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практики; замещение парламентской республики смешанной (президентско-
парламентской в редакции Конституции 2000 г.); усиление зависимости
региональной политической элиты от руководства России в связи с включением
Удмуртии в состав образованного 13 мая 2000 г. на основании Указа
Президента РФ Приволжского федерального округа. Все вышеперечисленное
свидетельствует как об усилении централистских тенденций российского
руководства, так и о понижении статуса региональных элит в решении
общенациональных проблем.

Бехтерева, Людмила
Ижевск
АДАПТАЦИЯ УДМУРТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ К ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
СРЕДЕ В 1920-1930-Е ГГ.

В первое постреволюционное десятилетие Удмуртия продолжала оставаться
аграрно-индустриальным краем. В 1921 г. здесь проживало 691 тыс. человек,
91,6 % из которых являлись жителями сельской местности. Между тем
послевоенное восстановление хозяйства предполагало расширение
индустриального производства и рост промышленных кадров рабочих, что
объективно приводило к увеличению городского социума. Так, за 1920-1926 гг.
численность населения городов Удмуртии выросла на 50,2 %, а жителей г.
Ижевска за это же время стало больше на 17 860 человек.

В середине 1920-х гг. резервы роста численности пролетариата за счет
консолидации его рядов и возвращения на фабрики и заводы старых кадровых
рабочих в основном были исчерпаны. В этих условиях ряды рабочего класса
стали пополняться выходцами из другой социальной среды - крестьянства,
интеллигенции, служащих. Определенную часть крестьянства, приходившего в
город и на производство, составляли представители удмуртского этноса.
Данное обстоятельство было обусловлено как объективными явлениями,
имевшими место в деревне в этот период, так и проводившейся в стране
национальной политикой. Сохранение и закрепление сельских удмуртов-
мигрантов на производстве и в составе городского населения достигалось
организацией специальных групп на заводах, постепенным повышением
квалификации путем выдвижения, переводом с временной работы на
постоянную, особым режимом благоприятствования при увольнениях и
сокращениях, приоритетным приемом в школы профессионального
образования. Именно высокая квалификация в условиях нэпа и безработицы
выступала фактором экономической и психологической стабильности и менее
болезненной адаптации к реалиям времени и новым условиям.

Важным адаптационно-мобилизационным инструментом, способом
приобщения удмуртов к городскому образу жизни и городской среде,
формирования толерантных отношений становились культурно-
просветительные учреждения: библиотеки, Народные дома, театры, клубы.
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