корреспондентов, собиравших
данные  по  определенной  проблеме.  Количество  добровольных
корреспондентов  на  рубеже  XIX –  XX вв.  было  различным.  В
Пермской губернии их количество постепенно увеличивалось,  так с
1897 по 1904 гг. их количество возросло с 1886 до 3060 человек (7).
Общение земств и населения проходило путем анкетирования части
населения  по  вопросам  посевов,  сбора  урожая,  качества  зерна,
плодородия почв (8).

Наряду  с  работой  добровольных  корреспондентов  с  1883  г.
действовал институт  агрономических смотрителей.  В начале 1900-х
гг. в Пермской губернии создаются сельскохозяйственные общества.
Программа  деятельности  сельскохозяйственных  обществ  была
обширна:  борьба  с  сельскохозяйственными  вредителями,
распространение травосеяния,  внедрение улучшенных сортов семян
хлебов, огородных культур, пропаганда удобрения земли, организация
демонстрационных опытов, проведение  чтений, бесед (9).

В  1912  г.  в  Екатеринбургском  уезде  в  апреле-марте  прошли
одномесячные сельскохозяйственные курсы для взрослых крестьян-
хозяев. Курсы были устроены земством. Программа охватывала почти
все  необходимые  для  крестьянина  области  знания  по  сельскому
хозяйству. Преподавались следующие предметы: начальные понятия
по химии, обработка почвы, травосеяние, корнеплоды и севообороты,
кооперация  (краткие  сведения),  земские  мероприятия,  удобрение
почв,  семена  и  посев,  болезни  хлебных  растений.  Проводились
занятия по сборке сельскохозяйственных машин (плуги, сортировки,
сеялки). Многие из курсантов в результате признавали, что главным
тормозом  в  деле  улучшения  крестьянского  хозяйства  является
недостаток средств и знаний (10).

С 1870-х гг. Пермское губернское земство регулярно устраивало
выставки  сельскохозяйственных  экспонатов  в  целях  пропаганды
лучших образцов сельскохозяйственной деятельности. На выставках
демонстрировались  зерновые  хлеба,  овощи,  масло,  мед,  каменные,
глиняные и железные изделия,  кожаная  и  валяная обувь,  предметы
кустарной промышленности,  предметы женского рукоделия,  веялки,
сортировки  и  сохи  крестьянской  работы,  лошади,  рогатый  скот  и
домашняя птица (11).

В  1894  г.  по  инициативе  земства  был  учрежден  кустарно-
промышленный банк, которому за 16 лет работы было предъявлено
48058  требований  на  денежную  помощь  ссудами  со  стороны
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отдельных кустарей и коллективных заемщиков на сумму 5372291 руб
(12).

В  тех  случаях,  когда  осуществление  каких-либо  мероприятий,
признаваемых необходимыми, лежало вне компетенции земства, оно
возбуждало соответственные ходатайства перед правительством. Так,
по ходатайству губернского земства в Перми было открыто отделение
Крестьянского земельного банка (13).

С каждым годом земство увеличивало затраты на экономические
мероприятия (см. табл.).

Таблица
Расходы Пермского земства на экономические мероприятия для

сельского хозяйства с 1900 по 1912 гг. *

Название уездов
Сумма расходов на экономические мероприятия
1900 г. 1905 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Губернский земский 
сбор

23 558 42 122 139 419 230 493 251 384

Уездный сбор:
Пермский 8 732 10 490 29 075 64 451 48 439
Оханский 7 517 8 756 8 249 40 302 46 870
Осинский 53 769 27 184 19 235 18 705 17 623
Кунгурский 6 836 6 000 13 232 17 161 8 271
Красноуфимский 4 037 4 109 12 369 8 531 11 956
Соликамский 2 378 4 647 14 390 14 776 33 694
Чердынский 11 938 15 228 24 891 21 602 31 418
Камышловский 3 015 5 335 9 850 17 543 9 512
Шадринский 22 607 10 840 11 626 11 377 12 952
Ирбитский 3 545 7 794 6 380 14 466 8 998
Верхотурский 1 525 2 810 12 850 45 628 43 479
Екатеринбургский 8 150 13 023 21 546 35 273 29 829
Итого уездных
 расходов:

134 049 116 216 183 693 309 876 303 050

Всего губернского и 
уездных расходов: 

157 607 159 338 323 112 540 369 554 434

*Составлено  по:  Цифровой  материал  о  положении  сельского  хозяйства
крестьян Пермской губернии за восьмилетний период – с 1905 г. по 1912 г.
включительно. Пермь, 1913. С. 250-251, 282-285.

Таким  образом,  характер  мероприятий  Пермского  земства  в
аграрной  сфере  был  разнообразен.  Но  в  условиях  господства
натурального хозяйства модернизационные процессы шли медленно,
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многие крестьяне с трудом воспринимали новации. Тем не менее все
же динамика развития наблюдалась.  Последствия неурожаев начала
XX в. удавалось предотвратить и избежать голодной катастрофы. 
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Сумачева М.В.
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Этнические группы Закавказья и Северного Кавказа 
на Урале во второй половине ХХ века:

демографические и миграционные процессы

Кавказ,  без  преувеличения,  является  одним  из  самых
многонациональных регионов в мире, где на относительно небольшой
площади  проживает  огромное  количество  этносов  –  от  крупных,
насчитывающих  несколько  миллионов  человек,  до  мелких,  общей
численностью  не  более  10  тыс.  При  этом  Кавказ  является
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