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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (21.12.1879-

1953 гг.), являлся одним из руководящих деятелей КПСС, Совет-

ского государства, международного коммунистического и рабо-

чего движения. Теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма. 

Член КПСС с 1898 г. Участник Революции 1905-1907 гг. в Закав-

казье. В 1912-1913 гг. член Русского бюро ЦК, сотрудник газеты 

«Звезда», «Правда». Один из руководителей Октябрьской рево-

люции в Петрограде. С октября 1917 г. нарком по делам нацио-

нальностей, нарком государственного контроля, РКИ. Член ЦК 

партии с 1917 г., Политбюро ЦК с 1919 г. С 1922 г. Генеральный 

секретарь ЦК КПСС. С 1941 г. председатель СНК (СМ) СССР и 

ГКО, нарком обороны, Верховный главнокомандующий. Герой 

социалистического труда (1939 г.), Герой Советского Союза 

(1945 г.), Маршал Советского Союза (1943 г.), Генералиссимус 

советского Союза (1945 г.).  

Один из организаторов антигитлеровской коалиции. Сыграл 

видную роль в построении социализма в СССР, в организации 

победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Рассматривая исторические свершения Советского народа 

под руководством И.В. Сталина и сталинской Коммунистической 

партии, необходимо отметить индустриализацию страны, коллек-

тивизацию села, культурную революцию в СССР, Победу над 

немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне, стремительное восстановление народного хозяйства. Од-

нако главное и основное в деятельности И.В. Сталина – то, что 

имеет поистине всемирно-историческое значение сегодня и будет 

иметь значение в будущем – это разработка новой теории строи-

тельства социализма и соединение этой теории с практикой. Так, 

в экономике была открыта конкретная форма распределения 

обобществленной прибавочной стоимости (чистого дохода обще-

ства) ПО ТРУДУ, что без социалистической общественной соб-
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ственности на все без исключения средства производства было 

всегда нежизнеспособным. 

Это и РЕГУЛЯРНОЕ СНИЖЕНИЕ БАЗОВЫХ РОЗНИЧ-

НЫХ ЦЕН, И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ ФОНДОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ на основе перманентного 

планового снижения себестоимости продукции. Именно при Ста-

лине выстроены и задействованы соответствующие экономиче-

ские механизмы, открывающие путь к постепенному «само изжи-

ванию» товарно-денежных отношений, к коммунистическому 

распределению по потребностям. 

Необходимым этапом осуществления этой программы все 

проникающей демократизации общества в интересах рядового 

труженика явилось принятие в 1936 году сталинской Конститу-

ции – Основного закона, документа послужившего впоследствии 

одним из основных источников при составлении Всеобщей Де-

кларации прав человека (1948 г.). 

Рационально взвешенная национальная политика сталин-

ского партийно-государственного руководства подготовила фор-

мирование Советского народа – исторически уникальной, новой 

общности людей, в которой идея классовой солидарности трудя-

щихся позволила достичь небывалой степени межэтнического 

сближения. При этом не только сохранились, но и приумножи-

лись, расцвели историческое своеобразие и самобытность нацио-

нальных культур. 

Именно 30-е годы было временем становления советского 

государства, становление государственности различных народов 

России, и удмуртского в том числе. В эти годы СССР стал вели-

кой индустриальной державой. Главным достоинством которой, 

явилось возможность вынести на своих плечах невероятные 

трудности восстановления разрушенной войной страны. Все это 

вершили граждане – патриоты своей страны, глубоко верившие в 

идеалы коммунизма, того светлого будущего, которое даст воз-
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можность изжить несправедливость. Установить всеобщее благо-

денствие. 

Перед автором предложенного издания встала задача – на 

основе обобщения как уже известных, так и вновь вводимых в 

научный оборот архивных материалов, не только проанализиро-

вать общественные отношения которые складывались и развива-

лись в жизнедеятельности общества и государства, но и показать 

деятельность Удмуртской областной партийной организации по 

развитию промышленности в период реконструкции народного 

хозяйства (1926-1937 гг.) Также продемонстрировать то бескоры-

стие Советских граждан, которое они героически осуществляли 

во имя становления светлого будущего.   

 

Первый секретарь Удмуртского рес-

публиканского отделения КПРФ. 

Член Центрального комитета КПРФ.  

Депутат Государственного Совета УР 

В.П. Бодров 
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Забыть прошлое, зна-

чит, не понять настоящее, а 

главное не видеть будущее. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализируя отношение руководства страны к рассматривае-

мому периоду необходимо отметить, что Коммунистическая пар-

тия под руководством И.В. Сталина всегда давала высокую оценку 

подвигу Советского народа в реализации индустриализации стра-

ны. Так, в программе Коммунистической партии Советского Союза 

отмечалось: «Индустриализация СССР – великий подвиг рабочего 

класса, всего народа, который не жалел ни сил, ни средств, созна-

тельно шел на лишения, чтобы вытащить страну из отсталости». 

Именно под руководством Коммунистической партии, на всех эта-

пах развития социалистической экономики проводился курс на 

первоочередное развитие промышленности и прежде всего тяже-

лой индустрии – материальной основы социализма. «…Именно эта 

промышленность, – писал В.И. Ленин, – так называемая «тяжелая 

индустрия», – есть основная база социализма». 

Период борьбы за создание фундамента социалистической 

экономики составляет важнейший этап в истории рабочего класса. 

Развивая промышленность, он значительно повысил свою организо-

ванность, политическую сознательность и культурно-технический 

уровень, усилил сплочения своих рядов вокруг коммунистической 

партии, выработал навыки управления передовым в техническом 

отношении производством, вел борьбу за воспитание новой дисци-

плины труда. При этом большая заслуга принадлежала рабочему 

классу в разрешении национального вопроса. Еще накануне Октяб-

ря В.И. Ленин писал, что русский пролетариат поможет народам, 

находящимся на низкой ступени развития «перейти к употреблению 

машин, к облегчению труда, к демократии, к социализму». Проле-
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тарская революция разорвала цепи социального и национального 

угнетения, создала необходимые предпосылки для возрождения 

всех ранее угнетенных народов. Однако, тяжелое наследие царского 

режима – хозяйственная и культурная отсталость национальных 

окраин – в значительной степени затрудняло продвижение раскре-

пощенных национальностей по пути социалистического строитель-

ства. Поэтому преодоление этого наследия явилось одной из важ-

нейших задач партии и Советского государства. X съезд РКП(б) в 

1921 году подчеркнул, что «задача партии состоит в том, чтобы по-

мочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую 

вперед Россию…». XII съезд партии также указывал, что преодолеть 

неравенство «можно лишь путем действительной помощи русского 

пролетариата отсталым народам Союза в деле их хозяйственного и 

культурного преуспевания». Исходя из указаний X, XII съездов 

Коммунистическая партия проводила огромную работу по созданию 

и развитию в национальных районах промышленности, разработке 

природных богатств, развитию национальной культуры, созданию 

национальных кадров рабочих и интеллигенции. 

В период строительства социализма наблюдается богатый 

опыт работы Удмуртской областной партийной организации в 

деле создания промышленности, ликвидация фактического нера-

венства удмуртского народа, установления правильных взаимо-

отношений между русскими рабочими Ижевского завода и уд-

муртскими крестьянами, создания пролетарских кадров из корен-

ной национальности для действующих и строящихся промыш-

ленных предприятий республики. Учет национально-особенного 

в подходе к решению единых задач социалистического строи-

тельства способствовал ускорению темпов исторического про-

гресса освободившихся народов, выявлению их общих законо-

мерностей и особенностей, присущих каждому региону.  
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1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТИИ 

 

В установлении полного равноправия и в преодолении эко-

номической и культурной отсталости ранее угнетенных народов 

важную роль сыграла концепция, разработанная И.В. Сталиным – 

образование национальной государственности. Так, 4 ноября 

1920 года была создана Вотская (Удмуртская) автономная об-

ласть (28 декабря 1934 года УАО была преобразована в автоном-

ную республику). К концу 1922 года в составе РСФСР было 8 ав-

тономных республик, 2 автономных областей и две националь-

ные трудовые коммуны. 

Восстановление народного хозяйства совпало с окончатель-

ным оформлением автономии удмуртского народа, формирова-

нием партийной организации и органов управления. Первая об-

ластная партийная конференция, проходившая с 27 февраля по 1 

марта 1921 года в г. Глазове, избрала областной комитет партии. 

К моменту образования областной партийной организации в ее 

рядах насчитывалось 2483 членов и кандидатов. К концу 1926 го-

да Удмуртская партийная организация насчитывала 3543 членов 

и кандидатов ВКП (б). Рабочие в ее рядах составляли 58 процен-

тов, против 36 процентов в 1922 году. Увеличение пролетарского 

ядра в партийной организации шло главным образом за счет 

ижевских рабочих. За 1921-1925 годы партийная организация 

Ижевского завода выросла в 4 раза (с 356 до 1444 человек) и со-

ставила 40,7 процента областной партийной организации. 

Под руководством ОК ВКП(б), трудящиеся Удмуртии вос-

станавливали и вводили в строй действующих заводы и фабрики. 

Так, в 1921 году было восстановлено и пущено 7 государствен-

ных предприятий, которые за 1924 год дали 182 тысячи рублей 

чистой прибыли. Сюгинский, Валамазский и Сергиевский стек-

лозаводы уже в 1921 году перевыполнили годовые производ-

ственные задания, а в 1925-1926 годах превысили дореволюци-
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онный уровень выпуска валовой продукции на 32 процента. Рост 

валовой продукции пищевой промышленности составила 23 про-

цента. К 1926 году цензовая промышленность Удмуртии (в срав-

нение с 1924 г.) увеличила выпуск валовой продукции на 237,4 

процента, производительность труда – на 93,2 процента, на 74,8 

процента возросло количество рабочих.  

Восстанавливали кустарные промыслы, возникали артели 

кустарей. Так, в 1926 году имелось 76 объединений, с числом ра-

бочих – 1739 человек. Стоимость выпускаемой ими продукции 

составила – 500 тыс. рублей. Видное место в экономике области 

заняло лесное хозяйство. Общий объем заготовки леса за 1926 

год (в сравнении с 1925 г.) составил – 258,8 процента, вывозка – 

241 процента. Доходы превысили 2 млн. рублей.  

В сентябре 1925 года был пущен Воткинский завод, постав-

ленный на консервацию в 1921 году. Особенно большое значение 

имело восстановление производства на Ижевском заводе. Здесь 

велась реконструкция и началось капитальное строительство. 

Строительные работы только на Ижзаводе в 1925 году оценива-

лись в 25 млн. рублей, что равнялось стоимости продукции, про-

изведенной всей промышленностью области. Огромным дости-

жением завода явилось освоение производства мирной продук-

ции, завоевавшей всесоюзный рынок. Ижевские дрели, напиль-

ники для заточки диффузионных ножей в сахарной промышлен-

ности были дешевле и качественнее заграничных. Это позволило 

нашей стране освободиться от их импорта. В 1925 году Ижзавод 

получил заказ на 12 тысяч дрелей и 200 тысяч штук напильников. 

Снабжал высококачественной сталью авиационную и автомо-

бильную промышленность. Заказы на Ижевскую сталь возросли с 

1923 по 1925 год в десять раз.  

Подводя итоги, года великого перелома И. Сталин отмечал: 

«Нам удалось добиться решительного перелома в области произ-

водительности труда. Перелом этот выразился в развертывании 

творческой инициативы и могучего трудового подъема миллио-
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нов масс рабочего класса на фронте социалистического строи-

тельства. В этом наше первое и основное достижение за истек-

ший год». 

ХIV съезд (декабрь 1925 г.) определил курс на социалисти-

ческую индустриализацию в качестве генеральной линии партии. 

Одобрив исторические решения Х1V съезда, областная партий-

ная организация Удмуртии приступила к мобилизации трудя-

щихся на успешное существование социалистической индустриа-

лизации. Существенное значение имела разработка перспектив-

ного плана развития народного хозяйства УАО на 15 лет (1926-

1941 гг.). Значение его состояло в том, что в этом плане впервые 

давалась обстоятельная характеристика состояния экономики об-

ласти. План не получил силу закона, но он явился важной ступе-

нью в разработке проблем хозяйственного развития области. 

В определении основных направлений развития промыш-

ленности УАО важную роль сыграла Х областная партийная 

конференция (декабрь 1926 г.), обсудившая вопрос «О состоянии 

хозяйства области и перспективах его развития». Она указала 

ближайшие задачи укрепления и развития государственной, 

местной, кустарной и лесообрабатывающей промышленности. 

Особое место в работе конференции занял вопрос о накоплении 

средств за счет использования местных сырьевых ресурсов. Кон-

ференция обратила внимание партийных и советских органов на 

необходимость развития кустарной промышленности, коопери-

рование кустарей, на вовлечение в промышленное производство 

новых кадров рабочих из коренной национальности – удмуртов. 

Большую роль в усилении руководства Удмуртской партор-

ганизации промышленным развитием области имело постановле-

ние ЦК ВКП(б) (октябрь 1928 г.) «О состоянии и работе Удмурт-

ской парторганизации». Постановление обязывало областную 

партийную организацию обратить внимание на улучшение рабо-

ты на Ижзаводе, на борьбу с бюрократизмом, бездушным отно-

шением к нуждам рабочих со стороны заводоуправления. ЦК 
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ВКП(б) потребовал развернуть широкую воспитательную работу 

среди малограмотных групп рабочих, выходцев из деревней, осо-

бенно среди удмуртов. 

В последующие годы ЦК ВКП(б) внимательно следил за хо-

дом социалистического строительства в УАО и оказывал области 

необходимую помощь. Основными формами этой помощи в сфе-

ре промышленности были:  

1) посылка на работу в УАО партийных, советских и хозяй-

ственных деятелей, специалистов народного хозяйства, подго-

товка в учебных заведениях (Москвы, Ленинграда, Киева, Каза-

ни, Уфы и других крупных городов страны) специалистов с выс-

шим и средним образованием;  

2) поставки машин, оборудования и дефицитных строймате-

риалов для промышленности УАО; 

3) помощь денежными средствами;  

4) организационная помощь.  

Другим благоприятным условием развития промышленно-

сти области явилось вхождение Удмуртской, Марийской авто-

номных областей и Чувашской автономной республики в состав 

Нижегородского (Горьковского) края (декабрь 1929 г.). Претво-

ряя в жизнь генеральную линию партии, краевые, органы конкре-

тизировали задачи индустриализации с учетом местных особен-

ностей. «Мы должны, – говорил секретарь Нижегородского край-

кома партии А.А. Жданов, – наметить для каждой автономии 

специфическую программу ликвидации хозяйственной и куль-

турной отсталости, в частности, если в Чувашской республике и, 

в особенности, в Марийской автономной области проблема лик-

видации отсталости может развертываться в значительной мере 

через развитие лесного дела, через реконструкцию лесного хо-

зяйства, то в Удмуртии проблема ликвидации экономической и 

культурной отсталости может и должна решиться в значительной 

мере через развитие машиностроения. Поэтому вопросы, связан-

ные с мотоциклостроением, с инструментальным делом в Удмур-
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тии, представляют особый своеобразный путь ликвидации отста-

лости этой области». Этот путь ликвидации отсталости Удмур-

тии, явился основной программой деятельности всей партийной 

организации области по развитию индустриализации в годы пер-

вых пятилеток. 

Рабочие коллективы, под руководством партийных органи-

заций, проявляли пролетарскую выдержку и настойчивость, по-

казали образцы трудового героизма, вели решительную борьбу за 

повышение производительности труда и снижение себестоимости 

продукции, за укрепление трудовой дисциплины. В 1928 году 

производительность труда (в сравнении с 1913 годом) повыси-

лась, в крупной промышленности на 89,8 процента. В том числе в 

металлообрабатывающей – на 136,8 процента, деревообрабаты-

вающей – 105,1 процента, пищевой – 249,9 процента. Валовая 

продукция всей промышленности Удмуртии за 1925-26 – 1928-29 

годах увеличилось почти в 2 раза (с 27 до 52 млн рублей). 

Большое значение в развитии промышленности имело за-

вершение в 1929 году на Ижзаводе строительства нового мартена, 

что обеспечило подъем металлургической промышленности, а на 

ее основе – развитие машиностроения. На этом же заводе создали 

станкостроительное производство. В 1928 году выпустили первую 

партию горизонтально-фрезерных станков типа «Беккер» и токар-

ных – типа «Леве». Дальнейшее развитие получили деревообра-

ботка, лесохимия и кустарно-ремесленная промышленность. Зна-

чительное место в экономике Удмуртии заняло лесное хозяйство. 

В 1927 году доходы от лесного хозяйства составляли около 1,5 

млн. рублей, а к 1929 году они достигли 19 миллионов. Удельный 

вес промышленной продукции в народном хозяйстве в 1928 году 

составил 34 процента, против 25 процентов в 1926 году. 

Партийная организация области, в том числе Ижевского за-

вода, наряду с развитием экономики провела большую организа-

ционную работу по реализации ленинской национальной полити-

ки. В 1925 году на Ижзаводе, Сюгинском, Валамасском, Сергиев-
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ском и Голющурминском заводах, госфабрике охотничьих ружей 

работало 283 рабочих – удмурта, а в 1927 году уже 698. 

Качественный скачок в индустриальном развитии, преодо-

лении экономической и культурной отсталости области был сде-

лан в годы первых пятилеток. Так, за первый год пятилетки вало-

вая продукция социалистической промышленности УАО возрос-

ла на 43,9 процента. Итоги работы Ижевского завода были под-

ведены на пленуме райзавкома (октябрь 1929 г.) металлистов 

совместно с представителями цехов. Пленум отметил, что капи-

таловложения увеличились на 74 процента, производительность 

труда выросла на 18,4 процента.  

Успешно завершили первый год пятилетки предприятия 

местной промышленности. Валовая продукция ее возросла на 

68,6 процента, в том числе цензовой на 115,3 процента. Особенно 

интенсивно развивалась металлическая промышленность. Рост 

валовой продукции, этой промышленности, за первый год пяти-

летки увеличился в два с лишним раза. Если в первые годы обра-

зования УАО основную отрасль (в местной промышленности) 

составляла стекольная (удельный вес равнялся 60 процентам), то 

в 1929 году преобладающей стала лесная промышленность 

(удельный вес составил 55 процентов). Прирост ее продукции 

(против 1927-28 года) составил 52 процента. Быстро развивалась 

кустарная промышленность. Развернулось кооперирование ку-

старей. В 1926-27 году было кооперировано 995 членов (или 7,4 

процента от общего числа кустарей), а в 1928-29 году уже 3367 

человек (или 22,6 процента от общего числа кустарей). Удельный 

вес кооперированной продукции увеличился с 2,6 процента до 

35,9 процента. 

Все мероприятия, проводимые Удмуртской областной пар-

тийной организацией были направлены, прежде всего, на повы-

шение производительности труда, увеличение выпуска промыш-

ленной продукции и снижение ее себестоимости. Этому было 

подчинено внимание областных, заводских и районных партий-
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ных конференций, пленумов и многих заседаний бюро обкома, 

ижрайкома и райкомов; решению этих задач уделяли главное 

внимание партийные ячейки Ижзавода, фабрично-заводских 

предприятий, леспромхозов и хозяйственных органов. 

Итоги напряженной борьбы за выполнение пятилетки СССР 

подвел объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) в январе 1933 

года. А результаты выполнения пятилетки в Удмуртской области 

были обсуждены на объединенном пленуме ОК и ОКК ВКП(б) в 

феврале 1933 года. 

Рост производительности труда в крупной промышленности 

УАО значительно возрос. Так, за годы первой пятилетки, произ-

водительность труда в крупной промышленности Удмуртии под-

нялась на 110,4 процента, в том числе металлообрабатывающей – 

на 130,7 процента, химической – на 95 процентов, пищевкусовой 

– на 74,7 процента, деревообрабатывающей – на 20,8 процента.  

Характерной особенностью развития промышленности УАО 

в первой пятилетке явились более высокие темпы ее роста по 

сравнению с общесоюзными. Удельный вес промышленности в 

валовой продукции народного хозяйства Удмуртии к концу пяти-

летки поднялся до 65 процентов (включая лесозаготовки и коопе-

ративную промышленность). Ведущими стали отрасли промыш-

ленности, производящие средства производства. К 1933 году 

удельный вес основных производственных фондов по предприя-

тиям группы «А» составил 91 процент, по предприятиям группы 

«Б» – 9 процентов. Социалистический сектор стал безраздельно 

господствующим в народном хозяйстве области, особенно в про-

мышленности. 

ОК ВКП(б) и облисполком в рапорте ЦК ВКП(б) (декабрь 

1932 г.) «О выполнении областью плана первой пятилетки» отме-

тили, что УАО «из ранее отсталой с примитивным сельским хо-

зяйством, угнетенной при царизме окраины, превращалась в ин-

дустриально-аграрную область». 
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Ведущая роль в индустриализации Удмуртии принадлежала 

крупнейшему предприятию – Ижевскому заводу, выполнившему 

пятилетний план по валовой продукции за 4 года. Основные фон-

ды завода увеличились на 56,5 процента. На базе роста основных 

фондов, технической оснащенности и обеспеченности квалифи-

цированными кадрами рабочих, способствовало увеличению 

производства качественных сталей. Это позволило внедрить и 

освоить новые виды производства. Здесь освоили производство 

новых марок сталей, различных сортов пружин, проволок, ленты, 

бархатных напильников, машинок для стрижки волос и т.д. За го-

ды первой пятилетки Ижзавод превратился в мощную базу отече-

ственного станкостроения. 

Наравне с достигнутыми успехами в промышленности Уд-

муртская областная партийная организация добилась больших 

результатов в проведении ленинской национальной политики. 

Если к началу пятилетки рабочие-удмурты в крупной промыш-

ленности составляли единицы, то к ее концу рабочих – удмуртов 

в металлообрабатывающей и стекольной промышленности было 

около 20 процентов, в деревообрабатывающей – почти 28 про-

центов, в полиграфической – около 20 процентов и в льнообраба-

тывающей 90 процентов. 

Накопленный опыт в осуществлении индустриализации 

страны и создания экономического фундамента социализма в го-

ды первой пятилетки Коммунистическая партия использовала в 

разработке второго пятилетнего плана. Директивы по его состав-

лению утвердила ХVII конференция ВКП(б) в феврале 1932 года. 

На основе этих директив был составлен второй пятилетний план 

развития народного хозяйства СССР (1933-1937 гг.), утвержден-

ный в феврале 1934 года ХVII съездом партии. 

Основной задачей второй пятилетки, в области экономиче-

ской, являлось – завершение технической реконструкции всех от-

раслей народного хозяйства. К концу пятилетки намечалось уве-

личить размеры промышленной продукции в 2,1 раза по сравне-
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нию с 1934 годом. Среднегодовой прирост промышленной про-

дукции был установлен в 16,5 процента.  

Областная партийная организация, руководствуясь решени-

ями центральных органов партии, добилась новых успехов в раз-

витии промышленности. Так, в 1936 году (в сравнении с 1933 г.) 

производительность труда поднялась на 60 процентов, выпуск 

валовой продукции составил 260 процентов. Программу 1936 го-

да по основным показателям Ижзавод выполнил досрочно. 

Важное значение для улучшения партийного руководства 

промышленностью и определения очередных задач имели плену-

мы ОК ВКП(б). Задачи областной партийной организации по раз-

витию промышленности на 1933 год обсуждались на заседании 

объединенного пленума ОК и ОКК ВКП(б) 13-17 февраля 1933 

года. На пленуме основательно анализировалась работа промыш-

ленности Удмуртии и отдельных предприятий. Определяя задачи 

в области промышленности, пленум подчеркнул необходимость 

улучшения всех экономических показателей работы промышлен-

ности, особенно усиления борьбы за качество выпускаемой про-

дукции. Пленум ОК ВКП(б) (июль 1936 г.) поставил задачу перед 

партийными, профсоюзными, хозяйственными органами фабрич-

но-заводских предприятий Удмуртии успешно завершить плано-

вые задания второй пятилетки. 

В результате большой организационной партийной работы 

бюро ОК ВКП(б) были достигнуты значительные успехи в разви-

тии местной (особенно крупной) и кустарной промышленности. 

Валовая продукция крупной промышленности в 1936 году (в 

сравнении с 1933 годом) возросла более чем в 2 раза, производи-

тельность труда – 1,6 раза. Валовая продукция кооперативной 

промышленности соответственно увеличилась на 71,3 процента. 

В центре внимания ОК ВКП(б) был Ижзавод, особо форми-

рование рабочего класса из среды удмуртского населения. Отдел 

подготовки кадров завода обязали с 1 октября 1933 года организо-

вать во всех цехах и отделах курсы по изучению удмуртского язы-
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ка (на курсы приглашали обычно тех руководителей, которые 

непосредственно были связаны с рабочими – удмуртами). Прове-

денная работа способствовала увеличению лиц коренной нацио-

нальности на Ижзаводе. Если на 1 января 1932 года рабочих – уд-

муртов состояло 8,15 процента, то уже на 1 января 1933 года – 

11,3 процента. На 1 января 1933 года в аппарате управления Ижза-

вода удмуртов было 8,89 процента, против 1,4 процента на 1 янва-

ря 1930 года. 

Годы второй пятилетки ознаменовались дальнейшим подъ-

емом экономики Удмуртии. Только за 4 года (1932-1936 гг.) ос-

новные фонды промышленности республики выросли на 162,6 

млн. рублей. Валовая продукция крупной промышленности к 

концу второй пятилетки (в сравнении с 1913 годом возросла бо-

лее чем в 13 раз (против 7 – в среднем по СССР). 

Особенно большое внимание партийные организации и кол-

лективы предприятий уделяли повышению производительности 

труда. Так, к концу второй пятилетки производительность труда 

по сравнению с 1932 годом увеличилась на 194,1 процента, т.е. 

почти в 2 раза.  

На основе успехов промышленного развития, в годы второй 

пятилетки значительно увеличилось материальное благосостоя-

ние рабочих Удмуртии. Так, среднегодовая зарплата рабочих и 

служащих в 1937 году в сравнении с 1928 годом увеличилась в 

3,7 раза, а в сравнении с 1932 годом – в 2,05 раза. 

Удмуртия за короткое время превратилась из преимуще-

ственно аграрной в индустриально-аграрную республику. К кон-

цу второй пятилетки удельный вес промышленности в общем 

объеме валовой продукции народного хозяйства составил 64,8 

процента. 
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2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Формулируя наиболее правильный подход к распределению 

средств на осуществление плана капитального строительства, пар-

тия определила, что он должен исходить из целесообразного раз-

вития народного хозяйства в целом, с учетом национальных райо-

нов. Несмотря на то, что в 1926-1928 годах в стране началось со-

оружение таких крупных гигантов тяжелой индустрии, как Дне-

прогэс, Сталинградский тракторный, Ростовский завод сельскохо-

зяйственных машин (Россельмаш) и других, на строительство ко-

торых требовалось сотни миллионов рублей капиталовложений, 

партия и Советское правительство считали необходимым уже в 

эти годы выделять значительные суммы финансовых средств на 

промышленное строительство в Удмуртской автономной области. 

Уже в 1926 году Ижзаводу было выделено (включая жилстрои-

тельство) капиталовложений на сумму 3.477.260 рублей. Одно-

временно осуществлялась реконструкция старых производств. 

Проводились ремонтно-строительные работы на предприя-

тиях местной промышленности. В первом полугодии 1926 года 

на эти цели – капиталовложения составили 50.626 рублей. При 

этом капиталовложения на новое строительство значительно пре-

высили капиталовложения, выделенные на капитальный ремонт. 

Первые итоги реконструкции подвела XI областная партий-

ная конференция (1927 г.). Она отметила увеличение роста мир-

ной продукции на Ижзаводе, улучшение ее качества и снижение 

брака. В местной промышленности продукция стеклозавода уве-

личилась на 30,83 процента, фабрики оружий – 122,54 процента, 

винокуренного завода – на 59,55 процента. Себестоимость изде-

лий стеклозаводов снизилась на 5,4 процента, ружей – на 4,2 про-

цента, спирта – на 16,24 процента. Розничные цены в среднем на 

вырабатываемую продукцию снизились на 10,51 процента. 
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Анализ документальных материалов тех лет показывает, что 

партийные и советские органы УАО уже в конце 1926 – начале 

1927 годов определили конкретные задачи по социалистической 

индустриализации и реконструкции промышленности в первой 

пятилетке. Так, задачи индустриального развития области опре-

делил мартовский (1927 г.) Пленум ОК ВКП(б). Он указал на 

перспективы развития местной промышленности. Например, в 

стекольной промышленности намечалось расширение производ-

ства Сюгинского завода, с установкой новейших, по тому време-

ни, печей системы «Гоббе». В пищевой и винокуренной про-

мышленности предусматривалось произвести дооборудование 

Дебесского маслозавода и Голюшурминского завода. Такие же 

мероприятия намечалось провести в лесообрабатывающей, ме-

таллической и текстильной промышленности. По окончании ре-

конструкции основной капитал промышленности увеличился на 

14.861 тыс. рублей. Годовая прибыль увеличилась на 1.763 тыс. 

рублей, валовая стоимость продукции на 8.376 тыс. рублей. 

Особое значение для ускорения индустриализации имели 

реконструкция существующих и строительство новых предприя-

тий строительных материалов, так как в 1927 году только для 

проведения строительных работ в Ижевске требовалось 4 млн 

штук кирпича. Поэтому партийные и хозяйственные органы дер-

жали в центре внимания работу этой отрасли промышленности. 

Мартовский (1927 г.) Пленум ОК ВКП(б) выдвинул ближайшую 

задачу областной партийной организации по осуществлению 

строительства трех кирпичных заводов. В Ижевске, Можге и Гла-

зове мощностью более 9 млн штук кирпичей в год.  

Определенные успехи были достигнуты в области электри-

фикации УАО. В 1928 году на территории Удмуртии имелось 102 

электростанции общей мощностью 39556 киловатт-часов. Наме-

чалось построить к концу 1928 – началу 1929 года две электро-

станции: в г. Глазове, мощностью 500 киловатт-часов и в г. Мож-
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ге на 150 киловатт-часов. Провести изыскательные работы по 

строительству силовой станции в г. Ижевске. 

За указанные годы была проведена значительная работа по 

реконструкции Ижзавода. Только за 1927-1928 года было завер-

шено строительство и осуществлен пуск нового мартена; выпу-

щена новая партия горизонтально-фрезерных станков; собран 

первый в Советском Союзе мотоцикл. Завод оснащался совре-

менной техникой, осваивалось производство специальных высо-

кокачественных сталей и т.д. Указанным успехам строительства 

и реконструкции промышленных предприятий способствовало 

создание акционерного общества «Удмуртстрой». 

В целом 1926-1928 годы явились важным этапом в инду-

стриализации Удмуртии. Политика ликвидации экономической 

отсталости национальных районов, политика выравнивания их 

экономического уровня с уровнем развития центральной полосы 

России осуществлялись на практике. Укрепилась уверенность 

трудящихся УАО, как и трудящихся всей страны, в своих силах в 

построении материально-технической базы социализма в годы 

первых двух пятилеток. 

Объем капиталовложений в социалистическую промыш-

ленность Удмуртской области в годы первой пятилетки был 

рассмотрен на XII Областной партийной конференции (июль 

1929 г.). Общая сумма капиталовложений во все отрасли хозяй-

ства увеличилась в 9 раз, или на 188 млн. рублей. Причем рас-

ходы на развитие крупной промышленности увеличивались в 

19,9 раза. С целью претворения в жизнь лозунга «Из крестьян-

ского дома в общую мастерскую», намечалось довести пред-

приятий кустарной промышленности до 571, против 149 перво-

го года пятилетки. В целом основные фонды промышленности 

возрастали в 63 раза. Эти цифры отражают курс на преимуще-

ственное развитие крупного машинного фабрично-заводского 

производства, в том числе металлургической, машинострои-

тельной и металлообрабатывающей промышленности. 
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Важным фактором ускорения индустриализации УАО яви-

лось строительство железной дороги Ижевск – Агрыз. Эта дорога 

дала возможность установить прочную связь с промышленным 

центром Удмуртии и одновременно доставлять, наиболее дешев-

ле, сырье на строящиеся предприятия – Бумкомбинат и завод по 

сухой перегонке дерева. В последующем отправлять их продук-

цию на рынок сбыта. Капиталовложения для строительства же-

лезной дороги составили 14580 тыс. рублей. Большую перспекти-

ву развития промышленности в южной части Удмуртии открыва-

ло строительство железной дороги от Можги до Елабуги. Это 

значительно облегчало и удешевляло доставку промышленных 

товаров в УАО, способствовало усилению всесторонних связей 

области с Москвой, Казанью и другими городами страны. 

В годы первой пятилетки существенно изменились источни-

ки финансирования капитального строительства. Если в 1925-

1928 годы большая часть капиталовложений (61,8 процента) в 

промышленность осуществлялась за счет средств местного бюд-

жета, самих предприятий и хозяйственных организаций, то в пе-

риод первой пятилетки основная часть капитальных затрат в 

промышленности шла по линии бюджетов СССР и РСФСР. Так, в 

1933 году капиталовложения в фабрично-заводскую и кустарную 

промышленность УАО составили 4244,8 тыс. рублей, из них по 

местному бюджету всего 1134,6 тыс. рублей. 

Удмуртская автономная область не только получала средства 

из бюджета СССР и РСФСР, но и сама вносила определенный 

вклад во внутрипромышленное накопление. Например, в 1928-

1929 году чистый доход промышленных предприятий области со-

ставил более 8 млн рублей вместо 1,8 млн рублей в 1923-1924 го-

ду. Только сокращение управленческого аппарата по области на 

20 процентов позволило получить свыше 418 тыс. рублей эконо-

мии. Трудящиеся Удмуртской автономной области, как и всей 

страны, по призыву партии подписывались на государственные 

займы, выпускавшиеся ежегодно с 1927 года. Если по первому 
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«займу индустриализации» по Удмуртской области поступило 

всего 57 тыс. рублей, по второму (1928 г.) – 1,2223 тыс. рублей, 

то подписка на заем четвертого завершающего года пятилетки 

(1932 г.), только по Ижзаводу составила 2,148 тыс. рублей. 

Усиливался приток трудовых сбережений в государственные 

сберегательные кассы. Число вкладчиков к 1929 году увеличилось 

почти до 38 тыс. человек, а сумма вкладов превысила 2 млн рублей. 

Распределение капиталовложений по отраслям фабрично-

заводской промышленности УАО отразило курс на преимуще-

ственное развитие лесной, текстильной и металлообрабатываю-

щей промышленности, выраженный в решениях XI-XIII област-

ных партийных конференций. 

Данные об объеме капиталовложений за годы первой пяти-

летки (по отраслям, в тыс. руб.): 

Лесная – 10162,0                                    Стекольная – 1315,5. 

Текстильная – 6500,0                            Лесохимическая – 990,0. 

Металлообрабатывающая – 4218,3     Пищевая – 87,9.  

Характерной чертой капиталовложений являлось то, что ос-

новная часть их направлялась не в местную (подчиненную обл-

совнархозу) промышленность, а в союзную и республиканскую 

промышленность. 

Как и по всей стране расходы на строительство новых пред-

приятий УАО значительно превышали затраты на расширение и 

реконструкцию старых. Вопросы строительства обсуждались на 

XIII и XIV областных партийных конференциях, пленумах и бюро 

ОК ВКП(б). Конкретные задачи промышленного строительства об-

ласти и пути их осуществления рассмотрела партконференция стро-

ителей, проходившая с 9 по 13 января 1932 года. 

Вся деятельность Удмуртской областной партийной органи-

зации была направлена на формирование кадров строителей, спо-

собных своевременно и качественно выполнять строительные ра-

боты, так как основную рабочую силу на стройках УАО в годы 

первой пятилетки составляли сезонники, являвшиеся главным 
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источником формирования коллективов строителей. Бюро ОК 

ВКП(б) в августе 1931 года приняло решение о вербовке 12000 

отходников на проведение реконструктивных работ и строитель-

ство новых производств в г. Ижевске. Объявленный облколхоз-

союзным и отделом реконструкции Ижзавода ударный двухде-

кадник (октябрь 1931 г.) по вербовке отходников не дал положи-

тельных результатов. Из прибывших 7459 человек, ушло со стро-

ительства – 4210. Объяснялось это тем, что большинство сезон-

ников проживало в деревнях, приходило на стройки в мае после 

весеннего сева, уходило со строек на время уборки урожая и 

только часть их возвращалась в октябре. 

Рассматривая данное положение дел ОК ВКП(б) поставил за-

дачу – создания постоянных кадров строительных рабочих, особен-

но на Ижзаводе, путем формирования их через специальные учеб-

ные заведения, кружки и различные курсы. Партийная организация 

Ижзавода принимала все меры по ее выполнению. Так, на Ижзаводе 

с 1 января по 1 июля 1931 года прошли обучение в различных круж-

ках и курсах 1179 человек. В первом полугодии 1932 года только по 

отделу реконструкции обучалось и проходило переподготовку по 25 

строительным специальностям (в цехах Ижзавода и на строитель-

ных площадях) 2983 рабочих. С целью закрепления кадров строите-

лей для них возводилось жилье, организовывались столовые, улуч-

шалось снабжение продуктами питания и промтоварами. 

Большие трудности вызывал разрыв между потребностью в 

строительных материалах и их производством. Поставка кирпича, 

пиломатериалов, бутового камня не удовлетворяла полностью 

нужд строительства. ОК ВКП(б) в октябре 1931 года на основе 

решений июньских (1931 г.) пленумов ЦК ВКП(б) и краевого ко-

митета партии в г. Ижевске организовал Трест стройматериалов, 

на которой была возложена задача создания базы строительных 

материалов для развернувшегося в городе жилищно-

коммунального и социально-культурного строительства. В состав 

Треста вошло 4 кирпичных завода, лесопильный завод и карьеры 
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бутового камня (на станции Кукмар). Разработана производ-

ственная программа – в 1932 году дать строительству 25 млн 

штук кирпича, 9 тыс. кубических метров пиломатериала, 104 тыс. 

кубических метров бутового камня. Однако дефицит в кирпиче 

не удалось преодолеть. Особенно трудно было с поставкой стро-

ительных материалов, которые сама область не производила (це-

мент, краски), так как в первую очередь снабжались ударные 

стройки пятилетки. Крайне слабой была техническая база строи-

тельства. Механизмов на стройках не применялось. 

Крупным недостатком первых лет пятилетки являлось строи-

тельство без утвержденных проектов и смет. Договорные обязатель-

ства, строящие организации с Удмуртстроем не заключали. Все это 

нередко вело к переделкам построенного, отражалось на качестве 

строительства, вело к нарушению финансовой дисциплины. В связи 

с этим Областная партийная организация вела настойчивую борьбу 

за преодоление этих трудностей и недостатков, за улучшение орга-

низации строительства. XIII областная партийная конференция (май 

1930 г.) потребовала, чтобы заказчики обеспечивали строителей 

проектно-сметной документацией; улучшения планирования строи-

тельства и оперативного грамотного руководства им. Бюро ОК 

ВКП(б) неоднократно ставило перед строителями задачу внедрения 

хозяйственного расчета, увеличения производства стройматериалов, 

овладения передовыми методами строительства, снижения стоимо-

сти строительных работ. Так, в условиях огромных трудностей под 

руководством Удмуртской областной парторганизации, в годы пер-

вой пятилетки закладывались основы строительного дела, в УАО.  

Январский (1931 г.) пленум ОК ВКП(б), а затем XIV областная 

партийная конференция (январь 1932 г.), рассматривая вопрос об 

осуществлении социалистической индустриализации в Удмуртии, 

отметили, что за истекшее время областная парторганизация до-

стигла значительных успехов в деле преодолении трудностей капи-

тального строительства и реконструкции действующих предприя-

тий. ОК ВКП(б) сумел организовать поставку стройматериалов за 
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счет мобилизации внутренних ресурсов. Так, за период с XIII парт-

конференции (май 1930 г.) до XIV партконференции (1932 г.) в г. 

Ижевске построены два новых кирпичных завода, расширенны и 

реконструированы старые, а также организованна добыча бутового 

камня, известей, и гальки. Основной капитал этой отрасли промыш-

ленности возрос с 73 тыс. рублей в 1930 году до 728 тыс. рублей на 

1 октября 1931 года или почти в 10 раз. Мощность кирпичных заво-

дов по сырцу увеличилась с 4,5 млн штук до 17 млн штук кирпича. 

Большие изменения произошли в местной промышленности 

области. Если к XIII партконференции насчитывалось 4 лесо-

пильных завода, то к концу 1931 года построили 3 новых круп-

ных предприятия: Можгинский завод дубильных экстрактов 

«Удмурт»; по одному лесопильному цеху при Ижевском и Мо-

жгинском деревообрабатывающих комбинатах, стоимостью 

свыше 1200 тыс. рублей. Появились кооперативные предприятия: 

Можгинский древошерстный завод, в Вавожском районе Б-

Можгинский крахмалопаточный, Пудемский листопрокатный за-

воды, стеклозаводы «Химик», Калиновский и другие. Всего в 

1931 году новые отрасли производства в Удмуртии составили 

около 25 процентов всей промышленности. 

Расширились и механизировались многие фабрично-

заводские предприятия, относящиеся к промышленности ОСНХ: 

построили обжигательные печи на Ижевском чугунно-литейном 

заводе, освоили производства ковкого чугуна; увеличился ассор-

тимент ружей; реконструировали Игринский химдревзавод. За-

ново была создана пищевая промышленность, состоявшая из ме-

ханизированных хлебозаводов и пекарен, мясокомбинатов, мас-

лозаводов и других пищевых предприятий. 

Большие изменения произошли в кожевенно-обувной про-

мышленности. 1931 году все цеха обувного гиганта построенного 

в г. Сарапуле в сентябре 1929 года, вступили в строй. Производ-

ственная мощность обувной фабрики возросла до 1100,0 тыс. пар 

обуви в год. Подвергся капитальному ремонту кожзавод, на кото-
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рый израсходовали 84 тыс. рублей. Укрепление материально-

технической базы способствовало увеличение мощностей коже-

венно-обувных предприятий. 

Крупной новостройкой в годы первой пятилетки являлось 

Ижевская газогенераторная станция («Ижгрэс») являвшаяся по 

существу первым в СССР по своему объему и размерам объек-

том. 16 сентября 1930 года бюро ОК ВКП(б) рассмотрело вопрос 

«О ходе подготовительных работ к строительству Ижгрэс». В 

принятом постановлении предусматривалось создание партийно-

го ядра, из числа лучших членов ВКП(б), направленных на стро-

ительство. Бюро обязало фракцию Горсовета до 1 апреля 1931 

года принять конкретные меры для подготовки строительной 

площадки, обеспечения ее стройматериалами. 

Строительство Ижгрес развернулось с весны 1931 года. Оно 

велось жителями Селтинского, Сюмсинского и Н-Мултанского 

районов Удмуртской области. Коллективу строителей приходи-

лось преодолевать большие трудности. Работали в зимних усло-

виях, что порой отрицательно сказывалось на качестве. Не хвата-

ло жилья, продуктов питания. Руководители стройки не имели 

достаточного опыта, а рабочие квалификации. При этом нагрузка 

на каждого строителя увеличивалась почти вдвое, так как хрони-

ческий недостаток рабочей силы составлял от 30 до 50 процен-

тов. Партийная, профсоюзная и комсомольская организаций 

только создавались и еще не уяснили полной меры своих задач. 

Учитывая трудности строительства, большую помощь кол-

лективу строителей оказывал ОК ВКП(б). С 25 июля по 2 августа 

1931 года он организовал обследования строительства, итоги ко-

торого были обсуждены на очередном заседании бюро ОК пар-

тии. Вскрыв недостатки, бюро ОК ВКП(б) наметило меры прак-

тической помощи стройки. Они выражались, прежде всего, в за-

креплении строительных кадров. К осени 1931 года было подго-

товлено для стройки 25 десятников, 250 бетонщиков, 50 арма-

турщиков, 100 плотников, 80 каменщиков. Организовано учени-
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чество по подготовке каменщиков и плотников, где обучалось 

свыше 125 юношей. Значительно улучшили жилищные условия. 

В конце 1931 года окрепли партийная, профсоюзная и комсо-

мольская организация строительства. По серьезному стали вскры-

вать свои недостатки в работе. Улучшилось повседневная воспита-

тельная и организаторская работа коммунистов среди строителей. 

Партийная организация строительства, в короткий срок сумела ор-

ганизовать социалистическое соревнование, движение ударниче-

ства. Уже в октябре было создано 38 ударных бригад с охватом 536 

рабочих, из них 31 бригада была переведена на хозрасчет. С целью 

досрочной сдачи строительства рабочие-строители добровольно 

вводили 10-ти часовой рабочий день, отказывались от выходных 

дней. Результат этой перестройки значительно повлиял на повы-

шение производительности труда, досрочное выполнение строй-

финплана. Если стройфинплан первого полугодия 1931 года был 

выполнен лишь на 51,42 процента (27 процента годового плана), то 

план октября был выполнен на 174 процента, ноября – на 170 про-

цента и декабря – на 216 процентов. В целом стройфинплана 1931 

года был выполнен на 101,23 процента. Освоено капиталовложений 

4154,4 тыс. рублей. При этом средняя годовая выработка на одного 

рабочего составила 105 процентов. 1 января 1932 года ОК ВКП(б) 

поздравил рабочих и инженерно-технический персонал с победой 

завершения строительства первой очереди Ижгрэс. 

В годы первой пятилетки было построено несколько пред-

приятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Учи-

тывая, что область являлась производителем льна, областной ко-

митет партии и облисполком организовали строительство льноза-

водов. Контроль за ходом их строительства ОК ВКП(б) осу-

ществлял через Глазовскую групповую контору «Льноконопло-

водстрой», так как выращивание льна было в основном в север-

ных районах Удмуртии. При всестороннем содействии областной 

партийной организации в течение 1931 года были построены и 
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оборудованы Глазовский, Балезинский, Ярский, Понинский, Кез-

ский и Святогорский льнозаводы. 

Самые крупные реконструктивные работы в первой пяти-

летки были произведении на Ижзаводе. Важность реконструкции 

этого предприятия подчеркивалось ЦК ВКП(б), III краевой (ян-

варь 1932 г.) и XIV областной (январь 1932 г.) партконференция-

ми, пленумами и заседаниями бюро краевого и областного коми-

тетов партии. Так, 30 марта 1931 года, прибывший по заданию 

ЦК ВКП(б) с комиссией на Ижзавод член реввоенсовета И.П. 

Уборевич отмечал: «Ижевский завод имеет огромное значение в 

промышленности Советского Союза. Если его поднять, то он бу-

дет представлять идеальную базу качественного металла. Даже 

теперь ижевская сталь успешно конкурирует со шведской ста-

лью. Завод имеет на месте кадры прекрасных знатоков своего де-

ла, передающих свой опыт из поколения в поколения. Совершен-

но очевидно, что такая крупная величина промышленности, как 

Ижевский завод, требует реконструкции». 

Подготовка к основной реконструкции Ижзавода осуществля-

лось под руководством обкома партии и облисполкома, которые 

непосредственно руководили составлением плана реконструктив-

ных работ. 5 апреля 1931 года ВСНХ РСФСР утвердил план рекон-

струкции Ижзавода. Планом предусматривалось увеличение энер-

гетического хозяйства, реконструкция транспорта и постройка па-

ровозного депо, строительство ряда новых цехов, мастерских и 

других производственных объектов, оснащенных передовой техни-

кой, превратить прочную базу высококачественного металла. 

В январе 1931 года в строительной организации Ижзавода 

была создана партийная организация. Она организовалась из чис-

ла коммунистов заврайкома, мобилизованных на проведение ре-

конструкции ОК ВКП(б). Уже в первые месяцы превратилась в 

одну из мощных партийных организаций области.  

В тоже время партийная организация строителей Ижзавода 

заботилась о вовлечении в свои ряды лучших представителей ко-
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ренной национальности – удмуртов. С 1 февраля 1931 по 1 января 

1932 года количество удмуртов в составе строительной парторга-

низации увеличилось с 3 до 138, а общая численность членов и 

кандидатов ВКП(б) с 166 до 700, то есть более чем в четверо. Уве-

личение количества коммунистов приводило к расширению сети 

партийных ячеек. Если на 1 февраля 1931 года в строительной ор-

ганизации имелось 3 ячейки, то 1 февраля 1932 года насчитыва-

лось 20. При этом парторганизация укреплялась за счет привлече-

ния в ряды ВКП(б) лучших рабочих – строителей, старых произ-

водственников. Так, в составе принятых кандидатов 43 процента 

составляли имеющие производственный стаж 5 и более лет. 

За рассматриваемый период комсомольская организация 

строителей увеличилось почти вдвое (с 255 до 508 человек), в том 

числе количество удмуртской молодежи в 2,5 раза (с 8 до 20 про-

центов). 

Выполняя указания ЦК ВКП(б) от 21 марта 1931 года «О пе-

рестройке партийной работы», бюро Удмуртского обкома ВКП(б) 

приняло ряд решений о перестройке работы партийной организа-

ции строительства. В октябре 1931 года вопрос о задачах партий-

но-организационной работы в деле развертывания реконструкции 

Ижзавода обсуждался на пленуме обкома. Пленум указал на уси-

ление партийно-организационной работы. Подчеркнул необходи-

мость расстановки партийных сил так, чтобы обеспечить в первую 

очередь важнейшие строительные площадки завода. Выполняя 

решения пленума, была перестроена структура партийной органи-

зации строительства. В каждом цехе (основном объекте строи-

тельства) создавались партийные ячейки, на небольших объектах 

партийные группы. Выделялись партийные организаторы. Напри-

мер, на 1 января 1932 года было организованно 63 партгруппы и 

выделен 31 партийный организатор. Вместе с созданием партий-

ных ячеек и партгрупп улучшилось расстановка коммунистов. Ве-

лась настойчивая борьба за то, чтобы направить их на решающие 

участки строительства. Проводимые мероприятия способствовали 
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усилению партийного влияния на ведение строительных работ, 

увеличению производительности труда и воспитанию рабочих в 

духе социалистической сознательности. 

Большое внимание партийная организация строительства 

уделяла вопросам внедрения передовых методов труда. В начале 

1932 года партийный комитет (ПК), обобщив опыт работы звенье-

вой системы труда, впервые примененный на Гольянском карьере и 

в котельном цехе Ижзавода, принял резолюцию «О применении 

звеньевой и индивидуальной системы оплаты и учета труда». В ней 

было отмечено, что «звеньевая система организации труда оправ-

дала себя, как лучшая форма борьбы за выполнение стройфинпла-

на, так как она повышает заинтересованность каждого рабочего в 

количестве выполненной им работы на участке, создает стимул 

увеличения производительности труда». Партийный комитет обя-

зал партийную организацию строительства в течение февраля 1932 

года ввести звеньевую организацию труда на всех строительных 

площадках Ижзавода. Это решение энергично проводилось в жизнь 

парторганизацией строительства. Были созданы строительные бри-

гады. Бригада комплектовалась из 4 звеньев, каждое звено состояло 

из 7 человек. Старшим звена назначался коммунист, работающий 

непосредственно на производстве. Группой звеньев (бригадой) ру-

ководил освобожденный от производственных работ инструктор, 

являвшийся членом ВКП(б), на которого была возложена ответ-

ственность за количественные и качественные показатели работы 

звеньев. Месячный или декадный стройфинплан доводился до 

каждого звена, рабочего строительства через инструктора-

руководителя бригады. По такому же принципу было создано 34 

комсомольские бригады с охватом 508 человек. Проведенная реор-

ганизация позволила партийному комитету обеспечить оператив-

ное руководство ходом строительства, повысить ответственность 

каждого коммуниста, комсомольца за порученный участок работы. 

Строительство индустриальных гигантов не могло мириться 

со старыми методами работы, с сезонностью и отсутствием по-
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стоянных кадров строителей. Намечая пути решения этой про-

блемы XVI съезд партии (26 июня – 13 июля 1930 г.) потребовал 

«перехода на круглый год строительства и создания постоянных 

кадров строителей». Первым на круглогодичную работу перешли 

Сталинградские тракторостроители. Учитывая их опыт, бюро ОК 

партии 12 декабря 1931 года предложило областной партийной 

организации, в т.ч. и партийному комитету строительства, при-

нять меры проведения строительных работ в зимний период. Это 

нововведение позволило значительно ускорить темпы рекон-

струкции Ижзавода, досрочно выполнить программное задание. 

Партийные и советские органы УАО играли решающую роль 

в обеспечении строительства Ижзавода рабочей силой. Она при-

бывала на строительство, как в порядке оргнабора, так и самоте-

ком. На 4 октября 1931 года в порядке оргнабора работало на 

стройках Ижзавода 6065 человек. Самотек давал ограниченный 

приток кадров строителей. Например, за первые две декады мая 

1932 года из прибывших 900 человек для работы на Ижзаводе, 

привлекли на строительство всего 74 человека, или 8,2 процента. 

При этом наблюдалась их большая текучесть. Одной из причин 

ухода части рабочих были плохие жилищно-бытовые условия, 

особенно это сказывалось в зимний период работы. К осени 1931 

года трудности обнаружились на других стройках и предприятиях 

области. Проанализировав причины трудностей Октябрьский 

(1931 г.) Пленум ОК ВКП(б) наметил пути их преодоления. Руко-

водствуясь решениями пленума партийные, хозяйственные орга-

низации усилили помощь строительству. На строительство, в том 

числе реконструкцию Ижзавода было мобилизовано 1000 комму-

нистов и 1000 комсомольцев. По решению бюро крайкома ВКП(б) 

в трест «Ижстрой» с целью передачи передового опыта были 

направлены с новостроек Нижнего Новгорода 8 передовых строи-

тельных бригад с руководящими и техническими кадрами. Пар-

тийная организация строительства добилась от администрации 

Ижзавода утепления бараков; началось строительство добротных 
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жилых домов; строились центральная поликлиника, баня, прачеч-

ная, клубы, школы и т.д. На социально-культурные и бытовые 

нужды рабочих Ижзавода, в том числе и строителей было выделе-

но в 1931-1932 годах свыше 12 млн рублей. Однако недостатков 

на строительстве было еще много. Кроме того, имела место пра-

вооппортунистическая практика хозяйственного руководства от-

делом реконструкции. Группа хозяйственных руководителей ка-

питулировала перед трудностями, не сумела подчинить аппарат 

задачам и темпам строительства. Вместо организации борьбы за 

досрочное окончание строительства, повышение качества выпол-

няемых работ, организовали дискуссию, в которой проводили ли-

нию «о нереальности сроков строительства», «о невозможности 

взятых строительных темпов», «о слабости строительной органи-

зации» и т.д. ОК ВКП(б) на партконференции строителей дал рез-

кий отпор правооппортунистической деятельности капитулянтов, 

мобилизовал рабочих-строителей на выполнение стройфинплана. 

Мобилизация обкомом партии и облисполкомом всеобщего 

внимания к проведению реконструкции Ижзавода и большая орга-

низаторская работа способствовали улучшению хода строитель-

ства. Постоянную заботу о реконструкции Ижзавода проявляли 

Нижегородский (Горьковский) крайком ВКП(б) и крайоблиспол-

ком, оказывавшие разностороннюю помощь. 

В конце первой пятилетки значительно повысилась роль пар-

тийного комитета строительства, усилилась его массово-

политическая работа среди рабочих. Большинство коммунистов 

показывали пример самоотверженного труда. Из 700 коммунистов 

партийной организации строительства в конце декабря 1931 года 

состояло в ударных бригадах и принимало участие в социалистиче-

ском соревновании 556 и 78 процентов. Героически трудились 

ударные бригады, возглавляемые коммунистами, в том числе 

И. Давлятшиным и М. Сурниным. Они на 5 дней раньше срока сда-

ли кладку плавильного пространства 4-й мартеновской печи. При 

этом сэкономили строительных материалов на 8233 рубля. Бригада 
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коммуниста А.И. Засыпкина, состоящая из коммунистов, мобили-

зованных ОК партии, обучилась гнуть арматуру, значительно пере-

выполняла нормы выработки. Вторая бригада мобилизованных 

коммунистов, работала в качестве учеников-печников, проработала 

72 часа без перерыва, качество выполненных работ было значи-

тельно лучше, чем в бригаде квалифицированных рабочих. В ре-

зультате героического труда коммунистов и всех рабочих, в сен-

тябре 1929 года была пущена первая 20 тонная мартеновская печь. 

Вторая 20-тонная печь была сдана в эксплуатацию в начале 1930 

года. Третья и четвертая в 1931 году. В результате мощность мар-

теновского цеха с конца 1929 года по 1932 год увеличилась до 

65000 тонн, против 42000 тонн. Построен и сдан в эксплуатацию 

новый чугунно-литейный цех мощностью 12000 тонн литья в год. 

Оборудован и сдан в эксплуатацию станкостроительный цех, мощ-

ностью 1200 станков в год. Произведены работы по расширению 

цехов завода, переустройству железнодорожного транспорта и т.д. 

При этом строительство не получило ни одной тонны металличе-

ских конструкций извне, все было сделано в цехах Ижзавода. Что-

бы иметь сравнительное представление о размахе проводимых ре-

конструктивных работ, достаточно указать, что только в 1932 году 

подвезено на строительные площадки грузов (гравия, бута, песка, 

цемента) до 2 млн тонн, т.е. в отдельные периоды строительства 

доставлялось до 200 и более вагонов ежедневно. 

Всего капиталовложения на реконструкцию Ижзавода в 

1932 году составили 48300 тыс. рублей. Основные производ-

ственные фонды завода в 1932 году оценивались в 61132 тыс. 

рублей. Ижзавод превратился в крупнейшее сооружение Совет-

ского Союза, а г. Ижевск в крупную индустриальную базу высо-

кокачественных сталей. 

Благодаря заботам партии и правительства, в результате 

больших капиталовложений и высоких темпов индустриализа-

ции, за 1928-1932 гг. в Удмуртии вступило в строй 224 новых 

предприятий, в т.ч. 74 крупной промышленности. Задача завер-
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шения технической реконструкции народного хозяйства страны 

требовала осуществления громадной строительной программы. 

В вязи с этим вторым пятилетним планом планировались капи-

таловложения в промышленности СССР в размере 69,5 млрд 

рублей, против 25 млрд рублей, затраченных за первую пятилет-

ку, в т.ч. по промышленности производящей средства производ-

ства увеличивался рост капиталовложений в 2,5 раза (53,4 млрд 

рублей против 21,3 млрд рублей); по промышленности произво-

дящей средства потребления в 4,6 раза (16,1 млрд рублей против 

3,5 млрд рублей). Предусматривалось приближение промыш-

ленных предприятий к источникам сырья, с этой целью осваива-

лось около половины всех капиталовложений, направляемых на 

новое строительство тяжелой промышленности на Востоке 

стране, особенно ранее отсталых районах. 

В соответствии с этими установками объем капиталовложе-

ний в крупную промышленность Удмуртии был увеличен в 2 ра-

за. Ставилась задача завершения реконструкции Ижзавода, на ос-

нове которого обеспечить превращение УАО в передовую инду-

стриально-аграрную область Нижегородского (горьковского) 

края и СССР. Реконструировать Сюгинский стеклозавод и коже-

венно-обувные предприятия г. Сарапула. Для создания топлив-

ной базы Ижевского промышленного района планировалось за-

кончить реконструкцию подъездных железнодорожных путей, 

провести все подготовительные работы по увеличению железно-

дорожной линии Ижевск-Ува до р. Кильмези. Намечалось окон-

чание строительства мотоциклетного завода, начатого в годы 

первой пятилетки, обеспечение пуска и освоения новых агрегатов 

и предприятий. Закончить строительство порошкового цеха 

Ижевского химзавода и Можгинских фибролитовского и извест-

кового заводов. Особое значение придавалось созданию энерге-

тической базы для развивающейся промышленности; с этой це-

лью предусматривалось строительство Глазовской электростан-

ции, форсирование сдачи Ижтэц, Ижевской газогенераторной 
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станции. Планировалось дальнейшее техническое оснащение ле-

созаготовительной промышленности и промысловой кооперации. 

Достижением Удмуртской АО по осуществлению ленин-

ской национальной политики являлось развернувшееся строи-

тельство промышленных предприятий в г. Глазове, на которое 

выделялось капиталовложений до 150 млн рублей, в том числе на 

строительство льнокомбината – 100 млн рублей, древкомбината – 

6735 тыс. рублей, котонинной фабрики – 7900 тыс. рублей. Для 

обеспечения промышленных предприятий и города энергией и 

теплом намечалось организовать добычу торфа на Дзякинском 

болоте от 120 до 160 тыс. тонн в год. Вложить значительные 

средства в освоение лесных массивов. Построить ТЭЦ мощно-

стью в 12 тыс. киловатт, развернуть производство и добычу 

местных стройматериалов (кирпича, извести, бута). Для рабочих 

строителей предусматривалось строительство жилья, клубов, 

школ, больниц, столовых, бань, детплощадок; организовывалось 

пригородное хозяйство и т.д. 

Таким образом, вторым пятилетним планом в УАО опреде-

лялось колоссальное капитальное строительство: сооружение но-

вых промышленных объектов и завершение реконструкции су-

ществующих предприятий. 

Объединенный пленум ОК и ОКК ВКП(б) (февраль 1933 г.) 

поставил задачу партийным, советским и хозяйственным органам 

завершить реконструкцию Ижзавода, который становился базой 

расширения и укрепления других родственных предприятий. Руко-

водствуясь решением февральского пленума, ОК ВКП(б) наметил 

завершить реконструкцию Ижзавода в 1933 году, нацелив все парт-

комы, райкомы и партийные ячейки области на выполнение этой от-

ветственной задачи. Контролируя ход реконструктивных работ, ОК 

партии одновременно обращал внимание на своевременную разра-

ботку и утверждение годового плана капитального строительства, 

укрепление строительной организации квалифицированными кад-

рами, обеспечению их техникой и строительными материалами. 
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Партийная организация строительства развернула широкую 

деятельность по укреплению своих рядов: укрепило бюро партяче-

ек авторитетными коммунистами, ввело плановость в работу низо-

вых звеньев: значительно повысила идейно-политическую работу в 

коллективе. В 1933 году в партийной организации строительства 

насчитывалось 300 активистов, в том числе 50 человек проводили 

культурно-просветительную работу; 250, из них 60 удмуртов, аги-

тационно-массовую. Для оказания практической помощи секрета-

рям партячеек, партгрупоргам, пропагандистам строительства ОК 

ВКП(б) организовал постоянно действующие курсы. В 1933 году 

на курсах ОК партии прошли переподготовку 15 секретарей парт-

ячеек, 15 партгрупоргов и свыше 500 пропагандистов. Вся партий-

но-массовая работа партийного комитета строительства направля-

лась на укрепление трудовой дисциплины, закрепление кадров 

строителей, досрочное выполнение плановых заданий. Парторгани-

зация боролась за улучшение жилищных условий, снабжения и 

культурного обслуживания рабочих. К концу 1933 года было отре-

монтировано 8 домов и 124 барака, 18 бараков переделано на одно-

комнатные квартиры. Одиноким предоставлялась постельная при-

надлежность, необходимая мебель. Были построены 7 столовых, 

где ежегодно готовилось до 30 тысяч различных блюд, бани, пра-

чечные, парикмахерские, магазины, здравпункты. Вдвое увеличи-

лось количество детских садов и яслей. Для повышения общеобра-

зовательного уровня рабочих-строителей были организованы 

кружки ликвидации неграмотности и малограмотности. В дома 

строителей пришли книги, газеты, журналы, радио. В результате за 

короткое время был создан многотысячный коллектив строителей. 

К 1 октября 1933 года на стройплощадках Ижзавода работало 5718 

человек, в том числе 1130 строителей удмуртов, или 19,7 процента. 

Сократилось текучесть рабочих-строителей. В 1932 году в среднем 

она составляла 20,8 процента, в 1933 году – 19 процентов. 

Непрерывно росли ряды партийной организации строитель-

ства. Так, число коммунистов на строительстве увеличилось бо-
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лее чем в 3 раза. Рост парторганизации шел за счет вовлечения в 

ее ряды представителей местной национальности. Одновременно 

возрастала роль партийной организации строительства. На засе-

даниях партийного комитета регулярно заслушивались вопросы 

«О хозрасчете», «О выполнении стройплана», «О колдоговорной 

кампании», «О работе среди удмуртов», «О работе партгруппы» 

и т.д. Парторганизация стремилась в своей деятельности сочетать 

решение хозяйственных вопросов с широким развертыванием со-

циалистического соревнования. Значительно выросло количество 

коммунистов, перевыполняющих дневные задания. Так, бригада 

коммуниста М. Стерхова перевыполняла дневную норму на 77 

процентов, М. Башкирова – на 71 процент, А. Машкова – на 12 

процентов, К. Холяева – на 82 процента. В 1931 году в соревно-

ваниях участвовало 38 процентов строителей, а в 1933 году – 82 

процента. Производительность труда (за рабочую смену) подня-

лась с 13-14 рублей в 1932 году до 24 рублей – в 1933 году. Уве-

личилась заработная плата рабочих. 

Руководствуясь установками февральского (1933 г.) объеди-

ненного пленума ОК и ВКП(б) партийный комитет строительства 

сосредоточил внимание парторганизации транспорта на досроч-

ное завершение реконструкции железнодорожных путей, по-

стройку транспортного депо. 

Партийная организация транспорта имела 8 партячеек, объ-

единяющих 189 членов и кандидатов партии. Она развернула массо-

во-политическую работу в бригадах, сменах, участках. Заботилась 

об улучшении материально-бытовых условий рабочих. На открытых 

партийных собраниях анализировались методы и результаты труда, 

определялись очередные задачи. При этом на сложных участках бы-

ли поставлены авторитетные коммунисты, способные увлечь своим 

примером рабочих. Например, бригада члена ВКП(б) Б. Тимофеева 

за весь период работы на реконструкции железнодорожных путей 

систематически перевыполняла дневные, месячные, квартальные 

нормы. Не оставляла от них бригада по строительству транспортно-
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го депо, в которой трудился секретарь звенячейки О. Овчинников, 

перевыполняющий личные нормы на 30-32 процента. 

Высокий организационный уровень партийной работы позво-

лил досрочно, к 16-й годовщине Великого Октября, сдать в эксплу-

атацию заводское железнодорожное депо, окончить ремонт желез-

нодорожных путей, в том числе узкоколейные Узгинскую и Увин-

скую железнодорожные линии перевести на нормальную колею. 

Протяженность их увеличилась с 139,6 км в 1927 году до 219,3 км в 

1933 году. Обновился паровозно-вагонный парк. В 1928 году было 

29 паровозов и 431 вагон, а в 1933 году – 41 паровоз и 561 вагон. 

Конец 1933 года ознаменовался крупной победой в осуществ-

лении коренной реконструкции Ижзавода, о чем партийная органи-

зация строительства рапортовала XV областной партийной конфе-

ренции (январь 1934 г.). Усилиями строителей и монтажников 

вступали в строй прокатный и сталеволочильный цеха. Увеличился 

выпуск высококачественных сталей, проволоки калиброванной. 

Летом 1934 года была пущена первая очередь газовой стан-

ции. На древесном газе работали печи нового мартеновского и 

кузнечного цехов. 19 декабря 1934 года дал первый прокат блю-

минг. 11 января 1935 года газета «Ижевская правда» писала: «Из 

«железоковательной фабрики», его сиятельства графа Шувалова 

вырос мощный металлургический гигант, один из передовых в 

Советском Союзе, завод высококачественных сталей и машино-

строения, реконструированный на базе мировой техники». 

Опыт реконструкции Ижзавода показал огромную роль пар-

тийного руководства строительством в преодолении возникавших 

трудностей. Благодаря помощи Удмуртской областной парторгани-

зации, строительство было обеспечено рабочей силой, необходи-

мым строительным материалами. Коммунисты строительной 

парторганизации возглавили трудовой подъем строителей, мобили-

зовали их усилия на досрочное выполнение поставленных задач. 

В период второй пятилетки в Удмуртии, под руководством 

ОК, райкомов ВКП(б) и фабрично-заводских парторганизаций 
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подверглись коренной реконструкции все действующие предпри-

ятия государственной и местной промышленности. ОК ВКП(б) 

уделял большое внимание достройке мотоциклетного завода. На 

бюро ОК партии неоднократно заслушивался вопрос о разверты-

вании производства станков на Ижзаводе, необходимых для про-

изводства мотоциклов. В результате в конце июля 1933 года мо-

тозавод начал выпускать мотоциклы. Значительно расширился 

мотозавод в 1935-1937 гг. Это позволило наметить в 1938 году 

выпуск мотоциклов в количестве 5 тысяч. 

Подвергся реконструкции Ижевский чугунолитейный завод. 

Капитальные вложения за 1935-1936 гг. составили 750 тыс. руб-

лей. К 17 мая 1935 года был реконструирован Ижевский химиче-

ский завод. Здесь построили смолоперегонный, ацетоновый и 

растворительный цеха. 

В соответствии с решением бюро ОК ВКП(б) от 20 августа 

1936 года «О производстве кирпича», на кирпичных заводах было 

установлено новое оборудование, осуществлялась механизация 

производства. 

Из мастерской кустарного производства ружей, организован-

ной в 1922 году, вырос крупный цех охотничьих ружей, пользую-

щихся большим спросом на внутреннем и мировом рынках. В 1935 

году здесь были построены мастерские по изготовлению воздушно-

пневматического ружья и спортивно-автоматического пистолета. 

Подверглись коренной реконструкции пять кожевенно-

обувных предприятий страны, в том числе кожевенно-обувные 

предприятия Удмуртии. Так, на реконструкцию кожевенно-

обувных предприятий г. Сарапула выделялось 3300 тыс. рублей. Из 

них на реконструкцию обувной фабрики 3 млн. рублей, кожевенно-

го завода 300 тыс. рублей. В ходе реконструкции кожевенно-

обувные предприятия оснастили первоклассной техникой. 

В соответствии с постановлением Пленума ОК ВКП(б) (ян-

варь 1936 г.) «О строительстве Глазовского льнокомбината», в 

начале 1936 года приступили к строительству одного из крупней-
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ших предприятий страны. Январский пленум ОК ВКП(б) обязал 

все наркоматы, райкомы ВКП(б), райисполкомы и хозяйственные 

органы оказывать максимальную помощь в деле строительства 

комбината. Обеспечить стройку квалифицированными рабочими-

строителями, необходимыми строительными материалами, техни-

кой. По указанию пленума ОК ВКП(б) были мобилизованы на 

строительство 100 коммунистов с целью организации партийной и 

профсоюзной работы по эффективной реализации запланированно-

го строительства. Шефство над строительством льнокомбината 

взяла партийная организация Ижзавода. Она выдвинула лозунг 

«Строить льнокомбинат быстро, хорошо и дешево». 

Для удовлетворения запросов трудящихся в товарах широ-

кого потребления создавалась местная или, как ее тогда называ-

ли, риковская промышленность, работавшая на местном сырье. 

Особое значение развитию этой категории промышленности при-

давал в своих решениях XVII съезд ВКП(б), который обязал 

местные органы проявлять максимальную инициативу в деле раз-

вития местной промышленности. 

Претворяя в жизнь решения XVII съезда ОК ВКП(б) только 

в течение первого полугодия 1934 года неоднократно обсуждался 

вопрос «О ходе строительства риковской промышленности». При 

активном содействии партийных органов, уже в 1934 году было 

построено 5 предприятий. В том числе Можгинский лесозавод на 

одну лесопильную раму, Ижевская и Глазовская мебельные фаб-

рики, Зуринская обозная мастерская, Глазовский завод фрукто-

вых вод и 3 салотопки. За 10 месяцев эти предприятия дали про-

дукции на 256 тыс. рублей. Хотя основные производственные 

фонды риковской промышленности были невелики, но она явля-

лась необходимым звеном социалистической экономики УАССР. 

Большой удельный вес в экономике Удмуртской АССР име-

ла кустарно-кооперативная промышленность. Это обязывало об-

ластную парторганизацию направлять деятельность Советов и 

хозяйственных органов на дальнейшее укрепление производ-



41 

 

ственной базы промкооперативов и улучшение экономических 

показателей их работы. 

В соответствии с директивами XVII съезда партии основными 

задачами промысловой кооперации являлось: завершение коопери-

рования кустарей, развитие новых союзов, базирующихся на мест-

ном сырье, увеличение выпуска предметов ширпотреба. Исполняя 

указания партии, только в 1934 году 57 процентов кустарей были 

объединены в кооперативы. Они создали специализированные сою-

зы: металлистов, деревообрабатывающей и лесохимической про-

мышленности, организовали ряд новых и расширили старые произ-

водства. Таким образом, кооперирование привело к ликвидации 

эксплуататорских элементов и утверждению социалистических про-

изводственных отношений многочисленных трудящихся кустарей. 

За 1933-1939 гг. в республике вступили в строй 915 пред-

приятий, в т.ч. – 177 предприятий крупной промышленности. В 

целом рост основных производственных фондов всей промыш-

ленности по отношению к 1928 году в первом пятилетии соста-

вил 159 процентов, а во втором – 680 процентов. 

Характерной чертой развития промышленности республики 

являлся быстрый рост электровооруженности труда. Если принять 

данные 1928 года за 100 процентов, то в 1937 году мощности элек-

тростанций составили 416,1 процента, а выработка электроэнергии 

поднялось до 654,3 процента. 

Удельный вес вновь построенных и полностью реконструи-

рованных заводов, фабрик и цехов к началу 1937 года составил 

80,1 процента. Причем, быстрее росли основные фонды произ-

водства. Так, основные фонды группы «А» промышленности 5 

наркоматов (НКТП, НКЛП, НКЛес, НКМП, НКПП) на 1 января 

1935 года (в сравнении с 1932 годом) увеличились – на 647,5 

процента, группы «Б» – на 212,6 процента. Завершение рекон-

струкции Ижзавода, начатое в первой пятилетке и широкий раз-

мах нового промышленного строительства превратили Удмуртию 

в одну из передовых автономных республик Советского Союза. 
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3. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

РАБОЧИХ И ИТР 

 

Первые шаги социалистической индустриализации, перевод 

промышленности на рельсы технического усовершенствования 

выдвинули перед Коммунистической партией и Советским госу-

дарством острейшую проблему подготовки квалифицированных 

кадров. Успех профессионального образования рабочих и кресть-

ян зависел от ликвидации неграмотности населения, которого в 

стране было более трех четвертей. Особенно низка была грамот-

ность населения в национальных районах страны, в том числе 

Удмуртии. Согласно переписи 1897 года, общая грамотность 

населения Российской империи составляла 21,1 процента, ее ев-

ропейской части – 22,9 процента, удмуртов – 5,4 процента. 

Поэтому обучение грамоте всего взрослого населения было 

неотложной задачей Коммунистической партии и Советского пра-

вительства. Уже 26 декабря 1919 года был принят Совнаркомом 

«Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», 

подписанный В.И. Лениным, согласно которому все население 

республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, 

обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке. Де-

кретом Совнаркома РСФСР от 19 июля 1920 года была учреждена 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвидации неграмот-

ности, которая возглавила эту работу. Декрет наделил ВЧК по лик-

видации неграмотности большими полномочиями, придавая ее по-

становлениям «обязательный характер в вопросах, связанных с 

ликвидацией неграмотности».  

В результате большой работы, проделанной партийными и 

советскими организациями, к концу восстановительного периода 

Удмуртская автономная область добилась определенных успе-

хов в деле ликвидации неграмотности населения, но продолжала 

значительно отставать от других районов. По всесоюзной пере-

писи 1926 года, общая грамотность населения области составля-
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ла 43,6 процента (среди удмуртов – 20,2 процента). Поэтому од-

на из основных задач Удмуртской областной партийной органи-

зации состояла в том, чтобы ликвидировать неграмотность и ма-

лограмотность. На основе постановления ЦК ВКП(б) «О работе 

по ликвидации неграмотности» (май 1929 г.), в котором указы-

валось на необходимость коренным образом перестроить орга-

низацию обучения рабочих, партийные и советские органы Уд-

муртской области вели активную борьбу с неграмотностью сре-

ди взрослого населения, за дальнейшее развитие системы народ-

ного образования. 

Особое значение ОК ВКП(б) придавал повышению общеоб-

разовательного уровня рабочих Ижзавода. В связи с этим прово-

дил специальное обследование состояния дел с ликбезом, оказы-

вал практическую помощь партийным организациям. В результа-

те значительно активизировалась работа партийных комитетов 

цехов завода по ликвидации неграмотности и малограмотности 

рабочих. Например, партийный комитет цеха № 85 Ижзавода 

определил единые дни ликбеза. За каждой группой был закреплен 

активный работник – коммунист. Между группами ликбеза орга-

низовали соцсоревнование. Лучшая из них награждалась перехо-

дящим Красным Знамением и премией в сумме 400 рублей. При 

этом только в течение октября 1932 года состоялось 6 заседаний 

бюро партийного комитета сектора (на которые дважды пригла-

шались работники завкома) по вопросу «О ликвидации неграмот-

ности». С такой же повесткой проходили заседания комитета 

ВЛКСМ. Было создано 26 ликпунктов и 28 школ малограмотных, 

в том числе 2 школы для удмуртов. Проведенные мероприятия 

способствовали привлечению всех неграмотных и малограмот-

ных рабочих. Аналогичные мероприятия проводились партий-

ными организациями и других цехов. В итоге процент неграмот-

ных на Ижзаводе ежегодно снижался (в 1929 г. он составил 2,9; в 

1930 г. – 2,7; в 1932 г. – 2,4). 
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Таким образом, Удмуртская областная партийная организация 

под руководством ЦК ВКП(б) и Горьковского (Нижегородского) 

крайкома партии уже в годы первой пятилетки проделала большую 

работу по мобилизации рабочих и крестьян на ускорение темпов 

ликвидации неграмотности и малограмотности. К концу 1932 года 

грамотность населения (от 7 до 50 лет) поднялась до 86 процентов, 

в том числе удмуртов до 84 процентов. 

Подготовка квалифицированных рабочих в Удмуртии, как и 

в целом по стране, в восстановительный период велась через 

школы ФЗУ. Они создавались на основе решений IX съезда 

РКП(б). И.Сталин отмечал, что «проблема кадров является те-

перь, в обстановке технической реконструкции промышленности, 

решающей проблемой социалистического строительства». 

В Удмуртии школа ФЗУ была создана при Ижзаводе в 1920 

году по инициативе Ижзаврайкома РКП(б). В ней для Ижзавода го-

товились квалифицированные кадры по различным специально-

стям: лекальщики, слесари, токари, кузнецы и т.д. При этом из года 

в год увеличивался их выпуск. Относительно высокий процент – 66 

учащихся, состоящих в партии и комсомоле, свидетельствовал о их 

высокой сознательности в целом. Так, из 143 учащихся окончив-

ших школу ФЗУ в 1925-1927 гг. 80,4 процента было выпущено с 

квалификацией 6 разряда и только 5 человек – 3-4 разрядов. 

Работа школы ФЗУ находилась под непосредственным ру-

ководством обкома и заврайкома партии. Главное внимание они 

уделяли повышению материально-технической базы, улучшению 

учебно-воспитательной работы и бытовых условий учащихся. 

Если в октябре 1923 года имелось оборудования, инструмента и 

учебных пособий на 26,7 тыс. рублей, то уже в сентябре 1924 го-

да на 99,7 тыс. рублей. С целью улучшения практического препо-

давания заврайком РКП(б) рекомендовал в штат мастеров высо-

коквалифицированных рабочих-коммунистов. Они проходили 

подготовку на курсах центрального института труда. Библиотека 

школы ФЗУ пополнялась учебно-методической литературой. Это 
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способствовало значительному повышению уровня методики 

преподавания, освоению навыков практической работы. 

К началу 1926 года значительно увеличился приток удмурт-

ской молодежи на производство. Учитывая их малограмотность, 

пленум ОК ВКП(б) (январь 1926 г.) обязал областную партийную 

организацию поднять общеобразовательный уровень удмуртской 

молодежи через повышение ее квалификации, профтехнического 

образования. Выполняя решение январского пленума ОК ВКП(б), 

бюро областного комитета партии 1 июля 1926 года рассмотрело 

вопрос «Об организации подготовительной удмуртской группы 

при школе ФЗУ». Бюро рекомендовало создать 2 подготовитель-

ные группы. Из них: первая должна была получить производ-

ственные навыки в бригадном ученичестве, во второй проводить 

только общеобразовательную подготовку. При этом отмечалось, 

что создание подготовительных групп не должно ослаблять рабо-

ту по привлечению удмуртского населения в основную группу 

ФЗУ. Уже в 1926-1927 учебном году в подготовительных группах 

обучалось 47 человек, где преобладающей частью учащихся яв-

лялась сельская молодежь в возрасте 15-16 лет. Одновременно 

осуществлялся прием девушек-удмурток с целью приобретения 

ими определенной квалификации. 

Учитывая приток удмуртской молодежи на производство, 

которая шла в основном из сельской местности, бюро ОК ВКП(б) 

15 июля 1926 года рассмотрело вопрос «О сроках обучения в 

школах ФЗУ», на котором было приняло решение сохранить 4-х 

годичное обучение в школах ФЗУ. Но уже в конце первого года 

пятилетки, в связи с расширением и вводом новых производств, 

спрос на квалифицированную рабочую силу резко возрос. Между 

тем переход к массовому поточному производству породил у не-

которых хозяйственников иллюзию, будто в условиях новой тех-

ники снижаются требования к квалификации рабочего, достаточ-

но обучить его лишь некоторым профессиональным приемам. 

Коммунистическая партия осудила подобные взгляды, шедшие 
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вразрез с гуманистическими идеалами социализма о всесторон-

нем развитии личности и с действительными потребностями тех-

нического прогресса. В докладе на XVII партийной конференции 

(февраль 1932 г.) В.В. Куйбышев указывал: «Необходимо катего-

рически опровергнуть вздорное предложение о том, что перевод 

хозяйства на более высокую техническую базу и механизация 

производства связаны с деквалификацией рабочего. Кадры ква-

лифицированных токарей, механиков, литейщиков, инструмен-

тальщиков, наладчиков, рабочих, способных управлять работой 

сложных механизмов-автоматов и полуавтоматов, – рабочих та-

кой квалификации, которая все более стирает противоположность 

между умственным и физическим трудом, – должны возрасти во 

много раз». Именно претворяя в жизнь это направление деятель-

ности, партия держала курс на формирование нового рабочего 

социалистического типа, обладающего достаточно широким тех-

ническим и общеобразовательным кругозором. Основной фермой 

подготовки таких рабочих XVI съезд ВКП(б) признал школы 

фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), «как основного канала 

подготовки квалифицированных рабочих из подростков». 

Руководствуясь решениями XVI съезда партии и XIII об-

ластной партийной конференции, пленум ОК ВКП(б) (август 

1930 г.) потребовал от партийных, профсоюзных и комсомоль-

ских организаций развернуть сеть ФЗУ: организовать их в райо-

нах и промышленных центрах области; на всех предприятиях до 

курсовую и курсовую подготовку; расширить установленную 

бронь во всех видах профтехнического образования (в бригадном 

ученичестве, курсах, ФЗУ, ФЗС) за счет рабочих удмуртов и дру-

гих нацменов. Уже в 1930-1931 учебном году функционировало 

11 школ ФЗУ, в том числе при фабрике охотничьих ружей, по об-

работке металла в селе Шаркан, в Ижевске школы стройучениче-

ства, трактористов, счетно-финансовых работников, в Глазове по 

обработке дерева и т.д. На 1 января 1931 года в них обучалось 

1126 учащихся, в том числе 47,5 процента удмуртской молодежи. 
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Одновременно были организованы четыре учебно-показательные 

мастерские (школы) в кустарно-кооперативной промышленности. 

В северных районах Удмуртии (Глазовском, Шарканском), 

где в основном преобладало удмуртское население, процессу ин-

дустриализации способствовало успешная подготовка националь-

ных рабочих кадров. С 1931 г. по 1932 г. количество учащихся 

ФЗУ увеличилось почти в 3 раза, в том числе удмуртов от общего 

количества учащихся составило – 66,4 процента. Во время учебы 

они получали соответствующую общеобразовательную и профес-

сионально-техническую подготовку. После окончания школ моло-

дые рабочие быстро осваивали производственные процессы. За 

четыре года первой пятилетки школы ФЗУ подготовили 1197 ква-

лифицированных рабочих. Одновременно сумма ежегодных рас-

ходов на просвещение и профтехническое образование возросла 

на 48 процентов, затраты на капитальное строительство учебных 

зданий – на 459 процентов. 

Рост темпов социалистической индустриализации требовал 

все новое пополнение в производство квалифицированных рабо-

чих. Учитывая это, ЦК ВКП(б) 1 июля 1933 года принял поста-

новление «О перестройке работы школы ФЗУ». Сроки обучения в 

них были сокращены с 3-4 лет до 6-12 месяцев в зависимости от 

сложности получаемой специальности, основательно переработа-

ны учебные планы и программы. 

Выполняя постановление Центрального Комитета, област-

ная партийная организация потребовала провести перестройку 

учебного плана школ ФЗУ. По ее рекомендации было распреде-

лено время, отведенное на учебно-производственное обучение. 

Оно распределялось следующим образом» 80 процентов на прак-

тику и 20 процентов на теорию. Это позволило сократить отсев 

учащихся и значительно увеличить подготовку молодых рабочих. 

Только в 1934 году фабрично-заводская промышленность Уд-

муртии получила 2866 квалифицированных рабочих, из них 1576, 

или 55 процентов юношей и девушек удмуртов. 
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Дальнейший курс на освоение новой техники требовал значи-

тельного повышения культурно-технического уровня рабочих. В 

связи с этим, с 1936 года в школах фабрично-заводского учениче-

ства страны, в том числе Удмуртии, срок подготовки рабочих был 

снова доведен до 1,5-2 лет. Стали принимать людей, имеющих об-

разование 6-7 классов. Ввели вступительные экзамены по русскому 

языку, математике, обществоведению. Это позволило улучшить 

контингент учащихся школ ФЗУ, поднять качество подготовки мо-

лодых рабочих. За 1933-1940 годы на Ижевский и Воткинский за-

воды из школы ФЗУ пришло свыше 7 тысяч высококвалифициро-

ванных рабочих. Однако школы ФЗУ готовили кадры главным об-

разом для тех предприятий, в состав которых они входили, а пред-

приятия (или новые производства Ижзавода), не имевшие при себе 

таких школ, были поставлены в этом отношении в исключительно 

трудное положение. Ведомственность затрудняла перспективное 

планирование подготовки и распределения рабочих кадров, как в 

общегосударственном масштабе, так и в изучаемом регионе. Лик-

видацию этих трудностей областная партийная организация осу-

ществляла через подготовку курсовой, кружковой сети, посылкой 

на родственные заводы, за границу и т.д. 

Как уже отмечалось, школы ФЗУ не могли полностью удо-

влетворить потребности фабрично-заводской промышленности в 

квалифицированной рабочей силе. Необходимо было дополнить ее 

более оперативными формами обучения. Так было повсеместно. 

Поэтому XVI съезд партии определил, что наряду с расширением 

школ ФЗУ следует развивать и краткосрочный формы подготовки 

и переподготовки рабочей силы, «с обязательно, однако последу-

ющим повышением производственно-технического и культурно-

политического уровня подготовки через эти формы рабочих». Учи-

тывая это, областная партийная организация проводила большую 

работу по распространению форм обучения рабочих непосред-

ственно на предприятиях без отрыва от производства (как индиви-

дуально-бригадное ученичество, школы ученичества массовых 
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профессией (ШУМП), школы молодежи на стройках (строуч), 

краткосрочные курсы по подготовке рабочих методами Централь-

ного института труда (ЦИТ) и другие). Только в 1931 году эта си-

стема рабочего образования обеспечила для фабрично-заводской 

промышленности Удмуртии подготовку 14718 рабочих. 

Для подготовки и повышения квалифицированных рабочих 

кадров Ижзавода июньский (1931 г.) пленум крайкома и ОК 

ВКП(б), обязал партийную организацию Ижзавода применять 

разнообразные формы и методы работы: технические конферен-

ции, тематические вечера, месячники техпоходов и т.д. Выполняя 

это решение, партком завода наметил конкретный план мероприя-

тий, который довел через низовые партийные организации кол-

лективам цехов, бригад, смен. Для его координации было органи-

зовано оргбюро (как в общезаводском масштабе, так и по секто-

рам, цехам) завода. Только с 1 июля по 31 октября 1931 года 

Оргбюро организовало в 20 цехах Ижзавода ячейки по овладению 

техникой; в два с лишним раза увеличило в цехах библиотек-

передвижек (в них насчитывалось 3950 книг, в том числе 2685 

технических); вечера технической пропаганды, совещания, конфе-

ренции. Если 1 июля 1931 года было привлечено к технической 

учебе 400 рабочих, 1 ноября – 3645, то в 1932 году уже 10408 ра-

бочих. Еще больший размах приобрела техническая учеба в по-

следующие годы. Так, за 1936-1937 гг. на Ижевском и Воткинском 

заводах курсы техминимума окончили 13052 человека. В местной 

промышленности на 1 ноября 1936 года обучалось 3685 рабочих. 

Ликвидация неграмотности и малограмотности среди трудо-

способного населения (при наличии всеобщего обязательного 

обучения детей), неуклонное проведение ленинской националь-

ной политики и всемерное усиление партийного руководства 

экономическим и культурным строительством, способствовало 

повышению численности квалифицированных рабочих – удмур-

тов. Если в 1931 году на Ижзаводе 47 процентов рабочих-

удмуртов имели 1-2 квалифицированные разряды, то в 1936 году 
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– 21 процент. Повысилось количество удмуртов имеющих 7-8 

разряды. В 1936 году их насчитывалось 2 процента, против 0,05 

процента в 1931 году. 

В 1937 году на предприятиях Удмуртской АССР была созда-

на стройная система подготовки новых квалифицированных кад-

ров. Рабочие, в том числе удмурты, получили широкие возможно-

сти совершенствовать свои знания, повышать квалификацию. Ра-

бочий класс вырос не только количественно, но и качественно. 

Все больше становилось на предприятиях рабочих, в совершен-

стве владеющих современной техникой. 

Раскрепощение женщин в СССР привело к резкому повыше-

нию ее роли в общественном производстве, в том числе и промыш-

ленности. Это ярко видно и на примере Удмуртской АССР. Так, на 

Ижзаводе и в местной промышленности, на 1 октября 1933 года 

доля женщин к общему числу рабочих составляла 41,2 процента. 

Рост механизации труда на Ижзаводе позволил женщинам на рав-

ных с мужчинами овладевать многими профессиями, значительно 

повысить свою квалификацию. 

Осуществление индустриализации потребовало увеличения 

численности инженерно-технических работников и обеспечения 

более квалифицированного руководства производством. В январе 

1931 года в промышленности, подчиненной ВСНХ РСФСР, рабо-

тало 19,1 тысяч инженеров и техников со специальным образова-

нием, что составляло менее 2,1 процента к общему числу рабо-

чих. Этих сил было совершенно недостаточно, чтобы удовлетво-

рить потребности технической реконструкции народного хозяй-

ства. В июле 1931 года Г.К. Орджоникидзе, выступая на Всесо-

юзном совещании втузов, отмечал: «…У нас имеется колоссаль-

нейший недостаток кадров… Для нас в настоящее время является 

самым узким местом – это инженерно-технические силы». Про-

блема инженерно-технических кадров была особенно острой и 

сложной в условиях отсталых национальных автономий, в том 

числе Удмуртии. Это еще обуславливалось и тем, что в Удмурт-
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ской автономной области, с первых дней индустриализации, по-

лучило развитие станкостроение, инструментальное дело и ме-

таллургия. Перед Удмуртской областной партийной организаци-

ей со всей остротой встал вопрос о необходимости подготовки 

инженерно-технических кадров. Расширенный пленум ОК 

ВКП(б) в январе 1926 года наметил конкретные мероприятия, 

направленные на решение вопросов подготовки инженерно-

технических кадров. В мероприятиях предусматривалось макси-

мальное привлечение удмуртов к руководящей работе, с этой це-

лью их подготовка через систему специальных школ, курсов, 

техникумов и вузов страны. 12 июня 1926 года ОК партии обязал 

облисполком Удмуртской автономной области создать аттеста-

ционную Комиссию. В ее задачу входило осуществление приема 

заявлений, строгого отбора по социальному положению и рас-

пределение абитуриентов по вузам и рабфакам. О проделанной 

работе члены Аттестационной Комиссии систематически отчи-

тывались перед Президиумом облисполкома Удмуртской обла-

сти. Это дало значительные результаты. Уже в 1926 году в раз-

личных вузах (Москвы, Ленинграда, Казани, Уфы и т.д.) страны 

обучалось 416 студентов из Удмуртии, в т.ч. 220 удмуртов. В 

техникумах и рабфаках насчитывалось свыше 870 студентов, из 

них 488 удмуртов. В 1927 году Аттестационная Комиссия рас-

смотрела 768 заявлений (рабочих – 242, или 19,5 процента, кре-

стьян – 554, или 72 процента, служащих 69, или 8,5 процента), в 

том числе 272, или 36,5 процента женщин. Из них в 33-и вуза 

страны было откомандировано 178 человек, в т.ч. 30 удмуртов и 

35 женщин. В целях увеличения направления удмуртской моло-

дежи в средние и высшие учебные заведения страны, по реко-

мендации ОК ВКП(б) в 1927 году были открыты областные 2-х 

месячные курсы. При этом 30 удмуртов, на подготовительные 

курсы были направлены в г. Казань. 

Важным источником формирования технической интелли-

генции являлось выдвижение передовых рабочих на руководя-
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щие административно-хозяйственные и инженерно-технические 

должности. В.И. Ленин подчеркивал, что «рабочий класс дол-

жен увеличивать число администраторов из своей среды, созда-

вать школы, подготовлять в государственном масштабе кадры 

работников».  

Партийные, советские, профсоюзные органы Удмуртии осо-

бенно широко развернули работу по выдвижению передовых ра-

бочих на руководящие посты в промышленности в первые годы 

индустриализации. ОК ВКП(б) в ходе своей практической дея-

тельности разработал определенную систему. Она заключалась в 

следующем: во-первых, четкий порядок, согласно которому вы-

движение рабочих на руководящие посты как внутри предприя-

тия, так и вне его возлагалось на профессиональные органы, ко-

торые в свою очередь вели учет выдвиженцев; во-вторых, был 

составлен перечень должностей; в-третьих, проводилась посто-

янная учеба с выдвиженцами, где они осваивали намечаемую ра-

боту; в-четвертых, результаты проводимой работы заслушива-

лись в ОК партии. 

Много делалось ОК ВКП(б) по повышению общеобразова-

тельных и технических знаний выдвиженцев путем организации 

различных курсов, кружков и школ, направления их на родствен-

ные предприятия страны, главным образом в Москву и Ленин-

град. Так, в 1930 году в 18 цехах Ижзавода работало 33 техниче-

ских кружка, в которых обучалось 800 человек. Если в 1928-1929 

годах на родственные предприятия было направлено 16 выдви-

женцев, то уже в 1930 году – 78. Это давало возможность пар-

тийной, профсоюзной, хозяйственной организациями Ижзавода 

устранять недостаток инженерно-технических кадров за счет 

практиков-выдвиженцев, которых трудилось в цехах 1832 чело-

века вместо 991 по плану. 

По решению ноябрьского (1929 г.) Пленума ЦК ВКП(б) «О 

кадрах народного хозяйства» в стране были открыты первые 12 

заводов-втузов. Они были призваны готовить инженерно-
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технические кадры без отрыва от производства, главным образом 

за счет рабочих выдвиженцев. Учитывая опыт работы втузов, в 

начале 1930 года ОК ВКП(б) создал комиссию по организации 

втуза при Ижзаводе. Оперативность работы комиссии позволила 

открыть втуз-комбинат 30 октября 1930 года, в котором получали 

высшее техническое образование 263 рабочих, 19 служащих и 38 

человек административно-технического персонала. В дальней-

шем выдвижение рабочих на руководящую работу приняло более 

широкие масштабы. Многие из них стали замечательными ко-

мандирами производства – директорами предприятий и т.д. 

Например, выдвижению Ижзавода на уровень достижений со-

временной науки и техники способствовал большой отряд инже-

нерно-технических работников-коммунистов, выросших за годы 

Советской власти. Коллективы трудящихся в ответственный мо-

мент возглавляли директор Ижзавода П.А. Максимов и директор 

Ижстальстроя К.К. Пога, главный инженер Ижзавода И.И. Логу-

нов, начальники цехов: монтажно-механического – Н.Н. Прива-

лов, электромонтажного – К.И. Духанина, котельного – Я.И. 

Опалев, строительно-печного – И.А. Рюмин. 

Выдвиженство в период социалистической индустриализа-

ции сыграло важную роль в преодолении острого недостатка в 

руководстве и инженерно-технических работников в промыш-

ленности. Вместе с тем, оно имело большое политическое значе-

ние: вовлекая рабочих и крестьян, в том числе удмуртов, в управ-

лении государством и производством, оно воспитывало у трудя-

щихся масс чувство настоящего хозяина своей страны. 

Основную роль в формировании и воспитании инженерно-

технических работников в процессе социалистического строитель-

ства играли высшие и средне-специальные учебные заведения. 

Особо важные задачи встали перед высшими и средне-

специальными учебными заведениями в период перехода к социа-

листической индустриализации страны, когда потребности в инже-

нерно-технических работниках неизмеримо возросли. В этой связи 
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июльское (1928 г.) Пленум ЦК ВКП(б) принял развернутую про-

грамму «Об улучшении подготовки новых специалистов». 

Вопрос о подготовке кадров для народного хозяйства и о 

ходе выполнения решений июльского (1928 г.) Пленума ЦК 

вновь обсуждался на ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП(б). 

Отмечая определенные успехи в подготовке кадров, Пленум осо-

бо указал на увеличение «подготовки специалистов высшей и 

средней квалификации и строительства новых втузов и технику-

мов в соответствии с конкретными потребностями отраслей 

народного хозяйства и его отдельных районов». 

В своей практической деятельности областной комитет пар-

тии непосредственно руководствовался историческими решениями 

июльского (1928 г.) и ноябрьского (1929 г.) Пленумов ЦК ВКП(б). 

На предприятиях Удмуртии недостаток инженеров и техни-

ков, в первую пятилетку, ощущался с особой остротой. Их по-

требность в начале пятилетки обеспечивалась лишь на 30-35 про-

центов, в т.ч. специалистами с высшим образованием – на 15 про-

центов. Область не располагала необходимым количеством специ-

алистов средней и высшей квалификации. Учитывая эти обстоя-

тельства, 6 марта 1929 года по ходатайству Удмуртской областной 

партийной организации, СНК РСФСР принял постановление «Об 

организации вечернего рабочего университета в г. Ижевске» 

(ВРУ). Облисполкому было предложено включить ВРУ на област-

ной бюджет. В нем создали 12 учебных групп, где обучалось 300 

человек. Однако, при росте новых производств, это не могло обес-

печить всей потребности в инженерно-технических кадрах. Учи-

тывая сложившееся обстоятельство, XIII областная партийная 

конференция (май 1930 г.) в целях подготовки высококвалифици-

рованных инженерно-технических кадров предложила ОК партии 

обратиться в ЦК ВКП(б) с предложением о необходимости рас-

ширения сети вузов и техникумов в области. Выполняя решения 

XIII областной партийной конференции, Пленум ОК ВКП(б) (ав-

густ 1930 г.) и сессия облисполкома (сентябрь 1930 г.) наметили 
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конкретные мероприятия, направленные на быстрое решение во-

просов подготовки инженерно-технических кадров. В первую оче-

редь усилия ОК ВКП(б) были направлены на решение 2-х задач: 

во-первых, создание широкой сети техникумов; во-вторых, увели-

чение подготовительных курсов, так как это диктовалось време-

нем. Такая постановка вопроса определялась тем, что квалифици-

рованных специалистов-техников промышленные предприятия 

могли получить более ускоренно – в течение 3-х лет (гораздо лег-

че было решить вопрос с преподавательским составом). Лица, 

имеющие слабую общеобразовательную подготовку (особенно из 

удмуртов) могли получить соответствующие знания и успешно 

продолжать учебу в вузах и техникумах области и страны. 

6 августа 1930 года, по представлению Удмуртского ОК 

ВКП(б), Коллегия Наркомпроса РСФСР приняла решение о созда-

нии на базе ВРУ комбината рабочего образования (КРО). В нем 

стали готовить технические кадры для Ижзавода и местной про-

мышленности. КРО объединил вновь организованные техникумы: 

машиностроительный, электротехнический, металлургический, 

химический и строительный. Одновременно областная партийная 

организация, выполняя указания июльского (1928 г.) Пленума ЦК 

ВКП(б) «прикрепить к главным управлениям, трестам и крупней-

шим предприятиям соответствующие втузы (или их факультеты и 

отделения) и техникумы с тем, чтобы хозорганы вместе с профсою-

зами оказывали решающее влияние на организацию обучения», 

решала вопрос перестройки самого процесса обучения: комбинат 

рабочего образования готовил специалистов с отрывом от произ-

водства, в целях устранения этого несоответствия. 18 мая 1931 года 

состоялось заседание партийной фракции при областном профсо-

юзном совете Удмуртской автономной области, которая приняла 

решение передать КРО из ведения ОСНХ(а) Ижзаводу. При этом 

партийная организация области добилась успехов в деле комплек-

тования рабочего ядра среди общего приема слушателей. Так, из 

570 учащихся 379 или 66,5 процента составляли рабочие, 191 или 
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33,5 процента – служащие. При этом рабочих и служащих с Ижза-

вода насчитывалось 386 человек или 61,7 процента, с предприятий 

местной промышленности – 184 или 32,3 процента. 

Преподавательский состав КРО насчитывал 34 человека, из 

них с высшим образованием 20 человек или 58,6 процента, со 

средним – 14 или 41,4 процента. 

Областная партийная организация провела большую работу 

по расширению сети различных учебных заведений, особенно 

техникумов. Только в 1930-1931 гг. в Удмуртской области было 

открыто вновь 12 техникумов, в т.ч. 6 техникумов в г. Ижевске 

(дневной индустриальный, автомотоциклетный, строительный, 

планово-экономический и другие), по два в г. Можге и г. Глазове, 

по одному техникуму в Дебессах и Як-Бодье. Общий охват слуша-

телей составил 2960 человек. Кроме того, количество слушателей 

в вечернем индустриальном техникуме увеличивалось с 80 до 240 

человек. В 1930-31 учебном году учащиеся индустриально-

технических, сельскохозяйственных, экономических техникумов и 

отделений проходили производственную практику непрерывно. 

Прохождение практики было обязательно для всех учащихся, 

независимо от их предшествующей подготовки. Соотношение 

практических и теоретических занятий равнялось 1:1. Значитель-

ное увеличение учебных заведений требовало большого привле-

чения учащихся. В этих целях ОК ВКП(б) принял решение о под-

нятии стипендии учащимся индустриально-промышленных учеб-

ных заведений до 35 рублей в месяц. Дети рабочих, бедняков, ба-

траков, а также специалистов в вопросах снабжения продуктами 

питания и промышленными товарами приравнивались к рабочим. 

Это способствовало непрерывному пополнению учащихся в 

первую очередь из числа рабочих, батраков и бедноты. 

В 1931 году Удмуртская областная партийная организация 

испытывала большие трудности с выдвижением удмуртов на ру-

ководящие технические должности, которые в первую очередь 

объяснялись недостаточным вниманием к их подготовке через 
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специальные средние и высшие учебные заведения. Так, во 

ВТУЗ-комбинате на 1 декабря 1931 года обучалось всего 2 уд-

мурта, или 2,6 процента от всего контингента учащихся. Немно-

гим выше был процент обучающихся удмуртов в индустриально-

технических техникумах. Аналогичное положение сложилось и 

на подготовительных курсах в высшие и средние учебные заве-

дения. Тогда как на 1 декабря 1931 года удельный вес удмуртов 

среди рабочих Ижзавода составлял 14,9 процента. 

В октябре 1931 года данный вопрос был заслушан на объ-

единенном Пленуме обкома ВКП(б) и областной партийной ко-

миссии. Пленум обязал партийную организацию Ижзавода во 

всех мероприятиях подготовки и переподготовки инженерно-

технических работников более четко проводить линию подготов-

ки удмуртских кадров, особенно по профессиям: мастера, техни-

ка, инженера. Большое внимание придавалось привлечению уд-

муртов на подготовительные курсы. Вопрос закрепления инже-

нерно-технических работников-удмуртов на фабрично-заводских 

предприятиях разработала XIV областная партийная конферен-

ция (январь 1932 г.). Результат проделанной работы, в этом 

направлении, Удмуртской областной партийной организацией 

наглядно свидетельствуют следующие показатели: по высшим 

техническим курсам и техникуму состав учащихся из удмуртов с 

6 процентов (1 января 1932 г.) увеличился до 10,8 процента в 

1933 году, в подготовительной группе – до 54,2 процента. 

Значительно поднялся контингент учащихся удмуртов в 

ВКСХШ, вечернем комвузе, индустриальном вечернем технику-

ме. На 1 января 1932 года в названных учебных заведениях обу-

чалось 171 удмурт, или 32,8 процента от общего количества уча-

щихся, а на 1 января 1935 года – 843 удмурта, или 61,1 процента. 

Важную роль в подготовке командных кадров промышлен-

ности (особенно из удмуртов) сыграл организованный на Ижзаво-

де филиал Московской промакадемии, где училось до 50 процен-

тов лиц коренной национальности – удмуртов. С каждым годом 
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расширялась сеть рабфаков, увеличивалось количество лиц, под-

готовляемых ими для поступления в вузы и втузы. Если в 1930 го-

ду работал один вечерний рабфак, в котором обучалось 250 рабо-

чих, то к концу 1932 года их было уже 4, во столько же раз увели-

чилось и общее количество учащихся. Рабфаки функционировали 

до конца 30-х годов и сыграли выдающуюся роль в вовлечении 

рабочих и крестьян, их детей (особенно удмуртов) в вузы.  

Особое внимание областной партийной организацией уде-

лялось подготовке кадров из удмуртов при обучении в технику-

мах и организованных при них подготовительных курсах. Так, 

количество обучающихся удмуртов на дневном отделении с 46,2 

процента 1 января 1931 года увеличивалось до 60,4 процента к 

началу 1935 года. Соответственно на вечерних отделениях с 3,8 

до 32,6 процента. Значительно вырос их выпуск. В конце первой 

пятилетки ОК ВКП(б) организовал трудовую сеть постоянно дей-

ствующих курсов по подготовке в ВУЗы и техникумы.  

Проделанная работа способствовала значительному росту 

бригадиров, мастеров, техников и инженеров из удмуртов. Если 

до 1930 года на Ижевском заводе работал только один мастер – 

удмурт, а инженеров-удмуртов совсем не было, то к началу вто-

рой пятилетки в составе инженеров и техников завода насчиты-

валось уже 67 удмуртов. Только с 1 января по 1 ноября 1933 года 

бригадиров-удмуртов на Ижзаводе увеличилось на 2,34 процента, 

мастеров – удмуртов свыше одного процента. 

В ряде случаев ОК ВКП(б) ставил перед ЦК партии и Совет-

ским правительством вопросы о сохранении функционирования 

отдельных факультетов, исходя из конкретных потребностей в спе-

циалистах. Центральные органы учитывали эти предложения и ча-

ще всего решали их положительно. Например, решением Нарком-

проса РСФСР при Поволжском лесотехническом институте им. 

А.М. Горького в 1933 году был закрыт факультет промышленного 

лесоводства. Лесную же промышленность и лесное хозяйство Уд-

муртии обслуживали 90 процентов специалистов окончивших ука-
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занный факультет. По плану второй пятилетки лесная промышлен-

ность УАО должна была дополнительно получить 200 специали-

стов с высшим образованием, из них 60 процентов удмуртов. 14 

сентября 1933 года ОК ВКП(б), через Горьковский краевой коми-

тет партии, возбудил ходатайство перед Центральным Комитетом о 

сохранении факультета промышленного лесоводства. ЦК ВКП(б) 

учел просьбу Удмуртской областной партийной организации и 

принял решение о сохранении указанного факультета. 

Под руководством областной партийной организации реша-

лись проблемы комплектования вузов и техникумов преподава-

тельским кадрами, строительства учебных заведений, лаборато-

рий и общежитий, оснащения современными учебно-

методическими пособиями и литературой. В итоге огромной 

напряженной работы партийных и советских органов за истори-

чески кротчайший срок была создана совершенно новая рабоче-

крестьянская интеллигенция. В конце второй пятилетки в Уд-

муртской АССР имелось 3 вуза, 17 техникумов, 3 рабфака, сов-

партшкола, вечерний комвуз. В этих учебных заведениях работа-

ли 9 профессоров, 40 доцентов (из них 9 удмуртов), 33 научных 

сотрудника (из них 10 удмуртов), 290 преподавателей (из них 104 

удмурта). В начале 1937 года только на предприятиях Наркомата 

местной промышленности республики работало более 300 инже-

неров, техников, служащих. Среди инженерно-технических ра-

ботников удмурты составили уже 10,8 процента. 

Таким образом, в процессе социалистической индустриали-

зации под руководством Удмуртской областной партийной орга-

низации, как и по стране в целом, проводилась многогранная ра-

бота по формированию и развитию квалифицированных рабочих 

и инженерно-технических работников. За годы двух первых пя-

тилеток были созданы большие многонациональные отряды ра-

бочего класса и производственно-технической интеллигенции, 

обеспечивших решение основных задач социалистической инду-

стриализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под руководством областной партийной организации социа-

листическая индустриализация в Удмуртии была проведена как со-

ставная часть общесоюзной индустриализации. Удмуртская об-

ластная партийная организация, являясь боевым отрядом ленин-

ской партии коммунистов, под руководством Центрального Коми-

тета вела последовательную борьбу за укрепление и рост своих ря-

дов, совершенствовала формы и методы организационной и инди-

видуально-воспитательной работы. В период социалистической 

индустриализации она превратилась в подлинно массовую органи-

зацию. За 1926-1937 гг. при росте всей партии в 1,8 раза, Удмурт-

ская партийная организация увеличилась в 2,2 раза и в 1937 году 

насчитывала в своих рядах 7142 коммуниста. Более чем в 2 раза в 

составе партийной организации стало представителей рабочих. 

Областная партийная организация последовательно проводи-

ла ленинскую национальную политику, вовлекая в партию пред-

ставителей трудящихся коренной национальности. Если к началу 

индустриализации в Удмуртской партийной организации коммуни-

сты-удмурты составляли 18,7 процента, то к концу второй пятилет-

ки уже – 28,7 процента. Темпы их роста были значительно выше, 

чем темпы роста общей численности коммунистов. Быстрый рост 

рядов партии свидетельствовал о возросшем авторитете партии, 

верности ее политики (В.В. – которая определялась светлым буду-

щим) и неразрывной связи с широкими народными массами. 

Областная партийная организация в период социалистиче-

ской индустриализации применяла разнообразные формы и ме-

тоды организационной и идейно-воспитательной работы: выде-

ление коммунистов-индивидуалов для подготовки активных ра-

бочих к вступлению в партию; организация соревнования между 

партгруппами за образцовую постановку партийно-политической 

работы, регулярное проведение на предприятиях и стройках по-

литдней, партийно-технических конференций и т.д. 
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Большая работа проводилась областной партийной организа-

цией по обеспечению промышленности и новостроек квалифици-

рованными рабочими и инженерно-техническими кадрами. Она 

заключалась в следующем: создание и расширение сети производ-

ственно-технических школ и школ ФЗУ, техникумов и вузов; 

осуществление постоянного контроля за учебно-воспитательной 

работой; развитие различных форм подготовки кадров без отрыва 

от производства. Именно в период социалистической индустриа-

лизации в республике быстрыми темпами росли ряды рабочего 

класса, особенно национального пролетариата. Если в крупной 

промышленности за 1927/28 – 1936 гг. численность рабочего клас-

са возросла в 2,5 раза (с 14408 до 36341 рабочего), то количество 

рабочих – удмуртов за это время увеличивалось в 10,3 раза, а их 

удельный вес среди рабочих республики – с 4,1 до 16,7 процента. 

Рабочий класс Удмуртии рос не только количественно, но и 

качественно. Он стал более квалифицированным, политически-

грамотным и высокоорганизованным, активным строителем со-

циалистического общества. 

Осуществляя ленинскую программу по национальному во-

просу, Коммунистическая партия и Советское государство по-

следовательно (на протяжении всего периода индустриализации) 

проводили политику более высоких, по сравнению с общесоюз-

ными, темпов развития промышленности в национальных райо-

нах, в т.ч. Удмуртии. Если принять среднегодовые капиталовло-

жения 1921-1928 гг. за единицу, то получим следующие показа-

тели роста капиталовложений: 

                                        СССР                                 Удм. АССР 

   1921-1928 гг.                    1                                            1 

   Первая пятилетка           7,9                                         61,5 

   Вторая пятилетка           15,1                                       89,1 

 

Эти данные свидетельствуют о том, что темпы роста капи-

таловложений в промышленность УАССР были более высоки-

ми, чем в среднем по СССР. 
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За годы Советской власти в Удмуртии к 1939 году было вос-

становлено и построено вновь 915 промышленных предприятий, 

в т.ч. 177 крупных. На основе больших капиталовложений быст-

ро росли основные производственные фонды промышленности. 

Если в 1927/28 году в крупной промышленности они составляли 

48896 тысяч рублей, то в 1936 году – 245312 тысяч рублей. 

Большие масштабы и опережающие темпы индустриального 

развития позволили в основном ликвидировать экономическую 

отсталость Удмуртской автономной республики в годы первых 

пятилеток. В процессе социалистической индустриализации она 

быстро превращалась из аграрного экономически отсталого наци-

онального района в индустриально-аграрную республику. Доля 

промышленной продукции в народном хозяйстве к концу 1937 го-

да составила 64,8 процента. Следует подчеркнуть, что ускорение 

промышленного развития в годы первых пятилеток было присуще 

всем национальным окраинам и выступало как общая закономер-

ность социалистической индустриализации страны. 

Социалистическая индустриализация качественно изменила 

структуру промышленности республики. На базе машинной ин-

дустрии были созданы новые отрасли промышленности: каче-

ственная металлургия, станкостроение, мотоциклостроение и т.д. 

Это привело к резкому росту удельного веса производства 

средств производства (группы «А»). Так, в крупной промышлен-

ности Удмуртской АССР к 1937 году он составил 93,2 процента. 

Большие успехи были достигнуты в области народного про-

свещения, здравоохранения и культурно-бытового обслуживания 

трудящихся. В 1939 году грамотность населения в возрасте от 9 до 49 

лет в Удмуртской республике составила 87,0 процента, в т.ч. женщин 

– 79,4 процента. В СССР грамотность населения к сентябрю 1939 го-

да составляла 89,1 процента, в т.ч. женщин – 83,4 процента. 

Таким образом, национальная политика Коммунистиче-

ской партии, под руководством И.В. Сталина, за короткий срок 

обеспечила небывалый расцвет экономики и культуры авто-

номных республик и областей, значительный рост материаль-

ного достатка трудящихся, в том числе и Удмуртии.  
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