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Забыть прошлое, 
значит, не понять настоящее, 

                                                                                а главное не видеть будущее 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Монография представляет собой углубленное исследование на основе 

архивных материалов одной из ключевых тем, касающееся перестройки 

общественного сознания на достижение светлого будущего, о котором 

мечтали миллионы граждан тысячелетиями. Исследование данной проблемы, 

ее смысла и ценностей, роли и перспектив развития, на взгляд автора, 

является одним из важнейших и гуманистических направлений изучения 

феномена бескорыстного творческого отношения людей к построению 

общества благоденствия. Научный поиск в этом направлении связан с 

нахождением ответов на глобальную проблему. Как и посредством, каких 

механизмов, лидеры Коммунистической партии эффективно осуществляли 

управление в интересах конкретного человека, гражданина и общества в 

целом? На основе, каких механизмов и принципов государственного 

управления, обеспечивающих благоустройство гармоничного общества, 

возможно мирное сосуществование граждан на основе любви 

взаимопонимания и беспредельной преданности служения отечеству, в 

рамках конкретного государства и мирового сообщества в целом? На каких 

принципах должна осуществляться децентрализация государственной власти, 

не разрушая само государство, а также ее централизация, сохраняющая 

эффективность власти в решении поставленных задач по достижению 

социального благополучия и близость ее к народу. 

В настоящее время уже не ново, что 30-е годы являлись одним из самых 

сложных, трагичных и противоречивых периодов как в истории 

отечественной, так и Удмуртской государственности. И неслучайно их 
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оценка в исторической и историко-правовой литературе так противоречива, а 

иногда и полярно противоположна. В условиях перестройки общества и 

государства стало доступным массовому сознанию, что подтверждается 

документальными материалами, 30-е годы являлись годами неслыханных 

преступлений, связанных с насильственной коллективизацией, 

«раскрестьяниванием», ужасающим голодом 1932-1933 годы, массового 

террора, унесших миллионы жизней трудящихся (рабочих, крестьян, 

интеллигенции) нашей страны, в том числе и Удмуртии. В тоже время 

необходимо видеть и другую сторону. Это было время становления 

советского государства, становления государственности различных народов 

России, и удмуртского в том числе. Именно в эти годы СССР стал великой 

индустриальной державой. Главным достоинством, которой была военная 

мощь, позволившая отстоять мир от «коричневой чумы» гитлеровского 

нацизма, а затем вынести на своих плечах невероятные трудности 

восстановления разрушенной войной страны. Такие беспримерные подвиги, 

сравнимые только с древнегреческими мифами, так как для запуганного 

народа, «рабов» установленного режима, были бы невозможны. Их вершили 

граждане – патриоты своей страны, глубоко верившие в идеалы коммунизма, 

того светлого будущего, которое даст возможность изжить 

несправедливость, установить всеобщее благоденствие.  

Таким образом, перед автором монографии встала задача – на основе 

обобщения как уже известных, так и вновь вводимых в научный оборот 

архивных материалов, не только проанализировать общественные отношения 

которые складывались и развивались 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 

бескорыстие Советских граждан, которое они геройски осуществляли во имя 

становления светлого будущего. 
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Анализируя отношение руководства страны к рассматриваемому периоду 

необходимо отметить, что Коммунистическая партия всегда давала высокую 

оценку подвигу Советского народа в реализации индустриализации страны. 

Так, в программе Коммунистической партии Советского Союза отмечалось: 

“Индустриализация СССР – великий подвиг рабочего класса, всего народа, 

который не жалел ни сил, ни средств, сознательно шел на лишения, чтобы 

вытащить страну из отсталости”.1 Именно под руководством 

Коммунистической партии, на всех этапах развития социалистической 

экономики проводился курс на первоочередное развитие промышленности и 

прежде всего тяжелой индустрии – прежде всего тяжелой индустрии – 

материальной основы социализма. “…Именно эта промышленность,- писал 

В.И.Ленин, - так называемая “тяжелая индустрия”, - есть основная база 

социализма”.2 

Успех партии по руководству развитием тяжелой промышленности во 

многом зависел от деятельности первичных партийных организаций. “В 

решении больших и многообразных задач коммунистического строительства, 

- говорилось в отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду Коммунистической 

партии Советского Союза, - первостепенная роль принадлежит первичным 

партийным организациям”.3 Совершенствование партийного руководства 

было тесно связано с изучением и обобщением опыта первичных партийных 

организаций, их инициативой по развитию промышленности, формированию 

национальных кадров рабочего класса как в постсоциалистический период в 

целом, так и в предшествующий период, в частности, в годы первых двух 

пятилеток. 

Период борьбы за создание фундамента социалистической экономики 

составляет важнейший этап в истории рабочего класса. Развивая 

промышленность, он значительно повысил свою организованность, 
                                                 
1 XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. В 3-х томах, т.3. – М.: 

Политиздат, 1962, с.236. 
2 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.45, с.209. 
3 XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. В 3-х томах, т.I, с.90. 
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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 дисциплины труда. При этом большая заслуга 

принадлежала рабочему классу в разрешении национального вопроса. Еще 

накануне Октября 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”.4 Пролетарская 

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 раскрепощенных национальностей по пути социалистического 

строительства. Поэтому преодоление этого наследия явилось одной из 

важнейших задач партии и Советского государства. X съезд РКП(б) в 1921 

году подчеркнул, что “задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым 

массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед Россию…”.5 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”.6 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 неравенства удмуртского 

народа, установления правильных взаимоотношений между русскими 
                                                 
4 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.30, с.120. 
5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т.2 – М., 1970, с.252. 
6 Там же, с.438. 
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рабочими Ижевского завода и удмуртскими крестьянами, создания 

пролетарских кадров из коренной национальности для действующих и 

строящихся промышленных предприятий республики. Учет национально-

особенного в подходе к решению единых задач социалистического 

строительства способствовал ускорению темпов исторического прогресса 

освободившихся народов, выявлению их общих закономерностей и 

особенностей, присущих каждому региону, пополнению политического 

опыта КПСС. Изучение указанного опыта  необходимо еще и потому, как 

отмечалось на XXVI съезде КПСС “чем богаче, чем разнообразнее местный 

опыт, тем плодотворнее деятельность партии в целом”.7 

Успехи партийного руководства развитием промышленности в Удмуртии 

позволяют разоблачать злобную клевету буржуазных фальсификаторов. Они 

пытались доказать, что и в условиях построения социализма, бывшие 

окраины царской России позволяют оставаться колониями центральных 

районов СССР.8 Опыт Коммунистической партии по развитию 

промышленности в период строительства социализма имеет международное 

значение. Он широко использовался и используется молодыми 

развивающимися странами, их политическими партиями, провозгласившими 

курс на обеспечение социальных благ своего народа. 

Хронологические рамки исследования определены 1926-1937 гг., исходя 

из того, что социалистическая индустриализация Удмуртии началась в 1926 

году с реализацией решений XIV съезда ВКП(б) и была в основном 

осуществлена в 1937 году, когда завершилась реконструкция и строительство 

наиболее крупных предприятий тяжелой промышленности, начатых в начале 

первой пятилетки. 

Советские историки проделали большую работу по изучению и 

обобщению проблем строительства социализма. Интерес представляют 

                                                 
7 XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. В 3-х томах, т.I, c.89. 
8 См.: Реальный социализм в СССР и его буржуазные фальсификаторы. – м., 1977, с. 277-307; Критика 
современных буржуазных и ревизионистских концепций по проблемам строительства социализма и 
коммунизма. – М., 1980, с.128-129. 
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издания Академии наук СССР.9 В этих работах, написанных в историко-

экономическом плане, анализировался процесс промышленного развития 

СССР в период социалистической индустриализации в общественном 

масштабе, рассматривались важнейшие стороны экономического развития 

отдельных наиболее крупных республик. 

В 60-годы были опубликованы крупные монографические исследования 

советских историков как в общесоюзном плане с охватом основных проблем 

социалистической индустриализации страны, так и по отдельным отраслям 

промышленности, экономическим районам. В историко-партийном плане 

важнейшие проблемы истории социалистической индустриализации СССР,  

были исследованы в обобщающих трудах Ф.М. Ваганова, А.В. Корнилова, 

Л.И. Ноткина и других авторов. В них на основе анализа общесоюзного 

материала освящается реализация ленинского плана социалистической 

индустриализации, раскрывается опыт Коммунистической партии по его 

осуществлению и его международное значение.10 

В коллективном труде “Ленинский план социалистической 

индустриализации и его осуществление” был сделан новый шаг в раскрытии 

наиболее важных сторон проблемы социалистической индустриализации. 

Так, исследована разработка В.И. Лениным научного плана 

индустриализации страны; борьба партии за ее осуществление; выделены 

специальные разделы об особенностях социалистической индустриализации 

страны в национальных республиках и социальных последствиях 

индустриализации СССР. К сожалению, в труде не нашли отражения 

                                                 
9 Построение фундамента социалистической экономики в СССР. 1926-1932 гг. – М., 1960; Социалистическое 
народное хозяйство СССР в 1933-1940 гг. –М., 1963; Основные закономерности построения 
социалистической экономики. – М., 1967; Шаги пятилеток. – М., 1968; История  социалистической 
экономики СССР в 7 томах. (В 1976-1978 гг. вышли из печати 1-4 тома, охватывают период 1917-1937 гг.). 
10 Вагонов Ф.М. КПСС в борьбе за ускорение темпов социалистического строительства (1927-1929 гг.). – М., 
1967; Воскресенский Ю.В. Переход Коммунистической партии к осуществлению политики 
социалистической  индустриализации СССР (1925-1927 гг.). – М., 1969; В.И. Ленин о крупной индустрии. – 
М., 1969; Горбунов Э.П. Социалистическая индустриализация СССР и ее буржуазные критики. – М., 1962; 
Гладков И.А. В.И. Ленин – организатор  социалистической экономики. – М., 1960; Жибарев П.Б. Борьба 
Коммунистической партии за социалистическую индустриализацию СССР. – М., 1967; Он же. 
Индустриализация СССР – великий подвиг советского народа. – М., 1968; Корнилов А.В. НА решающем 
этапе. КПСС во главе хозяйственного строительства ( 1926-1932 гг.). – М., 1954. 
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характерные черты и особенности социалистической индустриализации в 

автономных республиках и областях страны.11 

Различные аспекты деятельности уральских партийных организаций по 

руководству промышленностью получили освещение в кандидатских 

диссертациях Л.М. Батенева, Ю.Т. Каримова, А.Д. Кузнецова и других 

авторов.12 В них исследовались вопросы организационного укрепления и 

повышения боеспособности первичных партийных организаций предприятий 

горнорудной, строительной, лесной, деревообрабатывающей 

промышленности, организаторская работа партийных организаций по новому 

строительству и проведению реконструкции предприятий, развитию 

социалистического соревнования. 

В плане исследуемой темы следует особо выделить монографию В.Н. 

Конюхова,13 в которой обобщен исторический опыт Коммунистической 

партии по руководству социалистической индустриализацией  в 

национальных автономиях РСФСР на основе глубокого изучения 

опубликованной литературы, а также архивных материалов ряда автономных 

республик и областей. 

В 70-е годы был опубликован ряд крупных работ, посвященных 

ленинской национальной политике партии и ее осуществлению в СССР. В их 

числе коллективные труды: “Братское содружество союзных республик в 

развитии народного хозяйства СССР 1917-1971 гг.”, под редакцией 

М.П.Кима, К.В.Гусева и других (М., 1973 г.), “Осуществление ленинских 

принципов интернационализма в национальной политике КПСС” под 

редакцией И.И.Грошева и других (М., 1975 г.). В них глубоко раскрывается 

осуществление ленинской национальной политики: ликвидация 

                                                 
11 Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление. – М., 1969. 
12 Батенев Л.М. Деятельность партийной организации Урала по развитию горнорудной промышленности в 
1926-1932 гг. – Автореф.дисс. …канд.ист.наук – Свердловск, 1980; Каримов Ю.Г. Деятельность партийных 
организаций по развитию строительной индустрии на Урале (1933-1937 гг.). – Автореф.дисс. 
…канд.ист.наук. – Свердловск, 1980; Кузнецов А.Ф. Борьба партийной организации за развитие лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Урала в 1933-1937 гг. – Автореф.дисс. 
… канд.ист.наук. – Свердловск, 1979. 
13 Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках РСФСР. – 
М., 1971. 
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неравноправия и создание национальных государств, всех народов нашей 

страны. 

Значительное количество было издано монографий, статей, брошюр, 

посвященных изучению истории формирования национальных отрядов 

рабочего класса СССР. В работах Т.Р. Абдущукова, А.Р. Ахметова, Л.Г. 

Гребнева, Г.В. Очур, Г.В. Казабекова и других исследованы закономерности 

и специфические особенности формирования кадров рабочего класса в 

национальных республиках. На большом фактическом материале показан 

рост его трудовой и политической активности, глубоко освещен вклад 

русских рабочих в дело формирования рабочих коренной национальности. 

Однако, на взгляд автора, в этих работах слабо показана роль партийных 

организаций в осуществлении национальной политики.14 

Большое внимание советские историки уделяли разработке и анализу 

основных форм и направлений соревнований на различных этапах 

социалистического строительства. Это было отражено в крупными 

теоретических работах Г.П. Алексеева, Л.С. Озерова, В.Г. Смолькова, О.И 

Терновой, А.Я. Утенкова, Е.Э. Бейлина, Р.П. Дадыкина, Ф.Р. Зимоглядова, 

Л.С. Рогачевской и др.15 

Борьба коммунистической партии против троцкизма, правого 

оппортунизма и буржуазного национализма в ходе социалистической 

индустриализации страны были освещены в работах А.Ш. Абрамова, Ф.М. 

Вагонова., Г.А. Чигринова, З.И. Ключевой и других.16 

                                                 
14 Казбеков Г.В. Формирование и развитие рабочего класса Северной Осетии (1860-1940 гг.). – 
Орджаникидзе, 1963; Ахметов А.Р. Рабочий класс Казахстана в борьбе за коммунизм. – Алма-Ата, 1970; 
Абдущуков Т.Р, закономерности и особенности культурно-технического роста рабочего класса Узбекистана. 
– Ташкент, 1971; Гребнев Л.Г., Очур О.В. Рабочий класс Тувы. – Кызыл, 1971; Они же Формирование и 
развитие рабочего класса Башкирской АССР. – Уфа, 1974, ч.I. 
15 Алексеев Г.П., Озеров Л.С. и другие. Социалистическое соревнование в промышленности СССР. – М., 
1973; Бейлина Е.Э. Рабочий класс и новые формы соревнования. – М., 1970; Дадыкин Р.П. Начало массового 
социалистического соревнования в промышленности СССР. – М., 1954; Зимоглядов Ф.Р. Коммунистическая 
партия СССР во главе трудовой активности масс 1928-1941 гг. – М., 1973; Рогачевская Л.С. 
Социалистическое соревнование  в СССР. Исторические очерки 1917-1970 гг. – М., 1977. 
16 Абрамов А.Ш. О правой оппозиции в партии. – М., 1929; Вагонов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его 
разгром. – М., 1977; Чигринов Г.А. Разгром партией правых капитулянтов. – М., 1969; Ключева З.И. 
Идейное и организационное укрепление Коммунистической партии в условиях борьбы за построение 
социализма в СССР. – М., 1970. 
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Вопросы партийного руководства по развитию промышленности, 

формированию национальных рабочих кадров промышленности Удмуртской 

республики  нашли отражение в работах, разных по своему характеру. Среди 

них необходимо выделить кандидатскую диссертацию В.Н. Конюхова, 

“Очерки истории Удмуртской организации КПСС”.17 

В них впервые в обобщающем виде раскрываются основные формы и 

методы работы партийных организаций республики по мобилизации 

трудящихся на строительство социалистической промышленности. Наряду с 

положительным опытом, накопленным партийной организацией, 

вскрываются и имеющиеся недостатки. К сожалению, вопросам 

социалистических преобразований в промышленности, формированию 

национальных рабочих кадров в “Очерках” отведено незначительное место. 

Отдельные стороны указанной проблемы получили освещение в статьях,18 

юбилейных сборниках,19 коллективных трудах по истории Удмуртии.20 

Вопросы изучаемой проблемы рассматриваются и в межвузовских 

сборниках “Записках” УдНИИ, брошюрах, книгах партийных работников, 

руководителей предприятий, новаторов производства.21 

Богатый фактический материал содержится в работах М.А. Садакова.22 Но 

в них не показана организаторская и идейно-политическая деятельность 

областной партийной организации по развитию промышленности Удмуртии. 

                                                 
17 Конюхов В.Н. Удмуртская  партийная организация в борьбе за выполнение первой пятилетки в области 
промышленности (1928-1941 гг.). Канд.дисс., МГУ, 1952; Очерки истории Удмуртской организации КПСС. 
– Ижевск, 1968. 
18 От коммунистических субботников к коллективам коммунистического труда. – Ижевск, 1964; Социально-
культурные преобразования в Удмуртии в период строительства социализма (1917-1941 гг.), - Ижевск, 1979. 
19 Вотская автономная область. Народное хозяйство. 1921-1926 гг. – Ижевск, 1926; XV лет УАССР. – 
Ижевск, 1935; Тридцать лет советской Удмуртии. – Ижевск, 1950; Удмуртия за 40 лет Советской власти. – 
Ижевск, 1957; 40 лет УАССР. – Ижевск, 1960; 400 лет вместе с русским народом. – Ижевск, 1958. 
20 Очерки истории Удмуртской АССР. т.1,2. – Ижевск, 1958, 1962. 
21 Социально-экономическое развитие Удмуртии в период социализма. (Межвузовский сборник статей). – 
Ижевск, 1977; Историография и источниковедение истории партийных организаций Удмуртии. 
Межвузовский сборник. – Ижевск, 1978; Записки, выпуск шестой. Удмуртского научно-исследовательского 
института истории, языка, литературы и фольклора при Совете Министров Удмуртской АССР. – Ижевск, 
1936; Записки, выпуск восьмой. – Ижевск, 1938; Записки, выпуск шестнадцатый. – Ижевск, 1954; 
Александров А.А. Ижевский завод. – Ижевск, 1982; Перевощиков А.П., Мельников А.А. Сарапул. – Ижевск, 
1981; Демиченко Б.Ф., Микрюков Г.С. Спортивные трассы. – Ижевск, 1981; Горбов М. Ижевские 
оружейники. – Ижевск, 1982; Решетов А.А. Сарапул. – Ижевск, 1980; Сергеев В.Л. Камские заводы. – 
Ижевск, 1958; Тронин А.А. В семье социалистических наций. – Ижевск, 1981; Фомичев А. Ижевская сталь. – 
Ижевск, 1977 и др. 
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Отдельные стороны указанной проблемы получили освещение в работах, 

посвященных анализу партийного руководства экономикой республики в 

годы первой и второй пятилеток. В частности, в работах Н.Б. Волковой, А.И. 

Русанова.23 Следует выделить монографию по изучению рабочего класса 

Удмуртской АССР А.И. Суханова.24 Автор анализирует количественный  и 

качественный состав, формирование и развитие национального отряда 

промышленных рабочих. 

Авторы названных работ собрали значительный фактический материал  по 

избранным темам, сделали определенные обобщения и выводы. По существу 

они предприняли попытку проанализировать исторический материал по 

проблеме социалистической индустриализации в Удмуртии за отдельные ее 

периоды. В этом их ценность и положительное значение. Однако в этих 

работах нет всестороннего анализа проблемы социалистической 

индустриализации республики в целом и партийного руководства этим 

историческим процессом особенно. 

Значительно слабее в трудах краеведов освещены вопросы развития 

промышленности  республики в период второй пятилетки. Отсюда вытекает 

новизна и актуальность темы исследования. 

Целью монографии является анализ и обобщение исторического опыта 

Коммунистической партии и ее отряда Удмуртской областной партийной 

организации по руководству социалистической индустриализацией 

республики. 

С учетом степени изученности рассматриваемой проблемы, в монографии 

ставятся задачи: 

                                                                                                                                                             
22 Садаков М.А. Социалистическое строительство в Удмуртии в период гражданской войны и иностранной 
интервенции. Записки, выпуск пятнадцатый. – Ижевск, 1951; Он же. Некоторые вопросы истории 
Удмуртской АССР. – Ижевск, 1960. 
23 Волкова Н.Б. Дятельность Удмуртской партийной организации по подготовке и воспитанию рабочих 
кадров республики в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.). Автореф.дисс. …канд.ист.наук. – Свердловск, 
1979; Русанов В.И. Деятельность Удмуртской Организации ВКП(б) по повышению культурно-технического 
уровня и развитию трудовой активности рабочего класса автономии в период первой пятилетки (1928-1932 
гг.). Автореф.дисс. …канд.ист.наук. – Свердловск, 1977. 
24 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии (1917-1970 гг.). – Ижевск, 1979. 
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- раскрыть борьбу Коммунистической партии за создание предпосылок 

социалистической индустриализации страны, основные положения 

ленинской программы социалистической индустриализации и ее роли в 

ликвидации экономической и культурной отсталости национальных районов; 

- на основе анализа состояния промышленности Удмуртии выяснить 

степень ее экономического развития до Октябрьской революции, показать 

борьбу партийной организации после победы пролетарской революции за 

национализацию промышленности и восстановление ее в послевоенный 

период и создание базы для перехода к индустриальному развитию; 

- проанализировать деятельность областной партийной организации по 

руководству строительством новых и реконструкции старых промышленных 

предприятий; выяснить общие закономерности и особенности 

индустриализации в условиях национальной республики; 

- показать борьбу областной партийной организации за единство и рост 

своих рядов, за совершенствование форм и методов организационной и 

партийно-политической работы на Ижзаводе, как самой большой партийной 

организации области, и новостройках; 

- раскрыть руководящую роль партийной организации в формировании 

национального отряда рабочих и инженерно-технических кадров, развитии 

их трудовой активности и творческой инициативы в процессе 

социалистической индустриализации; 

- определить роль социалистической индустриализации в ликвидации 

экономической и культурной отсталости удмуртского народа; 

     - дальнейшее совершенствование управления промышленностью, 

организация и развитие социалистического соревнования. 

Методологической основой исследования явились труды классиков 

марксизма-ленинизма, решения съездов, конференций и пленумов ЦК КПСС, 

директивы Советского государства, произведения руководителей партии и 

правительства, решения конференций, пленумов, заседаний бюро 

Удмуртского ОК ВКП(б). 
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Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые 

анализируется и обобщается исторический опыт Коммунистической партии и 

ее отряда Удмуртской областной партийной организации по руководству 

социалистической индустриализацией Удмуртской республики на 

протяжении всего периода ее осуществления; рассматриваются как общие 

закономерности, так и особенности, проявлявшиеся в процессе 

социалистической индустриализации изучаемого региона; подробно 

освящаются вопросы партийного руководства строительством новых и 

реконструкции действующего Ижзавода, обеспечение их 

квалифицированными рабочими и инженерно-техническими кадрами, 

развитие социалистического соревнования, совершенствование 

организационной и идейно - воспитательной работы в промышленности. 

Причем, все эти вопросы рассматриваются на базе архивных 

документальных материалов, многие из которых вводятся впервые в научный 

оборот. 

Значимость монографии определяется тем, что сделанные обобщения, 

выводы и рекомендации могут быть использованы Государственными 

органами власти Российской Федерации, в том числе Удмуртской 

Республики, в их практической деятельности. 

Источниковую основу монографии составили произведения и 

выступления руководителей Коммунистической партии и Советского 

государства: Ф.Э. Дзержинского, М.И. Калинина, В.В. Куйбышева, Г.К. 

Орджоникидзе, И.В. Сталина и других, в которых отражен большой 

фактический материал и характеристика важнейших проблем 

социалистической индустриализации страны и других вопросов 

экономической политики партии. 

Следующую группу источников составили многочисленные центральные 

и местные статистические справочники и документальные сборники.25            

                                                 
25 Страна Советов за 50 лет.- М., 1967; РСФСР за 50 лет. – М., 1967; Статистический сборник за 1924-1926 
гг. РСФСР. Вотский областной статотдел. – Ижевск, 1927; Удмуртия за 15 лет в цифрах (1921-1935 гг.). – 
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Так же основную источниковедческую базу составили архивные 

документальные материалы центральных и местных органов 

Коммунистической партии и Советского государства, промышленных 

предприятий, профсоюзов, хранящиеся в Удмуртском партийном архиве. 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), высших органов 

государственной власти и органов государственного управления (ГА РФ). 

Российском государственном архиве экономики  (РГАЭ), а также 

Центральном государственном архиве Удмуртской  Республики (ЦГА УР) и 

Сарапульском филиале ЦГА УР. 

В партийном архиве Удмуртского обкома КПСС проанализированы 

документальные материалы обкома, ряда горкомов и райкомов партии, а 

также парткомов Ижзавода и строительства. В фондах областного комитета 

партии сосредоточены протоколы, стенографические отчеты, постановления 

и другие материалы бюро, пленумов и областных партийных конференций, а 

также аналогичные материалы горкомов, райкомов, партийных комитетов. 

В ЦНА, автором изучены документы и материалы ВЦСПС (ф.5451), ЦК 

профсоюза (ф.7676), ВЦИК (ф.1235) и т.д. 

В ГА РФ рассмотрены документы Президиума ВСНХ (ф.3429), Госплана 

СССР (ф.4372), Народного Комиссариата тяжелой промышленности (ф.7297) 

и т.д. 

Важнейшие документы характеризующие процесс развития автономной 

республики в период социалистической реконструкции народного хозяйства 

страны, находятся в фондах ЦГА РСФСР – ныне Центральный национальный 

архив РФ (ЦНА РФ).. Здесь автором изучены документальные материалы 

Народного Комиссариата труда РСФСР (ф.390), Народного комиссариата 

                                                                                                                                                             
Ижевск, 1935; Удмуртская АССР. Краткий статистический справочник. – Ижевск, 1937; 20 лет Удмуртии. 
Статистический справочник. – Ижевск, 1940; Удмуртская АССР за 40 лет. Статистический сборник. – 
Ижевск, 1960; УАССР за 50 лет. Статистический сборник. – Ижевск, 1970;Народное хозяйство Удмуртской 
АССР за 60 лет. Статистический сборник. – Ижевск, 1980; Революция 1905-1907 годов. Материалы и 
документы. – Ижевск, 1956. 
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Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1918-1934 гг.) (ф.406), ЭКОСО 

(Экономический Совет при Совете ИК РСФСР) (ф.386). 

Изучение документов архивных фондов центральных и местных органов 

государственной власти позволило собрать богатый материал о практическом 

осуществлении ленинских принципов демократического централизма в 

управлении и планировании хозяйства, о национальной политике партии и 

социалистической индустриализации в автономной республике, о 

деятельности областной партийной организации по руководству всем 

комплексом вопросов. 

Важнейшим источником, содержащим изобилие фактического материала 

по изучаемой проблеме, явилась периодическая печать (газеты «Правда», 

«Удмуртская правда», «Ижевская правда», «Советская Удмуртия», «Красное 

Прикамье» и другие). 

Одним из источников написания монографии явились воспоминания 

участника революционных событий и социалистического строительства 20-

30 гг. рабочего, а в последствии руководителя кожевенно-обувного 

комбината И.С. Кулькова.  

Таким образом, достижения советской историографии и состояние 

источников, несмотря на отдельные их проблемы (ограничение доступа к 

фондам, малой сохранностью и т.д.), позволяют воссоздать многоплановую 

картину социалистической индустриализации в Удмуртской автономной 

республике и руководства областной партийной организации этим 

историческим процессом. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Глава I. РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТИИ 

 

1. Состояние промышленности Удмуртии к началу реконструкции 
народного хозяйства. Задачи партийной организации по 
дальнейшему развитию промышленности Удмуртии             (1926-
1937 гг.) 

 
Победа Великой Октябрьской социалистической революции и 

установление диктатуры пролетариата открыли перед народами нашей 

страны реальные перспективы строительства нового социалистического 

общества. Вождь Коммунистической партии, основатель Советского 

государства В.И. Ленин выдвинул и всесторонне развил идею развития 

тяжелой промышленности как основополагающую для строительства 

социализма в нашей стране, определил путь реорганизации экономики 

Советской России на основе перехода «к крупному, на машинной индустрии 

построенному хозяйству…».26 

При разработке программы социалистической индустриализации           

В.И. Ленин исходил как из общих закономерностей перехода от капитализма 

к социализму, так и из конкретного анализа технико-экономического и 

социально-политического положения России. В.И.Ленин учитывал, что 

индустриализация общественного производства началась в эпоху 

капитализма. Однако, на протяжении более чем двух веков, вплоть до 

Октябрьской революции, стадию капиталистической индустриализации 

успело пройти ничтожное малое количество стран с общей численностью не 

более 15 процентов населения планеты. Это объяснялось характером 

капиталистической индустриализации, основанной на колониальном 

порабощении слабых стран и народов, которые оставались на положении 

аграрно-сырьевых придатков капиталистического хозяйства. В.И.Ленин 

подчеркивал, что горстка высокопроизводительных стран процветала, 

                                                 
26 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.36, с.152. 
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превращалась «в паразита на теле сотен миллионов нецивилизованных 

народов», «которые для капиталистической культуры и цивилизации 

существуют только как материал для удобрения»,27что сами эти оставались 

на докапиталистической или в начале капиталистической ступени развития.28 

Капиталистическая индустриализация России началась еще в 60-70-х 

годах XIX столетия. Однако остатки крепостничества и средневековья 

тормозили этот процесс. К моменту Октябрьской революции Россия 

преимущественно оставалась аграрно-индустриальной страной со слабо 

развитой промышленностью. Восточные национальные районы России, по 

отношению к которым царское самодержавие проводило колониальную 

политику, оставались аграрно-сырьевым придатком русского капитализма. 

Ко времени социалистической революции из 65 миллионов населения 

нерусских народов страны около 30 миллионов не успели пройти стадию 

капиталистического развития.29 

Программа социалистической индустриализации страны В.И.Лениным 

разрабатывалась в течение длительного периода. В ряде фундаментальных 

работ и статей еще до Октябрьской революции он глубоко проанализировал 

состояние экономики России, причины ее отсталости и указал выход из нее. 

Основные идеи программы социалистической индустриализации страны     

В.И. Лениным изложены в трудах «Грозящая катастрофа и как с ней 

бороться», «Очередные задачи Советской власти», «Набросок плана научно-

технических работ», «Главная задача наших дней», «О «левом» ребячестве и 

мелкобуржуазности», «экономика и политика в эпоху диктатуры 

пролетариата», «Тезисы доклада о тактике РКП на III Конгрессе 

Коммунистического Интернационала», «Пять лет Российской революции и 

перспективы мировой революции», Российской революции и перспективы 

                                                 
27 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.30, с.165; т.39, с.327. 
28 См.: там же, т.30, с.111. 
29 См.: КПСС в революциях в решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Издание восьмое. – М., т.2, 
1970, с.252. 
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мировой революции», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам 

реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше» и многих других.30 

 Суть индустриализации В.И.Ленин понимал как необходимость решения 

комплекса экономических, научно-технических, социально-политических 

культурных проблем, направленных на создание тяжелой промышленности, 

реконструкцию всех отраслей народного хозяйства на базе новейшей техники 

и на этой основе перестройку всего общества на социалистических началах. 

При этом, первостепенное значение В.И.Ленин придавал сердцевине тяжелой 

промышленности - машиностроению. Он указывал, что «так называемая 

«тяжелая индустрия», есть основная база социализма».31 К основным 

отраслям тяжелой индустрии В.И.Ленин относил прежде всего производство 

топлива, железа, машиностроение, химическую промышленность.32 

Электрификацию В.И.Ленин рассматривал как основу индустриализации. 

По инициативе В.И.Ленина, ещё в разгар гражданской войны, началась 

разработка научно-обоснованного перспективного плана  электрификации 

России. Широкую программу электрификации страны В.И.Ленин изложил в 

ряде своих работ этого периода. Среди них письмо Кржижановскому от 27 

января 1920 года, доклад на первой сессии ВЦИК УШ созыва от 2 февраля 

того же года, речь на 3 Всероссийском совещании заведующих 

внешкольными подотделами ГубОНО от 25 февраля 1920 года и другие. 

В этих работах В.И.Ленин прежде всего указывал на то, что 

перспективный план должен являться вдохновляющей программой для 

трудящихся, «увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой 

программой на 10-20 лет.»33 Во-вторых, он подчеркивал неразрывную связь 

электрификации страны с созданием тяжёлой индустрии, переводом всего 

народного хозяйства на новую современную техническую основу. В-третьих, 

в работах В.И.Ленина подчёркивается жизненная необходимость быстрых 
                                                 
30 . См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.34, с.151-199; т.36, с.78-82; с.165-208, с.228-231, с.283-314; т.39, с.271-
282; т.44, с.1-3; т.45, с.278-295, с.369-406. 
31 . Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.45, с.209. 
32 . См.: там же, т.36, с.188. 
33 .Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.40, с.63. 
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темпов экономического развития Советской России. Выиграть время – 

значит выиграть всё. Значит добиться победы социализма над капитализмом, 

- указывал В.И.Ленин. В-четвёртых, программу экономического развития 

стран В.И.Ленин рассматривал в неразрывной связи с политикой 

Коммунистической партии. «Коммунизм – это есть Советская власть плюс 

электрификация всей страны».34 В этой ленинской формуле определена 

генеральная линия, показывающая единство двух главных факторов, 

необходимых для построения коммунизма: наличие политической власти в 

руках рабочего класса и электрификация всей страны на базе 

индустриализации народного хозяйства. 

С созданием тяжёлой индустрии и электрификации страны В.И.Ленин 

считал создание промышленной базы в ранее отсталых национальных 

районах, решение на этой основе исторической, социально-экономической и 

политической задачи, ликвидации фактического неравенства отсталых 

народов, обеспечение тесного союза и братского сотрудничества между 

всеми народами СССР. Эта задача явилась составной частью ленинской 

национальной политики Коммунистической партии. 

Разрабатывая программу и политику партии по национальному вопросу 

В.И.Ленин исходил из основополагающих указаний К.Маркса и Ф.Энгельса о 

том, что национальный вопрос является частью главного вопроса о 

пролетарской революции и строительстве социализма, что только 

пролетариат может установить братство между  различными нациями.35 

«Победа пролетариата над буржуазией означает вместе с тем преодоление 

всех национальных и промышленных конфликтов, которые в настоящее 

время порождают вражду между народами»,36 – подчеркивали К.Маркс и 

Ф.Энгельс. 

Основными требованиями разработанной В.И.Лениным программы 

партии по национальному вопросу являлись: устранение всех и всяких форм 
                                                 
34 . Там же, т.42, с.159. 
35 . См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.2, с.590. 
36 . там же, соч., т.4, с.371 
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национального угнетения и установления действительного равноправия 

наций, предоставление всем народам права на самоопределение, вплоть до 

образования самостоятельных государств, свободное развитие национальных 

меньшинств и этнических групп, объединение усилий народов на 

строительство социализма и коммунизма, ликвидация на этой основе 

фактического неравенства ранее отсталых в экономическом и культурном 

отношении народов. «Мы требуем свободы самоопределения, т.е. 

независимости, т.е. свободы отделения угнетенных наций не потому, чтобы 

мы мечтали о хозяйственном раздроблении, или об идеале мелких 

государств, - писал в октябре 1915 года В.И.Ленин,- а, наоборот, потому, что 

мы хотим крупных государств  и сближения, даже слияния, наций, но на 

истинно демократической, истинно интернациональной базе.»37 

Уже первыми своими законодательными актами Советское правительство 

провозгласило равноправие народов, право их на самоопределение и свободу 

объединения на началах  добровольности и взаимного доверия. Написанная 

В.И.Лениным и принятая третьим съездом Советов в январе 1918 года 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»38  

законодательно закрепила право наций на самоопределение и добровольное 

объединение всех народов России на федеративных началах. В ней 

говорилось, что Советская Российская Республика учреждается на основе 

свободного союза освобождённых наций, как федерация советских 

национальных республик. Затем эти положения легли в основу первой 

Советской Конституции 1918 года.  

С первых лет Советской власти Коммунистическая партия во главе с 

В.И.Лениным вела решительную борьбу против великодержавного 

шовинизма  и местного национализма, завоевывая доверие ранее угнетённых 

наций, налаживая отношения между народами на принципах пролетарского 

интернационализма. При этом партия руководствовалась указанием 
                                                 
37 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.27, с.68. 
38 См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.35, с.221-223, с.259-290. 
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В.И.Ленина о том, что для завоевания такого доверия недостаточно только 

формального равенства,  «для  этого нужно возместить так или иначе своими 

обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, 

ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены 

ему правительством «великодержавной» нации.»39 «Тем самым вопрос об 

угнетенных нациях стал вопросом о поддержке, о помощи, действительной и 

постоянной помощи угнетенным нациям в их борьбе с империализмом за 

действительное равенство наций, за их самостоятельное государственное 

существование» (И.Сталин. Вопросы ленинизма. Издание одиннадцатое. Гос. 

изд-во полит. лит., 1939. С. 46). 

В установлении полного равноправия и в преодолении экономической и 

культурной отсталости ранее угнетенных народов важную роль сыграло 

образование у них своей национальной государственности. Так, 4 ноября 

1920 года была создана Вотская (Удмуртская) автономная область (28 

декабря 1934 года УАО была преобразована в автономную республику). К 

концу 1922 года в составе РСФСР было 8 автономных республик, 2 

автономных областей и две национальные трудовые коммуны. 40 

Всемирно-историческим значением для народов Советской России 

явилось образование в декабре 1922 года Союза Советских 

Социалистических Республик, обеспечение благоприятные условия для 

быстрого подъема экономики и культуры народов советских республик, ещё 

больше сплотившее их на борьбу за социализм и коммунизм. 

Х съезд партии (март 1921 г.) разработал конкретные пути преодоления 

фактического неравенства ранее отсталых народов нашей страны. В решении 

съезда подчёркивалось, что, «теперь, когда помещики и буржуазия 

свергнуты, а Советская власть провозглашена народными массами и в этих 

                                                 
39 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.45, с.359. 
40 См.: Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках РСФСР. 
– М., 1971, с.22. 
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странах, задача состоит в том, чтобы помочь трудовым массам 

невеликорусских народов догнать ущудшую вперед  центральную Россию.»41 

В качестве важнейшей меры съезд выдвинул задачу ликвидации «всех 

остатков национального неравенства во всех отраслях общественной и 

хозяйственной жизни и, прежде всего, планомерно насаждение 

промышленности на окраинах, путём переноса фабрик и источникам 

сырья».42 

XII съезд партии (апрель 1923г.) в решении по национальному вопросу 

вновь указал на необходимость принятия «ряда практических мер по 

образованию в республиках ранее угнетенных национальностей 

промышленных очагов с максимальным привлечением местного 

населения».43 

В процессе социалистической индустриализации партии 

последовательно осуществляла политику ускорения темпов развития 

экономики и ее развития в ранее отсталых национальных областях и 

республиках страны. Эта политика обосновывалось и развивалось в 

решениях XIV - XVII съездов, XVI - XVII партконференций, Пленумов ЦК и 

конкретно отражалась в пятилетних планах развития народного хозяйства 

СССР, союзных и автономных республик. 

Выдающимся вкладам в теорию научного коммунизма явилась 

дальнейшая разработка В.И.Лениным идеи К.Маркса и Ф.Энгельса о 

возможности перехода отсталых народов  к социализму, минуя 

капиталистическую стадию развития. К.Маркс и Ф.Энгельс неоднократно 

высказывали мысль о возможности сокращения пути развития отсталых 

стран к социализму. В частности, в предисловии ко второму русскому 

изданию «Манифеста Коммунистической партии».44  

                                                 
41 КПСС в резолюциях…, т.2, с.252. 
42 Там же, т.2, с.253. 
43 Там же, т.2, с.438. 
44 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.19, с.305. 
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Развивая этот вопрос, в 1894 году Ф.Энгельс  писал, что после победы 

социалистической революции в западноевропейских странах те народы, 

«которым только что довелось вступить на путь капиталистического 

производства и в которых уцелели еще родовые порядки или остатки 

таковых, могут использовать эти остатки общинного владения и 

соответствующие им народные обычаи как могучее средство для того, чтобы 

значительно сократить процесс своего развития к социалистическому 

обществу и избежать большей части тех страданий и той борьбы, через 

которые приходится прокладывать дорогу нам в Западной Европе. Но 

неизбежным условием для этого является пример  и активная поддержка       

пока ещё капиталистического Запада».45 

В.И.Ленин сумел блестяще защитить эти идеи от нападок 

оппортунистов  П Интернационала и развил их дальше, создав всесторонние 

обоснованную теорию некапиталистического пути развития. 

Проанализировав сущность эпохи империализма, он сделал вывод в том, что 

остальные народы при определенных исторических условиях с помощью 

победившего пролетариата других народов могут перейти к социализму, 

минуя капиталистический путь развития или значительно сократив его, 

прервав на начальных стадиях. Выступая  на П Конгрессе 

Коммунистического Интернационала в июле 1920 года, В.И.Ленин 

спрашивал: «Можем ли мы признать правильным утверждение, что 

капиталистическая стадия развития народного хозяйства неизбежна для тех 

отсталых народов, которые теперь освобождаются?» - и отвечал: «Если 

революционный победоносный пролетариат поведет среди них 

систематическую пропаганду, а советские правительства придут им на 

помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тогда 

неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна для 

отсталых народностей».46 

                                                 
45 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.19, с.305. 
46 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.41, с.245-246. 
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Этот вывод является составной частью ленинской национальной  

политики и всего плана построения социализма, включающих в  себя задачу 

скорейшей ликвидации фактического неравенства ранее отсталых народов 

путем организации всесторонней помощи и установления более высоких 

темпов их промышленного развития на протяжении всего периода 

социалистической индустриализации страны. 

Удмуртский народ, так же как и другие восточные народы, войдя в 

состав Русского государства, получил возможность приобщиться к более 

развитой экономике и культуре русского народа, перенимать у него  все 

лучшее и передовое. О прогрессивной роли присоединения народов Востока 

к России  неоднократно писали основоположники научного коммунизма.     

Ф. Энгельс  в письме К.  Марксу 23 мая 1851 года писал: «…Россия 

действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку…. 

Господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского 

морей и Центральной Азии, для башкир и татар…».47 Эта оценка была, 

несомненно, справедливой и для удмуртов, и других народов Поволжья и 

Приуралья. 

До революции Удмуртия48 являлась одним из отсталых национальных 

районов царской России, несмотря на наличие богатых запасов сырья (лес), 

крупных железоделательных заводов. 

Более двухсот лет назад на территории Удмуртии возникли первые 

заводы. В 1756 - 1760 гг. основаны Бемыжский  и Варзино-Алексеевский 

медеплавильные заводы (в последствии, по истощении местных источников 

сырья, были закрыты). С 1758 по 1767 гг. были построены Пудемский, 

                                                 
47 Маркс К. и Энгельс Ф.Соч., т.27, с.241. 
48 Удмуртская АССР занимает территорию 42,2 тыс.кв.км., это больше территории Бельгии (30,5 тыс.кв.км.), 
Швейцарии (41 тыс.кв.км.), Нидерландов (32,5 тыс.кв.км.) равняется территории Дании. Расположена на 
востоке Восточно-Европейской равнины, в междуречье Камы и Вятки. На западе и севере Удмуртская 
АССР граничит с Кировской областью, на востоке – с Пермской, на юго-востоке – с Башкирской  АССР и на 
юге – с Татарской АССР. Дореволюционную Удмуртию составляли  Глазовский, Сарапульский, 
Елабужский и Малмыжский  уезды бывшей  Вятской губернии, где проживало всего по данным переписи 
1897 года 1,3 млн.человек. Русских здесь насчитывалось 60 процентов, удмуртов – 27, татар, марийцев, 
башкир и коми-пермяков – 13 процентов. (см.: Очерки истории Удмуртской организации КЛСС. – Ижевск, 
1968, с.7.) 
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Воткинский, Ижевский, Камбарский железоделательные заводы.49  В 1796 

году освоено кожевенное производство в Сарапуле.50 С первой половины 

XIX столетия начали работать стекольные (Сюгинский, Кокманский, 

Сергиевский, Валамазский), винокуренные и другие заводы. В начале XX 

столетия возникли небольшие лесопильные, кирпичные заводы, 

полиграфические мастерские и т.д. Широкое распространение получила 

кустарная промышленность. 51 

Возникновение промышленного производства Удмуртии на заре 

зарождения капитализма в России обуславливалось: близостью к Уралу – 

основному промышленному району России, наличием незначительных, но 

все же достаточных для эксплуатации, железных руд на севере и медных руд 

на юге Удмуртии; разветвленной сетью водных путей (Кама, Чепца, частично 

Вятка и ряда других более мелких рек), значительными по тому времени и 

удобными для использования энергетическими ресурсами местных рек (Иж, 

Вотка, Пудемка); крупнейшими лесотопливными запасами (леса занимали 

более 40 процентов всей территории Удмуртии).52 

В отличии от Марийского, Чувашского и других регионов, где 

капитализм находился на начальных стадиях развития, на территории 

Удмуртии (Ижевском и Воткинском металлообрабатывающих заводах) 

производство было организовано в соответствии с требованиями 

организации крупного капиталистического производства.53  Однако удмурты 

не участвовали в этих производствах. Там согласно Указа Пера I (1705 г.), 

были в основном только русские. Промышленность Удмуртии до революции 

не имела большого удельного веса в народном хозяйстве. Так, ее валовая 

продукция составляла на рубеже XX века около 32 млн. рублей, или 15 

                                                 
49 Удмуртская правда, 1939, 18 октября. 
50 Приумножая накопленный опыт. Пропагандист и агитатор, 1983, № 21, октябрь (автор). 
51 Статистический сборник за 1924-1926 гг., Изд. Обстатотдела, Ижевск, 1927, с.128. 
52 См.: Вотская автономная область. Природа-Культура-Хозяйство. (1921-1926 гг.). Изд. облисполкома. – 
Ижевск, 1926, с.26. 
53 В указанных заводах накануне Октябрьской революции было занято более 18 тыс. рабочих. Всего на 
территории Удмуртии насчитывалось 238 промышленных предприятий с общим количеством рабочих 36 
тыс. человек. (Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.20). 
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процентов к валовой стоимости всей продукции народного хозяйства,54 а 

накануне первой мировой войны валовая продукция промышленного 

производства на душу населения была почти в три раза ниже, чем в среднем 

по России.55 

Положение рабочих в Удмуртии, как и во всей России, было крайне 

тяжелым. Рабочий день длился более 12 часов. Заработная плата оставалась 

низкой. За малейшие провинности рабочих сурово наказывали. Особенно в 

тяжелых условиях находились рабочие на мелких предприятиях. Так, об 

условиях труда на кожевенных заводах города Сарапула неоднократно 

писали В.И.Ленин,56 «Искра».57 

Бывший рабочий кожевенного завода И.С. Кульков в своих 

воспоминаниях рассказывает: «Моя рабочая деятельность на Сарапульском 

кожзводе началась с тринадцатилетнего возраста, т.е. с 1900 года. Работали в 

то время в неблагоустроенных, удушливых цехах и мастерских, в дыму, 

копоти, при свете керосиновых ламп по 14 и более часов в сутки. Тут же с 

потолка на головы лил дождь из мазута, жира и дегтя. Заработки имели 

самые скудные: от 12 до 20 рублей в месяц. Те, кто работал на готовых 

хозяйских харчах, получали от 5 до 7 рублей в месяц. Многие рабочие не 

имели квартир. Жили в цехах. Спали на грязных засаленных верстаках, 

рогожах. Работали вручную, чаще всего своими инструментами. Никакой 

охраны труда не существовало. За болезнь, увечье не платили. Никаких 

отпусков, домов отдыха и санаториев не полагалось».58 

Главной причиной экономической отсталости дореволюционной 

Удмуртии была колониальная политика русского царизма. Царское 

самодержавие тормозило развитие удмуртского народа. В результате чего, 

удмурты, как и другие отсталые народы России, не прошли стадию 

                                                 
54 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.16. 
55 Удмуртская правда, 1939, 18 октября. 
56 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.3, с.406 
57 Искра, 1902, №15. 
58 Из воспоминаний пенсионера Кулькова И.С., который в годы Советской власти прошел путь от рядового 
рабочего до заведующего раскройным, юфтевым и посадочным цехами кожкомбината. 
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промышленного капитализма. Среди удмуртов не было владельцев 

предприятий крупной капиталистической фабричной промышленности. 

Мелкие мануфактурные предприятия также принадлежали только русским, у 

удмуртов преобладало лишь кустарное мелкотоварное производство: 

мельницы, маслобойни и т.д. («кулачество» в деревне, торговцы). 

Следовательно, не сформировалась здесь и национальная промышленная 

буржуазия.59 

До Октябрьской революции в Удмуртии не сформировался и 

национальный рабочий класс. Кадровый промышленный пролетариат 

Ижевского и Воткинского заводов, также и мелких фабрично-заводских 

предприятий состоял, главным образом, из русских, т.к. царское 

правительство принимало все меры к тому, чтобы не допускать удмуртов, 

как и всех нерусско говорящих в ряды квалифицированных рабочих.60 

Главным занятием удмуртов до революции было сельское хозяйство. К 

1897 году их было занято в земледелии 98.9 процентов, а в промышленности 

лишь 0,2 процента, в торговле – 0,1 процента. Из русского населения 

Удмуртии – 87,7 процента занималось земледелием и только 5,8 процента 

было занято в промышленности, 1,7 процента в торговле.61 

Недостаточное развитие промышленности привело к тому. Что в 

Удмуртии не было значительных промышленных центров и крупных 

городов. На ее территории находилось два крупных рабочих поселка 

(Ижевск, Воткинск) и два города (Глазов и Сарапул), которые имели, 

главным образом, административное значение. Среди городских жителей 

удмуртов было всего 480 человек, из общего количества 377893 человек, 

проживающих в Вятской губернии.62 

                                                 
59 Партийный архив Удмуртского обкома (далее ПАУО), Ф.16, оп.12, д.3, л.144. 
60 По данным переписи 1897 года, среди кадровых рабочих, занятых на добыче руды, насчитывалось всего 8 
удмуртов, на выплавке металлов – 12, в металлообрабатывающей промышленности – 43, на 
железнодорожном транспорте – 4, на водном транспорте – 2, в химическом производстве – 9 и 
винокуренной промышленности – 9. (40 лет Удмуртской АССР. – Ижевск, 1960, с.6). 
61 Очерки истории Удмуртской АССР, т.1. – Ижевск, 1958, с.204. 
62 . Кузнецов П.К. Культурная революция в Удмуртской АССР. – Ижевск, 1975, с.38. Вотская автономная 
область. Природа-Культура-Хозяйство (1921-1926 гг.), с.32. 
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Таким образом, в предреволюционные годы трудящиеся Удмуртии 

подверглись жесткой эксплуатации со стороны самодержавия, а также 

русской, а в сельской местности и национальной буржуазии. И только победа 

Великой Октябрьской социалистической революции создала все условия для 

быстрого развития промышленности и всего народного хозяйства страны, в 

том числе и Удмуртии. 

Материальной основой развития промышленности явились ликвидация 

частной собственности на орудия и средства производства и эксплуатация 

человека человеком, установление общественной собственности на основные 

средства производства. Развивая положение марксизма о том, что 

«подлинное освобождение рабочего класса невозможно до тех пор, пока не 

станет собственником всех средств труда…»63, В.И.Ленин писал: «…цель (и 

сущность) социализма: переход земли, фабрик и пр. вообще всех средств 

производства в собственность всего общества и замену капиталистического 

производства по общему плану в интересах всех членов общества…».64 Идею 

национализации средств производства В.И.Ленин развил в своих 

многочисленных трудах.65 Процесс национализации промышленности в 

пределах рассматриваемого региона приходил, как и по всей стране, 

поэтапно, в условиях острой классовой борьбы. Сразу после установления 

Советской власти в собственность Советского государства перешли 

Воткинский и Ижевский казенные заводы. 31 января (12 февраля) 1918 года 

по решению исполкома Ижевского Совета были конфискованы частные 

фабрики, в марте - апреле национализированы Песковский и Пудемский 

металлургические заводы, предприятия Глазовского, Малмыжского, 

Сарапульского уездов.66 Национализация фабрично-заводских предприятий в 

Удмуртии была в основном завершена к концу 1918 года.67 

                                                 
63 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.19, с.261. 
64  . Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.4. с.263. 
65 Там же, т,35, с.67,411; т.36, с.218,392,481; т.38, с 433-442. 
66 См.: Саадаков М.А. некоторые вопросы истории Удмуртской АССР – Ижевск, 1960, с.14-15. 
67 См.: Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.124; 20 лет автономии Удмуртии. Статистический 
сборник. – Ижевск, 1940, с.13. 
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Переход к НЭПу и начало восстановления народного хозяйства 

осуществлялось в исключительно трудных условиях. Только прямой ущерб 

Советской России, причиненный иностранной интервенцией, составлял более 

39 млрд. рублей золотом, или свыше ¼ всего довоенного национального 

богатства страны. В 1920 году промышленное производство в стране по 

сравнению с 1913 годом сократилось в 6 раз, число рабочего класса – в 2 

раза.68 Если доля промышленной продукции России в мировом производстве 

в 1913 году составляла свыше 4 процентов, то в 1920 году она не превышала 

и одного процента.69 

Огромные разрушения причинила гражданская война народному 

хозяйству Удмуртии. Так, основное оборудование и машины с Ижевского и 

Воткинского заводов были вывезены белогвардейцами. Особенно тяжелый 

урон был нанесен предприятиям крупной промышленности. Из 37 

предприятий крупной промышленности в начале 1920 года работало с 

большими перебоями всего лишь 2.70 

 Еще больший ущерб промышленности области нанесли засуха и голод. 

Посевные площади сократились на 40,8 процента, а поголовье лошадей - 

наполовину. Рабочие покидали фабрично - заводские предприятия и уходили 

в более плодородные губернии. Например, от 40 тысяч населения 

Воткинского заводского поселка осталось всего лишь 5 тысяч человек.71 

Восстановление промышленности в Удмуртии началось на два-три 

года позже, чем в центральных районах страны (после преодоления тяжелых 

последствий голода), а завершилось в основном к концу 1925-1926 

хозяйственного года. 

Колоссальные трудности, вызванные хозяйственной разрухой, голодом 

и другими стихийными бедствиями в УАО, не могли быть преодолены 

только ее собственными силами. Огромную помощь в этом ей оказали 
                                                 
68 Всемирная история. Т.8 – М., 1961, с.372. 
69 Правда, 1967, 12августа. 
70 20 лет автономии Удмуртии. Статистический справочник, с.13. 
71 См.: Очерки истории Удмуртской АССР. Т.2. – Ижевск, 1962, с.103; Конюхов В.Н. осуществление 
ленинской идеи индустриализации в автономных республиках РСФСР. С.29-30. 
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Коммунистическая партия и Советское государство, русский народ и другие 

народы нашей страны.72 При этом восстановление народного хозяйства 

совпало с окончательным оформлением автономии удмуртского народа, 

формированием партийной организации и органов управления. Первая 

областная 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.73 К концу 1926 года Удмуртская партийная  

организация насчитывала 3543 членов и кандидатов ВКП (б).74 Рабочие в ее 

рядах составляли 58 процентов, против 36 процентов в 1922 году.75 

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 составила 40,7 

процента областной партийной организации.76 

Проблемы восстановления народного хозяйства, особенно 

промышленности, тщательно анализировались на областных партийных 

конференциях, пленумах, заседаниях бюро обкома партии. Только за 

восстановительный период в Удмуртской партийной организации было 

проведено 9 областных конференций. Ежегодно проводились 4-6 пленумов 

обкома, еженедельно – заседания бюро обкома партии. Большое внимание 

работе партийных ячеек Ижевского завода уделяли обком и заводской 

райком (РКП(б). Они заслушивали отчеты партийных ячеек, где вскрывали 

ошибки в работе, определяли пути и методы устранения недостатков. 

В помощь производственным ячейкам обком и заврайком (РКП(б) 

закрепили за мастерскими и цехами ответственных партийных работников. 

                                                 
72 См.: Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.190-192; Очерки истории  Удмуртской АССР.т.2, 
с.103-106; Конюхов В.Н. осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках 
РСФСР, с.31-32; Широбоков С.И. Удмуртская АССР. – Ижевск, 1969, с.119. 
73 См.: Очерки истории Удмуртской организации КЛСС, с.177. 
74 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.276, л.8. 
75 . См.: Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.214. 
76 Ижевская городская партийная организация составляла 17,1 процента, Ижевская уездная – 13,6 процента, 
Глазовская – 20,6, Можгинская – 8 процентов. ПАУО, Ф.16, оп.10, д.276, л.8. 
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Они вместе с коммунистами завода занимались массово - политической 

работой, налаживали деятельность комсомольских и профсоюзных 

организаций. В 1922 году завод курировал более 20 ответственных 

партийных работников. О своей деятельности они регулярно отчитывались 

перед партийной организацией завода.77 

 Основной организационной формой управления промышленностью 

страны в первой половине 20-х годов становятся тресты. Однако в связи с 

тяжелыми последствиями голода и хозяйственной разрухи в УАО процесс 

трестирования и перевода на хозяйственный расчет промышленных 

предприятий затянулся вплоть до 1926 года.78 Состав и структура трестов в 

эти годы неоднократно пересматривались с целью их совершенствования. В 

тресты включались предприятия по признакам однородности,  

территориальной близости и производственных связей. Например, в июле 

1923 года при Сарапульском окружном исполкоме был образован 

«Кожтрест». Он объединил все кожевенные заводы (Смагина, 

Барабанщикова, Пешехонова), а также механическую обувную фабрику.79 

Финансирование треста предусматривалось как за счет 

общегосударственных, так и путем привлечения местных средств 

кооперативного и частного капитала. Главная задача «Кожтреста» состояла в 

скорейшем восстановлении разрушенных кожевенных производств.80 К 1926 

году выпуск продукции кожевенно-обувными предприятиями достиг 

дореволюционного уровня.81  

 Таким образом, под руководством ОК ВКП(б), трудящиеся Удмуртии 

восстанавливали и вводили в строй действующих заводы и фабрики. Так, в 

1921 году было восстановлено и пущено 7 государственных предприятий, 

                                                 
77 Очерки истории удмуртской организации КПСС, с.188-189. 
78 ПУАО, Ф.16, оп.10, д.52, л.3. 
79 Сарапульский филиал Центрального государственного архива Удмуртской АССР(далее Сарап.фил.ЦГА 
УАССР), Ф.Р-100, оп.1, д.6,л.1. 
80 Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.21, л.5. 
81 Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-583,оп.1, д.2, л.36; Удмуртия за 40 лет Советской власти. – Ижевск, 1957, 
с.73; См.: Город и деревня, двухнедельный общественно-экономический журнал, № 10-11, 1926, с.23 
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которые за 1924 год дали 182 тысячи рублей чистой прибыли.82 Сюгинский, 

Валамазский и Сергиевский  стеклозаводы уже в 1921 году перевыполнили 

годовые производственные задания,83 а в 1925 - 1926 гг. превысили 

дореволюционный уровень выпуска валовой продукции на 32 процента.84 

Рост валовой продукции пищевой промышленности составила 23 процента.85 

К 1926 году цензовая86 промышленность Удмуртии (в сравнение с 1924 г.) 

увеличила выпуск валовой продукции на 237,4 процента, 

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

количество рабочих.87  

Восстанавливали кустарные промыслы, возникали артели кустарей. 

Так, в 1926 году имелось 76 объединений, с числом рабочих – 1739 человек. 

Стоимость выпускаемой ими продукции составила – 500 тыс. рублей.88 

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 процент.89 Доходы превысили 2 млн. рублей.90  

В сентябре 1925 года был пущен Воткинский завод, поставленный 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 оценивались в 25 млн. рублей, что равнялось стоимости продукции, 

произведенной всей промышленностью области. Огромным достижением 

завода явилось освоение производства мирной продукции, завоевавшей 

всесоюзный рынок. Ижевские дрели, напильники для заточки диффузионных 
                                                 
82 Были восстановлены 2 стеклозавода, маслозавод, фабрика охотничьих ружей, Ижевский и Шарканский 
чугунолитейные заводы. Ижевская правда, 1925, 17 января. 
83 . Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР (далее ЦГАОР СССР), Ф.1235, 
оп.125, д.69, д.1; Центральный государственный архив РСФСР (далее ЦГА РСФСР), Ф.386,оп.1, д.404, л.21. 
84 Удмуртская, правда, 1945, 10 октября. 
85 ЦГАОР СССР, Ф.1235, оп.125, д.69, л.1. 
86 Цензовое предприятие учитывалось как самостоятельная хозяйственная организация, охваченная 
государственным планом. К цензовым предприятиям относились – предприятия имеющие механический 
двигатель и не менее 16 рабочих, а при отсутствии механического двигателя – имеющие не менее 30 
рабочих. Большая Советская Энциклопедия. 3-е издание, т.т.19,28, - М.,1975, 1978, с.396,489. 
87 См.: Статистический сборник за 1924-1926гг., с.126-127. 
88 Удмуртия за 40 лет Советской власти, с.73. 
89 Там же. 
90 Очерки истории Удмуртской АССР. Т.2, с.117. 



35 
 

ножей в сахарной промышленности 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 

автомобильную промышленность. Заказы на Ижевскую сталь возросли с 

1923 по 1925 год в десять раз.91  

Подводя итоги, года великого перелома И.Сталин отмечал: «Нам 

удалось добиться решительного перелома в области производительности 

труда. Перелом этот выразился в развертывании творческой инициативы и 

могучего трудового подъема миллионов масс рабочего класса на фронте 

социалистического строительства. В этом наше первое и основное 

достижение за истекший год». (И.Сталин. Вопросы ленинизма. Издание 

одиннадцатое. С. 265). 

Таким образом, победа пролетарской революции в России подтвердила 

правоту марксистско-ленинской теории социалистической революции, 

открыла перед всеми народами нашей страны реальную перспективу 

построения  нового социалистического общества. За короткое время была 

создана национальная государственность нерусских народов, в том числе 

была образована Удмуртская автономная область. Своим   трудовым 

подвигом трудящиеся Удмуртии внесли существенный вклад в победу на 

военном и хозяйственном фронтах. Завоевание командных высот в 

экономике страны и успешное восстановление народного хозяйства создали 

реальные предпосылки для перехода к осуществлению ленинского плана 

социалистической индустриализации страны, в т.ч. и Удмуртии. 

Исходя из ленинского учения и анализа конкретных условий, ХIV 

съезд (декабрь 1925 г.) определил курс на социалистическую 

индустриализацию в качестве генеральной линии партии. Съезд поставил 

задачу – обеспечить экономическую самостоятельность СССР, «для чего 

держать курс на индустриализацию страны, развитие производства средств 
                                                 
91 Там же, с.116. 
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производства и образование резервов для экономического 

маневрирования»,92 чтобы Советский союз в обстановке капиталистического 

окружения « представлял собой самостоятельную экономическую единицу, 

строящуюся по-социалистически».93 

Против генеральной линии партии на съезд выступила «новая 

оппозиция», возглавляемая Зиновьевым, Каменевым, Сокольниковым и  

другими. В своих заявлениях оппозиционеры поставили под сомнение 

главный вопрос ленинской теории социалистической революции – о 

возможности победы социализма в нашей стране в условиях затяжки 

революции на Западе. «Новая оппозиция» утверждала, что технико-

экономическая отсталость России не позволит справиться с внутренними 

трудностями «если только нас не спасет международная революция». 

Генеральную линию партии на строительство социализма в нашей стране 

Зиновьев объявил «душком национальной ограниченности».94 В 

противоположность пессимизму, панике, неверию в силу рабочего класса 

построить социализм в нашей стране, сквозивших в речах оппозиционеров, 

убеждение сторонников генеральной линии партии – А.А.Жданова, 

М.И.Калинина, С.М.Кирова, А.И.Микояна, П.П.Постыжева, Э.Я.Рудзутака, 

И.В.Салина, Е.М.Ярославского и других – характеризовались полным 

оптимизмом и верой в торжество великого дела В.И.Ленина – в 

победоносное социалистическое строительство. 

Исторические решения Х1V съезда были поддержаны всей партией и 

трудящимися страны. Проведенная в первой половине 1926 года 

политическая кампания по изучению и обсуждению решений Х1V съезда 

РКП(б), превратилась в могучую мобилизующую силу. Успешно прошла она 

и в партийной организации Удмуртской автономной области. Итоги 

обсуждения решений съезда были подведены на ХI областной партийной 

                                                 
92 . КПСС в резолюциях…, т.3, с.247. 
93 Там же, с.245. 
94 Стенографический отчет 19 съезда ВКЛ(б). М-Л, 1926, с.340, 354; Правда, 1925, 20 декабря. 
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конференции (ноябрь 1927 г.), где отмечалось, что все партийные 

организации области единодушно одобрили курс партии на 

социалистическую индустриализацию страны.95 

Одобрив исторические решения Х1V съезда, областная партийная 

организация Удмуртии приступила к мобилизации трудящихся на успешное 

существование социалистической индустриализации. Существенное 

значение имела разработка перспективного 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 области.96  План не получил силу закона, но он явился важной 

ступенью в разработке проблем хозяйственного развития области. 

 В определении основных направлений развития промышленности 

УАО важную роль сыграла Х областная партийная конференция (декабрь 

1926 г.), обсудившая вопрос «О состоянии хозяйства области и перспективах 

его развития»97 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. 

Конференция обратила внимание партийных и советских органов на 

необходимость развития кустарной промышленности, кооперирование 

кустарей, на вовлечение в промышленное производство новых кадров 

рабочих из коренной национальности – удмуртов. 

 Большую роль в усилении руководства Удмуртской  парторганизации 

промышленным развитием области имело постановление ЦК ВКП(б) 

(октябрь 1928 г.) «О состоянии и работе Удмуртской парторганизации». 

Постановление обязывало областную партийную организацию обратить 

внимание на улучшение работы на Ижзаводе, на борьбу о бюрократизмом, 

бездушным отношением к нуждам рабочих со стороны заводоуправления. 
                                                 
95 ПАУС. Ф16, оп.10. д.90, л.1. 
96 Ижевская правда, 1927, 17февраля 
97 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.3, л.6; Ижевская правда, 1926, 4 и 11 декабря. 
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ЦК ВКП(б) потребовал развернуть широкую воспитательную работу среди 

малограмотных групп рабочих, выходцев из деревней, особенно среди 

удмуртов.98 

В последующие годы ЦК ВКП(б) внимательно следил за ходом 

социалистического строительства в УАО и оказывал области необходимую 

помощь. Основными формами этой помощи в сфере промышленности были: 

1) посылка на работу в УАО партийных, советских и хозяйственных 

деятелей, специалистов народного хозяйства, подготовка в учебных 

заведениях (Москвы, Ленинграда, Киева, Казани, Уфы и других крупных 

городов страны) специалистов с высшим и средним образованием;            

2) поставки машин, оборудования и дефицитных стройматериалов для 

промышленности УАО; 3) помощь денежными средствами;            

4) организационная помощь.99 Например, 26 сентября 1930 года 

Центральный Комитет заслушал отчет Удмуртского обкома партии и в 

принятом постановлении предложил Нижегородскому крайкому и ОК 

ВКП(б) усилить руководство Ижевским заводом, а также принять меры к 

укреплению его путем направления группы квалифицированных 

работников.100 Эта помощь ЦК ВКП(б) являлась выражением новых 

национальных отношений, которые определили Х, ХII съезды РКП(б), 

основанных на оказании бескорыстной помощи трудящимся отсталых 

национальных республик и областей. Другим благоприятным условием 

развития промышленности области явилось вхождение Удмуртской, 

Марийской автономных областей и Чувашской автономной республики в 

состав Нижегородского (Горьковского) края (декабрь 1929 г.).101 

Важное значение для индустриализации области имели решения 

краевых партийных, советских и хозяйственных органов по вопросам 

                                                 
98 Известия ЦК ВКП(б), №32, 1928, 31 октября, с.8-9. 
99 ЦГА УАССР, Ф.Р-724, оп.1. д.297, л.28-30; Ф.Р.-164, оп.1, д.96, л.л.2, 38-45. 
100 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.308, л.1,3. 
101 Эти условия выражались в организационной, технической помощи, увеличении капитальных вложений 
со стороны развитого промышленного Нижегородского (Горьковского) края. 
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индустриализации. Эти вопросы были в центре внимания трех краевых 

партконференций,102 состоявшихся в годы первой пятилетки. 

Претворяя в жизнь генеральную линию партии, краевые, органы 

конкретизировали задачи индустриализации  с учетом местных 

особенностей. «Мы должны, - говорил секретарь Нижегородского крайкома 

партии А.А.Жданов, - наметить для каждой автономии специфическую 

программу ликвидации хозяйственной и культурной отсталости, в частности, 

если в Чувашской республике и, в особенности, в Марийской  автономной 

области проблема ликвидации отсталости может развертываться в 

значительной мере через развитие лесного дела, через реконструкцию 

лесного хозяйства, то в Удмуртии проблема ликвидации экономической и 

культурной отсталости может и должна решиться в значительной мере через 

развитие машиностроения. Поэтому вопросы, связанные с 

мотоциклостроением, с инструментальным  делом в Удмуртии, представляют 

особый своеобразный путь ликвидации отсталости этой области».103 Этот 

путь ликвидации отсталости Удмуртии, явился основной программой 

деятельности всей партийной организации области по развитию 

индустриализации в годы первых пятилеток. 

Опираясь на помощь центральных и краевых партийных, советских и 

хозяйственных органов, преодолевая имеющиеся трудности, Удмуртская 

партийная организация возглавляла индустриализацию автономной области. 

Рабочие коллективы, под руководством партийных организаций, проявляли 

пролетарскую выдержку и настойчивость, показали образцы трудового 

                                                 
102 В решениях первой Нижегородской партийной конференции ( август 1929 г.) указывалось, что основное 
направление развития промышленности края должно пойти по линии тяжелой индустрии, в первую очередь 
машиностроения. Эти установки  получили развитие в революции второй краевой партконференции  
(декабрь 1930 г.) «О работе промышленности в крае», в решениях третьей краевой партконференции (январь 
(1932 г.) «По отчетному докладу Нижкрайкома ВКП(б) и «Об итогах работы промышленности края в 1931 
году и перспективах на 1932 год». В них содержалось конкретная программа осуществления капитального 
строительства, подготовки промышленных кадров, улучшения организации производства и т.д. (Революции 
первой Нижегородской краевой партийной конференции. Н.Новгород, 1929, с.22; История 
индустриализации Нижегородского-Горьковского края (1926-1941 гг.). Горький, 1968, с.120-123; Революции 
и постановления 3 Нижегородской краевой партконференции. Огнз, 1932.). 
103 Жданов А.А. Между двумя конференциями. Отчет о работе крайкома ВКЛ(б). Огиз, 1930, с.64-65. По 
районированию 1929г. В состав Нижегородского края вошли Чувашская АССР, Марийская и Удмуртская 
АО. 
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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) повысилась, в крупной промышленности на 89,8 процента. В том 

числе в металлообрабатывающей – на 136,8 процента, 

деревообрабатывающей – 105,1 процента, пищевой – 249,9 процента.104 

Валовая продукция всей промышленности Удмуртии за 1925-26 – 1928-29 гг. 

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

Большое значение в развитии промышленности имело завершение 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 горизантально-

фрезерных станков типа «Беккер» и токарных – типа «Леве». Дальнейшее 

развитие получили деревообработка, лесохимия и кустарно-ремесленная 

промышленность. 

 Значительное 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.105 

 Партийная организация области, в том числе Ижевского завода, наряду 

с развитием экономики провела большую организационную работу по 

реализации ленинской национальной политики. В 1925 году на Ижзаводе, 

Сюгинском, Валамасском, Сергиевском и Голющурминском заводах, 

госфабрике охотничьих ружей работало 283 рабочих - удмурта, а в 1927 году 

уже 698.106 

                                                 
104 . Удмуртская правда, 1939, 2 декабря. 
105 Очерки истории Удмуртской АССР, т.2, с.142-144. 
106 . ПАУО, Ф.16, оп.10, д.212, л.46. 
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Таким образом, в первые годы социалистической индустриализации в 

Удмуртской автономной области были сделаны определенные сдвиги в 

развитии промышленности. Однако несмотря на эти успехи, УАО 

продолжала оставаться в экономическом отношении аграрным  райном 

страны.107 

Качественный скачок в индустриальном развитии, преодолении 

экономической и культурной отсталости области был сделан в годы первых 

пятилеток. 

 Первые успехи индустриализации страны дали возможность 

Коммунистической партии разработать перспективный план развития 

экономики на более длительный период. Важным шагом в этом направлении 

явился переход от составления годовых контрольных цифр к разработке 

перспективного плана на пять лет. 

Первый пятилетний план был одобрен XVI партийной конференцией 

(апрель 1929 года) и утвержден V съездом Советов СССР (май 1929 г.). 

указанный план был направлен на построение фундамента социализма, 

укрепление социалистического сектора в народном хозяйстве. В его основе 

лежало прежде всего развитие тяжелой промышленности, способной 

реорганизовать народное хозяйство, в т.ч. национальных районов. ХIV съезд 

партии указал: «Пятилетний план должен уделить внимание вопросам 

подъема экономики и культуры отсталых национальных окраин и отсталых 

районов, исходя из необходимости постепенной ликвидации их 

экономической и культурной отсталости, соответственно предусматривая 

более быстрый темп развития их экономики и культуры».108 

Руководствуясь директивами XV съезда ВКП(б), Удмуртский ОК 

ВКП(б) развернул работу по подготовке пятилетнего плана Удмуртской 

области. Проект его обсуждался в партийных организациях, на широких 

рабоче-крестьянских собраниях. Пятилетний план развития народного 

                                                 
107 ЦГАОР СССР, Ф.1235, оп.125, д.69, л.1. 
108 КПСС в резолюциях…, т.4, с.45. 
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хозяйства и культуры УАО был рассмотрен на XII областной партийной 

конференции (июнь 1929 г.).109 В нем нашли отражение основные 

направления развития промышленности, которые были выработаны и 

оформились в 1927-1928 гг. Основной индустриализации Удмуртии явилось 

дальнейшее на качественной основе развитие металлургической, 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. 

Пятилетним планом намечалось значительное развитие таких отраслей, как 

металлическая, лесохимическая и стройизделий. 110 

За первый год пятилетки валовая продукция социалистической 

промышленности  УАО возросла на 43,9 процента. Итоги работы Ижевского 

завода были подведены на пленуме райзавкома (октябрь 1929 г.) металлистов 

совместно с представителями цехов. Пленум отметил, что капиталовложения 

увеличились на 74 процента, производительность труда выросла на 18,4 

процента.111 Задание по выпуску пилопасокательных  станков было 

перевыполнено в 5 раз.112 

Успешно завершили первый год пятилетки предприятия местной 

промышленности. Валовая продукция ее возросла на 68,6 процента, в том 

числе цензовой на 115,3 процента.113  

Особенно интенсивно развивалась металлическая промышленность. 

Рост валовой продукции, этой промышленности, за первый год пятилетки 

увеличился в два с лишним раза. (См.: Приложение, табл.1).  

Если в первые годы образования УАО основную отрасль (в местной 

промышленности) составляла стекольная (удельный вес равнялся 60 

процентам), то в1929 году преобладающей стала лесная промышленность 

(удельный вес составил 55 процентов).114 Прирост ее продукции (против 

                                                 
109 ПУАО, Ф.16, оп.10, д.224, л.1. 
110 Центральный Государственный архив народного хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР), Ф.3429, оп.13, д.2455, 
л.29. 
111 Конюхов В.Н. Борьба партийной организации Удмуртии за развитие социалистического соревнования в 
период первой пятилетки. Записки, выпуск шестнадцатый. – Ижевск, 1954, с.27. 
112 Ижевская правда, 1929, 4 октября. 
113 ЦГАОР, Ф.5451, оп.125, д.69, л.1. 
114 Активист, двухнедельник Вотского ОК ВКП(б), - Ижевск, 1930. № 4-5, с.18. 
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1927-28 года) составил 52 процента. Быстро развивалась кустарная 

промышленность. Развернулось кооперирование кустарей. 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.115 

Интенсивное  развитие товарооборота и изменение его структуры 

явилось выражением огромных побед партии в области развития 

промышленности, ростом культурной и зажиточной жизни трудящихся 

города и деревни. Ноябрьский (1929 г.) Пленум ВКП(б), подводя итоги 

первого года пятилетки, утвердил план развития промышленности на 1929-30 

год. Он предусматривал значительно более высокие темпы развития 

промышленности, чем в 1928-29 году. Капитальные вложения в 

промышленность и электрификацию было намечено довести до 4 млрд. 

рублей (против 2,8 млрд. рублей по пятилетнему плану),116 в том числе в 

Удмуртии капиталовложения на развитие тяжелой промышленности (по 

сравнению с первоначальными наметками) увеличились почти в 5 раз.117 

 Подвела итоги хозяйственного года партийная организация Удмуртии. 

После обсуждения тезисов плана на партийных собраниях, в коллективах 

фабрично-заводских предприятий и в деревнях, доработанный проект плана 

рассматривался на пленуме ОК ВКП(б) 2 декабря 1929 г.118 Окончательное 

принятие направления развития промышленности (соответственно с новым 

коррективами) Удмуртии состоялось на XIII областной партийной 

конференции в мае 1930 года. Затем план был утвержден нижегородскими 

краевыми партийными и советскими органами.119 Им намечалось создание в 

Удмуртии мотоциклетного, станкостроительного, инструментального 

                                                 
115 Там же, с.20; См.: Отчет Сарапульского городского Совета Р.К. и К.Д. Х-го созыва за 1926-27 и 1927-28 
гг., - Сарапул, 1928. с.101. 
116 Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление. – М., 1969, с.114. 
117 Очерки истории Удмуртской АССР, т. 11, с.154. 
118 Ижевская правда,1929, 8 декабря. 
119 Ижевская правда, 1930, 31 мая и 29 августа; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.318, л.15,50,53,55,56. 
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производства, дальнейшее развитие деревообрабатывающей, металлической, 

химической промышленности, расширение  выпуска охотничьих ружей и т.д.  

 С каждым годом партийные и государственные органы области 

приобретали опыт плановой работы. Совершенствовалась практика 

составления контрольных цифр развития промышленности с учетом 

ресурсных возможностей на год и пятилетку. Партийные органы направляли 

плановую работу, корректировали контрольные цифры развития народного 

хозяйства Удмуртии. Эти вопросы рассматривались на пленумах, заседаниях 

бюро ОК ВКП(б). Плановые задания предприятий рассматривались на 

партийных и профсоюзных собраниях. Коммунисты и беспартийные рабочие 

участвовали в обсуждении планов и проверке их выполнения. В конце 

пятилетки плановые задания стали доводиться до каждого цеха, бригады, 

рабочего.120  

В годы первой пятилетки сложилось система планирования развития 

промышленности. Областная плановая комиссия, хозяйственные органы и 

администрация предприятий под руководством Удмуртской партийной 

организации накопили значительный опыт плановой работы. Именно планы 

играли большую мобилизующую роль. Они организовывали трудящихся на 

самоотверженную борьбу за осуществление индустриализации, построение 

социализма в нашей стране. 

Линию Коммунистической партии на планирование ускоренных 

темпов в социалистической индустриализации закрепил XVI съезд ВКП(б) 

(июнь-июль 1930 г.) – съезд развернутого наступления социализма по всему 

фронту. В последующем, рассматривались и решались вопросы 

индустриализации страны на пленумах и заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б). 

Неуклонно повышалась роль местных партийных организаций в руководстве 

промышленностью. 

На проходивших в годы первой пятилетки XII, XIII, XIV областных 

партконференциях Удмуртской организации ВКП(б) вопросам 
                                                 
120 ПАУО, Ф.16,оп.10, д.30, л.1,2; д.68, л.33-36; оп.11, д.341, л.7-8. 
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промышленности уделялось большое внимание в отчетных докладах ОК и  

ОКК, а также в выступлениях делегатов. Так же важнейшие вопросы 

развития промышленности (особенно Ижзавода) области рассматривались на 

пленумах ОК ВКП(б) : в декабре 1929 г. – «О состоянии и задачах партийной 

организации Ижзавода в улучшении организации производственных и 

культурно-бытовых вопросов»; в августе 1930 г. – «О работе завода за 9 

месяцев»; «Об итогах работы особого квартала и контрольных цифрах на 

1931 год по Ижзаводу»; в январе, июне 1931 г. – «О контрольных цифрах 

народного хозяйства на 1931 год». «О рабочем снабжении» и т.д.121 

В годы первой пятилетки значительно повысилась роль бюро 

Удмуртского обкома ВКП(б), усилилось его оперативное руководство 

Ижзаводом и в целом промышленностью области. Бюро применяло уже 

сложившиеся методы руководства: обследования предприятий и 

хозяйственных органов с последующим обсуждением их результатов на 

заседаниях бюро, заслушивание отчетов партийных организаций Ижзавода и 

руководителей хозорганов, директоров предприятий, начальников и 

секретарей парткомов крупных производств Ижзавода и 

другие.122Одновременно в применение этих методов вырабатывались и 

новые. Во-первых, на заседаниях бюро стали намного чаще рассматриваться 

вопросы Ижзавода, что диктовалось увеличением планов поставок станков, 

качественной стали и т.д.  заводам и новостройкам страны (при этом 

освобождали страну от импорта этих изделий). Например, только с марта по 

июнь 1932 года состоялось 8 заседаний бюро ОК ВКП(б) по Ижзаводу.123 

При этом вопросы решались все оперативнее. Во-вторых, расширился круг 

проблем, которые приходилось решать. Если в 1926-28 гг. основную заботу 

составляли своевременное заключение коллективных договоров, уменьшение 

количества простоев, процента брака, понижение себестоимости продукции и 

повышение производительности труда. В годы первой пятилетки, в связи с 
                                                 
121 Ижевская правда, 1929, 8 декабря; 1930, 2 августа; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.16, л.3; д.66, л.12. 
122 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.136, л.131, 133, 201. 
123 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.135, л.11.94, 106,121,150,155,161. 
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реконструкцией старых и строительством  новых предприятий, больше 

внимания уделялось вопросам вербовки рабочей силы, снабжения рабочих, 

механизации производств, организации труда. В-третьих, в области 

фабрично-заводской промышленности первейшей задачей бюро стало 

решение вопросов строительства новых предприятий, совершенствования 

организации труда, выполнение годовых и квартальных промфинпланов. В 

кустарной промышленности основное внимание уделялось кооперирование 

кустарей. 

Характерным для стиля работы бюро обкома было постепенное 

увеличение практической помощи Ижзаводу и другим предприятиям 

области. Формы этой работы были разнообразными. Например, укрепление 

хозяйственных и партийных органов Ижзавода более способными и 

политическими грамотными работниками, организация помощи заводу 

техническими кадрами для освоения нового оборудования. Бюро 

неоднократно ходатайствовало перед центральными и краевыми 

организациями по  вопросам финансирования фабрично-заводских 

предприятий и строек, обеспечения их оборудованием, строительными 

материалами и специалистами (особенно из удмуртов) закончивших ВУЗ(ы) 

страны  и работающих вне области.124 Решались и другие организационные 

вопросы. 

Содержание, формы и методы работы обкома ВКЛ(б) были 

свойственны и заводскому, районным комитетам партии (где имелись 

промышленные предприятия). Они являлись связующими органами между 

обкома партии и партийными организациями (ячейками) ВКЛ(б). 

Основной линией совершенствования партийного руководства 

промышленностью явилось усиление партийного влияния на организацию 

производства. В этом большая роль принадлежала первичному звену партии 

– ячейке. (Организационные формы этой работы приводятся в следующем 

разделе монографии). 
                                                 
124 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.3, л.38-39. 
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Совершенствование структуры управления промышленностью 

сочеталось с улучшением подбора кадров. Коммунистическая партия 

осуществляла классовый принцип комплексного управленческого аппарата. 

За годы первой пятилетки в состав хозяйственных органов Ижзавода и 

других фабрично-заводских предприятий области были выдвинуты сотни 

передовых рабочих, батраков и бедняков. Областной, заводской и районные  

комитеты партии организовали для выдвиженцев курсы, посылали на учебу в 

ВУЗ(ы), техникумы, партшколы. Большинство на них проявило себя 

надежными проводниками политики партии, приобрели значительный опыт 

руководства промышленностью. На Ижевском заводе с 1928 года начал 

работать В.Н.Новиков. Без отрыва от производства закончил институт. 

Возглавлял важные участки производства. В 1938 г. Был выдвинут на 

должность главного инженера завода, а с 1 мая 1939 года возглавил 

многотысячный коллектив крупнейшего Ижевского завода.125 

 Директором Валамазского стеклозавода успешно работал выдвинутый 

на эту должность из рабочих стекольщиков в 1929 году член ВКП(б) Жуков. 

Под его руководством коллектив завода завоевал переходящее Красное 

Знамя Наркомместпрома УАССР. Примером политического роста рядовых 

коммунистов-удмуртов могут служить следующие факты: рабочая            

О. Добрякова – удмуртка, член ВКП(б) с 1930 года, пришла на Ижзавод 

неграмотной. Ее привлекли к общественной работе. Окончила  ликбез, затем 

кандидатскую школу. В 1933 году ее перевели работать экономистом, 

одновременно избрали членом парткома. Работу сочетала с учебой в 

Совпартшколе. Рабочий-удмурт А. Мышкин, член ВКП(б) с 1930 года, 

закончил кандидатскую школу, курсы пропагандистов. Успешно работал 

секретарем партийной ячейки металлопрокатной мастерской126 и т.п. Однако 

по прежнему образовательный уровень большинства выдвиженцев был 

                                                 
125 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, - Ижевск, 1979, с.71. 
126 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.401, л.10-11; д.843, л.6. 
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низкий, наблюдалась частая сменяемость руководителей хозяйственных 

органов и предприятий.  

Одной из трудностей, имевшейся в промышленности, являлась 

враждебная, подрывная деятельность чуждых социалистическому строю 

элементов. Потеряв собственную материальную базу, капиталистические 

элементы проникали в социалистическую промышленность и вели 

подрывную деятельность изнутри ее. На Ижзаводе группа вредителей в 

течение нескольких лет ставила задачу в своей практической работе запутать 

планирование капиталовложений, создать неувязку в работе смежных цехов. 

Всякими способами пытались сдержать реконструкцию важнейших 

производств, искусственно создавали перегрузку цехов, при этом ухудшали 

качество продукции. Пытались вывести из строя оборудование. И только 

решительные действия ОК ВКП(б) при участии рабочих позволили 

обнаружить и разоблачить преступную группу.127 Особую активность 

противники социалистического строительства и им подобные развертывали 

накануне трех религиозных праздников: рождества, масленицы и пасхи. Они 

стремились организовать массовую пьянку и уход рабочих с завода. Нередко 

это им удавалось. Например, в дни пасхи 1930 года простаивало 600 станков, 

одновременно недопущено к работе, так как были в нетрезвом виде, свыше 

400 рабочих.128 Это наносило огромный ущерб Ижзаводу. Наиболее 

распространенным методом подрывной деятельности являлось рвачество. 

Особенно это ярко выражалось при обсуждении коллективных договоров, 

при составлении которых отдельные хозяйственные работники допускали 

просчеты, а в организации проведения их в жизнь – волокиту. Все это 

создавало благоприятную почву для подрывной деятельности антисоветских 

элементов. Чтобы склонить на свою сторону колеблющихся рабочих, они 

заявляли – «рабочего сознательно лишают куска хлеба», «мы еще посмотрим 

будем ли работать», «необходимо искать средства на повышение низким 

                                                 
127 Там же, д.375, л.57. 
128 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.308. л.2. 
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разрядам, не в повышении квалификации, а из других источников дохода» и 

т.п.129 Заводская партийная организация вела активную борьбу с 

антисоветскими элементами. Коммунисты и беспартийные  активисты вели 

соответствующую разъяснительную работу. На время «праздников» 

повышалась оплата труда, улучшалось снабжение и т.д. Методы морально-

политического и материального воздействия оказывали все возраставшее 

влияние на рабочих и постепенно уменьшали вредное влияние 

мелкобуржуазной стихии. 

 В лесной промышленности почва для подрывной деятельности 

чуждых элементов была более удобной, чем в фабрично-заводской 

промышленности, так как преобладающую часть рабочих составляли 

сезонники, а не постоянные кадры. Бывшие кулаки, торговцы, 

белогвардейцы офицеры, чиновники занимали должности прорабов, 

десятников, руководителей артелей и бригад. Действуя «тихой сапой», 

создавали условия для хищения государственных средств, разлагали 

дисциплину, организовывали пьянки. Это явилось главной причиной 

невыполнения планов по заготовке леса и дров в 1929-1930 годах.130 

Для ослабления влияния чуждых элементов на сезонников ОК ВКП(б) 

укрепил низовой аппарат лесной промышленности, мобилизовав 63 

коммуниста. Непосредственно для работы в лес было направлено 1010 

членов и кандидатов партии и 1207 комсомольцев. В бригадах были созданы 

партгруппы, которые, как и партийные ячейки были подчинены (по месту 

нахождения) райкома партии.131 Это ограждало лесоорганизации от происков 

антисоветских  элементов, а сезонников – от произвола отдельных 

администраторов. 

Так, в ожесточенной классовой борьбе Коммунистическая партия 

одерживала верх, а враждебные капиталистические элементы терпели 

поражение. 
                                                 
129 Там же, д.31, л.265-266; д.90, л.34-35. 
130 Там же, д.348, л.23. 
131 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.403, л.16. 
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Все мероприятия, проводимые Удмуртской областной партийной 

организацией были направлены прежде всего на повышение 

производительности труда, увеличение выпуска промышленной продукции и 

снижение ее себестоимости. Этому было подчинено внимание областных, 

заводских и районных партийных 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, производительность 

труда в крупной промышленности Удмуртии поднялась 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.132 (См.: Приложение, табл.2.)  

Характерной особенностью развития промышленности УАО в первой 

пятилетке явились более высокие темпы ее роста по сравнению с 

общесоюзными.133 Удельный вес промышленности в валовой продукции 

народного хозяйства Удмуртии к концу пятилетки поднялся до 65 процентов 

(включая лесозаготовки и кооперативную промышленность). Ведущими 

стали отрасли промышленности, производящие средства производства. К 

1933 году удельный вес основных производственных фондов по 

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

                                                 
132 Удмуртская правда, 1939, 2 декабря. 
133 Валовая продукция промышленности СССР увеличилась за годы пятилетки в 2,2 раза, в т.ч. в УАО более 
чем в 7 раз. (КПСС в революциях…, ч.П., с.719; Очерки истории Удмуртской АССР, т.П. Ижевск, 1962, 
с.170). Если по Нижегородскому краю рост валовой продукции в 1930 г. Составил 39 процентов, то в УАО – 
48. (ПАУО; Ф.16, оп.11, д.16, л.3). 
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«Б» - 9 процентов.134 Социалистический сектор стал безраздельно 

господствующим в народном хозяйстве области, особенно в 

промышленности. 

ОК ВКП(б) и облисполком в рапорте ЦК ВКП(б) (декабрь 1932 г.) «О 

выполнении областью плана первой пятилетки» отметили, что УАО «из 

ранее отсталой с примитивным сельским хозяйством, угнетенной при 

царизме окраины, превращалась в индустриально-аграрную область».135 

Ведущая роль в индустриализации Удмуртии принадлежала 

крупнейшему предприятию – Ижевскому заводу, выполнившему пятилетний 

план по валовой продукции за 4 года.136 Основные фонды завода увеличились 

на 56,5 процента.137 На базе роста основных фондов, технической 

оснащенности и обеспеченности квалифицированными 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.138 За годы 

первой пятилетки Ижзавод превратился в мощную базу отечественного 

станкостроения.139 

Наравне с достигнутыми успехами в промышленности Удмуртская 

областная партийная организация добилась больших  результатов в 

проведении ленинской национальной политики. Если к началу пятилетки 

рабочие-удмурты в крупной промышленности составляли единицы, то к ее 

концу рабочих-удмуртов в металлообрабатывающей и стекольной 

промышленности было около 20 процентов, в деревообрабатывающей – 

                                                 
134 Очерки истории Удмуртской АССР, т.П., с.170. 
135 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.165, л.2. 
136 Там же, д.375, л.55. 
137 Там же, д.370, л.54. 
138 ЦГАОР СССР, Ф.7676, оп.1, д.569, л.36; Центральный государственный архив Удмуртской АССР (далее 
ЦГА УАССР), Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.8. 
139 См.: Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках 
РСФСР, с.125. 
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почти 28 процентов, в полиграфической – около 20 процентов и в 

льнообрабатывающей 90 процентов.140 

Накопленный опыт в осуществлении индустриализации страны и 

создания экономического фундамента социализма в годы первой пятилетки 

Коммунистическая партия использовала в разработке второго пятилетнего 

плана. Директивы по его составлению 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.), 

утвержденный в феврале 1934 года ХVII съездом партии. 

Основными задачами второй пятилетки являлись: в области 

экономической – завершение технической реконструкции всех отраслей 

народного хозяйства. К концу пятилетки намечалось увеличить размеры 

промышленной продукции в 2,1 раза по сравнению с 1934 годом. 

Среднегодовой прирост промышленной продукции был установлен в 16,5 

процента.141 В революции XVII съезда партии отмечалось, что 

устанавливаемая планом программа размещения производительных сил во 

второй пятилетке обеспечивает изжитие хозяйственной и культурной 

отсталости национальных республик и областей, более равномерное 

размещение промышленных предприятий и приближение их к источникам 

сырья, в целом завершение экономического районирования страны.142 

 В соответствии с установками развития Горьковского края во второй 

пятилетке определялись масштабы развития Удмуртской автономии. Так как 

она оставалась в составе края до декабря 1934 года.143 

                                                 
140 Очерки истории Удмуртской АССР. Т.11, с.170-171. 
141 КПСС в резолюциях…, т.5, с.131-132. 
142 . См.: КПСС в резолюциях, т.5, с.145. 
143 Чтобы обеспечить более конкретное и оперативное руководство борьбой трудящихся за победу 
социализма со стороны партийных и советских органов, Президиум ВЦИК 7 декабря 1934 года принял 
постановление об образовании Кировского края с центром в г. Кирове. В состав края вошла Удмуртская 
автономная область. После преобразования области в республику ее статус определялся положением «Об 
условиях вхождения автономных советских социалистических республик в состав районированных краевых 
(областных) объединений», утвержденным ВЦИК 28 июня 1928 года. Принятие новой Конституции СССР в 
1936 году изменило государственный статус УАССР, и она наравне с другими вошла непосредственно в 
состав РСФСР. (Очерки истории Кировской организации КПСС, ч.П., (1918-1968). – Горький, 1969, с.231; 
Ижевская правда, 1934, 26 декабря; Тронин А.А. В семье социалистических наций. – Ижевск, 1981, с.92-93). 
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Пленум Удмуртского ОК ВКП(б) (март 1934 г.) рассмотрел вопрос «Об 

очередных задачах Удмуртской партийной организации в связи с решениями 

ХV1I съезда партии». Отметив успехи фабрично-заводской 

промышленности, в том числе Ижзавода, по выполнению производственного 

плана 1933 года, пленум наметил широкий комплекс мер по улучшению 

организационной работы, выявил имеющиеся резервы. Пленум отметил, что 

кустарная промышленность находится вне поля деятельности областной 

партийной организации, слабо осуществляется руководство местной 

промышленностью и поставил задачу сделать руководство местной и 

кустарной промышленности более оперативным. На пленуме был обсужден 

доклад и принята революция «О задачах дальнейшей индустриализации 

УАО».144 В революции предусматривалось дальнейшее развитие 

металлургии, металлообработки и машиностроения, значительное 

расширение производства станков, мотоциклов, инструментов, стали, 

проката, охотничьих ружей и т.д. Увеличивались энергетические мощности. 

Большие задачи ставились по расширению топливной, 

деревообрабатывающей промышленности, также промышленности 

строительных материалов, предприятий местной, кустарной и кооперативной 

промышленности. Завершения реконструкции Ижевского завода, при 

выполнении которой Ижзавод становился крупнейшим в стране 

предприятием качественной металлургии и общего машиностроения. 

Развитию экономики и культуры Удмуртской автономной области 

уделяли большое внимание партийные и советские органы Горьковского и 

Кировского краев. Так, в марте 1933 года была проведена краевая партийно-

техническая конференция «Об освоении техники на новых заводах края и 

города Горького». В работе конференции приняло участие 15 делегатов 

Ижзавода. Делегаты знакомились с опытом работы планирования и 

организации производства, освоения новой техники и ухода за 

оборудованием на примере автозавода. Затем передовые методы работы 
                                                 
144 Ижевская правда, 1934, 5 апреля; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.604, л.9,14,15. 
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были обобщены на открытых партийных собраниях Ижзавода и на страницах 

газеты «Ижевская правда»145. В июле краевой комитет ВКП(б) направил 

дирекции Ижзавода письмо, в котором был дан анализ деятельности завода, 

вскрыты недостатки и намечены конкретные пути их устранения.146  В 

революции IX краевой партийной конференции (январь 1934 г.) имелся 

специальный раздел «Индустриальный и культурный подъем автономий 

края». В нем указывался комплекс мер по дальнейшему развертыванию 

социалистического строительства УАО, утверждались основные направления 

промышленного развития.147 

Первый пленум Кировского крайкома ВКП(б) (декабрь 1934 г.) 

обсудил очередные хозяйственные и политические задачи партийной 

организации края по досрочному выполнению второй пятилетки. Эти задачи 

затем были утверждены первым съездом Советов Кировского края, 

открывшегося 30 декабря 1934 года.148  

Определяя очередные задачи промышленного развития УАССР 

крайком ВКП(б) и съезд Советов опирались в развитии экономики Удмуртии 

на достигнутые успехи к началу 1935 года. К этому времени развитие 

промышленности республики значительно шагнуло вперед. Выработка 

валовой продукции всей промышленности УАССР увеличилась на 30 

процентов, в т.ч. союзной – более чем в 2,5 раза.149 Производительность 

труда поднялась на 12 процентов.150 Крайком ВКП(б) сосредоточил главное 

внимание на вопросах овладения новой техникой и повышения 

производительности труда. 

В последующем Кировский краевой комитет ВКП(б) неоднократно 

анализировал деятельность Ижзавода и всей промышленности УАССР. В 

январе 1936 года он заслушал доклады директоров Ижевского, Воткинского 

                                                 
145 Ижевская правда, 1933, 22 и 29 марта. 
146 См.: Ижевская правда, 1933, 6 июля. 
147 Там же, 1934, 20 января. 
148 См.: Очерки истории Кировской организации КПСС.ч.П (1918-1968), с.232. 
149 ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.22. 
150 Ижевская правда, 1934, 26 декабря. 
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и Омутнинского заводов об улучшении работы коллективов в связи со 

стахановским движением, 151в июне 1936 года – о положении дел в лесной 

промышленности и т.д.152 

 Руководствуясь указаниями Горьковского, в последующем Кировского 

краевых комитетов ВКП(б), Удмуртская партийная организация усиливала 

свою руководящую роль во всех сферах общественной жизни. Особое место 

в ее деятельности занимали вопросы развития Ижзавода и в целом 

промышленности. 

В годы второй пятилетки состоялись ХV и XVI областные партийные 

конференции. XV конференция (6-11 января 1934 г.) обратила особое 

внимание задачам развития промышленности. В революции по докладу 

крайкома партии конференция указала на дальнейшее развитие металлургии 

и металлообработки, поставила задачу решительной перестройки работы 

партийных, хозяйственных и профсоюзных организаций промышленных 

предприятий: «Лучшие партийные силы направить в цех, бригаду для 

укрепления низовых партийных, профсоюзных и хозяйственных 

организаций».153 Конференция потребовала от руководителей предприятий 

поставить в центре внимания борьбу за увеличение внутрипромышленных 

накоплений, за повышение производительности труда, улучшение качества 

продукции и т.д.154 

В июне 1937 года проходила XVI областная партийная конференция, 

которая отметила, что областная партийная организация, руководствуясь 

решениями центральных органов партии, добилась новых успехов в развитии 

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

производительность труда поднялась на 60 процентов, выпуск валовой 

                                                 
151 Ижевская правда, 1936, 9 февраля. 
152 См.: Очерки истории Кировской организации КПСС, ч.П. (1918-1968), с.243. 
153 Ижевская правда, 1934, 8,10,11 января. 
154 Там же. 
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продукции составил 260 процентов. Программу 1936 года по основным 

показателям Ижзавод выполнил досрочно.155 

Вместе с тем, в свете решений февральско-мартовского пленума ЦК    

ВКП (б) (1937 г.), 156партконференция вскрыла серьезные недостатки 

партийно-политичнеской и воспитательной работы в массах. В революции 

конференции подчеркивалась необходимость усиления коммунистического 

воспитания трудящихся, улучшения постановки политического просвещения, 

повышения роли партсобраний в воспитании коммунистов. Особое внимание 

обращалось на необходимость дальнейшей подготовки и выдвижения 

национальных кадров.157 

Важное значение для улучшения партийного руководства 

промышленностью и определения очередных задач имели пленумы ОК 

ВКП(б). Задачи областной партийной организации по развитию 

промышленности на 1933 год обсуждались на заседании объединенного 

пленума ОК и ОКК ВКП(б) 13-17 февраля 1933 года. На пленуме 

основательно анализировалась работа промышленности Удмуртии и 

отдельных предприятий. Определяя задачи в области промышленности, 

пленум подчеркнул необходимость улучшения всех экономических 

показателей работы промышленности, особенно усиления борьбы за качество 

выпускаемой продукции.158 Пленум ОК ВКП(б)159 (июль 1936 г.) поставил 

задачу перед партийными, профсоюзными, хозяйственными органами 

фабрично-заводских предприятий Удмуртии успешно завершить плановые 

задания второй пятилетки.160 

Задачи развития промышленности обсуждались также на заседаниях 

бюро обкома ВКП(б). Чаще всего рассматривалось положение дел на 

Ижзаводе, от показателей которого, зависела хозяйственная жизнь области. 
                                                 
155 Удмуртская правда, 1937, 14 июня; См.: Удмуртская АССР. Краткий статистический справочник. – 
Ижевск, 1937, с.23. 
156 КПСС в резолюциях…, т.5, с.286-289. 
157 Удмуртская правда, 1937, 14 июня.  
158 Там же, 1933, 22 февраля и 12 марта; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.310, л.1-54. 
159 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.3, л.144,167. 
160 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.3, л.144,167. 
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Исходя из решений февральского объединенного пленума ОК и ОКК ВКП(б) 

(1933 г.), бюро поручило орготделу областного комитета партии (через 

партийную организацию Ижзавода) организовать борьбу за качественные 

показатели в выполнении промфинплана. Для  мобилизации заводской 

партийной организации на выполнении поставленных задач, орготдел ОК 

ВКП(б) в феврале 1933 года провел по Ижзаводу единый день групповых 

партийных собраний. На обсуждении был поставлен вопрос «Борьба за 

качественные показатели промфинплана в производственной бригаде». На 

групповых собраниях слушались доклады мастеров, бригадиров и содоклады 

группарторгов. Опытом работы делились передовые рабочие-коммунисты и 

беспартийные. Одновременно в течение первого квартала орготдел провел 

совещание с секретарями партийных ячеек, группарторгами, о ходе 

достижений качественных показателей заслушивались партгруппы. В марте 

бюро ОК ВКП (б) подвело итоги месячной работы по качественным 

показателям автозавода и мобилизовало партийную организацию на ее 

улучшение.161 С целью повышения организационной работы Ижзавода на 

заседаниях бюро ОК ВКП(б) ставились вопросы «уплотнения рабочего дня», 

«О партийно-массовой работе в вечерних и ночных сменах» и т.п.162 Все 

проведенные мероприятия способствовали улучшил производственных 

показателей. Так, программа 1934 года по общетоварной продукции 

увеличилась на 11 процентов, с обеспечением роста производства от 

предыдущего года на 15,7 процента, снижена себестоимость продукции на 

6,5 процента (по плану предусматривалось – 5,7 процента). Также Бюро ОК 

ВКП(б) обращало внимание на организацию оперативного руководства 

местной и кустарной промышленностью. Так, в этом направлении, с 1 января 

по 20 сентября 1935 года на бюро ОК партии было заслушано 20 различных 

вопросов. 

                                                 
161 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.427, л.1. 
162 Ижевская правда, 1933, 1 июня; 1935, 4 марта; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.427, л.3,10. 
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В результате большой организационной партийной работы бюро ОК 

ВКП(б) были достигнуты значительные успехи в развитии местной            

(особенно крупной) и кустарной промышленности. Валовая продукция 

крупной промышленности в 1936 году (в сравнении с 1933 годом) возросла 

более чем в 2 раза, производительность труда – 1,6 раза. Валовая продукция 

кооперативной промышленности соответственно увеличилась на 71,3 

процента.163 

Много внимания бюро ОК ВКП(б) уделяло развитию лесной 

промышленности. На заседаниях ставились вопросы «Состояние партийной 

организации в лесной промышленности УАО», «О ходе лесозаготовок по 

тресту «Удмуртлес», «План заготовок и вывозка леса на 1936 год» и т.д.164 

Однако в многогранной работе бюро ОК ВКП(б) по руководству 

промышленностью имели место и недостатки. Они выражались в 

следующем: решая текущие вопросы бюро редко занималось 

перспективными задачами развития промышленности; на заседаниях бюро 

обсуждалось главным образом положение дел на тех предприятиях и в 

отраслях, где производство «хромало»; если же предприятие хорошо 

работало, то на бюро обкома, как правило, его деятельность не обсуждалась. 

В центре внимания ОК ВКП(б) был Ижзавод. Партийное руководство 

Ижзаводом осуществлял парком ВКП(б). Руководство производством со 

стороны парткома проводилось через начальников цехов, низовое звено  

партийных организаций и фракций цехкома. 

 В повседневной работе руководство осуществлялось в большей 

степени методом общения (разрешение вопросов на местах), не подменяя 

единоначалия хозорганов. Партком стремился выявить «узкие места», 

тормозившее производство, установить их причины. Вопросы 

производственной деятельности рассматривались на заседаниях бюро 

парткома. С 4 января 1932 года по ноябрь 1933 года было рассмотрено 11 

                                                 
163 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.843, л.1-2; Удмуртская АССР. Краткий статистический справочник, с.23,25,32. 
164 Там же, Ф.16, оп.11, д.403, л.16; оп.12, д.29, л.1. 
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вопросов.165 Основное внимание партком уделял контролю за состоянием 

партийно-массовой работы на предприятии: организация соревнования, 

постановка политической агитации и партийной пропаганды, партийное 

руководство общественными организациями и т.д. 

Партийный комитет Ижзавода осуществлял меры по укреплению рядов 

партийной организации, усиление ее влияния на рабочих-удмуртов. Так, 

партком обязал отдел подготовки кадров с 1 октября 1933 года организовать 

во всех цехах и отделах курсы по изучению удмуртского языка (на курсы 

приглашали обычно тех руководителей, которые непосредственно были 

связаны с рабочими - удмуртами).166  В цехах  и отделах Ижзавода прошли 

совещания «Об увеличении удмуртского пролетарского ядра», где партийные 

организации вскрывали недостатки организационной работы с рабочими-

удмуртами, ставили задачи по их устранению. Проведенная работа 

способствовала увеличению лиц коренной национальности на Ижзаводе. 

Если на 1 января 1932 года рабочих - удмуртов состояло 8,15 процента, то 

уже на 1 января 1933 года – 11,3 процента. На 1 января 1933 года в аппарате 

управления Ижзавода удмуртов было 8,89  процента, против 1,4 процента на 

1 января 1930 года.167 

Рост промышленного производства и повышение технической 

оснащенности вызывали необходимость улучшения методов управления им. 

Основным направлением совершенствования управления промышленностью 

было приближение его к предприятиям, забота о том, чтобы сделать его 

более конкретным, оперативным, квалифицированным. В этих целях на 

основе решений ХVII съезда ВКП(б) проводилось разукрупнение 

наркоматов, главных управлений и трестов. 

По характеру подчиненности предприятия Удмуртской АССР 

подразделялись на 4 группы: союзного, республиканского (РСФСР), 

областного и районного подчинения. В 1934 году был создан Наркомат 
                                                 
165 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.429, л.97. 
166 Там же, д.651, л.11. 
167 . Там же, д.502, л.6-7; д.503, л.12; ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.14. 
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местной промышленности РСФСР. В связи с этим в УАО было образовано 

управление местной промышленности. Также были организованы 

управления пищевой промышленности, коммунального хозяйства, заготовок. 

В связи с преобразованием Удмуртской автономной области в УАССР, часть 

областных управлений была преобразована в республиканские наркоматы 

(Наркомместпром, Наркомпищепром, Наркомхоз). Они подчинялись 

соответствующим наркоматом РСФСР, созданным на основе постановления 

ВЦИК от 19 октября 1936 года. 

Совершенствовалось управление Ижзаводом. Укреплялось 

единоначалие, более четко разграничивались права и обязанности каждого 

работника, уничтожалась обезличка. Важной мерой явилось упразднение 

промежуточных звеньев в системе управления завода (1933 г.).168  В систему 

управления производством была введена звеньевая система: цех – директор 

завода. 

Перестройка управления Ижзаводом приблизила администрацию 

предприятия к цеху, упразднила промежуточное между цехом и 

администрацией звено – сектор (отдел), укрепило непосредственное 

руководство цехами, улучшило техническое планирование работы цехов и 

завода в целом.169 

В годы второй пятилетки совершенствовалось текущее планирование 

промышленного производства. В практику вошло составление 

техпромфинплана для каждого предприятия. В отличие от промфинплана 

предыдущих лет техпромфинплан к плановым заданиям давал технико-

экономическое обоснование их, а также конкретные организационно-

хозяйственные и технические мероприятия, обеспечивающие выполнение 

заданий. Техпромфинплан детализировался по каждому цеху, а внутри цеха 

по бригадам; плановые задания доводились до каждого станка, агрегата, 

                                                 
168 Упразднялись существующие производственные сектора: Металлургический, Станкостроительный, 
Инструментальный и Энергоремонтный (ПАУО, Ф.16, оп.11, д.400, л.2-5.). 
169 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.400, л.2-5; д.401, л.3. 
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рабочего места. Это обеспечивало мобилизацию внутренних резервов 

предприятий в целях улучшения производственных показателей.  

Таким образом, годы второй пятилетки ознаменовались дальнейшим 

подъемом экономики Удмуртии. Только за 4 года (1932-1936 гг.) основные 

фонды промышленности республики выросли на 162,6 млн. рублей.170 

Валовая продукция крупной промышленности к концу второй пятилетки (в 

сравнении с 1913 годом возросла более чем в 13 раз (против 7 – в среднем по 

СССР).171 

Особенно большое внимание партийные организации и коллективы 

предприятий уделяли повышению производительности труда, которую 

В.И.Ленин определил как «самое важное, самое главное для победы нового 

общественного строя».172 Так, к концу второй пятилетки производительность 

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

2 раза.173 (См.: Приложение, табл.3.) 

Производительность труда на предприятиях крупной промышленности 

была выше как по  объему, так и по темпам роста. Это объяснялось тем, что 

здесь была современная техническая оснащенность и высокая квалификация 

производственного персонала, значительно выше поставлена организация 

производства. 

На основе успехов промышленного развития, в годы второй пятилетки 

значительно увеличилось материальное благосостояние 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.174 (См.: Приложение, табл.4.) 

Удмуртия за короткое время превратилась из преимущественно 

аграрной в индустриально-аграрную республику.175 К концу второй 

                                                 
170 Записки, выпуск восьмой, - Ижевск, 1938, с.31. 
171 Удмуртская правда, 1939, 18 октября. 
172 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.39, с.21. 
173 Удмуртская правда, 1939, 2 декабря. 
174 Удмуртская правда, 1939, 2 декабря. 
175 ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.267. 
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пятилетки удельный вес промышленности в общем объеме валовой 

продукции народного хозяйства составил 64,8 процента.176 

 

2. Организационно-партийная и идейно-воспитательная работа. 

 

В период социалистического строительства возрастала роль партии как 

авангарда рабочего класса и руководящей силы советского общества. 

Коммунистическая партия предъявляла к себе высокие требования, 

решительно боролась с недостатками, с различного рода оппортунистами, 

воспитывала коммунистов в духе беззаветного служения народу и 

преданности идеалам социализма. «Только при таком отношении к самой 

себе, - подчеркивал ноябрьский (1928 г.) Пленум ЦК ВКП(б), - только при 

усиленной и суровой проверке своих слабых мест партия, укрепляя и очищая 

свои ряды, в еще большей мере станет способной вести за собой миллионы 

рабочих и трудящихся деревни, как активных строителей социализма…». 177 

В условиях перехода к социалистической индустриализации 

предстояло поднять уровень работы всех звеньев партии, шире развернуть 

внутрипартийную демократию, критику и самокритику, укрепить связь с 

трудящимися массами, решительно бороться с любыми попытками 

искривления генеральной линии партии. Партия и ее Центральный Комитет 

обращали особое внимание на укрепление единства, количественный и 

качественный рост своих рядов, овладение коммунистами 

марксистсколенинской теорией, дальнейшее совершенствование форм и 

методов организаторской и идеологической работы. 

При этом Коммунистическая партия неукоснительно 

руководствовалась указаниями В.И.Ленина о том, что для успешного 

руководства социалистическим строительством «необходимо, кроме уменья 

убедить, кроме уменья победить в гражданской войне, уменье практически 

                                                 
176 История индустриализации Нижегородского-Горьковского края, с.310. 
177 КПСС в резолюциях…, т.4, с.145-146. 
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организовать. Это – самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-

новому самых глубоких, экономических, основ жизни десятков и десятков 

миллионов людей. И это – самая благодарная задача, ибо лишь после ее 

решения (в главных и основных чертах) можно будет сказать, что Россия 

стала не только советской, но и социалистической республикой».178 

Осуществляя ленинские нормы партийной жизни, Центральный 

Комитет регулярно созывал съезды, конференции и Пленумы ЦК, на которых 

вырабатывались важнейшие направления экономической политики 

переходного периода, определялась генеральная линия партии в 

социалистическом строительстве. 

Организационно-политическое руководство Центрального Комитета 

местными партийными организациями практически осуществлялось его 

Политбюро, Оргбюро, Секретариатом и отделами путем систематического 

обследования и обсуждения работы краевых, областных, городских, 

районных, уездных и наиболее крупных фабрично-заводских партийных 

организаций.  

ЦК ВКП(б) и его отделы постоянно уделяли внимание работе 

Удмуртской областной партийной организации. Об этом говорят, в 

частности, неоднократные обсуждения вопросов о деятельности Удмуртской 

областной парторганизации в ЦК ВКП(б), его отделах. Важное значение в 

организационно-политическом укреплении и марксистско-ленинском 

воспитании партийных рядов Удмуртской автономной области имели 

постановления ЦК ВКП(б) по докладу ОК ВКП(б) от 20 июня 1927 года и 15 

октября 1928 года.179 Особое внимание в постановлениях было обращено на 

организационно-партийную и идейно-воспитательную деятельность 

партийной организации Ижзавода. ЦК ВКП(б) обязал заводскую партийную 

организацию повысить теоретический и политический уровень партийного 

просвещения, усилить связь с беспартийными рабочими, укрепить работу 

                                                 
178 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.36, с.173. 
179 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.155, л.1-4; д.207, л.99. 
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цеховых ячеек, активизировать прием в партию лучшей части рабочих. 

Центральный Комитет потребовал от бюро ОК, укомов,  райкомов 

установить систематическую проверку выполнения принятых решений.180 

Огромную роль в пропаганде марксицизма играла печать. Она 

выступала в качестве активного проводника политики партии, коллективного 

пропагандиста и организатора трудящихся в борьбе за большевистские 

темпы осуществления индустриализации. Партия  приняла меры к 

повышению идейно-теоретического уровня статей и материалов, 

публикуемых на страницах газет и журналов, как в целом по стране, так и в 

национальных республиках и автономиях. Так, в постановлении ЦК ВКП(б) 

от 15 октября 1928 года по докладу Удмуртского ОК партии – АППО ЦК 

ВКП(б) отметил слабое руководство печатью, наличие ряда политических 

ошибок, допущенных газетой «Гудыри», указал на недостатки в освещении 

колдоговорной кампании газетой «Ижевская правда», ненормальное 

взаимоотношение, сложившееся между редакциями этих газет. АППО ЦК 

ВКП(б) предложил ОК ВКП(б) укрепить редакции «Гудыри» и «Ижевской 

правды» более подготовленными и выдержанными работниками.181 

Осуществляя решения партии, Удмуртский ОК ВКП(б) провел 

большую организационно-массовую работу среди трудящихся и, прежде 

всего, коммунистов. Директивные указания ЦК были положены в основу 

решений Х1 областной и Х Ижевской заводской партийных конференций, 

систематически изучались и выносились на обсуждение Пленумов ОК 

ВКП(б), бюро, собраний, партийных активов, цехов и мастерских.182 

 Выполняя эти решения, партийная организация Ижзавода усилила 

политическую и организационную деятельность среди рабочих. В цехах и 

мастерских коммунисты создавали вокруг себя авторитетный пролетарский 

актив. Партийные поручения, участие в производственных совещаниях, 
                                                 
180 Материалы Пленума ОК ВКП(б) Вотобласти 1-4 декабря 1929 года, Удкнига, Ижевск, 1929, с.40; ПАУО, 
Ф.16, оп.10, д.155, л.2,4. 
181 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.207, л.103. 
182 Ижевская правда, 1928, 22 января, 17 марта, 25 марта, 5 апреля, 30 мая, 2 ноября, 3 ноября; ПАУО, Ф.16, 
оп.10, д.155, л.1,6; д.182, л.1; д.207, л.129-130. 
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присутствие на открытых партийных собраниях, учеба в системе партийного 

просвещения – все это способствовало вовлечению широких рабочих масс в 

активную общественно-политическую и производственную жизнь. 

Объединенный пленум ОК и ОКК (ВКП(б), проходивший в марте 1929 

года, по итогам претворения в жизнь решений ЦК ВКП(б) по докладу 

Вотобкома отметил  небывалый подъем, вызванный резолюцией ЦК ВКП(б), 

среди рабочих Ижевска. Об этом свидетельствует тот факт, что число членов 

шефобщества на заводе  увеличилось с 1200 человек до 4 тысяч.183 При этом 

передовые рабочие стремились навсегда связать свою судьбу с партией. 

Только партийная ячейка механической мастерской  к началу ноября 1928 

года приняла в партию 22 передовых рабочих. С октября 1928 года по 5 

декабря 1929 года поступило заявление о вступлении в партию – 225. Из них 

утверждено заводским районным комитетом партии – 203, что составило 15 

процентов к составу заводской партийной организации. При этом прием 

осуществлялся в основном квалифицированных рабочих с солидным 

производственным стажем. Так, из принятых 203 человек, 

квалифицированных – 114, с низкой квалификацией – 28, 

неквалифицированных – 61 человек.184 

Рост политической и общественной активности рабочих сказался на 

результатах производства. В 1928 году производительность труда на 

Ижзаводе возросла на 23 процента. 

 В корне изменилось содержание газет «Гудыри» и «Ижевская правда», 

форма подачи материалов. Значительно снизилась подписная плата.185 

 В конце сентября 1930 года ЦК ВКП(б), заслушав доклад обкома 

партии «О работе и состоянии Удмуртской партийной организации» отметил, 

что благодаря правильному руководству Нижегородского крайкома ВКП(б) и 

                                                 
183 Ижевская правда, 1929, 21 марта; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.233, л.5. 
184 Ижевская правда, 1928, 17 ноября; 1929, 4 января. 
185 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.206, л.7. 
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ОК достигнуто сплочение партийной организации, укрепление ее за счет 

передовой части рабочих.186 

Систематически рассматривая работу Удмуртской областной 

партийной организации Центральный Комитет ВКП(б) оказывал ей помощь в 

улучшении организационной работы, исправлению допущенных ошибок, 

укреплении опытными партийными работниками. В 20-30-х годах ЦК 

направил в УАО группу опытных и преданных партийных работников, в том 

числе видного партийного деятеля профессионального революционера Г.Н. 

Аронштама, который стал занимать должность в Удмуртии ответственного 

секретаря ОК партии. Своей организационной деятельностью он внес 

существенный вклад в укрепление единства и повышение боеспособности 

областной партийной организации.187  

В соответствии с постановлением ЦК РКП(б) «О работе цеховых 

ячеек», принятого еще 25 июля 1925 года и решений XIV съезда, областная 

партийная организация активно развернула работу по реорганизации 

цеховых партийных ячеек в сторону их укрепления по территориальному и 

производственному признаку.188 Цеховые партийные ячейки укреплялись в 

первую очередь на Ижзаводе, при этом сразу же  избиралось бюро 

цехячейки. 

На  предприятиях и в цехах Ижзавода с числом рабочих меньше 

тысячи, как правило, цеховые ячейки не создавались, а выбирался цеховой 

парторг, который и возглавлял работу коммунистов цеха. 

Руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б) заводской райком партии 

четко определил права и обязанности цеховых ячеек. Они предостерегали от 

мелочей опеки работников цеха со стороны администрации завода, а также 

цеховых общественных организаций. При этом, основными задачами 

цеховых ячеек заврайком ВКП(б) выдвигал участие в профессианально-

производственной работе цеха, регулирование роста членов партии, 
                                                 
186 Там же, д. 308,л. 1. 
187 См.: Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.200. 
188 Ижевская правда, 1926, 14 января; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.30, л.495. 
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улучшение содержания работы общих собраний ячеек и бюро, сближение с 

беспартийными работниками. 189 

К 1926 году была полностью осуществлена реорганизация цеховых  

партийных ячеек Ижзавода. С целью сплочения и активизации 

малоквалифицированных рабочих, повышения их профессионального роста, 

заврайком создал партийную ячейку, объединившую профессиональных 

работников в качестве наставников.190 

Заводской райком ВКП(б) проводил различные формы учебы с 

секретарями цеховых ячеек. В практику вошло совещание секретарей при 

парткомах завода, заврайкоме, ОК ВКП(б). Большое воспитательно-

организационное значение имело приглашение секретарей цехячеек на 

заседания бюро заводского РК ВКП(б), где шел процесс становления их как 

партийных руководителей, прививалось уменье правильно подходить к 

разрешению организационных вопросов.191 В условиях Ижзавода, где 

имелись ряд крупных цехов и мастерских, уже к маю 1928 года заводской 

комитет ВКП(б) создал 27 партийных ячеек, из них 25 – 

производственных,192 в том числе в механическом, сталелитейном, 

прокатном, ружейном и других подразделениях. 

 По реорганизации трудовых коллективов, созданию цеховых ячеек и 

их укрупнению, явилась крайняя необходимость внедрения особых форм 

партийной работы. С этой целью при ячейках были созданы 

организационные и агитационные комиссии, выделены групорги в 

территориально разбросанных мастерских. Это значительно укрепило 

цеховые партийные ячейки: закрепился руководящий состав, улучшились 

метод руководства и содержание партийной работы. Цеховые ячейки 

                                                 
189 ПАУО, Ф16, оп.10, д.30, л.499. 
190 Там же, л.495. 
191 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.30, л.499. 
192 Там же, Ф.16, оп.10, д.182, л.44. 
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приблизились к беспартийной молодежи, которой насчитывалось – 3998 

человек.193 

Смысл и целевая установка перестройки форм и методов работы 

цеховых ячеек были подчинены задачам вовлечения всего рабочего 

коллектива к производственной и общественной жизни цеха, мобилизации 

трудящихся на выполнение основных задач, поставленных 

Коммунистической партией и пролетарским государством. 

Важную роль в усилении организационной работы призваны были 

сыграть возникшие также в первые годы индустриализации партийные 

группы в бригадах, сменах, на агрегатах, в отделениях и других мелких 

подразделениях предприятия. Партийные группы во главе с групоргом 

создавались в тех производственных единицах, где имелось не больше 5 

коммунистов. Групорг являлся руководителем партийной работы, участвовал 

в распределении партийных поручений между коммунистами группы, 

контролировал их выполнение, изучал личные качества коммунистов, следил 

за их идейно-политическим ростом. О своей работе групорг систематически 

отчитывался на бюро цеховой или общезаводской партийной ячейки. 

Коммунистическая партия проявляла постоянную заботу о 

качественном и количественном росте своих рядов. Учитывая, что на 

протяжении перехода от капитализма к социализму основной социальной 

базовой Коммунистической партии оставался рабочий класс, Центральный 

Комитет и местные партийные организации вели целенаправленную работу 

по увеличению рабочего ядра в партии. На протяжении 20-х годов 

неоднократно проводились широкие кампании по приему передовых рабочих 

производственников в партию. В этих целях поводились партийные и 

ленинские недели. Осуществлялся Ленинский призыв в партию. 

 Стремление передовой части рабочего класса связать свою жизнь с 

партией, особенно проявилось в дни празднования 10-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции, когда большинство областных 
                                                 
193 Там же, д.30, л.503,518. 
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партийных организаций обратились в Центральный Комитет с предложением 

провести широкий прием передовых рабочих в ВКП(б). Центральный 

Комитет одобрил это предложение и объявил Октябрьский призыв в партию. 

Он проводился с ноября 1927 года по январь 1928 года. За это время, по 

стране в целом, в Коммунистическую партию было принято 108 тысяч 

человек. Из которых 82,4 процента составляли фабрично-заводские и 

транспортные рабочие. Удельный вес рабочих по социальному положению 

повысился с 56,3 процента (на 1 октября 1927 года) до 58,9 процента (на 1 

апреля 1928).194 Однако, в период Октябрьского призыва Удмуртская 

областная партийная организация не сумела организовать должной работы 

по приему в партию. В основном вовлечение в партию осуществлялось в 

заводской и Ижевской городской партийных организациях. Так, Ижевская 

городская партийная организация выросла с 661 человека (на 1 октября 1927 

года) до 722 (на 1 апреля 1928 года) или на 9,2 процента. Удельный вес 

рабочих повысился, соответственно, с 47,95 процента до 53,9 процента.195 

Партийная организация завода выросла на 213 человек или на 13,5 процента, 

при этом, на 1,52 процента увеличилось число коммунистов к общему 

количеству рабочих.196 В целом же рост областной партийной организации в 

течение 2-х лет (с 1 января 1926 г. по 1927 г.) шел замедленными темпами. 

Так, если взять за основу 1925 год, когда было принято в партию 701 

человек, то уже в 1926 году – 679, а в 1927 году всего лишь 359 человек, или 

в 2 раза меньше в сравнении с 1925 годом.197 Процесс снижения приема в 

партию наблюдался и в заводской партийной организации. Если в 1925 году 

было принято вновь 20,3 процента, то на 1 апреля 1928 года прием в партию 

уменьшился на 6,8 процента.198 

Январский (1928 г.)  Пленум ОК ВКП(б) рассмотрел вопрос «О 

регулировании роста Удмуртской областной организации ВКП(б)» и указал 
                                                 
194 См.: История КПСС, т.4, кн.1, с.480,481. 
195 Ижевская правда, 1928, 10 мая. 
196 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.207, л.105; д.182, л.44. 
197 Ижевская правда, 1928, 22 января; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.155, л.3-4. 
198 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.207, л.105. 
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необходимость совершенствования стиля и методов повышения роста и 

социального состава партии, устранения болезненных явлений: хвостизма, 

нарушения партдисциплины, низкого политического уровня отдельных 

членов партии.199  

Немалую роль в регулировании роста рядов первичных партийных 

организаций имела устная пропаганда. В практику работы укомов и 

райкомов партии вошло проведение бесед в цехах и на бедняцких собраниях, 

в рабочих клубах и общежитиях. Систематически проводилась работа с 

беспартийным активом. Мобилизующее значение имела периодическая и 

стенная печать. В результате большой организаторской работы проводимой 

ОК ВКП(б), у населения, в том числе рабочих повышался авторитет 

областной партийной организации. Так, только в молотовой мастерской 

Ижзавода с 1 августа по 31 декабря 1928 года было принято в партию 22 

рабочих. Рост к общему составу ячейки составил 61 процент.200 Всего по 

заводу за 1928 год и за первую половину января 1929 года было принято 

около 700 рабочих, а рост областной партийной организации составил 16 

процентов.201 Такого бурного увеличения партийных рядов в областной 

организации ВКП(б) не наблюдалось с Ленинского призыва 1925 года.202 

В числе принятых в партию были передовые производственники, 

пользующиеся авторитетом и доверием среди беспартийных рабочих.203 

Одной из новых форм организационной работы среди беспартийных 

рабочих по подготовке их к вступлению в партию был институт коммунистов 

- индивидуалов, возникший в стране в 1927 году. Эта форма работы успешно 

применялась в партийных организациях Удмуртии, ОК ВКП(б) на 

конференциях, пленумах, бюро обращал особое внимание на развитие формы 

этой работы. Специальные мероприятия были разработаны для коммунистов-

индивидуалов на Пленуме ОК ВКП(б) (январь 1928 г.) и 9-й заводской 
                                                 
199 Ижевская правда, 1928, 22 января; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.155,л.1-4. 
200 Ижевская правда, 1929, 4 января. 
201 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.69, л.10. 
202 Ижевская правда, 1929, 16 января. 
203 Ижевская правда, 1928, 17 ноября, 29 ноября. 
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партийной конференции (май 1928 г.).204 Опыт работы индивидуалов широко 

пропагандировался в многотиражках, газете «Ижевская правда», стенной 

печати. Они завоевывали исключительный авторитет среди беспартийных. 

Так, по Ижзаводу был обобщен опыт работы коммунистов-индивидуалов 

механической мастерской, где партийная организация создала коллектив 

действующих агитаторов-индивидуалов. Разработала соответствующее 

мероприятие по индивидуальной работе. Индивидуалы прикреплялись к 

рабочим активистам, состоящим в профактиве и выполняющим партийные 

поручения организации.205 В связи с целесообразностью данного института 

он был организован на всех промышленных предприятиях области. 

Целенаправленность партийно-организационной и идеологической 

работы обеспечила непрерывный качественный и количественный рост 

Коммунистической партии. Так, если в 1926 году в ее рядах насчитывалось 

1078 тысяч членов и кандидатов, то к началу 1941 года – уже было 3872 

тысячи коммунистов. Численность партии, за указанный период увеличилась 

в 3,5 раза.206 

В Удмуртской партийной организации после некоторого снижения 

темпов ее роста, наметилась тенденция к резкому увеличению. Так, в 

Удмуртии с 1926 по 1941 годы количество членов партии увеличилось с 

3287207 до 16744,208 т.е. партийная организация республики за годы 

социалистической индустриализации увеличилась в 5 с лишним раз, что 

объясняется более быстрыми темпами развития промышленности и роста 

рабочего класса. 

Такой большой рост рядов Коммунистической партии отражал  

возросший ее авторитет и верности ее политике. Коммунисты выступали 

застрельщиками и проводниками линии партии на пути индустриализации 

страны и построения социализма в СССР. 
                                                 
204 Там же, 22 января, 30 мая; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.31, л.223. 
205 Ижевская правда, 1928, 17 ноября. 
206 История КПСС, т.4, кн.1, с.480; т.5, кн.1, с.27. 
207 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.69, л.10 (данные на 1 января 1926 года). 
208 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.343 (данные на 1 января 1941 года). 
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Характерной чертой развития партии являлся быстрый и неуклонный 

рост в ней удельного веса представителей рабочего класса. Если в 1921 году 

рабочие по социальному положению составляли 41 процент, а в 1928 году – 

58,9 процента, то в 1937 году – уже 62,8 процента всех членов и кандидатов 

партии.209 В Удмуртской автономной области удельный вес рабочих в 

партийной организации был значительно ниже по сравнению с 

общесоюзными показателями. Значительно быстрее он стал расти после 

начала социалистической индустриализации. Так, удельный вес рабочих по 

социальному положению в Удмуртской партийной организации с мая 1922 

года по июнь 1927 года возрос с 36,2 до 53,6 процента,210 или в 1,5 раза. 

Более 50 процентов ее состава на протяжении всего реконструктивного 

периода представляли рабочие,211 не менее 40 процентов рабочих от станка. 

В период социалистической индустриализации быстро росла 

численность Ижевской заводской партийной организации. Именно в годы 

восстановления народного хозяйства парторганизация Ижевского завода 

выросла с 356 коммунистов (1922 г.)212 до 1458 к 1 января 1928 года и 

составляла 43,9 процента всей областной партийной организации.213 За годы 

первых двух пятилеток численность рядов партийной организации завода 

выросла до 2070 человек, т.е. в 1,4 раза.214 К 1929 году значительно окрепли 

партийные ячейки на предприятиях местной промышленности. Так, в 

ведении Ижевского, Глазовского, Можгинского укомов ВКП(б) входило 15 

производственных ячеек, объединяющих 228 членов партии. При этом 

партийная  прослойка на каждом предприятии выросла до 10-13 процентов от 

числа производственников.215 

        Партийная организация УАО последовательно проводила ленинскую 

национальную политику, вовлекая в партию все больше представителей 
                                                 
209 См.: Юдин И.Н. Социальная база роста КПСС, с.130. 
210 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.34. 
211 См.: там же, с.67. 
212 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.214. 
213 ПАУО, Ф16, оп.10, д.69, л.10; д.276, л.8. 
214 Там же, оп.12, д.229, л.15; д.236, л.1. 
215 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.229, л.15; д.236, л.1. 
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трудящихся коренной национальности. Так, на начало 1937 года в 

Удмуртской партийной организации коммунистов-удмуртов состояло 2050, 

против 616 на 1 января 1926 года. Темпы роста их численности были 

значительно выше по сравнению с темпами общего роста коммунистов. За 

1926-1937 гг. число коммунистов в Удмуртской областной партийной 

организации увеличилось в 2,2 раза, а коммунистов коренной 

национальности – в 3,3 раза. (См.: Приложение, табл.5.)216 Показателен рост 

численности коммунистов из коренной национальности на Ижзаводе. Так, 

только за 1926-1929 гг. в заводской партийной организации количество 

коммунистов-удмуртов увеличилось с 36 до 728, или в 20,2 раза.217 

Коммунистическая партия, в том числе Удмуртская областная партийная 

организация, укрепляла свои ряды в борьбе против  троцкистов, правых 

оппортунистов, национал-уклонистов и великодержавных шовинистов. 1926-

1927 гг., т.е. первые годы индустриализации страны, характеризовались 

ожесточенной борьбой против генеральной линии партии троцкистско-

зиновьевского блока, выступившего с главной троцкистской идеей о 

невозможности построения социализма в нашей стране без предварительной 

победы пролетарской революции на Западе. 

 Ожесточенная борьба против троцкистского-зиновьевского блока 

продолжалось около двух лет, и завершилась полным идейно-политическим 

и организационном разгромом его на XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.).218 

XV Съезд единодушно одобрил постановление Пленума ЦК и ЦКК (ноябрь 

1927 г.) об исключении Троцкого и Зиновьева из партии,219 одновременно 

исключил из партии наиболее активных деятелей оппозиционного блока. 

Удмуртская партийная организация, обсуждая решения июльского и 

октябрьского (1926 г.) Пленумов ЦК и ЦКК ВКП(б), XV Всесоюзной 

партийной конференции и другие документы партии, решительно 
                                                 
216 Таблица составлена на основании данных ПАУО, Ф.16, оп.10, д.68, л.38-39; д.276, л.8; оп.11, д.66, л.2; 
оп.12, д.233, л.7; Ижевская правда, 1928, 22 января; Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.68. 
217 Ижевская правда, 1930, 15 мая; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.31, л.308. 
218 См.: КПСС в резолюциях…, т.4, с.70-71. 
219 См.: КПСС в резолюциях…, т.4, с.71. 
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поддержала ленинскую политику ЦК ВКП(б), принимала активное участие в 

идейном разоблачении и организационном разгроме антипартийного блока. 

Решения Пленумов ЦК и ЦКК ВКП(б), XV партийной конференции, 

Удмуртская областная партийная организация рассматривала на пленумах 

обкома, укомов и райкомов, на партийных собраниях ячеек. Расширенное 

заседание бюро Заврайкома ВКП(б) (9 октября 1926 г.) обсудило вопрос «О 

вылазках оппозиции».220 В постановлении бюро в категорической форме 

отмечалось, что оно считает необходимым принять самые решительные меры 

к предотвращению действий оппозиции и призвало партийную организацию 

еще теснее сплотить свои ряды. 

На основе решений Пленума ЦК и ЦКК (июль 1926 г.), бюро 

Заврайкома ВКП(б) разработало план практических мероприятий по 

проведению в жизнь решения ЦК о идейно-политическом разгроме 

оппозиции. Эти мероприятия предусматривали: во-первых, организацию 

кружков для партийного актива, секретарей партячеек, работников аппарата 

РК; во-вторых, проведение расширенных партийных собраний по вопросу 

внутрипартийного положения с привлечением инструктора ЦК; в-третьих, 

усиление работы по вовлечению всего беспартийного актива рабочих в 

партийную работу.221 

Решительно выступили в защиту ленинской политики ЦК коммунисты 

Воткинского машиностроительного завода. Общезаводское партийное 

собрание (декабрь 1926 года) сурово осудило выступление оппозиции  на 

Пленуме ЦКК и заявило: «В случае повторения вылазок оппозиции принять 

самые решительные меры, вплоть до исключения оппозиционеров из рядов 

ВКП (б)».222 В принятой революции отмечалось: «Всемирно охранять 

единство партии, присекать всякие попытки возобновления фракционной 

работы и нарушения партдисциплины». 223 

                                                 
220 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.30, л.408. 
221 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.30, л.408. 
222 Красное Прикамье, 1927, 12 января. 
223 Там же. 
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Итоги организационной работы по идейно-политическому разгрому 

«новой» оппозиции подвел ОК ВКП(б) на XI областной партийной 

конференции (ноябрь 1927 г.). Он с удовлетворением констатировал, что в 

Удмуртской областной партийной организации не нашлось последователей 

оппозиционного блока. Партийные организации единодушно осудили 

взгляды оппозиции и горячо одобрили политику ленинского Центрального 

Комитета.224 

Вместе со всей партией коммунисты Удмуртии во время осуждения 

«новой» оппозиции еще теснее сплотились вокруг ЦК ВКП(б) в борьбе за 

решение задач социалистической индустриализации. Это явилось 

свидетельством роста политической зрелости коммунистов Удмуртии, их 

готовности отстаивать единство партийных рядов. 

Успехи Коммунистической партии и советского народа в борьбе за 

индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, вызвали 

новое сопротивление врагов социализма. Выступавшая против генеральной 

линии партии в 1928-1929 гг. правооппортунистическая  бухаринско-

Рыковская группа, проповедовала «идею мирного врастания кулака в 

социализм», «затухания классовой борьбы», требовала снижения темпов 

индустриализации и отказа от курса на коллективизацию сельского 

хозяйства. 

 Ноябрьский (1928 г.) Пленум ЦК, затем апрельский (1929 г.) 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) дали решительный отпор правым 

капитулянтом, указывая, что линия правых ведет к реставрации капитализма 

в нашей стране. Ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП(б) признал 

пропаганду взглядов правого уклона несовместимой с пребыванием в рядах 

партии. 

Партийная организация Удмуртской автономной области также вела 

решительную борьбу против правого уклона, имевшего место в некоторых 

партийных ячейках, разоблачала проявление правого оппортунизма на 
                                                 
224 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.90, л.1, 36, 66, 67. 
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практике в деятельности отдельных партийных и советских работников. 

Например, в начале 1928 года при составлении коллективного договора на 

Ижзаводе кучка правых капитулянтов во главе с Тараканчиковым225 пыталась 

посеять неверие в силу партийной организации завода. Значительно 

преувеличивая имевшиеся трудности и недостатки в промышленности и, в 

частности, на Ижевском заводе правые капитулянты стремились подорвать 

авторитет партийных и профессиональных организаций в глазах 

беспартийных рабочих масс. 

Заводская партийная конференция (май 1928 г.) дала решительный 

отпор вылазкам правых капитулянтов, продемонстрировав полную 

сплоченность вокруг ЦК ВКП(б).226 Подчеркивая необходимость 

решительной борьбы против проявлений правого оппортунизма в партийной 

организации, объединенный пленум ОК и ОКК ВКП(б) (август 1928 г.) 

поставил задачу решительно проводить в жизнь идеологию 

Коммунистической партии освобождаться от право – оппортунистических 

влияний, воспитывать рабочие массы на партийных пролетарских 

традициях.227 

ОК ВКП(б) и все партийные организации области вели 

принципиальную борьбу против правых оппортунистов, последовательно 

проводили ленинскую политику Центрального Комитета партии.228  XII 

областная партийная конференция (июль 1929 г.) призвала коммунистов 

«всю партийную работу строить в направлении практического 

осуществления решений XVI партийной конференции ВКП(б).  Неуклонно 

продолжать решительную борьбу со всякими уклонами от ленинской 

партийной линии, в особенности с правым уклоном и примиренчеством к 

                                                 
225 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.207, л.107-109. 
226 Там же, д.182, л.1-2. 
227 Ижевская правда, 1928, 21 августа. 
228 Там же, 3 ноября. 
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нему, беспощадно вскрывать правую практику, и еще на большей основе 

укреплять идейную сплоченность.» 229 

Так партия укрепила свои ряды в непримиримой борьбе со всякими 

проявлениями оппортунизма, ревизионизма, великодержавного шовинизма и 

буржуазного национализма, мобилизуя коммунистов и всех трудящихся на 

социалистическую индустриализацию страны, построение социализма в 

СССР. 

Большую организационную роль в улучшении качественного состава и 

укрепления единства партии, повышении ее руководящей роли на всех 

участках социалистического строительства сыграли периодические проверки 

и массовые чистки рядов партии от классово чуждых и карьеристских 

элементов. Чистки партии, как правило, проводились на открытых 

партийных собраниях с участием беспартийных масс трудящихся. В.И.Ленин 

подчеркивал: «Чистить партию, считаясь с указаниями беспартийных 

трудящихся, - дело великое. Оно даст нам серьезные результаты. Оно сделает 

партии. Гораздо более сильным авангардом класса, чем прежде, сделает ее 

авангардом, более крепко связанным с классом, более способным вести его к 

победе среди массы трудностей и опасностей».230 

 Первая массовая чистка партийных рядов проводилась по решению X 

съезда РКП(б) в 1921 году, в ходе которой было исключено и убыло членов и 

кандидатов партии 24,1 процента от всего имеющегося состава.231 

 Вторая массовая чистка партии была проведена в 1929 году, по 

решению ноябрьского (1928 г.) Пленума ЦК, одобренного XVI партийной 

конференцией. Она проводилась в связи с задачами периода реконструкции – 

важного этапа в экономическом и политическом развитии СССР. 

Е.М.Ярославский на XVI партийной конференции в докладе «О чистке и 

проверке членов и кандидатов ВКП(б)» говорил, что перед партией стоят не 

менее ответственные задачи, чем накануне перехода к новой экономической 
                                                 
229 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.225, л.41. 
230 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.44, с.123. 
231 История КПСС, т.4, кн.1, с.85. 



78 
 

политике. «Мы должны, - сказал он, - на этих путях, на этом этапе сделать 

партию более боеспособной, более однородной, более мобилизованной для 

борьбы с бюрократизмом и другими извращениями классового характера».232 

Чистка партии началась в мае 1929 года и продолжалась до мая 1930 года. В 

ходе ее было исключено 99,6 тыс. членов и кандидатов, или 7,8 процента 

прошедших чистку.233 Удмуртская областная партийная организация 

тщательно готовилась к проведению чистки. Вопрос о ней всесторонне 

обсуждался на пленумах ОК, областной и заводской партийных 

конференциях, а также на собраниях партячеек. Только по Ижзаводской 

партийной организации прошло чистку 1689 членов и кандидатов партии, из 

них исключено как социально чуждых 69 человек или 4 процента, при этом 

получили партийные взыскания 243, что составило 14,3 процента всех членов 

партийной организации.234 В Воткинский партийной  организации ВКП(б) 

чистка проводилась в 16 партячейках. Всего было исключено 16,5 процента к 

составу партийной организации.235 Примечательно, что в период чистки 

происходил усиленный приток в партию передовых рабочих и крестьян, 

явившейся ярким показателем возросшего авторитета Коммунистической 

партии и повышения политической сознательности трудящихся. Так, за 

период чистки Удмуртская партийная организация выросла с 4396 (1 июля 

1929 г.), до 4758 на 1 января 1930 года и на 1 ноября 1931 года составила 

9815 человек.236 При этом значительно увеличился удельный вес удмуртов в 

партии. Если на 1 января 1930 года он составлял 18,6 процента, то уже на 1 

ноября 1931 года – 28,8 процента.237 Партийная организация Ижзавода с 1 

июля 1929 года по 1 ноября 1931 года увеличилась почти вдвое (с 2077 до 

4013).238  Только с 1 января 1930 года по 1 ноября 1931 года удельный вес 

                                                 
232 21 конференция Всесоюзной Коммунистической партии(б). Стенографический отчет. – М., 
Госполитиздат, 1962, с.593. 
233 История КПСС, т.4, кн.2, с.35. 
234 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.310, л.4. 
235 Красное Прикамье, 1929, 11 октября. 
236 ПАУО, Ф16, оп.10, д.276, л.8; оп.11, д.66, л.11. 
237 Там же, оп.11, д.66, л.11. 
238 Там же, оп.10, д.276, л.8; оп.11, д.66, л.18. 
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удмуртов в партийной организации увеличился на 2 процента (с 3,7 процента 

до 5,7 процента).239  

 Одной из основных целей генеральной чистки было усиление пролетарского 

ядра партии. Чтобы сделать партию более однородной, более крепкой, 

способной противостоять буржуазному и мелкобуржуазному влиянию. За 

время чистки Удмуртская партийная организация значительно пополнила 

свои ряды из рабочих.240 (См.: Приложение, табл.6.) При этом заводская 

партийная организация неуклонно выполняла указание июньского (1931 г.) 

Пленума ОК ВКП(б), о доведении удельного веса рабочих с производства к 1 

января 1932 года до 90 процентов. Так, если на 1 января 1930 года он 

составлял 76,5 процента, то на 1 ноября 1931 года – 90,73 процента. Процент 

служащих в партии понизился, соответственно с 7,0 до 4,7 или на 2,3 

процента.241  

Таким образом, чистка 1929 года привела к росту рабочего ядра партии 

и улучшению ее социального состава. 

По решению январского (1933 г.) Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) в 1933-

1934 гг. была проведена еще одна массовая чистка партии. Это было связано 

с тем, что период первой пятилетки ознаменовался большим количественным 

ростом партии. Так, Коммунистическая партия за последние два года 

увеличила свои ряды на 1400 тыс. членов и кандидатов партии и насчитывала 

к 1933 году в своих рядах – свыше 2807 тысяч.242 Удмуртская партийная 

организация с 1 января 1929 года по 1 января 1933 года выросла с 3844 

членов и кандидатов партии до 13980 или в 3 раза.243 

 В основном в партию вступали активные участники 

социалистического строительства.  Однако, при массовом приеме, наряду с 

действительно передовыми рабочими, в партию попадали и недостаточно 

политические зрелые элементы, т.к. состав рабочего класса за годы 
                                                 
239 Там же, оп.11, д.66, л.18. 
240 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.66, л.2. 
241 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.66, л.12,18. 
242 КПСС в резолюциях…, т.5, с.127. 
243 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.320, л.99. 
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индустриализации существенно изменился: в него влились многочисленные 

выходцы из деревни, не успевшие  освободиться от мелкобуржуазных 

взглядов. Были случаи, когда прием в партию  производился в порядке 

массовой кампании, без тщательной проверки вступавших. 244 

Из прошедших чистку было исключено из партии 18,3 процента. Среди 

исключенных 20,9 процента составляли нарушители партийной и 

государственной дисциплины, 21,5 процента – морально разложившиеся 

люди, карьеристы, бюрократы, 16,5 процента были исключены как классово 

чуждые элементы.245 

Удмуртская партийная организация провела активную работу по 

подготовке и проведению чистки партийных рядов. Июльский (1933 г.) 

Объединенный Пленум ОК и ОКК ВКП(б) на основе решения январского 

(1933 г.) Пленума ЦК и ЦКК, постановления ЦК и ЦКК от 28 апреля 1933 

года «О чистке рядов партии» мобилизовал партийные организации области 

на выполнение важнейших решений партии: развертывание борьбы за 

выполнение хозяйственных задач, борьбу с прогулами и хищениями 

социалистической собственности на основе подготовки и проведения чистки 

партийных рядов.246 Организационная работа проводилась по трем 

направлениям: а) по линии повышения политического уровня членов и 

кандидатов партии через различные формы марксистско-ленинского 

воспитания; б) по линии организационного укрепления партийных ячеек, 

партгрупп путем повышения партийной дисциплины (уплата членских 

взносов, явка на собрания, выполнение партийных поручений  и т.д.); в) по 

линии поднятия авангардной роли коммунистов на производстве.247 

В результате принятых организационных мер значительно повысилась 

активность и боеспособность партийных организаций цехов и мастерских 

Ижзавода. Например, партийная организация ремонто-механического цеха 

                                                 
244 См.: Ижевская правда, 1933, 21 июля; 1934, 2 июля, 22 и 26 октября. 
245 История КПСС, т.4, кн.2, с.283. 
246 Ижевская правда, 1933, 21 июля, 3 августа; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.320, л.96,140. 
247 Там же, 1933, 9 июля, 11 августа; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.320, л.101; д.401, л.12.  
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организовала между партгруппами социалистическое соревнование за 

лучшую подготовку к чистке. В партгруппах  проводились беседы и 

политучебы. Установили точный учет коммунистов. Проводились партийные 

собрания с привлечением беспартийных рабочих, на которых прорабатывали 

вопросы чистки партии. В стенных газетах широко освещали итоги 

социалистического соревнования партийных групп и т.д.248 

Чистка и проверка рядов ВКП(б) в Удмуртии проводилась с июня по 

октябрь 1934 года. Ее прошли 10205 членов и кандидатов в члены партии. 

Проверка партийных рядов вызвала огромную активность беспартийных 

масс. На промышленных предприятиях, даже при трехсменной работе, 

посещаемость собраний доходила от 70 до 100 процентов.249 Было исключено 

свыше 24 процентов состава областной партийной организации. На Ижзаводе 

чистку прошли 2585 членов и 888 кандидатов в члены партии. В  результате 

было исключено 28,6 процента членов и 25,1 процента кандидатов в члены 

партии.250 Среди исключенных 40 процентов составляли классово чуждые 

элементы.251 Причиной большого процента исключений являлось отсутствие 

должного учета коммунистов, порядка в оформлении и хранении партийной 

документации, большая засоренность партийных рядов, вызванная, в 

частности, лозунгом «Сделаем цеха коммунистическими», который 

распространялся в 1929- 1930 гг., когда порой принимали группами и целыми 

коллективами. 

Важное место в ходе проведения чистки принадлежало 

распространению партийной литературы. Так, в 1934 году были отпечатаны 

и распространены материалы XVII съезда ВКП(б) на русском языке 29085 

экземпляров, на удмуртском – 20000 экземпляров. Новый Устав и Программа 

ВКП(б) на русском – 6800 экземпляров, на удмуртском – 20200. Специальная 

                                                 
248 Ижевская правда, 1933, 9 июля, 11 августа. 
249 Там же, 1934, 22 октября. 
250 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.287. 
251 Ижевская правда, 1934, 17 октября. 
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литература по чистке партии – 20214, из них на удмуртском – 15000 

экземпляров.252 

Чистка помогла оздоровить и укрепить партийные ряды. Повысила 

чувство ответственности членов партии за порученный участок работы. Это 

способствовало тому, что уже в 1933 году Ижзавод выполнил план по всем 

показателям.253 

 Значительную роль в повышении боеспособности рядов ВКП(б) 

сыграла проверка и обмен партийных документов, проведенные в 1935-1936 

гг. Это было вызвано тем, что ЦК ВКР(б) при проверке отдельных 

партийных организаций обнаружил нарушения правил учета коммунистов, 

халатное отношение к выдаче партийных билетов и их хранению.254 

Проверка партийных документов в Удмуртии, как и по всей стране, 

началась в мае 1935 года. Удмуртская партийная организация разоблачала 

проникших в ряды партии чуждых элементов, вскрывала свои собственные 

недостатки и ошибки в партийно-организационной работе и принимала меры 

к ее коренному улучшению. Всего по областной партийной организации, в 

период проверки партийных документов было исключено из рядов партии 

560 человек, или 7,7 процента к ее составу, в т.ч. по партийной организации 

Ижзавода 176 человек, или 7,5 процента. Из них – 2,5 процента вступивших в 

партию с 1917 по 1921 гг., 3 процента – 1922-1924 гг., 16 процентов в 1925-

1930 гг. и позже – 78,5 процента.255 

Проверка документов помогла вскрыть серьезные ошибки, 

допущенные при приеме в партию новых членов (это наглядно показывают 

проценты исключенных из рядов ВКП(б), принятых позднее 1930 г.), 

улучшить организацию учета и хранения партийных документов. Для 

закрепления положительных результатов проверки партийных документов 

декабрьский (1935 г.) Пленум ВКП(б) наметил провести с 1 февраля по 1 мая 

                                                 
252 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.705, л.2. 
253 . ПАУО, Ф.16, оп.11, д.604, л.9. 
254 История КПСС, т.4, кн.2, с.284. 
255 Ижевская правда, 1935, 23 декабря. 
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1936 года обмен партийных документов всех членов партии и кандидатов. 

Эта мера была вызвана тем, что старые партийные документы (партийные 

билеты, кандидатские и учетные карточки) находились в 

неудовлетворительном состоянии и требовали замены.256 

Обмен  партийных документов в партийной организации Удмуртии 

прошел значительно организованнее, на более высоком политическом 

уровне, с учетом недостатков и ошибок, допущенных при проверке 

партийных документов и был завершен в основном к сентябрю 1936 года.257 

Проведенные чистки, проверка и обмен партийных документов 

выполняли важнейшую задачу по укреплению единства партии и повышении 

ее руководящей роли в социалистическом строительстве.258 

В связи с новыми задачами ЦК ВКП(б) в начале первой пятилетки 

разработал конкретные мероприятия по дальнейшему усилению партийного 

руководства хозяйственным строительством, по перестройке всей работы и 

структуры партийных организаций промышленности и строек. Необходимо 

было перенести центр работы в цеха и бригады, расширить права низовых 

партийных звеньев, чтобы коммунисты шли впереди, были застрельщиками 

нового, передового. В частности, перестройка партийной работы на крупных 

предприятиях страны предлагалась постановлением ЦК ВКП(б) от 7 января 

1929 года.259 В дальнейшем, учитывая положительный опыт работы 

парткомов на крупных предприятиях, ЦК ВКП(б) в постановлении от 21 

марта 1931 года «О партийной и массовой работе в цехе и бригаде» 

предложил распространить практику создания парткомов на все предприятия 

с числом не менее 500 коммунистов и установить в них трехступенчатую 

структуру парторганизации: партком, цехячейка, партгруппа.260ъ 

                                                 
256 См.: КПСС в революциях…, т.5, с.246-248. 
257 См.: Ижевская правда, 1936, 24 сентября. 
258 В связи с нарушением принципа индивидуального приема, проникновением в ряды партии чуждых 
элементов, нарушением учета партийных документов, прием в партию с 1934 года был прекращен и 
возобновлен только после обмена партийных документов 1 ноября 1936 года. (См.: История КПСС, т.4, кн.2, 
с.284.) 
259 См.: Первичная партийная организация. Документы КПСС. – М., 1970, с.155. 
260 Там же, с.224. 
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 В соответствии с указанием ЦК и решениями XVI Всесоюзной 

партийной конференции большую организационно-политическую работу 

проводили партийные организации Удмуртской автономной области. Так, 

заводской РК ВКП(б) (март 1930 г.) принял решение о перестройке 

партийно-массовой работы в цехах и мастерских предприятия. Однако, 

партийными ячейками это решение не было проведено в жизнь, т.к. РК 

ВКП(б) не оказал ячейкам практической помощи. Поэтому к перестройке 

партийно-массовой работы заводская организация приступила лишь 20 

октября 1930 года, после очередного обсуждения этого вопроса на бюро РК 

ВКП(б). С целью оказания практической помощи Заврайком создал 

оргруппу, с помощью которой осуществлялась перестройка партийно-

массовой работы на предприятии. При парткомах и бюро цехячеек 

создавались секторы по функциональной системе (оргработы, массовая 

работа, кадры, культработа).  Во главе каждого сектора стоял организатор - 

руководитель, являвшийся членом парткома или бюро партколлектива 

предприятия. Работа проводилась совместно с внештатными инструкторами. 

В конце октября стали создавать партийные ячейки в сменах. В сменах, где 

был переменный состав рабочих, партийные ячейки не создавались, а из 

числа членов бюро ячейки выделялись ячейковые парторги.261 

 Период после XVI съезда ВКП(б), третьей краевой и XIV областной 

партконференций характерен для партийной организации области, в т.ч. 

Ижзавода, дальнейшим накоплением богатого опыта в организационной и 

массово-партийной работе низового и среднего звена. Так, центральным и 

основным содержанием работы партийной организации было перенесение 

центра тяжести всей партийно-массовой работы в среднее – партийную 

организацию цеха, низовое партийное звено – ячейку, партгруппу, 

укрупнение и укрепление их. Вовлечение каждого коммуниста, кандидата 

партии в активную партийную работу, повышение дисциплинированности, 

                                                 
261 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.85, л.3 
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идеологической устойчивости парторганизации, повышение роли 

самокритики, охват каждого рабочего и нацмена. 262 

В 1931 году, в ходе организационной перестройки партийной и 

хозяйственной работы, были созданы (отделы) сектора Ижзавода. Вместо 

существующих партколлективов цехов создали парткомы секторов. 

Общезаводской партком был упразднен и руководство секторскими 

парткомами было возложено на ОК ВКП(б)263 Секторские парткомы 

обеспечили партийное руководство отделами. Это дало возможность 

осуществлять конкретное руководство каждой ячейкой со стороны парткома. 

Позднее (май 1933 г.) ОК ВКП(б) провел вторую крупную организационную 

перестройку партийной организации Ижзавода: вместо секторских 

парткомов, были созданы цеховые парткомы. Например, партком прокатного 

цеха объединил шесть партийных ячеек, каждая партячейка охватывала 300-

600 рабочих. В цехе имелось 18 партгрупп, из них 9 сменных. В 40 бригадах 

были парторганизаторы. Наряду с этим, имелись цеха, где создавались 

цеховые партийные ячейки, которые объединяли партгруппы. Так, партийная 

ячейка чугунолитейного цеха объединяла 7 партгрупп, кузнечно-термическая 

– 12 и т.д.264 Таким образом, в цехах завода устанавливалась трех – и 

двухзвенная система: группа-ячейкапартком; группа-ячейка. По такому же 

принципу перестраивалась комсомольская и профсоюзная организации 

завода. 

Организационная перестройка и изменение методов партийного 

руководства преследовало основную цель – решительный поворот 

партийных организаций лицом к производству, качественное улучшение 

партийной работы, особенно в низовых звеньях, повышение авангардной 

роли коммунистов на производстве. 

В период завершения реконструкции народного хозяйства, когда перед 

страной встали гигантского масштаба задачи дальнейшего развития 
                                                 
262 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.401, л.1. 
263 ПАУО, Ф16, оп.11, д.401, л.3. 
264 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.401, л.4. 



86 
 

экономики и культуры, политического воспитания трудящихся, дальнейшего 

развития их творческой активности, еще больше повышалась руководящая 

роль  Коммунистической партии.265 В соответствии с решениями XVII съезда 

ВКП(б), вместо функциональных отделов в обкомах и крайкомах были 

созданы отраслевые отделы: промышленно-транспортный, 

сельскохозяйственный, советской торговли, культуры и пропаганды 

ленинизма, руководящих органов и особый сектор. Отделами руководили 

опытные партийные работники, имеющие специальное образование. В 

горкомах и райкомах, за исключением крупных городов, были созданы 

группы разъездных ответственных инструкторов, прикреплявшихся к 

определенной группе первичных парторганизаций промышленных 

предприятий. Вопросы реорганизации партийной  организации всесторонне 

были обсуждены на пленуме Удмуртского ОК ВКП(б) (март 1934 г.).266 Ход 

перестройки партийной организации несколько раз обсуждался на 

заседаниях бюро обкома, при этом оказывалось конкретная помощь 

первичным партийным организациям. 

 Многоступенчатость в построении низовых партийных организаций 

(группа-ячейка-партком) в дальнейшем себя не оправдала и с решением XVII 

съезда ВКП(б) была ликвидирована, отделы и сектора при парткомах 

упразднены. Ячейки стали именоваться первичными партийными 

организациями. Первичные партийные организации перестраивали по 

производственному принципу. Создавали цеховые партийные организации и 

партийные группы в бригадах. В целом, реорганизация партийных органов 

Удмуртии была в основном завершена к лету 1934 года. 

Если до перестройки на Ижзаводе было 67 партийных ячеек и 296 

партгрупп, то после перестройки стало – 21 партком, 21 первичная партийная 

организация, 196 партгрупп.267 Успешно проходила перестройка партийных 

организаций и в местной промышленности. Например, на Валамазском 
                                                 
265 См.: КПСС в революциях…, т.5, с.150-160. 
266 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.604, л.9. 
267 Там же, д.633, л.44; д.659, л.57. 
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стеклозаводе, в конце марта 1934 года был создан парткомитет и 5 партгрупп 

во главе с партгрупоргами.268 

В Удмуртии в результате перестройки местных партийных 

организаций было организовано 82 парткома, 359 первичных партийных 

организаций, 184 кандидатских группы и 165 партийно-комсомольских 

групп.269 

 В ходе реорганизации партийные органы пополнялись опытными 

кадрами, улучшалось партийно-организационная и воспитательная работа, 

еще больше укреплялась связь партийных организаций с беспартийными 

рабочими. Этому в значительной мере способствовало создание при 

первичных парторганизациях  групп сочувствующих. Им  партийные 

организации Удмуртии уделяли постоянное внимание, при этом увеличивали 

их количество. Например, на Ижзаводе 25 августа 1934 года было 103 

сочувствующих, 7 декабря – 459, а 1 февраля 1935 года – 556 и подано 101 

заявлений и вступлении в сочувствующие.270 

ОК ВКП(б) проводилась значительная работа по подготовке и 

переподготовке партийных кадров. При горкомах, парткомах создавались 

специальные курсы для секретарей парткомов, первичных партийных 

организаций, партгрупоргов.271 При этом, хорошие результаты давал и такой 

метод, как создание резерва для выдвижения на партийную работу.272 Он 

особенно широко практиковался Удмуртской областной партийной 

организацией в 30-х годах. Так, только партийной организацией Ижзавода за 

1935-1936 гг. на руководящую работу было выдвинуто 539 коммунистов, в 

т.ч. 119 – на партийную.273 Одновременно партийная организация 

республики уделяла большое внимание усилению руководства профсоюзами, 

комсомолами и другими общественными организациями. Вопросы 

                                                 
268 Там же, д.713, л.83. 
269 Там же, д.659, л.1. 
270 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.845, л.170. 
271 Ижевская правда, 1936, 24 сентября. 
272 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.756, л.14. 
273 Ижевская правда, 1936, 24 сентября. 
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улучшения партийного руководства общественными организациями 

регулярно обсуждались на заседаниях бюро и пленумах обкома, горкома, 

райкомов; на областных, городских и районных партийных конференциях. 

В повышении политической и трудовой активности рабоче-

крестьянских масс в годы первых пятилеток значительно возросла роль 

Советов. Особенно ярко выражалась политическая активность трудящихся во 

время отчетно-выборных кампаний Советов. На выборах в 1927 году в 

городах Удмуртии участвовало 51,6 процента, в 1929 году – 74,4 процента, то 

уже в 1934 году – 89,9 процента избирателей. Таким образом, выборы в 

Советы укрепили советский аппарат, приблизили его к трудящимся. Итоги 

выборных кампаний продемонстрировали рост авторитета и влияния 

партийных организаций среди рабочих и крестьян, их дальнейшее сплочение 

вокруг партии. 

В соответствии с решениями XVI съезда ВКП(б), принявшего лозунг 

«Профсоюз – лицом к производству», местные профсоюзные организации 

становились непосредственными организаторами массового 

социалистического соревнования на заводах, фабриках и стройках. 

Удмуртский областной Совет профсоюзов в начале пятилетки занимал 

«хвостистскую» позицию.274 Он крайне мало уделял внимания повышению 

роли профсоюзов в борьбе за улучшение производства. Профсоюзы УАО 

занимались главным образом защитой интересов членов союзов и культурно-

бытовыми вопросами. В связи с этим Областной комитет партии принял ряд 

действенных мер по улучшению работы профсоюзов. В октябре 1930 года по 

решению обкома партии было проведено обследование союза рабочих 

Ижзавода, объединявшего более 50 процентов членов профсоюзов УАО. В 

ходе  обследования вскрылись крупные недостатки в руководстве союзом. 

Обсудив результаты обследования бюро обкома вынесло решение о смене 

руководителей союза и наметило меры по улучшению его работы. По такой 

                                                 
274 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.60, л.5. 
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же причине было обновлено руководство союзами кожевников и обувщиков, 

рабочих местной и строительной промышленности.275 

XIV областная  партийная конференция (январь 1932 г.) определила 

основные направления работы профсоюзов: 1) развертывание 

социалистического соревнования – как основное звено в работе профсоюзов; 

2) усиление участия профсоюзов в хозяйственной жизни; 3) постановка 

культурно-воспитательной работы на службу социалистического воспитания 

рабочих; 4) внедрение общественных начал в профсоюзную работу276 и т.д. 

При этом Областная партийная организация в связи с интенсивным 

развитием промышленности и других отраслей народного хозяйства 

республики заботилась о вовлечении в профсоюзы новых членов, особенно 

из среды рабочих. Так, на 1 января 1928 года в составе фабрично-заводских  

комитетов Удмуртии было 1153 человека, в т.ч. 41,2 процента рабочих, а 

через год доля рабочих увеличилась до 43,5 процента при том же составе 

ФЗМК.277 Активизировалось в деятельности профсоюзов и участие удмуртов. 

Только за 1933 год их доля в составе профсоюзов области возросла с 12,6 до 

14,3 процента.278 

Обком, горкомы и райкомы партии укрепляли профсоюзные 

организации руководящими кадрами, направляли их главное внимание на 

вопросы освоения новой техники и повышение производительности труда, 

развитие социалистического соревнования и укрепления трудовой 

дисциплины, повышение материального и культурного уровня рабочих и 

служащих. Одновременно в период социалистической индустриализации 

страны неизмеримо повышалась организаторская и воспитательная роль 

ленинского комсомола среди рабоче-крестьянской молодежи. Постоянная 

забота партии об укреплении комсомола и повышении его роли в 

социалистическом строительстве обеспечила успех комсомольским 

                                                 
275 Там же, д.85, л.3. 
276 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.116, л.49. 
277 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.69. 
278 ПАУО, ф.16, оп.11, д.604, л.28. 
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организациям в выполнении стоящих перед ними боевых задач, в 

осуществлении многих их начинаний. В постановлении ЦК ВКП(б) «Об 

очередных задачах комсомольской работы и задачах партийного руководства 

комсомолом» от 11 февраля 1929 года указывалось, что «в качестве 

ближайшего помощника партии комсомол должен мобилизовать все свои 

силы и энергию масс молодежи на содействие к разрешению основных задач 

социалистического строительства и реконструкции народного хозяйства.»279 

Ленинский комсомол все больше охватывал своим влиянием рабоче-

крестьянскую молодежь. Комсомольская организация Удмуртии с 1 января 

по 1 ноября 1926 года выросла с 6,6 тыс. до 8,5 тыс. членов. Рабочая 

прослойка в ней повысилась за это время до 48 процентов, значительно 

укрепился национальный состав организации за счет удмуртов (с 38,9 до 42,6 

процента).280  Комсомолу постоянное внимание уделяла областная партийная 

организация. Вопросы о деятельности комсомольской организации 

обсуждались на областных, заводских партийных конференциях, пленумах 

ОК ВКП(б), горкомов, райкомов партии. С годами организация комсомола 

росла и крепла. К началу 1933 года комсомол области объединил около 15 

тысяч членов, в т.ч. в его рядах насчитывалось свыше 50 процентов 

удмуртов. Одной из крупных являлась комсомольская организация 

Ижзавода. В ней насчитывалось 5849 человек.281 

Перестройка работы комсомольской организации на предприятиях 

проводилась с целью максимального их приближения к решению 

производственных задач. Регулярно стало практиковаться проведение 

совместных партийно-комсомольских собраний на заводах, фабриках и 

стройках, на их обсуждение ставились важные хозяйственно-политические 

вопросы. Также Коммунистическая партия большую заботу проявляла по 

осуществлению идейно-политического воспитания коммунистов, 

комсомольцев и всех трудящихся. При этом партия неизменно 
                                                 
279 КПСС в революциях…, т.4, с.163. 
280 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.3, л.6, 52. 
281 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.264, 292. 
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руководствовалась указанием В.И.Ленина о том, что «для коммунистической 

партии, как авангарда в борьбе, должно быть основной задачей – помочь 

воспитанию и образованию трудящихся масс, чтобы преодолеть старые 

привычки, старые навыки, оставшиеся нам в наследие от старого 

строя».282Руководствуясь этими указаниями ЦК ВКП(б) регулярно принимал 

решения о формах и методах политпросвещения на очередной учебный год, в 

которых требовал, чтобы вопросы теоретической и политической работы 

постоянно находились в центре внимания партийных организаций. Важную 

роль в этом отношении играли постановление ЦК ВКП(б) «О партийной и 

массовой работе в цехе и бригаде» от 21 марта 1931 года283 и директивные 

указания XVII съезда ВКП(б) партии, в которых были определены 

конкретные формы, методы и основные направления идейно-политического 

воспитания широких масс трудящихся. 

Руководствуясь этими директивными документами, Удмуртская 

областная партийная организация стала теснее увязывать политическую 

учебу с практическими задачами предприятий и строек, помогать 

проведению хозяйственно-политических кампаний. Прежде всего была 

реорганизована сеть политпросвещения. Вместо единых партшкол 

создавались диффиринцированные школы и кружки с учетом 

общеобразовательной и политической подготовленности слушателей. Были 

созданы начальные партшколы с 3-4 месячным сроком обучения, ставшие 

основной формой массового начального политобразования; 

организовывались кружки текущей политики, а также краткосрочные курсы 

для подготовки агитаторов; для  партийного актива создавались кружки по 

изучению отдельных теоретических и политических проблем, вечерние вузы, 

расширялись вечерние совпартшколы и т.д. Таким образом, 

организационные мероприятия позволили партийной организации провести 

большую работу по вовлечению коммунистов и беспартийных в сеть 

                                                 
282 Ленин В.И., Полн. Собр. Соч., т.41, с.400. 
283 Первичная партийная организация. Документы КПСС, с.220-225. 



92 
 

партпросвещения.284 Так, в 1933-1934 учебном году в партийных 

организациях области функционировало 875 школ и кружков, в которых 

обучалось 15852 человека, из них члены и кандидаты в партию составляли 55 

процентов. (См.: Приложение, табл.7.) К концу пятилетки почти все 

коммунисты, комсомольцы и беспартийный актив рабочих были охвачены 

различными формами политической учебы.285 

Улучшению массово-политической работы способствовала  

качественная подготовка пропагандистских кадров. В.И.Ленин отводил 

решающую роль в повышении идейно-теоритического уровня и 

действенности марксистско-ленинского образования пропагандистам.286 В 

своей деятельности партийные организации страны, в том числе Удмуртии, 

руководствовались ленинскими  принципами подбора пропагандистских 

кадров, с учетом их образования, идейной убежденности. Так, уже в начале 

1926 года агитационно-пропагандистский отдел ОК ВКП(б) принял решение 

о подготовке новых пропагандистских кадров, поставил задачу о создании 

отряда пропагандистов-удмуртов. Постановления бюро ОК ВКП(б) от 10 

декабря 1928 года, 10 апреля 1930 года, 7 сентября 1932 года и другие также 

предполагали усиление работы по подготовке пропагандистов.287 

Проделанная работа областной партийной организации способствовала росту 

и закреплению состава пропагандистов, особенно по Ижзаводу. С 1928 года 

по 1934 год в партийной организации завода количество агитаторов 

увеличилось с 25 до 207 человек, или в 8 раз. Значительно вырос их 

образовательный уровень.288 В 1936 году действовало 6 агитколлективов 

(каждый возглавлял секретарь партийной организации), 32 агитгруппы (во 

главе с партгрупоргами). Всего по Ижзаводу насчитывалось 326 агитаторов, 

                                                 
284 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.705, л.1-2. 
285 Волкова Н.Б. Деятельность Удмуртской партийной организации по подготовке и воспитанию рабочих 
кадров республики в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.). – Автореф.дисс… канд. Ист. Наук. – 
Свердловск, 1979. 
286 См.: Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.47, л.194. 
287 Социально-экономическое развитие Удмуртии в период социализма. (Межвузовский сборник статей). – 
Ижевск, 1977, с.73. 
288 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.705, л.3. 
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из них членов ВКП(б) – 212, кандидатов в члены ВКП(б) – 84, 

сочувствующих – 23 и 7 комсомольцев.289 

Для оказания помощи агитаторам были организованы постоянно 

действующие семинары, которые способствовали расширению их 

специальных и педагогических знаний, повышению методического 

мастерства. 

 Важной формой политмассовой работы в годы второй пятилетки 

являлось регулярное проведение на предприятиях и стройках «политдней», 

способствующих повышению политической и производственной активности 

рабочих коллективов. Например, исключительно плодотворно проходили 

политдни на Ижзаводе, где ход подготовки к ним заранее обсуждался на 

совещаниях секретарей первичных партийных организаций (с обязательным 

присутствием членов партийного комитета завода). Беседы в «политдни» 

проходили как в цехах завода, так и по месту жительства рабочих. 26 декабря 

1936 года в цехах Ижзавода были проведены открытые партийные собрания, 

где отмечалось, что проведение «политдней» значительно повлияло на 

повышение трудовой дисциплины, рост производительности труда.290 

Мощным средством идеологического воспитания трудящихся являлась 

партийно-советская печать, выступавшая боевой помощницей партийной 

организации области в мобилизации масс на выполнение планов 

социалистического строительства. В период социалистической 

индустриализации возросли количество и тираж газет и журналов, 

издаваемых в Удмуртской автономной республике. Так, если в 1925 году в 

Удмуртии издавалось всего 6 газет (4 областные, 2 уездные и 2 молодежные), 

с общим тиражом 23 тысячи экземпляров, то к началу 1936 года по области 

выходило 42 областных, районных и многотиражных газет на удмуртском и 

русском языках, разовым тиражом 91 тысяча экземпляров.291 Развертывало 

свою деятельность издательство «Удкнига». В 1929 году оно приступило к 
                                                 
289 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.225, л.24. 
290 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.759, л.65; оп.12, д.244, л.25,77. 
291 См.: Очерки истории Удмуртской АССР, т.2, с.131, 195. 
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выпуску Библиотечки марксистско-ленинской литературы на удмуртском 

языке, массовыми тиражами печатались произведения удмуртских 

писателей, классиков русской литературы, учебники. Если в 1928 году было 

издано 35 названий книг, то в 1937 году – 117 названий. Тираж их 

соответственно возрос с 85 до 1010 тысяч экземпляров.292 

Таким образом, партийная организация Удмуртской автономной 

республики, являясь боевым отрядом Коммунистической партии, в период 

социалистической индустриализации постоянно совершенствовала формы и 

методы партийно-организационной и идейно-воспитательной работы в 

массах. В упорной борьбе против троцкистов, правых оппортунистов, 

великодержавных шовинистов и буржуазных националистов она 

сплачивалась идейно, укреплялась организационно, последовательно 

проводила ленинскую политику ЦК партии на построение социализма в 

нашей стране. 

 

3. Деятельность Удмуртской партийной организации по реконструкции 
и строительству новых промышленных предприятий. 

 

В.И.Ленин научно обосновал важность не только быстрых темпов 

восстановления промышленности, но и осуществление нового 

индустриального строительства. «Непонимание дела, - писал он, - получается 

чудовищное, слышатся речи: сначала восстановим хоть частью старое, 

прежде чем строить новое…». 293 Также огромной заслугой В.И.Ленина было 

определение путей решения проблемы источников и методов накопления для 

развития промышленности.294  Реально оценивая возможности и трудности, 

В.И.Ленин вместе с тем заявлял, что это дело «отнюдь не безнадежное». 

Только подходить к нему надо, прежде всего с политических позиций». Без 

правильного политического подхода к делу, - писал он, - данный класс не 

                                                 
292 Там же, с.195. 
293 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.42, с.343. 
294 См.: Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.45, с.209-210, с.405. 
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удержит своего господства, а, следовательно, но сможет решить и своей 

производственной задачи».295 

 Выполняя ленинские указания, Коммунистическая партия уделяла 

большое внимание обеспечению социалистической реконструкции и новому 

капитальному строительству промышленных предприятий. Решение этой 

проблемы нашло конкретное выражение в решениях XIII - XVII съездов 

партии. При этом подчеркивалось возможность о внутрипромышленном 

накопления, т.к. они должны были пойти, прежде всего, на новое 

капитальное строительство – важнейший элемент политики 

индустриализации. В октябре 1926 года Г.К.Орджоникидзе, выступая на 

собрании в Ростове-на-Дону, говорил, что «оставшиеся нам в наследство 

заводы и фабрики почти все загружены. Надо строить новые заводы и 

фабрики. Всякие разговоры об индустриализации без построения новых 

фабрик и заводов это пустая болтовня».296 Формулируя наиболее правильный 

подход к распределению средств на осуществление плана капитального 

строительства, партия определила, что он должен исходить из 

целесообразного развития народного хозяйства в целом, с учетом 

национальных районов. Несмотря на то, что в 1926-1928 годах началось в 

стране сооружение таких крупных гигантов тяжелой индустрии, как 

Днепрогэс, Сталинградский тракторный, Ростовский завод 

сельскохозяйственных машин (Россельмаш) и других, на строительстве 

которых требовались сотни миллионов рублей капиталовложений, партия и 

Советское правительство считали необходимым уже в эти годы выделить 

значительные суммы финансовых средств на промышленное строительстве в 

Удмуртской автономной области. Уже в 1926 году Ижзаводу было выделено 

(включая жилстроительство) капиталовложений на сумму 3,477,260 

                                                 
295 См.: Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.42, с.279.  
296 Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи, т.1. – М., 1956, с.464. 



96 
 

рублей.297 Одновременно осуществлялась реконструкция старых 

производств.298 

Проводились ремонтно - строительные работы на предприятиях 

местной промышленности. Уже в первом полугодии 1926 года на эти цели -

капиталовложения составили 50,626 рублей. При этом капиталовложения на 

новое строительство значительно превысили капиталовложения, выделенные 

на капитальный ремонт.299 (См.: Приложение, табл.8) 

Москва, Ленинград и другие крупные города страны оказывали 

огромную помощь Удмуртской автономной области, но всех ее ходатайств и 

просьб удовлетворить не могли, так как Советское государство в то время 

располагало ограниченными денежными и материальными ресурсами. 

Внутри области партийные и советские органы проводили настойчивую 

борьбу за осуществление режима экономии, за рациональное использование 

денежных средств и стройматериалов, за повышение эффективности 

капиталовложений. 

Первые итоги реконструкции подвела XI областная партийная 

конференция (1927 г.). Она отметила увеличение роста мирной продукции на 

Ижзаводе, улучшение ее качества и снижение брака. В местной 

промышленности продукция стеклозавода увеличилась на 30,83 процента, 

фабрики охотружей – на 122,54 процента, винокуренного завода – на 59,55 

процента. При этом значительно улучшилась ее качественная сторона. 

Себестоимость изделий стеклозаводов снизилась на 5,4 процента, ружей – на 

4,2 процента, спирта – 16,24 процента. Розничные цены в среднем на 

вырабатываемую продукцию снизилась на 10,51 процента.300  

Строить новые объекты приходилось в исключительно трудных 

условиях. 12 имевшихся строительных организаций были мелки и 

маломощны, располагали недостаточными средствами, строительной 

                                                 
297 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.30, л.493. 
298 Ижевская правда, 1925, 7 ноября; ЦГА РСФСР, Ф.390, оп.3, д.659, л.38-39. 
299 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.52, л.6. 
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техникой, специалистами и не имели организационного опыта строительства 

промышленных объектов.301 Темпы строительства в промышленных 

предприятиях систематически обсуждались на областных, Ижзаводской и 

районных партконференциях, пленумах, уезных комитетах партии, 

подвергались суровой, но справедливой критике. Так, мартовский (1928 г.) 

Пленум ОК ВКП(б) указал бюро областного комитета партии на серьезные 

недостатки в руководстве строительными работами на Ижзаводе. Заврайком 

получил конкретные указания – обеспечить работу строительных 

организаций необходимым партийным руководством; максимально 

развернуть во время строительного сезона работу производственных 

совещаний; организовать, где это будет возможно, партийные, 

комсомольские ячейки, прикрепить к отдельным постройкомам членов 

секций Горсовета.302 

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

перспективы развития местной промышленности. Например, в стекольной 

промышленности намечалось расширение производства Сюгинского завода, 

с установкой новейших, по тому времени, печей системы «Гоббе». В 

пищевой и винокуренной промышленности предусматривалось произвести 

дооборудование Дебесского маслозавода и Голющурминского завода. Такие 

же мероприятия намечалось провести в лесообрабатывающей, металлической 

и текстильной промышленности. По окончании реконструкции основной 

капитал промышленности увеличивался на 14,861 тыс. рублей. Годовая 

                                                 
301 Очерки истории Удмуртской АССР, т.П, с.144. 
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прибыль увеличивалась на 1,763 тыс. рублей, валовая стоимость продукции 

на 8,376 тыс. рублей.303 

 Особое значение для ускорения индустриализация имели 

реконструкция существующих и строительство новых предприятий 

строительных материалов, так как в 1927 году только для проведения 

строительных работ в Ижевске требовалось 4 млн. штук кирпича.304  Поэтому 

партийные и хозяйственные органы держали 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 

Глазове мощностью более 9 млн. штук кирпичей в год.305 

Определенные успехи были достигнуты в области электрификации 

УАО. В 1928 году на территории Удмуртии имелось 102 электростанции 

общей мощностью 39556 киловатт-часов.306  Намечалось построить к концу 

1928 – началу 1929 года две электростанции: в г. Глазове, мощностью 500 

киловатт-часов и в г. Можге на 150 киловатт-часов. Провести изыскательные 

работы по строительству силовой станции в г. Ижевске.307 

За указанные годы была проведена значительная работа по 

реконструкции Ижзавода. Только за 1927-1928 гг. было завершено 

строительство и осуществлен пуск нового мартена;308  выпущена новая 

партия горизантально-фрезерных станков;309 собран первый в Советском 

Союзе мотоцикл.310 Завод оснащался современной техникой, осваивалось 

производство специальных высококачественных сталей и т.д. Указанным  

успехам строительства и реконструкции промышленных предприятий 

способствовало создание акционерного общества «Удмуртстрой».311 
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В целом 1926-1928 гг. явились важным этапом в индустриализации 

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 промышленность 

Удмуртской области в годы первой пятилетки был рассмотрен на XII 

Областной партийной конференции (июль 1929 г.).312 Общая сумма 

капиталовложений во все отрасли хозяйства увеличилась в 9 раз, или на 188 

млн. рублей. Причем расходы на развитие крупной промышленности 

увеличивались в 19,9 раза.313  С целью претворения в жизнь лозунга «Из 

крестьянского дома в общую мастерскую», намечалось довести предприятий 

кустарной промышленности до 571, против 149 первого года пятилетки. В 

целом основные фонды промышленности возрастали в 63 раза.314 Эти цифры 

отражают курс на преимущественное развитие крупного машинного 

фабрично-заводского производства, в том числе металлургической, 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. 

Важным фактором ускорения индустриализации УАО явилось 

строительство железной дороги Ижевск-Агрызь. Эта дорога дала 

возможность установить прочную связь с промышленным центром 

Удмуртии и одновременно доставлять, более дешевле, сырье на строящиеся 

предприятия – Бумкомбинат и завод по сухой перегонке дерева. В 

последующем отправлять их продукцию на рынок сбыта. Капиталовложения 

для строительства железной дороги составили 14580 тыс. рублей. Большую 

перспективу развития промышленности в южной части Удмуртии открывало 

                                                 
312 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.224, л.70-71, 78, 105, 107-108. 
313 Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках РСФСР, 
с.73. 
314 ПАУО, Ф16, оп.10, д.224, л.70,105. 
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строительство железной дороги от Можги до Елабуги.315 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 источники 

финансирования капитального строительства. Если в 1925-1928 гг. большая 

часть капиталовложений (61,8 процента) в промышленность осуществлялась 

за счет средств местного бюджета, самих предприятий и хозяйственных 

организаций, то в период 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.316 

 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 гг. чистый доход 

промышленных предприятий области составил более 8 млн. рублей вместо 

1,8 млн. рублей в 1923-1924 гг. Только сокращение управленческого 

аппарата по области на 20 процентов позволило получить свыше 418 тыс. 

рублей экономии.317  Трудящиеся Удмуртской автономной области, как и 

всей страны, по призыву партии подписывались на государственные займы, 

выпускавшиеся ежегодно с 1927 года. Если по первому «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.318 

                                                 
315 Ижевская правда, 1927, 17 февраля. 
316 Удмуртия за 15 лет в цифрах, с.247;20 лет автономии Удмуртии, с.97; ЦГА УАССР, Ф.Р-724, оп.1, д.208, 
л.72. 
317 Очерки истории Удмуртской АССР. Т.П, с.141. 
318 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.261, л.51; оп.11, д.298, л.1,6. 
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 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.319 

Распределение капиталовложений по отраслям фабрично-заводской 

промышленности УАО отразило курс на преимущественное развитие лесной, 

текстильной и металлообрабатывающей промышленности, выраженный в 

решениях XI-XIII областных партийных конференций. 

Данные об объеме капиталовложений за годы первой пятилетки (по 

отраслям, в тыс. руб.)320: 

Лесная                                        -     10162,0     Стекольная               - 1315,5 

Текстильная                               -     6500,0       Лесохимическая      -  990,0 

Металлообрабатывающая        -     4218,3       Пищевая                    -87,9  

Характерной чертой капиталовложений являлось то, что основная 

часть их направлялась не в местную (подчиненную облсовнархозу) 

промышленность, а в союзную и республиканскую промышленность. 

Как и по всей стране расходы на строительство новых предприятий 

УАО значительно превышали затраты на расширение и реконструкцию 

старых.321 (См.: Приложение, табл.9). 

 Вопросы строительства обсуждались на XIII и XIV областных 

партийных конференциях, пленумах и бюро ОК ВКП(б).322  Конкретные 

задачи промышленного строительства области и пути их осуществления 

рассмотрела партконференция строителей, проходившая с 9 по 13 января 

1932 года.323 

Вся деятельность Удмуртской областной партийной организации была 

направлена на формирование кадров строителей, способных своевременно и 

качественно выполнять строительные работы, так как основную рабочую 

силу на стройках УАО в годы первой пятилетки составляли сезонники, 
                                                 
319 Очерки истории Удмуртской АССР,  т.П, с.142.  
320 Ижевская правда, 1929, 10 апреля; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.224, л.70,78,105,107,108. 
321 Ижевская правда, 1929, 10 апреля. 
322 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.224, л.1; д.318, л.3; оп.11, д.116, л.41; д.16, л.3; д.17, л.1; д.60, л.29. 
323 ПАУО, Ф.159, д.28, л.1; д.33, л.29. 
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являвшиеся главным источником формирования коллективов строителей. 

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

отходников на проведение реконструктивных работ и строительство новых 

производств в г. Ижевске. Объявленный облколхозсоюзным и отделом 

реконструкции Ижзавода ударный двухдекадник (октябрь 1931 г.) по 

вербовке отходников не дал положительных результатов. Из прибывших 

7459 человек, ушло со строительства – 4210. Объяснялось это тем, что 

большинство сезонников 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.324 

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

создания постоянных кадров строительных рабочих, особенно на Ижзаводе, 

путем формирования их через специальные учебные 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 кружках 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 

строительных площадях) 2983 рабочих. С целью закрепления кадров 

строителей для них возводилось жилье, организовывались столовые, 

улучшалось снабжение продуктами питания и промтоварами.325  

Большие трудности вызывал разрыв между потребностью в 

строительных материалах и их производством. Поставка кирпича, 

пиломатериалов, бутового камня не удовлетворяла полностью нужд 

строительства.326 ОК ВКП(б) в октябре 1931 года на основе решений 

июньских (1931 г.) пленумов ЦК ВКП(б) и краевого комитета партии в г. 

Ижевске организовал Трест  стройматериалов, на которой была возложена 

задача создания базы строительных материалов для развернувшегося в 
                                                 
324 Ижевская правда, 1931, 3 и13 октября; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.121, л.75; Ф.159, оп.1, д.33, л.75,77. 
325 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.33, л.75; д.59, л.25. 
326 ЦГАОР СССР, Ф.5451, оп.14, д.133, л.62; ЦГА РСФСР, Ф.406, оп.7, д.1313, л.108. 
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городе жилищно-коммунального и социально-культурного строительства. В 

состав Треста вошло 4 кирпичных завода, лесопильный завод и карьеры 

бутового камня (на станции Кукмар). Разработана производственная 

программа – в 1932 году дать строительству 25 млн. штук кирпича, 9 тыс. 

кубических метров пиломатериала, 104 тыс. кубических метров бутового 

камня.327  Однако дефицит в кирпиче не удалось преодолеть. Особенно 

трудно было с поставкой строительных материалов, которые сама область не 

производила (цемент, краски), так как в первую очередь снабжались ударные 

стройки пятилетки. Крайне слабой была техническая база строительства. 

Механизмов на стройках не применялось. 

Крупным недостатком первых лет пятилетки являлось строительство 

без утвержденных проектов и смет. Договорные обязательства строящие 

организации с Удмуртстроем не заключали. Все это нередко вело к 

переделкам построенного, отражалось на качество строительства, вело к 

нарушению финансовой дисциплины.328 В связи с этим Областная партийная 

организация вела настойчивую борьбу за преодоление этих трудностей и 

недостатков, за улучшение организации строительства. XIII областная 

партийная конференция (май 1930 г.) потребовала, чтобы  заказчики 

обеспечивали строителей проектно-сметной документацией; улучшения 

планирования строительства 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 стоимости 

строительных работ. Так, в условиях огромных трудностей под руководством 

Удмуртской областной парторганизации, в годы первой 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 

                                                 
327 ПАУО, ф.16, ОП.11, Д.121, Л.25. 
328 ПАУО, ф.16, ОП.10, Д.269, Л.40-42. 
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осуществлении социалистической индустриализации в Удмуртии, отметили, 

что за истекшее время областная парторганизация достигла значительных 

успехов в деле преодолении трудностей капитального строительства и 

реконструкции действующих предприятий. ОК ВКП(б) сумел организовать 

поставку стройматериалов за счет мобилизации внутренних ресурсов. Так, за 

период с XIII партконференции (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 промышленности возрос 

с 73 тыс. рублей в 1930 году до 728 тыс. рублей на 1 октября 1931 года или 

почти в 10 раз. Мощность кирпичных заводов по сырцу увеличилась с 4,5 

мил. iтук до 17 млн. штук кирпича.329 

Большие изменения произошли в местной промышленности области. 

Если к XIII партконференции насчитывалось 4 лесопильных завода, то к 

концу 1931 года построили 3 новых крупных предприятия: Можгинский 

завод дубильных экстрактов «Удмурт»;330  по одному лесопильному цеху при 

Ижевском и Можгинском деревообрабатывающих комбинатах, стоимостью 

свыше 1200 тыс. рублей.331 Появились кооперативные предприятия: 

Можгинский древошерстный завод, в Вавожском районе Б-Можгинский 

крахмалопаточный, Пудемский листопрокатный заводы, стеклозаводы 

«Химик», Калиновский и другие.332 Всего в 1931 году новые отрасли 

производства в Удмуртии составили около 25 процентов всей 

промышленности.333 

Расширились и механизировались многие фабрично-заводские 

предприятия, относящиеся к промышленности ОСНХ: построили 

обжигательные печи на Ижевском чугунно-литейном заводе,334 освоили 
                                                 
329 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.16, л.128; д.121, л.24. 
330 Здесь в первые в СССР начали изготовлять дубильный экстракт из ивовой коры, раннее ввозившее из за 
границы. 
331 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.121, л.131. 
332 30 лет Советской Удмуртии. – Ижевск, 1950, с.53. 
333 Очерки истории Удмуртской АССР, т.П., с.165. 
334 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.121, л.17. 
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производства ковкого чугуна; увеличился ассортимент ружей; 

реконструировали Игринский химдревзавод. Заново была создана пищевая 

промышленность, состоявшая из механизированных хлебозаводов и пекарен, 

мясокомбинатов, маслозаводов и других пищевых предпряитий.335 

Большие изменения произошли в к кожевенно-обувной 

промышленности. 1931 году все цеха обувного гиганта построенного в г. 

Сарапуле в сентябре 1929 года, вступили в строй. Производственная 

мощность обувной фабрики возросла до 1100,0 тыс. пар обуви в год. 

Подвергся капитальному ремонту кожзавод, на которой израсходовали 84 

тыс. рублей.336 Укрепление материально-технической базы способствовало 

увеличение мощностей кожевенно-обувных предприятий. 

Крупной новостройкой в годы первой пятилетки являлось Ижевская 

газогенераторная станция («Ижгрэс») являвшаяся по существу первым в 

СССР по своему объему и размерам объектом.337 16 сентября 1930 года бюро 

ОК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О ходе подготовительных работ к 

строительству Ижгрэс». В принятом постановлении предусматривалось 

создание партийного ядра, из числа лучших членов ВКП(б), направленных на 

строительство. Бюро обязало фракцию Горсовета до 1 апреля 1931 года 

принять конкретные меры для подготовки строительной площадки. 

обеспечения ее стройматериалами.338 

Строительство Ижгрес развернулось с весны 1931 года. Оно велось 

отходниками Селтинского, Сюмсинского и Н-Мултанского районов 

Удмуртской области.339 Коллективу строителей приходилось преодолевать 

большие трудности. Работали в зимних условиях, что порой отрицательно 

сказывалось на качестве. Не хватало жилья, продуктов питания. 

Руководители стройки не имели достаточного опыта, а рабочие 

квалификации. При этом нагрузка на каждого строителя увеличивалась почти 
                                                 
335 Очерки истории Удмуртской АССР, т.П., с.166; Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.270. 
336 Сарап. Фил. ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.48, л.67; д.66, л.553. 
337 ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.7. 
338 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.323, л.199; оп.11, д.17, л.1. 
339 Ижевская правда, 1931, 3 и 13 октября. 
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в двое, так как хронический недостаток рабочей силы составлял 30-40-50 

процентов. Партийная, профсоюзная и комсомольская организаций только 

создавались и еще не уяснили полной меры своих задач.340 

Учитывая трудности строительства, большую помощь коллективу 

строителей оказывал ОК ВКП(б). С 25 июля по 2 августа 1931 года он 

организовал обследования строительства, итоги которого были обсуждены на 

очередном заседании  бюро ОК партии. Вскрыв недостатки, бюро ОК ВКП(б) 

наметило меры практической помощи стройки. Они выражались, прежде 

всего, в закреплении строительных кадров. К осени 1931 года было 

подготовлено для стройки 25 десятников, 250 бетонщиков, 50 арматурщиков, 

100 плотников, 80 каменщиков. Организовано ученичество по подготовке 

каменщиков и плотников, где обучалось свыше 125 юношей. Значительно 

улучшили жилищные условия.341 

В конце 1931 года окрепли партийная, профсоюзная и комсомольская 

организация строительства. По серьезному стали вскрывать свои недостатки 

в работе. Улучшилось повседневная воспитательная и организаторская 

работа коммунистов среди строителей. Партийная организация 

строительства, в короткий срок сумела организовать социалистическое 

соревнование, движение ударничества. 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-и часовая рабочий день, отказывались от выходных 

дней.342 Результат этой перестройки значительно повлиял на повышение 

производительности труда, досрочное выполнение стройфинплана. 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 процента и декабря – на 216 процентов. В 

целом стройфинплана 1931 года был выполнен на 101,23 процента. Освоено 
                                                 
340 Ижевская правда, 1931, 3 и 13 октября; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.17, л.16. 
341 ПАУО, Ф.16, оп. 11, д.40, л.1, 13, 18. 
342 Там же, о.16, оп.11, д.17, л.16; д.40, л.2; д.174, л.1. 
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капиталовложений 4154,4 тыс. рублей. При этом средняя годовая выработка 

на одного рабочего составила 105 процентов.343 1 января 1932 года ОК 

ВКП(б) поздравил рабочих и инженерно-технический персонал с победой 

завершения строительства первой очереди Ижгрэс.344 

В годы первой пятилетки было построено несколько предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции. Учитывая, что область 

являлась производителем льна, областной комитет партии и облисполком 

организовали строительство льнозаводов. Контроль заходом их 

строительства ОК ВКП(б) осуществлял через Глазовскую групповую контору 

«Льноконопловодстрой», так как выращивание льна было в основном в 

северных районах Удмуртии. При всестороннем содействии областной 

партийной организации в течении 1931 года были построены и оборудованы 

Глазовский, Балезинский, Ярский, Понинский, Кезский и Святогорский 

льнозаводы.345 

Самые крупные реконструктивные работы в первой пятилетки были 

произведении на Ижзаводе. Важность реконструкции этого предприятия 

подчеркивалось ЦК ВКП(б), III краевой (январь 1932 г.) и XIV областной 

(январь 1932 г.) партконференциями, пленумами и заседаниями бюро 

краевого и областного комитетов 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 

будет представлять идеальную базу качественного металла. Даже теперь 

ижевская сталь успешно конкурирует со шведской сталью. Завод имеет на 

месте кадры прекрасных знатоков своего дела, передающих свой опыт из 

                                                 
343 ЦГА РСФСР, Ф.406, оп.7, д.1313, л.45; ПАУО, Ф.16, оп. 11, д.174, л.1. 
344 Из 41 объекта электростроек страны, оканчивающих строительство в 1932 году, строители Ижгрэс по 
выполнению годового плана вышли на 2 место в СССР, после Кемеровской области. (ПАУО, Ф.16, оп.11, 
д.40, л.3.) 
345 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.60, л.55. 
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поколения в поколения. Совершенно очевидно, что такая крупная величина 

промышленности, как Ижевский завод, требует реконструкции».346 

Подготовка к основной реконструкции Ижзавода осуществлялось под 

руководством обкома партии и облисполкома, которые непосредственно 

руководили составлением плана реконструктивных работ. 5 апреля 1931 года 

ВСНХ РСФСР утвердил план реконструкции Ижзавода. Планом 

предусматривалось увеличение энергетического хозяйства, реконструкция 

транспорта и постройка паровозного депо, строительство ряда новых цехов, 

мастерских и других производственных объектов, оснащенных передовой 

техникой, превратить прочную базу высокогокачественного металла.347  

В январе 1931 года в строительной организации Ижзавода была создана 

партийная организация. Она организовалась из числа коммунистов 

заврайкома, мобилизованных на проведение реконструкции 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 коренной национальности 

– удмуртов. С 1 февраля 1931 по 1 января 1932 года количество удмуртов в 

составе строительной парторганизации увеличилось с 3 до 138, а общая 

численность членов и кандидатов ВКП(б) с 166 до 700, тоесть более чем в 

четверо. Увеличение количества коммунистов приводило к расширению сети 

партийных ячеек. Если на 1 февраля 1931 года в строительной организации 

имелось 3 ячейки, то 1 февраля 1932 года насчитывалось 20. (См.: 

Приложение: Табл.10.) При этом парторганизация укреплялась за счет 

привлечения в ряды ВКП(б) лучших рабочих – строителей, старых 

производственников. Так, в составе принятых кандидатов 43 процента 

составляли имеющие производственный стаж 5 и более лет.348 

                                                 
346 Цитируется по кн.: Фомичева А.М. Ижевская сталь. – Ижевск, 1977, с.126. 
347 ПАУО, Ф.159, оп.1, д.48, л.1,2. 
348 ПАУО, Ф.159, оп.1, д.33, л.44-47. 
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За рассматриваемый период комсомольская организация строителей 

увеличилось почти в двое (с 255 до 508 человек), в том числе количество 

удмуртской молодежи в 2,5 раза (с 8 до 20 процентов).349 

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

партийной работы», бюро Удмуртского обкома ВКП(б) приняло ряд решений 

о перестройке работы партийной организации строительства. В октябре 1931 

года вопрос о задачах партийно-организационной работы в деле 

развертывания реконструкции Ижзавода обсуждался на пленуме обкома. 

Пленум указал на усиление партийно-организационной работы. Подчеркнул 

необходимость расстановки партийных сил так, чтобы обеспечить в первую 

очередь важнейшие строительные площадки завода.350 Выполняя решения 

пленума, была перестроена структура партийной организации строительства. 

В каждом цехе (основном объекте строительства) создавались партийные 

ячейки, на небольших объектах партийные группы. Выделялись партийные 

организаторы. Например, на 1 января 1932 года было организованно 63 

партгруппы и выделен 31 партийный организатор.351 Вместе с созданием 

партийных ячеек и партгрупп улучшилось расстановка коммунистов. Велась 

настойчивая борьба за то, чтобы направить их на решающие участки 

строительства.352 Проводимые мероприятия способствовали усилению 

партийного влияния на ведение строительных работ, увеличению 

производительности труда и воспитанию рабочих в духе социалистической 

сознательности. 

Большое внимание партийная организация строительства уделяла 

вопросом внедрения передовых методов труда. В начале 1932 года 

партийный комитет (ПК), обобщив опыт работы звеньевой системы труда, 

впервые примененный на Гольянском карьере  и в котельном цехе Ижзавода, 

принял ревозолюцию «О применении звеньевой и индивидуальной системы 

                                                 
349 Там же, Ф.159, оп.1, д.33, л.55. 
350 Там же, Ф.16, оп.11, д.17, л.1; Ф.159, оп.1, д.33, л.50-51.  
351 Там же, Ф.159, оп.1, д.33, л.45. 
352 ПАУО, Ф. 159, оп.1, д.33, л.48-49. 
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оплаты и учета труда». В ней было отмечено, что «звеньевая система 

организации труда оправдала себя, как лучшая форма борьбы за выполнение 

стройфинплана, так как она повышает заинтересованность каждого рабочего 

в количестве выполненной им работы на участке, создает стимул увеличения 

производительности труда».353 Партийный комитет обязал 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 бригады. Бригада комплектовалась из 4 звеньев, 

каждое звено состояло из 7 человек. Старшим звена назначался коммунист, 

работающий непосредственно на производстве. Группой звеньев (бригадой) 

руководил освобожденный от производственных работ инструктор, 

являвшийся членом ВКП(б), на которого была возложена ответственность за 

количественные и качественные показатели работы звеньев. Месячный или 

декадный стройфинплан доводился до каждого звена, рабочего строительства 

через инструктора-руководителя бригады.354 По такому же принципу было 

создано 34 комсомольские бригады с охватом 508 человек.355 Проведенная 

реорганизация позволила партийному комитету обеспечить оперативное 

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 постоянных кадров 

строителей. Намечая пути решения этой проблемы XVI съезд партии (26 

июня – 13 июля 1930 г.) потребовал «перехода на круглый год строительства 

и создания постоянных кадров строителей».356 Первым на круглогодичную 

работу перешли Сталинградские тракторостроители. Учитывая их опыт, 

бюро ОК партии 12 декабря 1931 года предложило областной партийной 

                                                 
353 Там же, Ф.159, оп.1, д.29, л.140. 
354 Там же. 
355 ПАУО, Ф.159, оп.1, д.28, л.35. 
356 КПСС в резолюциях…, т.4, с.440. 
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организации, в т.ч. и партийному комитету строительства, принять меры 

проведения строительных работ в зимний период.357 Это нововведение 

позволило значительно ускорить темпы реконструкции Ижзавода, досрочно 

выполнить программное задание.358 

Партийные и советские органы УАО играли решающую роль в 

обеспечении строительства Ижзавода рабочей силой. Она прибывала на 

строительство, как в порядке оргнабора, так и самотеком. На 4 октября 1931 

года в порядке оргнабора работало на стройках Ижзавода 6065 человек.359 

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.360 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.361 Руководствуясь решениями пленума партийные, 

хозяйственные организации усилили помощь строительству. На 

строительство, в том числе реконструкцию Ижзавода было мобилизовано 

1000 коммунистов и 1000 комсомольцев.362 По решению бюро крайкома 

ВКП(б) в трест «Ижстрой» с целью передачи передового опыта  были 

направлены с новостроек Нижнего Новгорода 8 передовых строительных 

бригад с руководящими и техническими кадрами.363 Партийная организация 

строительства добилась от администрации Ижзавода утепления бараков; 

началось строительство добротных жилых домов; строились центральная 

                                                 
357 ПАУО, Ф.16, оп.11, д,36, л.83, 85. 
358 См.: Конюхов В.Н. Борьба партийной организации Удмуртии за развитие социалистического 
соревнования в период первой пятилетки. Записки, выпуск шестнадцатый, с.44-45. 
359 Ижевская правда, 1931, 13 октября. 
360 ПАУО, Ф.159, оп.1, д.29, л.86. 
361 Там же, Ф.16, оп.11, д.17, л.1-3. 
362 Там же, Ф.16, оп.11, д.121, л.75. 
363 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.269. 
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поликлиника, баня, прачечная, клубы, школы и т.д. На социально-

культурные и бытовые нужды  рабочих Ижзавода, в том числе и строителей 

было выделено в 1931-1932 годах свыше 12 млн. рублей.364 Однако 

недостатков на строительстве было еще много. Кроме того, имела место 

право-оппортуническая практика хозяйственного руководства отделом 

реконструкции. Группа хозяйственных руководителей капитулировала перед 

трудностями, не сумела подчинить аппарат задачам и темпам строительства. 

Вместо организации борьбы за досрочное окончание строительства, 

повышение качества выполняемых работ, организовали дискуссию, в 

которой проводили линию «о нереальности сроков строительства», «о 

невозможности взятых строительных темпов»,  «о слабости строительной 

организации» и т.д.365 ОК ВКП(б) на партконференции строителей дал резкий 

отпор право-оппортунической деятельности капитулянтов, мобилизовал 

рабочих-строителей на выполнение стройфинплана. 

Мобилизация обкомом партии и облисполкомом всеобщего внимания к 

проведению реконструкции Ижзавода и большая организаторская работа 

способствовали улучшению хода строительства. Постоянную заботу о 

реконструкции Ижзавода проявляли Нижегородский (Горьковский) крайком 

ВКП(б) и крайоблисполком, оказывавшие разностороннюю помощь. 

В конце первой пятилетки значительно повысилась роль партийного 

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 

социалистическом соревновании 556 и 78 процентов.366 Героически 

трудились ударные бригады, возглавляемые коммунистами, в том числе И. 

Давлятшиным и М. Сурниным. Они на 5 дней раньше срока сдали кладку 

плавильного пространства 4-й мартеновской печи. При этом сэкономили 
                                                 
364 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.17, л.3; ЦГА РСФСР, Ф.406, , оп.7, д.1313, л.143-147. 
365 ПАУО, Ф.159, оп.1, д.28, л.20; д.33, л.30. 
366 Там же, Ф.159, оп.1, д.33, л.49. 
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строительных материалов на 8233 рубля. Бригада коммуниста 

А.И.Засыпкина, состоящая из коммунистов, мобилизованных ОК партии, 

обучилась гнуть арматуру, значительно перевыполняла нормы выработки. 

Вторая бригада мобилизованных коммунистов, работала в качестве 

учеников-печников, проработала 72 часа без перерыва, качество 

выполненных работ было значительно лучше, чем в бригаде 

квалифицированных рабочих.367 В результате героического труда 

коммунистов и всех рабочих, в сентябре 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 

мартеновского 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, мощностью 1200 станков в год. 

Произведены работы по расширению цехов завода, переустройству 

железнодорожного транспорта и т.д. При этом строительство не получило ни 

одной тонны металлических конструкций извне, все было сделано в цехях 

Ижзавода. Чтобы иметь сравнительное представление о размахе проводимых 

реконструктивных 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.368 

Всего капиталовложения на реконструкцию Ижзавода в 1932 году 

составили 48300 тыс. рублей. Основные производственные фонды завода в 

1932 году оценивались в 61132 тыс. рублей.369 Ижзавод превратился в 

крупнейшее сооружения Советского Союза, а г. Ижевск в крупную 

индустриальную базу высококачественных сталей. 

                                                 
367 Ижевская правда, 1931, 29 октября; ПАУО, Ф.159, оп.1, д.33, л.49. 
368 ПАУО, Ф16, оп.11, д.375, л.72; д.121, л.14. 
369 Там же, Ф.16, оп.11, д.310, л.9. 
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Благодаря заботам партии и правительства, в результате больших 

капиталовложений и высоких темпов индустриализации, за 1928-1932 гг. в 

Удмуртии вступило в строй 224 новых предприятий, в т.ч. 74 крупной 

промышленности.370 

Задача завершения технической реконструкции народного хозяйства 

страны требовала осуществления громадной строительной программы. В 

вязи с этим вторым пятилетним планом планировались капиталовложения в 

промышленности СССР в размере 69,5 млрд. рублей, против 25 млрд. 

рублей, затраченных за первую пятилетку, в т.ч. по промышленности 

производящей средства производства увеличивался рост капиталовложений в 

2,5 раза (53,4 млрд. рублей против 21,3 млрд. рублей); по промышленности 

производящей средства потребления в 4,6 раза (16,1 млрд. рублей против 3,5 

млрд. рублей).371 Предусматривалось приближение промышленных 

предприятий к источникам сырья, с этой целью осваивалось около половины 

всех капиталовложений, направляемых на новое строительство тяжелой 

промышленности на Востоке стране, особенно ранее отсталых районах.372 

В соответствии с этими установками объем капиталовложений в 

крупную промышленность Удмуртии был увеличен в 2 раза.373 Ставилась 

задача завершения реконструкции Ижзавода, на основе которого обеспечить 

превращение УАО в передовую индустриально-аграрную область 

Нижегородского (горьковского) края и СССР. Реконструировать Сюгинский 

стеклозавод и кожевенно-обувные предприятия г. Сарапула. Для создания 

топливной базы Ижевского промышленного района планировалось закончить 

реконструкцию подъезных железнодорожных путей, провести все 

подготовительные работы по увеличению железнодорожной линии Ижевск-

Ува до р. Кильмези.374 Намечалось окончание строительства мотоциклетного 

завода, начатого в годы первой пятилетки, обеспечение пуска и освоения 
                                                 
370 Тридцать лет Советской Удмуртии, с.53. 
371 КПСС в резолюциях…, т.5, с.36,140. 
372 Там же, с.144-145. 
373 Удмуртская АССР. Краткий статистический справочник, с.22. 
374 ЦГА УАССР, Ф.Р-164, оп.1, д.96, л.1,7; Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.109. 
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новых агрегатов и предприятий. Закончить строительство порошкового цеха 

Ижевского химзавода и Можгинских фибролитовского и известкового 

заводов. Особое значение придавалось созданию энергетической базы для 

развивающейся промышленности; с этой целью предусматривалось 

строительство Глазовской электростанции, форсирование сдачи Ижтэц, 

Ижевской газогенераторной станции. Планировалось дальнейшее 

техническое оснащение лесозаготовительной промышленности и 

промысловой кооперации.375 

Достижением Удмуртской АО по осуществлению ленинской 

национальной политики являлось развернувшееся строительство 

промышленных предприятий в г. Глазове,376 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.377 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 

мощностью в 12 тыс. киловатт, развернуть производство и добычу местных 

стройматериалов (кирпича, извести, бута).378 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 определялось 

колоссальное капитальное строительство: сооружение новых промышленных 

объектов и завершение реконструкции существующих предприятий. 

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

задачу партийным, советским и хозяйственным органам завершить 
                                                 
375 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.310, л.52-54. 
376 г. Глазов расположен в центре северной части Удмуртии, с большим запасом местного сырья и топлива 
(льна, леса и торфа). Территория района занимает свыше 1/3 площади и около ¼ населения УАССР. В 
районе преобладают удмурты, составляющие 3/5 его жителей. (Широбоков С.И. Удмуртская АССР, с.242-
243). 
377 ЦГА УАССР, Ф.Р-164, оп.1, д.193, л.1. 
378 Ижевская правда, 1935, 3 июня. 
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реконструкцию Ижзавода, который становился базой расширения и 

укрепления других родственных предприятий.379 Руководствуясь решением 

февральского пленума, ОК ВКП(б) наметил завершить реконструкцию 

Ижзавода в 1933 году, нацелив все парткомы, райкомы и партийные ячейки 

области на выполнение этой ответственной задачи.380 Контролируя ход 

реконструктивных работ, ОК партии одновременно обращал внимание на 

своевременную разработку и утверждение годового плана капитального 

строительства, укрепление строительной организации квалифицированными 

кадрами, обеспечению их техникой и строительными материалами. 

Партийная организация строительства развернула широкую 

деятельность по укреплению своих рядов: укрепило бюро партячеек 

авторитетными коммунистами, ввело плановость в работу низовых звеньев: 

значительно повысила идейно-политическую работу в коллективе. В 1933 

году в партийной организации строительства насчитывалось 300 активистов, 

в том числе 50 человек проводили культрно-просветительную работу; 250, из 

них 60 удмуртов, агитационно-массовую. Для оказания практической 

помощи секретарям партячеек, партгрупоргам, пропагандистам 

строительства ОК ВКП(б) организовал постоянно действующие курсы. В 

1933 году на курсах ОК партии прошли переподготовку 15 секретарей 

партячеек, 15 партгрупоргов и свыше 500 пропагандистов.381 Вся партийно-

массовая работа партийного комитета строительства направлялась на 

укрепление трудовой дисциплины, закрепление кадров строителей, 

досрочное выполнение плановых заданий. Парторганизация боролась за 

улучшение жилищных условий, снабжения и культурного обслуживания 

рабочих. К концу 1933 года было отремонтировано 8 домов и 124 барака, 18 

бараков переделано на однокомнатные квартиры. Одиноким предоставлялась 

постельная принадлежность, необходимая мебель. Были построены  7 

столовых, где ежегодно готовилось до 30 тысяч различных блюд, бани, 
                                                 
379 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.310, л.52. 
380 Там же, д.370, л.6. 
381 Там же, д.401, л.8-9. 
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прачечные, парикмахерские, магазины, здравпункты. Вдвое увеличилось 

количество детских садов и яслей. Для повышения общеобразовательного 

уровня рабочих-строителей были организованы кружки ликвидации 

неграмотности и малограмотности. В дома строителей пришли книги, газеты, 

журналы, радио.382 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.383 

Непрерывно росли ряды партийной организации строительства. Так, 

число коммунистов на строительстве увеличилось более чем в 3 раза. Рост 

парторганизации шел за счет вовлечения в ее ряды представителей местной 

национальности.384 (См.: Приложение, табл.11.) Одновременно возрастала 

роль партийной организации строительства. На заседаниях партийного  

комитета регулярно заслушивались вопросы «О хозрасчете», «О выполнении 

стройплана», «О колдоговорной кампании», «О работе среди удмуртов», «О 

работе партгруппы» и т.д.385 Парторганизация стремилась в своей 

деятельности сочетать решение хозяйственных вопросов с широким 

развертыванием социалистического 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 соревнованиях участвовало 38  процентов 

строителей, а в 1933 году – 82 процента. Производительность труда (за 

                                                 
382 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.713, л.31-32, 37-38. 
383 Там же, Ф.16, оп.11, д.375, л.75; д.713, л.32. 
384 Там же, Ф.16, оп.11, д.401, л.6; Ф.159, оп.1, д.33, л.45-46. 
385 Там же, Ф.159, оп.1, д.30, л.126,129. 
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рабочую смену) поднялась с 13-14 рублей в 1932 году до 24 рублей – в 1933 

году. Увеличилась заработная плата рабочих.386 

 Руководствуясь установками февральского (1933 г.) объединенного 

пленума ОК и ВКП(б) партийный комитет строительства сосредоточил 

внимание парторганизации транспорта на досрочное завершение 

реконструкции железнодорожных путей, постройку транспортного депо. 

Партийная организация транспорта имела 8 партячеек, объединяющих 

189 членов и кандидатов партии.387 Она развернула массово-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 были 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 

транспортного депо, в которой трудился секретарь звенячейки 

О.Овчинников, перевыполняющий личные нормы на 30-32 процента.388 

Высокий организационный уровень партийной работы позволил 

досрочно, к 16-й годовщине Великого Октября, сдать в эксплуатацию 

заводское железнодорожное депо, окончить ремонт железнодорожных путей, 

в том числе узкоколейные Узгинскую и Увинскую 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.389 

                                                 
386 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.705, л.3; д.713, л.32,34,38. 
387 Там же, д.403, л.80. 
388 Там же. 
389 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.43, л.75-76. 
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Конец 1933 года ознаменовался крупной победой в осуществлении 

коренной реконструкции Ижзавода, о чем партийная организация 

строительства рапортовала XV областной партийной конференции (январь 

1934 г.).390  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 станции.391 На 

древесном газе работали печи нового мартеновского и кузнечного цехов. 19 

декабря 1934 года дал первый прокат блюминг. 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 

машиностроения, реконструированный на базе мировой техники».392 

Опыт реконструкции Ижзавода показал огромную роль партийного 

руководства строительством в преодолении возникавших трудностей. 

Благодаря помощи Удмуртской областной парторганизации, строительство 

было обеспечено рабочей силой, необходимым строительным материалами. 

Коммунисты строительной парторганизации возглавили трудовой подъем 

строителей, мобилизовали их  усилия на досрочное выполнение 

поставленных задач. 

В период второй пятилетки в Удмуртии, под руководством ОК, 

райкомов ВКП(б) и фабрично-заводских парторганизаций подверглись 

коренной реконструкции все действующие предприятия государственной и 

местной промышленности. ОК ВКП(б) уделял большое внимание достройке 

мотоциклетного завода. На бюро ОК партии неоднократно заслушивался 

вопрос о развертывании производства станков на Ижзаводе, необходимых 

для производства мотоциклов. В результате в конце июля 1933 года 

                                                 
390 Там же, Ф.16, оп.11, д.713, л.3. 
391 Это была крупнейшая в Европе газовая станция, работающая на дровах. По ее опыту стали перестраивать 
газогенераторную станции других уральских заводов. (Фомичев А. Ижевская сталь, с.132.).  
392 Ижевская правда, 1935, 11 января. 
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мотозавод начал выпускать мотоциклы. 393Значительно расширился 

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

мотоциклов в количестве 5 тысяч.394 

Подвергся реконструкции Ижевский чугунолитейный завод. 

Капитальные вложения за 1935-1936 гг. составили 750 тыс. рублей. К 17 мая 

1935 года был реконструирован Ижевский химический завод. Здесь 

построили смолоперегонный, ацетоновый и растворительный цеха.395 

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.396 

Из мастерской кустарного производства ружей, организованной в 1922 

году, вырос крупный цех охотничьих ружей, пользующихся большим 

спросом на внутреннем и мировом рынках. В 1935 году здесь были 

построены мастерские по изготовлению воздушно-пневматического ружья и 

спортивно-автоматического пистолета.397 

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, кожевенного завода 300 тыс. рублей.398 В ходе 

реконструкции кожевенно-обувные предприятия оснастили первоклассной 

техникой.399 

В соответствии с постановлением Пленума ОК ВКП(б) (январь 1936 г.) 

«О строительстве Глазовского льнокомбината», в начале 1936 года 

приступили к строительству одного из крупнейших предприятий страны. 

Январский пленум ОК ВКП(б) обязал все наркоматы, райкомы ВКП(б), 
                                                 
393 Ижевская правда, 1933, 1 мая; ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2. 
394 Микрюков Г.С., Демченко Б.Ф. Спортивные трассы. – Ижевск, 1981, с.13. 
395 Ижевская правда, 1935, 9 января, 25 мая. 
396 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.152, л.1,4. 
397 Ижевская правда, 1935, 11 января; 1936, 15 октября. 
398 Сарап. Фил. ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.104, л.6; Ф.Р-196, оп.1, д.104, л.6. 
399 Там же, Ф.Р-100, оп.1, д.104, л.6; Ф.Р-196, оп.1, д.104, л.6. 



121 
 

райсполкомы и хозяйственные органы оказывать максимальную помощь в 

деле строительства комбината. Обеспечить стройку квалифицированными 

рабочими-строителями, необходимыми строительными материалами, 

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

строительство 100 коммунистов с целью организации партийной и 

профсоюзной работы по эффективной реализации запланированного 

строительства. Шефство над строительством льнокомбината взяла партийная 

организация Ижзавода. Она выдвинула лозунг «Строить льнокомбинат 

быстро, хорошо и дешево».400 

Для удовлетворения запросов трудящихся в товарах широкого 

потребления создавалась местная или, как ее тогда называли, риковская  

промышленность, работавшая на местном сырье. Особое значение развитию 

этой категории промышленности придавал в своих решениях XVII съезд 

ВКП(б), который обязал местные органы проявлять максимальную 

инициативу в деле развития местной промышленности.401 

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 фабрики, Зуринская  обозная мастерская, Глазовский 

завод фруктовых вод и 3 салотопки. За 10 месяцев эти предприятия дали 

продукции на 256 тыс. рублей. Хотя основные производственные фонды 

риковской промышленности были невелики, но она являлась необходимым 

звеном социалистической экономики УАССР. 

Большой удельный вес в экономике Удмуртской АССР имела 

кустарно-кооперативная промышленность. Это обязывало областную 

парторганизацию направлять деятельность Советов и хозяйственных органов 

                                                 
400 Ижевская правда, 1936, 5 и 11 января. 
401 См.: КПСС в резолюциях…, т.5, с.133. 
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на дальнейшее укрепление производственной базы промкооперативов и 

улучшение экономических показателей их работы. 

В соответствии с директивами XVII съезда партии основными задачами 

промысловой кооперации являлось: завершение кооперирования кустарей, 

развитие новых союзов, базирующихся на местном сырье, увеличение 

выпуска предметов ширпотреба. Исполняя указания партии, только в 1934 

году 57 процентов кустарей были объединены в кооперативы. Они создали 

специализированные союзы: металлистов, деревообрабатывающей и 

лесохимической промышленности, организовали ряд новых и расширили 

старые производства.402 Таким образом, кооперирование привело к 

ликвидации эксплуататорских элементов и утверждению социалистических 

производственных отношений многочисленных трудящихся кустарей. 

За 1933-1939 гг. в республике вступили в строй 915 предприятий, в т.ч. 

– 177 предприятий крупной промышленности.403 В целом рост основных 

производственных фондов всей промышленности по отношению к 1928 году 

в первом пятилетии составил 159 процентов, а во втором – 680 процентов.404 

Характерной чертой развития промышленности республики являлся быстрый 

рост электровооруженности труда. Если принять данные 1928 года за 100 

процентов, то в 1937 году мощности электростанций составили 416,1 

процента, а выработка электроэнергии поднялось до 654,3 процента.405 

Подводя итоги выше изложенному необходимо отметить, что 

социалистическая индустриализация в Удмуртской автономной республике 

явилась неотъемлемой частью индустриализации страны и проводилась в 

рамках единого хозяйственного плана, исходя из общесоюзных задач 

создания материально-технической базы социализма, с учетом 

необходимости рационального размещения производительных сил и 

                                                 
402 См.: Очерки истории Удмуртской АССР, т.П, с.174-175. 
403 20 лет автономии Удмуртии. Статистический справочник, с.13. 
404 Тридцать лет Советской Удмуртии, с.58. 
405 Там же, с.57-58. 
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скорейшей ликвидации экономической и культурной отсталости 

национальных республик и областей СССР. 

Успешное осуществление планов социалистической индустриализации 

в УАССР было обеспечено благодаря конкретному и успешному руководству 

областной и краевой партийных организаций,  последовательным развитием 

Ижзавода и других фабрично-заводских предприятий, постоянному 

совершенствованию партийно-организационной и идейно-воспитательной 

работы в рабочих коллективах промышленных предприятий, благодаря 

последовательному проведению в жизнь генеральной линии Центрального 

Комитета партии. 

Удмуртская областная партийная организация в период построения 

социализма выросла количественно и качественно, превратившись по 

существу в массовую организацию. За годы индустриализации ее состав 

увеличился почти в 4 раза. Более чем в 2 раза возросло в составе партийной 

организации число представителей рабочих.406 Она последовательно 

проводила ленинскую национальную политику, вовлекая в партию все 

больше представителей трудящихся коренной национальности. 

Постоянное внимание областная партийная организация уделяла 

работе государственных, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских и 

других общественных организаций, направляя их деятельность на успешное 

решение исторических задач построения социализма. Усиливая свое влияние 

на массы, развивая их трудовую и общественно-политическую активность, 

мобилизуя их на выполнение народно-хозяйственных планов партийная 

организация Удмуртии осуществляла целенаправленное умелое руководство 

социалистической индустриализацией в республике и добилась выдающихся 

успехов. Так, важнейшим показателем завершения технической 

реконструкции явился рост и обновление основных производственных 

фондов промышленности. Удельный вес вновь построенных и полностью 

реконструированных заводов, фабрик и цехов к началу 1937 года составил 
                                                 
406 См.: Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.67. 
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80,1 процента. Причем, быстрее росли основные фонды производства. 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.407 

Завершение реконструкции Ижзавода, начатое в первой пятилетке и широкий 

размах нового промышленного строительства превратили Удмуртию в одну 

из передовых автономных республик Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
407 Удмуртия за 15 лет в цифрах. – Ижевск, 1935, с.59. 
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Глава 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ И РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ И ИТР. 
 

1. Подготовка квалифицированных рабочих и ИТР. 

 

Первые шаги социалистической индустриализации, перевод 

промышленности на рельсы технического усовершенствования выдвинули 

перед Коммунистической партией и Советским государством острейшую  

проблему подготовки квалифицированных кадров. Решение этой задачи 

В.И.Ленин непосредственно связывал с обучением и воспитанием 

«всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей, людей, 

которые умеют все делать».408 Успех профессионального образования 

рабочих и крестьян зависел от ликвидации неграмотности населения, 

которого в стране было более трех четвертей.409  Особенно низка была 

грамотность населения в национальных районах страны, в том числе 

Удмуртии. Согласно переписи 1897 года, общая грамотность населения 

Российской империи составляла 21,1 процента, ее европейской части – 22,9 

процента, удмуртов – 5,4 процента.410 

Характеризуя уровень культуры народов дореволюционной России, 

В.И.Ленин отмечал: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа 

настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, - такой 

страны в Европе не осталось ни одной, кроме России».411 Поэтому обучение 

грамоте всего взрослого населения было неотложной задачей 

Коммунистической партии и Советского правительства. 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, 

                                                 
408 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.41, с.33. 
409 История КПСС. Т.3, ч.11. – М., 1968, с.413. 
410 Русанов В.И. Энтузиастов первой пятилетки. – Ижевск, 1979, с.22. 
411 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.23, л.127. 
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обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке.412 Декретом 

Совнаркома РСФСР от 19 июля 1920 года была учреждена Всероссийская 

Чрезвычайная Комиссия по ликвидации неграмотности, которая возглавила 

эту работу. Декрет наделил ВЧК по ликвидации неграмотности большими 

полномочиями, придавая ее постановлениям «обязательный характер в 

вопросах, связанных с ликвидацией неграмотности».413 Все эти мероприятия 

партии и правительства сыграли огромную роль в деле ликвидации в стране, 

в том числе и Удмуртии, неграмотности и малограмотности. 

В результате большой работы, проделанной партийными и советскими 

организациями, к концу восстановительного периода Удмуртская автономная 

область добилась определенных успехов в деле ликвидации неграмотности 

населения, но продолжала значительно отставать от других районов. По 

всесоюзной переписи 1926 года, общая грамотность населения области 

составляла 43,6 процента (среди удмуртов – 20,2 процента).414 Поэтому одна 

из основных задач Удмуртской областной партийной организации состояла в 

том, чтобы ликвидировать неграмотность и малограмотность. На основе 

постановления ЦК ВКП(б) «О работе по ликвидации неграмотности» (май 

1929 г.), в котором указывалось на необходимость коренным образом 

перестроить организацию обучения рабочих, партийные и советские органы 

Удмуртской области вели активную борьбу с неграмотностью среди 

взрослого населения, за дальнейшее развитие системы народного 

образования. 

Особое значение ОК ВКП(б) придавал повышению 

общеобразовательного уровня рабочих Ижзавода. В связи с этим проводил 

специальное обследование состояния дел с ликбезом, оказывал практическую 

помощь партийным организациям. В результате значительно 

активизировалась работа партийных комитетов цехов завода по ликвидации 
                                                 
412 Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании за 1917-1947 гг. 
Вып.2. – М-Л, 1947, с.118-119. 
413 Известия ВЦИК, 1920, 24 июля. 
414 По переписи 1926 г., в СССР насчитывалось грамотных 51,1 процента, в РСФСР – 55 процента. 
(Удмуртская АССР за 40 лет. Статсборник, с.903.). 
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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 

организовали соцсоревнование. Лучшая из них награждалась переходящим 

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 приглашались работники завкома) по вопросу 

«О ликвидации неграмотности». 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 малограмотных рабочих.415 Аналогичные 

мероприятия проводились партийными организациями и других цехов.416 В 

итоге процент неграмотных на Ижзаводе ежегодно снижался (в 1929 г. он 

составил 2,9; в 1930 г. – 2,7; в 1932 г. – 2,4).417 

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.418 

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 теперь, в обстановке технической реконструкции 

промышленности, решающей проблемой социалистического строительства». 

(И.Сталин. Вопросы ленинизма. Издание одиннадцатое. С. 267). 

                                                 
415 Ижевская правда, 1936, 22 октября; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.286, л.18. 
416 Там же. 
417 Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.23. 
418 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.310, л.18. 
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В Удмуртии школа ФЗУ была создана при Ижзаводе в 1920 году по 

инициативе Ижзаврайкома РКП(б). В ней для Ижзавода готовились 

квалифицированные кадры по различным специальностям: 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 окончивших школу ФЗУ в 1925-1927 гг. 80,4 процента было 

выпущено с квалификацией 6 разряда и только 5 человек – 3-4 разрядов.419 

(См.: Приложение, табл.12). 

Работа школы ФЗУ находилась под непосредственным руководством 

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 

года на 99,7 тыс. рублей. С целью улучшения практического преподавания 

заврайком РКП(б) рекомендовал в штат мастеров высококвалифицированных 

рабочих-коммунистов. Они проходили подготовку на курсах центрального 

института труда. Библиотека школы ФЗУ пополнялась учебно-методической 

литературой.420 Это способствовало значительному повышению уровня 

методики преподавания, освоению навыков практической работы. 

 К началу 1926 года значительно увеличился приток удмуртской 

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.421 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 
                                                 
419 Там же, оп.10, д.143, л.36. 
420 Ижевская правда, 1925, 4 января. 
421 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.3, л.52; д.6, л.10. 
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подготовительные группы. Из них: первая должна была получить 

производственные навыки в бригадном ученичестве, во второй проводить 

только общеобразовательную подготовку.422 При этом отмечалось, что 

создание подготовительных групп не должно ослаблять работу по 

привлечению удмуртского населения в основную группу ФЗУ.423 Уже в 1926-

1927 учебном году в подготовительных группах обучалось 47 человек, где 

преобладающей частью учащихся являлась сельская молодежь в возрасте 15-

16 лет. Одновременно осуществлялся прием девушек-удмурток с целью 

приобретения ими определенной квалификации.424 (См.: Приложение, 

табл.13.) 

Учитывая приток удмуртской молодежи на производство, которая шла 

в основном из сельской местности,425 бюро ОК ВКП(б) 15 июля 1926 года 

рассмотрело вопрос «О сроках обучения в школах ФЗУ»,426 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 

некоторых хозяйственников иллюзию, будто в условиях новой техники 

снижаются требования к квалификации рабочего, достаточно обучить его 

лишь некоторым профессиональным приемам.427 Коммунистическая партия 

осудила подобные взгляды, шедшие вразрез с гуманистическими идеалами 

социализма о всестороннем развитии личности и с действительными 

потребностями технического прогресса. В докладе на XVII партийной 

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

категорически опровергнуть вздорное предложение о том, что перевод 

                                                 
422 В этих группах учились лица коренной национальности – удмурты, также татары плохо умеющие читать 
и писать. 
423 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.8, л.97. 
424 Там же, д.143, л.38. 
425 Это являлось специфической особенностью Удмуртской автономной области, как и некоторых других 
национальных областей, т.к. к началу и в годы первой пятилетки основным источником пополнения рабочих 
кадров стало крестьянство, состоящее в основном из представителей местной национальности – удмуртов. 
426 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.8, л.104. 
427 Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление, с.152 
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хозяйства на более высокую техническую базу и механизация производства 

связаны с деквалификацией рабочего. Кадры квалифицированных токарей, 

механиков, литейщиков, инструментальщиков, наладчиков, рабочих, 

способных управлять работой сложных механизмов-автоматов и 

полуавтоматов, - рабочих такой квалификации, которая все более стирает 

противоположность между умственным и физическим трудом, - должны 

возрасти во много раз».428 Именно претворяя в жизнь это направление 

деятельности, партия держала курс на формирование нового рабочего 

социалистического типа, обладающего достаточно широким техническим 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».429 

Руководствуясь решениями XVI съезда партии и XIII областной 

партийной конференции, пленум ОК ВКП(б) (август 1930 г.)  потребовал от 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций развернуть сеть 

ФЗУ: организовать их в районах и промышленных центрах области; на всех 

предприятиях докурсовую и курсовую подготовку; расширить 

установленную бронь во всех видах профтехнического образования (в 

бригадном ученичестве, курсах, ФЗУ, ФЗС) за счет рабочих удмуртов и 

других нацменов.430 Уже в 1930-1931 учебном году функционировало 11 

школ ФЗУ, в том числе при фабрике охотничьих ружей, по обработке 

металла в селе Шаркан, в Ижевске школы стройученичества, трактористов, 

счетно-финансовых работников, в Глазове по обработке дерева и т.д.431  На 1 

января 1931 года в них обучалось 1126 учащихся, в том числе 47,5 процента 

удмуртской молодежи.432 Одновременно были организованы четыре учебно-

                                                 
428 22 конференция Всесоюзной  Коммунистической партии(б). Стенографический отчет. – М., 1932, с.181. 
429 КПСС в резолюциях…, т.4, с.405,465. 
430 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.318, л.102-103. 
431 Ижевская правда, 1930, 11 сентября. 
432 ПАУО, ф.16, оп.11, д.503, л.50. 
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показательные мастерские (школы) в кустарно-кооперативной 

промышленности.433 (См.: Приложение, табл.14.) 

В северных районах Удмуртии (Глазовском, Шарканском), где в 

основном преобладало удмуртское население, процессу индустриализации 

способствовало успешная подготовка национальных 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.434 Во время учебы они получали соответствующую 

общеобразовательную и профессионально-техническую подготовку. После 

окончания школ  молодые рабочие быстро осваивали производственные 

процессы. За четыре года первой пятилетки школы ФЗУ подготовили 1197 

квалифицированных рабочих. Одновременно сумма ежегодных расходов на 

просвещение и профтехническое образование возросла на 48 процентов, 

затраты на капитальное строительство учебных зданий – на 459 процентов.435 

Рост темпов социалистической индустриализации требовал все новое 

пополнение в производство квалифицированных рабочих. Учитывая это, ЦК 

ВКП(б) 1 июля 1933 года принял постановление «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 переработаны учебные планы и программы. 

Выполняя постановление Центрального Комитета, областная 

партийная организация потребовала провести перестройку учебного плана 

школ ФЗУ. По ее рекомендации было распределено время, отведенное на 

учебно-производственное обучение. Оно распределялось следующим 

образом» 80 процентов на практику и 20 процентов на теорию.436 Это 

позволило сократить отсев учащихся и значительно увеличить подготовку 

молодых рабочих. Только в 1934 году фабрично-заводская промышленность 

                                                 
433 ЦГАНХ СССР, Ф.3429, оп.13, д.2494, л.3. 
434 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.503, л.50. 
435 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.310, л.49. 
436 Сарап. фил. ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.104, л.203. 
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Удмуртии получила 2866 квалифицированных рабочих, из них 1576, или 55 

процентов юношей и девушек удмуртов.437 

Дальнейший курс на освоение новой техники требовал значительного 

повышения культурно-технического уровня рабочих. В связи с этим, с 1936 

года в школах фабрично-заводского ученичества страны, в том числе 

Удмуртии, срок подготовки рабочих был снова доведен до 1,5-2 лет. Стали 

принимать людей, имеющих образование 6-7 классов. Ввели вступительные 

экзамены по русскому языку, математике, обществоведению.438 Это 

позволило улучшить контингент учащихся школ ФЗУ, поднять качество 

подготовки молодых рабочих. За 1933-1940 годы на Ижевский и Воткинский 

заводы из школы ФЗУ пришло свыше 7 тысяч высококвалифицированных 

рабочих.439 Однако школы ФЗУ готовили кадры главным образом для тех 

предприятий, в состав которых они входили, а предприятия (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. Ликвидацию этих трудностей областная партийная организация 

осуществляла через подготовку курсовой, кружковой сети, посылкой на 

родственные заводы, за границу и т.д.440 

Как уже отмечалось, школы ФЗУ не могли полностью удовлетворить 

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 

последующим повышением производственно-технического и культурно-

                                                 
437 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.503, л.50. 
438 Сарап. Фил. ЦГА УАСС, Ф.Р-196, оп.1, д.137, л.235. 
439 См.: Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.49. 
440 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.169, л.17. 
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политического уровня подготовки через эти формы рабочих».441 Учитывая 

это, областная партийная организация проводила большую работу по 

распространению форм обучения рабочих непосредственно на предприятиях 

без отрыва от производства (как индивидуально-бригадное ученичество, 

школы ученичества массовых профессией (ШУМП), школы молодежи на 

стройках (строуч), краткосрочные курсы по подготовке рабочих методами 

Центрального института труда (ЦИТ) и другие).442 Только в 1931 году эта 

система рабочего образования обеспечила для фабрично-заводской 

промышленности Удмуртии подготовку 14718 рабочих.443 

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 конференции, тематические вечера, месячники 

техпоходов и т.д.444 Выполняя это решение, партком завода наметил 

конкретный план мероприятий, который довел через низовые партийные 

организации коллективам цехов, бригад, смен. Для его координации было 

организовано оргбюро (как в общезаводском масштабе, так и по секторам, 

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, конференции. Если 1 июля 1931 года было привлечено к 

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

рабочих.445 

Еще больший размах приобрела техническая учеба в последующие 

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

                                                 
441 КПСС в резолюциях…, т.4, с.415. 
442 См.: Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.28-31; Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.50-51. 
443 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.71, л.87-88. 
444 Там же, д.105, л.30,34,35. 
445 Ижевская правда, 1931, 10 декабря; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.285, л.39-40; д.263, л.29. 
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техминимума окончили 13052 человека. В местной промышленности на 1 

ноября 1936 года обучалось 3685 рабочих.446 

Ликвидация неграмотности и малограмотности среди трудоспособного 

населения (при наличии всеобщего  обязательного обучения детей), 

неуклонное проведение ленинской национальной политики и всемерное 

усиление партийного руководства экономическим и культурным 

строительством, способствовало повышению численности 

квалифицированных рабочих - удмуртов. Если в 1931 году на Ижзаводе 47 

процентов рабочих-удмуртов имели 1-2 квалифицированные разряды, то в 

1936 году – 21 процент. Повысилось количество удмуртов имеющих 7-8 

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

1931 году.447 

В целом, к началу третьей пятилетки значительно поднялась доля 

высококвалифицированных рабочих на фабрично-заводских предприятиях 

Удмуртии, в том числе высокий процент роста их  квалификации достиг на 

предприятиях местной промышленности.448 

Таким образом, в 1937 году на предприятиях Удмуртской АССР была 

создана стройная система подготовки новых квалифицированных кадров. 

Рабочие, в том числе удмурты, получили широкие возможности 

совершенствовать свои знания, повышать квалификацию. Рабочий класс 

вырос не только количественно, но и качественно. Все больше становилось 

на предприятиях рабочих, в совершенстве владеющих современной 

техникой. 

Раскрепощение женщин в СССР привело к резкому повышению ее 

роли в общественном производстве, в том числе и промышленности. 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 

                                                 
446 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.52. 
447 Ижевская правда, 1936, 10 августа; ПАУО, Ф.16, оп.12, д.3, л.168. 
448 См.: Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.54-55. 
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рабочих составляла 41,2 процента.449 Рост механизации труда на Ижзаводе 

позволил женщинам на равных с мужчинами овладевать многими 

профессиями, значительно повысить свою квалификацию. (См.: Приложение, 

табл.15.)  

Являясь одним из основных источников пополнения рядов рабочего 

класса, советские женщины сыграли важную роль в социалистической 

индустриализации страны и в построении социализма в СССР. 

Осуществление индустриализации потребовало увеличения 

численности инженерно-технических работников и обеспечения более 

квалифицированного руководства производством. «Это значит, что наша 

страна вступила в такую фазу развития, когда рабочий класс должен создать 

себе свою собственную производственную интеллигенцию, способную 

отстаивать его интересы в производстве, как интересы господствующего 

класса». (И.Сталин. Вопросы ленинизма. Издание одиннадцатое. С. 341). В 

январе 1931 года в промышленности, подчиненной ВСНХ РСФСР, работало 

19,1 тысяч инженеров и техников со специальным образованием, что 

составляло менее 2,1 процента к общему числу рабочих.450 Этих сил было 

совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности технической 

реконструкции народного хозяйства. В июле 1931 года Г.К.Орджоникидзе, 

выступая на Всесоюзном совещании втузов, говорил: «…У нас имеется 

колоссальнейший недостаток кадров… Для нас в настоящее время является 

самым узким местом – это инженерно-технические силы».451 Проблема 

инженерно-технических кадров была особенно острой и сложной в условиях 

отсталых национальных автономий, в том числе Удмуртии.452 Это еще 

обуславливалось и тем, что в Удмуртской автономной области, с первых 

дней индустриализации, получило развитие станкостроение, 

инструментальное дело и металлургия. Перед Удмуртской областной 
                                                 
449 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.581, л.2. 
450 ЦГАНХ СССР, Ф.3429, оп.13, д.2471, л.18. 
451 Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление, с.155. 
452 ЦГАНХ СССР, Ф.3429, оп.13, д.2471, л.18; См.: Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи 
индустриализации в автономных республиках РСФСР, с.115-116. 
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партийной организацией 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 максимальное привлечение удмуртов к 

руководящей работе, с этой целью их подготовка через систему специальных 

школ, курсов, техникумов и вузов страны.453 12 июня 1926 года ОК партии 

обязал облисполком Удмуртской автономной области создать 

аттестационную Комиссию. В ее задачу входило осуществление приема 

заявлений, строгого отбора по социальному положению и распределение 

абитуриентов по вузам и рабфакам. О проделанной работе члены 

Аттестационной Комиссии систематически отчитывались перед 

Президиумом облисполкома Удмуртской области.454 Это дало значительные 

результаты. Уже в 1926 году в различных 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.455 В 1927 году Аттестационная Комиссия рассмотрела 768 

заявлений (рабочих – 242, или 19,5 процента, крестьян – 554, или 72 

процента,456 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.457 В целях увеличения направления 

удмуртской молодежи в средние и высшие учебные заведения страны, по 

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

                                                 
453 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.3, л.47, 52-53; д.6, л.9-10. 
454 Там же, Ф.16, оп.10, д.79, л.125. 
455 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.216. 
456 Приведенные данные еще раз подтверждают, что основной приток рабочих кадров на промышленные 
предприятия Удмуртии шел за счет крестьян. 
457 Всех желающих поступить в вузы Аттестационная Комиссия не могла удовлетворить по двум основным 
причинам: во-первых, не направлялись лица имеющие слабую общеобразовательную подготовку; во-
вторых, был определен конкретный лимит, в связи с малочисленностью учебных заведений. (ПАУО, Ф.16, 
оп.10, д.143, л.10).  
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месячные курсы. При этом 30 удмуртов, на подготовительные курсы были 

направлены в г. Казань.458 

Важным источником формирования технической интеллигенции 

являлось выдвижение передовых рабочих на руководящие административно-

хозяйственные и инженерно-технические должности. В.И.Ленин 

подчеркивал, что «рабочий класс должен увеличивать число 

администраторов из своей среды, создавать школы, подготовлять в 

государственном масштабе кадры работников».459 Работа партии по 

выдвижению рабочих и крестьян на руководящую работу началась с первых 

же дней Октябрьской революции. Партийные, советские, профсоюзные 

органы Удмуртии особенно широко развернули работу по выдвижению 

передовых рабочих на руководящие посты в промышленности в первые годы 

индустриализации. ОК ВКП(б) в ходе своей практической деятельности 

разработал определенную систему. Она заключалась в следующем: во-

первых, четкий порядок, согласно которому выдвижение рабочих на 

руководящие посты как внутри предприятия, так и вне его возлагалось на 

профессиональные органы, которые в свою очередь вели учет выдвиженцев; 

во-вторых, был составлен перечень должностей; в-третьих, проводилась 

постоянная учеба с выдвиженцами, где они осваивали намечаемую работу; в-

четвертых, результаты проводимой работы заслушивались в ОК партии. 

Много делалось ОК ВКП(б) по повышению общеобразовательных и 

технических знаний выдвиженцев путем организации различных курсов, 

кружков и школ, направления их на родственные предприятия страны, 

главным образом в Москву и Ленинград. Так, в 1930 году в 18 цехах 

Ижзавода работало 33 технических кружка, в которых обучалось 800 

человек. Если в 1928-1929 годах на родственные предприятия было 

направлено 16 выдвиженцев, то уже в 1930 году – 78.460 Это давало 

возможность партийной, профсоюзной, хозяйственной организациями 
                                                 
458 Ижевская правда, 1927, 25 марта. 
459 Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т.40, с.270.  
460 Ижевская правда, 1927, 25 марта; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.241, л.132; д.343, л.38-40. 
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Ижзавода устранять недостаток инженерно-технических кадров за счет 

практиков-выдвиженцев, которых трудилось в цехах 1832 человека вместо 

991 по плану.461 

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-технические кадры без отрыва от 

производства, главным образом за счет рабочих выдвиженцев.462 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.463 В дальнейшем выдвижение 

рабочих на руководящую работу приняло более широкие масштабы. Многие 

из них стали замечательными командирами производства – директорами 

предприятий и т.д. Например, выдвижению Ижзавода на уровень достижений 

современной науки и техники способствовал большой отряд инженерно-

технических работников-коммунистов, выросших за годы Советской власти. 

Коллективы трудящихся в ответственный момент возглавляли  директор 

Ижзавода П.А. Максимов и директор Ижстальстроя К.К. Пога, главный 

инженер Ижзавода И.И. Логунов, начальники цехов: монтажно-

механического – Н.Н. Привалов, электромонтажного – К.И. Духанина, 

котельного – Я.И. Опалев, строительно-печного – И.А. Рюмин.464 

Таким образом, выдвиженство в период социалистической 

индустриализации сыграло важную роль в преодолении острого недостатка в 

руководстве и инженерно-технических работников в промышленности. 

Вместе с тем, оно имело большое политическое значение: вовлекая рабочих и 

крестьян, в том чиссле удмуртов, в управлении государством и 

                                                 
461 Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.34. 
462 Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.34. 
463 Ижевская правда, 1930, 2 ноября; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.367, л.30-32. 
464 Тронин А.А. В семье социалистических наций, с.52. 
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производством, оно воспитывало у трудящихся масс чувство настоящего 

хозяина своей страны. 

Основную роль в формировании и воспитании инженерно-технических 

работников в процессе социалистического строительства играли высшие и 

средне-специальные учебные заведения. Коренная перестройка высшей 

школы началась с первых дней Великой Октябрьской социалистической 

революции. В.И.Ленин указывал, что «только преобразуя коренным образом, 

дело учения, организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть 

того, чтобы результатом усилий молодого поколения было бы создание 

общества, не похожего на старое, т.е. коммунистического общества».465 

В.И.Лениным были разработаны основные принципы построения новой 

советской высшей школы, которым руководствовалось Коммунистическая 

партия, а именно: широкий доступ в вузы трудящимся и их детям, 

бесплатное обучение, тесная связь обучения с коммунистическим 

воспитанием учащихся, политехническое образование и участие 

обучающихся в производственном труде. 

 Особо важные задачи встали перед высшими и средне-специальными 

учебными заведениями в период перехода к социалистической 

индустриализации страны, когда потребности в инженерно-технических 

работниках неизмеримо возросли. В этой связи июльское (1928 г.) Пленум 

ЦК ВКП(б) принял развернутую программу «Об улучшении подготовки 

новых специалистов».466 

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 особо указал на увеличение «подготовки 

специалистов высшей и средней квалификации и строительства новых втузов 

                                                 
465 Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т.41, с.301. 
466 См.: КПСС в резолюциях…, т.4, с.111-118. 
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и техникумов в соответствии с конкретными потребностями отраслей 

народного хозяйства и его отдельных районов».467 

В своей практической деятельности областной комитет партии 

непосредственно руководствовался историческими решениями июльского 

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

На предприятиях Удмуртии недостаток инженеров и техников, в 

первую пятилетку, ощущался с особой остротой. Их потребность в начале  

пятилетки обеспечивалась лишь на 30-35 процентов, в т.ч. специалистами с 

высшим образованием – на 15 процентов. Область не располагала 

необходимым количеством специалистов средней и высшей 

квалификации.468Учитывая эти обстоятельства, 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 

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

человек.469 Однако, при росте новых производств, это не могло обеспечить 

всей потребности в инженерно-технических кадрах. Учитывая сложившееся 

обстоятельство, XIII областная партийная конференция (май 1930 г.) в целях 

подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров 

предложила ОК партии обратиться в ЦК ВКП(б) с предложением о 

необходимости расширения сети вузов и техникумов в области.470 Выполняя 

решения  XIII областной партийной конференции, Пленум ОК ВКП(б) 

(август 1930 г.) и сессия облисполкома (сентябрь 1930 г.) наметили 

конкретные мероприятия, направленные на быстрое решение вопросов 

подготовки инженерно-технических кадров.471  В первую очередь усилия ОК 

ВКП(б) были направлены на решение 2-х задач: во-первых, создание 

                                                 
467 Там же, т.4, с.336-337. 
468 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.271. 
469 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.67, л.80. 
470 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.318, л.102-103. 
471 Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках РСФСР, 
с.116. 
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широкой сети техникумов; во-вторых, увеличение подготовительных курсов, 

так как это диктовалось временем. Такая постановка вопроса определялась 

тем, что квалифицированных специалистов-техников промышленные 

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

легче 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 создании на базе ВРУ 

комбината рабочего образования (КРО). В нем стали готовить технические 

кадры для Ижзавода и местной промышленности. КРО объединил вновь 

организованные техникумы: машиностроительный, электротехнический, 

металлургический, химический и строительный.472 Одновременно областная 

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

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

крупнейшим предприятиям соответствующие втузы (или их факультеты и 

отделения) и техникумы с тем, чтобы хозорганы вместе с профсоюзами 

оказывали решающее влияние на организацию обучения»,473 решала вопрос 

перестройки самого процесса обучения: комбинат рабочего образования 

готовил специалистов с отрывом от производства, в целях устранения этого 

несоответствия. 18 мая 1931 года состоялось заседание партийной фракции 

при областном профсоюзном совете Удмуртской автономной области, 

которая приняла решение передать КРО из ведения ОСНХ(а) Ижзаводу.474 

При этом партийная организация области добилась успехов в деле 

комплектования рабочего ядра среди общего приема слушателей. Так, из 570 

учащихся 379 или 66,5 процента составляли рабочие, 191 или 33,5 процента - 

служащие.  При этом рабочих и служащих с Ижзавода насчитывалось 386 
                                                 
472 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.67, л.80. 
473 КПСС в резолюциях…, т.4, с.114. 
474 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.71, л.70. 
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человек или 61,7 процента, с предприятий местной промышленности – 184 

или 32,3 процента.475 (См.: Приложение, табл.16.) 

Преподавательский состав КРО насчитывал 34 человека, из них с 

высшим образованием 20 человек или 58,6 процента, со среднем – 14 или 

41,4 процента.476 

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 Якбодье. 

Общий охват слушателей составил 2960 человек. Кроме того, количество 

слушателей в вечернем индустриальном техникуме увеличивалось с 80 до 

240 человек. В 1930-31 учебном году учащиеся индустрально-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. Значительное увеличение учебных заведений требовало большого 

привлечения учащихся. В этих целях ОК ВКП(б) принял решение о поднятии 

стипендии учащимся индустриально-промышленных учебных заведений до 

35 рублей в месяц. Дети рабочих, бедняков, батраков, а также специалистов в 

вопросах снабжения продуктами питания и промышленными товарами 

приравнивались к рабочим.477 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 руководящие технические 
                                                 
475 Там же, оп.11, д.71, л.36-37. 
476 Там же, л.37. 
477 Ижевская правда, 1930, 11 сентября. 
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должности, которые в первую очередь объяснялись недостаточным 

вниманием к их подготовке через специальные средние и высшие учебные 

заведения. Так, во ВТУЗ-комбинате на 1 декабря 1931 года обучалось всего 2 

удмурта, или 2,6 процента от всего контингента учащихся. Немногим выше 

был процент обучающихся удмуртов в индустриально-технических 

техникумах. Аналогичное положение сложилось и на подготовительных 

курсах в высшие и средние учебные заведения.478 Тогда как на 1 декабря 1931 

года удельный вес удмуртов среди рабочих Ижзавода составлял 14,9 

процента.479 

В октябре 1931 года данный вопрос был заслушан на объединенном 

Пленуме обкома ВКП(б) и областной партийной комиссии. Пленум обязал 

партийную организацию Ижзавода во всех мероприятиях подготовки и 

переподготовки инженерно-технических работников более четко проводить 

линию подготовки удмуртских кадров, особенно по профессиям: мастера, 

техника, инженера.480 Большое внимание придавалось привлечению 

удмуртов на подготовительные курсы. Вопрос закрепления инженерно-

технических работников-удмуртов на фабрично-заводских предприятиях 

разработала XIV областная партийная конференция (январь 1932 г.).481 

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.482 (См.: Приложение, табл.17.) 

Значительно поднялся контингент учащихся удмуртов в ВКСХШ, 

вечернем комвузе, индустриальном вечернем техникуме. На 1 января 1932 

года в названных учебных заведениях обучалось 171 удмурт, или 32,8  

                                                 
478 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.121, л.107; д.250, л.3. 
479 Там же, д.250, л.1. 
480 Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.35. 
481 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.121, л.75-77, 107. 
482 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.503, л.50. 
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процента от общего количества учащихся, а на 1 января 1935 года – 843 

удмурта, или 61,1 процента.483 

Важную роль в подготовке командных кадров промышленности 

(особенно из удмуртов) сыграл организованный на Ижзаводе филиал 

Московской промакадемии, где училось до 50 процентов лиц коренной 

национальности – удмуртов.484 С каждым годом расширялась сеть рабфаков, 

увеличивалось количество лиц, подготовляемых ими для поступления в вузы 

и втузы. Если в 1930 году работал один вечерний рабфак, в котором 

обучалось 250 рабочих, то к концу 1932 года их было уже 4, во столько же 

раз увеличилось и общее количество учащихся.485 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 уделялось 

подготовке кадров из удмуртов при обучении в техникумах 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 

действующих курсов по подготовке в ВУЗы и техникумы.486 (См.: 

Приложение, табл.18.) 

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,487 то к началу второй пятилетки в составе инженеров и 

техников завода насчитывалось уже 67 удмуртов.488 Только с 1 января по 1 
                                                 
483 Подсчитано по данным ПАУО, Ф.16, оп.11, д.502, л.49. 
484 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.121, л.75. 
485 Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.37; Удмуртская АССР. Краткий статистический сборник, 
с.108-109. 
486 ПАУО, ф.16, оп.11, д.502, л.50. 
487 ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.14. 
488 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.272. 
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ноября 1933 года бригадиров-удмуртов на Ижзаводе увеличилось на 2,34 

процента, мастеров-удмуртов свыше одного процента.489 

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

правительством вопросы о сохранении функционирования отдельных 

факультетов, исходя из конкретных потребностей в специалистах. 

Центральные органы учитывали эти предложения и чаще всего решали их 

положительно. Например, решением Наркомпроса РСФСР при Поволжском 

лесотехническом институте им. А.М. Горького в 1933 году был закрыт 

факультет промышленного лесоводства. Лесную же промышленность и 

лесное хозяйство Удмуртии обслуживали 90 процентов специалистов 

окончивших указанный факультет. По плану второй пятилетки лесная 

промышленность УАО должна была дополнительно получить 200 

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

сентября 1933 года ОК ВКП(б), через Горьковский краевой комитет 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.490 

Под руководством областной партийной организации решались 

проблемы комплектования вузов и техникумов преподавательским кадрами, 

строительства учебных заведений, лабораторий и общежитий, оснащения 

современными учебно-методическими пособиями и литературой. В итоге 

огромной напряженной работы партийных и советских органов за 

исторически кротчайший срок была создана совершенно новая рабоче-

крестьянская интеллигенция. В конце второй пятилетки в Удмуртской АССР 

имелось 3 вуза, 17 техникумов, 3 рабфака, совпартшкола, вечерний комвуз. В 

этих учебных заведениях работали 9 профессоров, 40 доцентов (из них 9 

удмуртов), 33 научных сотрудника (из них 10 удмуртов), 290 преподавателей 

                                                 
489 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.651, л.28. 
490 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.491, л.3. 
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(из них 104 удмурта). В начале 1937 года только на предприятиях Наркомата 

местной промышленности республики работало более 300 инженеров, 

техников,  служащих. Среди инженерно-технических работников удмурты 

составили уже 10,8 процента.491 

Таким образом, в процессе социалистической индустриализации под 

руководством Удмуртской областной партийной организации, как и по 

стране в целом, проводилась многогранная работа по формированию и 

развитию квалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников. За годы двух первых пятилеток были созданы большие 

многонациональные отряды рабочего класса и производственно-технической 

интеллигенции, обеспечивших решение основных задач социалистической 

индустриализации. 

 

2. Партийное руководство социалистическим соревнованием. 

 

Ведущую роль в построении социализма и осуществлении 

индустриализации страны играл все возрастающий подъем трудовой и 

творческой активности рабочих и крестьянских масс. Первостепенное 

значение в развитии общественно - политической и трудовой активности 

В.И.Ленин  и Коммунистическая партия придавали социалистическому 

соревнованию. 

Учение о социалистическом соревновании, как составной части плана 

построения социализма, получило всестороннюю разработку в трудах 

В.И.Ленина: «Как организовать соревнование?», «Очередные задачи 

Советской власти», «В народный комиссариат просвещения», «Шесть 

тезисов об очередных задачах Советской власти», «Великий почин», «От 

разрушения векового уклада к творчеству нового», «От первого субботника 

на Московско-Казанской железной дороге ко всероссийскому субботнику-

                                                 
491 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.308. 
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маевке», и других:492 также в многочисленных партийных документах 

периода социалистического и коммунистического строительства. В них 

В.И.Ленин глубоко вскрыл социально-экономические и морально-

политические предпосылки возникновения и развития социалистического 

соревнования, его сущность, коренные отличия и преимущество перед  

капиталистической конкуренцией, основные принципы его организации, 

роль и значение в построении нового общества. Особое внимание В.И.Ленин 

обращал на задачу организации социалистического соревнования со стороны 

Коммунистической партии и Советского государства. Он указывал, что 

«именно теперь у нас организация соревнования на социалистических 

началах должна представить собою одну из наиболее важных и наиболее 

благодарных задач реорганизации общества».493 Ведущая роль в организации 

соревнования принадлежала рабочему классу. Обобщив опыт первых 

месяцев работы отдельных национализированных предприятий, В.И.Ленин 

сделал вывод, что передовые рабочие уже начали борьбу с устаревшими 

традициями, смотреть на труд глазами подневольного человека, высказывал 

твердую уверенность: «Все, что есть сознательного, честного, думающего в 

крестьянстве и в трудящихся массах встанет в этой борьбе на сторону 

передовых рабочих».494 

В первые годы Советской власти в условиях иностранной военной 

интервенции и гражданской войны, передовые рабочие Москвы открыли 

новый метод повышения производительности труда – коммунистические 

субботники. Субботники явились образцом коммунистического отношения к 

труду, проявлением героизма и сознательности рабочего класса. В первых 

коммунистических субботниках В.И.Ленин увидел черты нового отношения 

освобожденных от эксплуатации рабочих к труду, черты новой сознательной 

трудовой дисциплины. В работе «Великий почин» он писал: «Это – начало 

                                                 
492 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.35, с.195-205; т.36, с.190-194,  277-280; т.37, с.474-477; т.39, с.1-29; 
т.40, с.314-316; т.41, с.107-109. 
493 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.36, с.151. 
494 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.35, с.199. 
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переворота, более трудного, более существенного, более коренного, более 

решающего, чем свержение буржуазии, ибо это – победа  над собственной 

косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими 

привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему 

и крестьянину».495 

В период восстановления народного хозяйства и первые годы 

индустриализации наряду с коммунистическими субботниками возникли 

другие формы творческой инициативы трудящихся: ударные группы и 

ударные предприятия, конкурсы на лучший цех и лучшего рабочего, 

соревнование за добровольное повышение производственных норм, за 

экономию сырья и материалов, за лучшую организацию производственных 

совещаний и рационализацию производства. 

Руководящую и мобилизующую роль в развитии массового 

социалистического соревнования сыграла статья В.И.Ленина «Как 

организовать соревнование?», опубликованная впервые 20 января 1929 года в 

газете «Правда», написанная им еще в 1917 году. В ней одной из главных 

В.И.Ленин выдвинул задачу шире развернуть самодеятельный почин рабочих 

и всех трудящихся вообще «в деле творческой организационной работы».496 

Ленинская статья звала рабочие массы активно включаться в решение 

жизненно важных практических вопросов хозяйственного строительства, 

выдвигать из своей среды новые организаторские таланты. В течение 

нескольких месяцев соревнование охватило всю страну. В условиях 

наступления социализма по всему фронту наиболее распространенной 

формой соревнования стали ударные бригады, ударничество. Ударные 

бригады в отличие от субботников действовали не временно, а постоянно. В 

этом заключалось их преимущество. Они стали одной из важнейших форм 

социалистического труда, высшей степенью социалистического 

                                                 
495 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.39, с.5. 
496 Ленин В.И. Пол. Собр. соч., т.35, с.198. 
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соревнования.497 «Социалистическое соревнование и ударные бригады, - 

подчеркивал председатель ВСНХ В.В.Куйбышев, - это лучший удар по 

мелкобуржуазной психологии…, это конец старому правилу – «каждый за 

себя, бог за всех», это сокрушительный удар по старым традициям в работе, 

старым навыкам, старой психологии, которая десятилетиями воспитывалось 

при капитализме».498 Массовое движение за создание ударных бригад на 

предприятиях и стройках страны началось с 1929 года. Инициаторами этого 

движения выступили рабочие Ленинграда, Москвы, Урала и других крупных 

промышленных районов страны. В Удмуртии первые ударные бригады (на 

Ижзаводе) появились 1924/25 хозяйственном году. Здесь было 20 ударных 

бригад499, считавших своим долгом не только успешное выполнение, но и 

перевыполнения производственных заданий. В годы первой пятилетки 

ударничество стало массовой формы проявления трудовой инициативы 

рабочих. Новый этап движения ударных бригад в промышленности 

Удмуртии начался в марте 1929 года.500 Это нашло яркое выражение в ходе 

проведения всесоюзной проверки социалистического соревнования. 

Основным политическим лозунгом, вокруг которого партийные организации 

и профсоюзы мобилизовали внимание рабочих масс в период проверки был 

«пятилетка в четыре года».501 Проверка, прошедшая в широком участии 

рабочих, способствовала активизации соревнования, увеличению числа 

соревнующихся. 

             Численность ударных бригад и соревнующихся на Ижзаводе: 

До проверки                                                              После проверки 

Ударных бригад                  - 130                        Количество бригад           - 236 

Количество участников     - 1140                      Количество участников    - 3749 

                                                 
497 Рогачевская Л.С. Социалистическое соревнование в СССР. Исторические очерки 1917-1970. М., 1977, 
с.111. 
498 Правда, 1929, 12 декабря; Куйбышев В.В. Избранные произведения. М., 1958, с.153. 
499 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.57. 
500 Шаталин Г.Ф., Юминов Ю.Г. Школа управления, хозяйствования. 
501 См.: КПСС в резолюциях…, т.4, с.405. 



150 
 

Как видим, количество ударных бригад после проверки увеличилось на 

106, а количество участников в 3 с лишним раза.502 

Быстрыми темпами развивалось ударничество на Воткинском заводе. В 

1929 году  под руководством токаря А.А. Шестаков была создана первая 

ударная бригада, а к первому ноября 1930 года количество бригад выросло до 

160 с 1427 человек.  На 1 июня 1932 года на заводе трудились 211 бригад, в 

составе которых было уже 1789 человек.503 

Заметными стали достижения в развитии трудовой активности на 

предприятиях местной промышленности. Лучшими заводами были 

Валамазский стекольный завод, где 62 процента рабочих участвовало в 

движении ударников, завод «Дубитель» (75,6 процента).504 В кожевенно-

обувной промышленности к концу 1929 года насчитывалось 39 ударных 

бригад, объединяющих 880 человек, или 79 процентов работающих.505 

Коммунистическая партия дала высокую оценку развернувшемуся 

массовому социалистическому соревнованию. В Обращении партии «Ко 

всем рабочим и трудящимся крестьянам Советского Союза», принятом на 21 

конференции ВКП(б) 19 апреля 1929 года и постановлении ЦК партии «О 

социалистическом соревновании фабрик и заводов» 9 мая 1929 года дано 

четкое направление развитию творческой активности масс. В Обращении 

подчеркивалось, что социалистическое соревнование «должно стать 

постоянным методом вовлечения трудящихся в социалистическое 

строительство»,506 средством социалистического воспитания рабочего класса, 

особенно новых рабочих – выходцев из деревни и из мелкобуржуазных 

городских слоев. Постановление 9 мая определило конкретные задачи 

соревнования, направленные на улучшение производственных 

показателей.507 
                                                 
502 ЦГА РСФСР, Ф.390, оп.11, д.19, л.26. См.: История индустриализации Нижегородского (Горьковского) 
края, с.109. 
503 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.58. 
504 Там же. 
505 Сарап. Фил. ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.53, л.157. 
506 КПСС в резолюциях…, т.4, с.251. 
507 Там же, т.4, с.264-266. 
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Возникновение массового социалистического соревнования в 1929 году 

было обусловлено рядом социально-экономических и политических 

предпосылок. Это – и первые успехи в индустриализации страны, и 

решительное вытеснение нэпманской буржуазии и величественные задачи 

пятилетки по созданию экономического фундамента социализма, и 

постоянная забота партии о повышении материального благосостояния и 

культурного уровня трудящихся, и целенаправленная организационно-

воспитательная работа Коммунистической партии по руководству 

социалистическим соревнованием.  

Партийные организации на местах осуществляли организационное 

руководство массовым социалистическим соревнованием, привлекая к этому 

советские, профсоюзные, комсомольские и другие общественные 

организации. Вопросы соревнования стали предметом деятельности 

Удмуртской областной партийной организации. Так, мартовский (1929 г.) 

объединенный пленум ОК и ОКК ВКП(б) обсудил вопрос о развертывании 

социалистического соревнования. В принятом постановлении всем 

партийным, профсоюзным, хозяйственным органам было предложено 

поддержать инициативу коммунистов страны по созданию ударных бригад, 

превратить соревнование в общезаводское и общефабричное движение.508 На 

промышленных предприятиях Удмуртии по вопросам социалистического 

соревнования проводились конференции рабочих, цеховые собрания, 

собрания молодежи специалистов. Для осуществления постоянного 

руководства соревнованием штабы из представителей партийных, 

комсомольских и профсоюзных организаций. Уже первые шаги соревнования 

показали его большие возможности. В молотовом, термическом, 

инструментальном и других цехах Ижзавода в мае производительность труда 

повысилась на 10-25 процентов.509 Итоги первого этапа развития 

ударничества подвела XII областная партийная конференция (июль 1929 

                                                 
508 Ижевская правда, 1925, 5 апреля; ПАУО, Ф.16, оп.10, д.233, л.11-12. 
509 Ижевская правда, 1929, 11 июня. 
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года). Отметив достигнутые успехи (увеличение ударных бригад, 

добровольное снижение расценок, укрепление трудовой дисциплины) на 

Ижзаводе и отдельных предприятиях местной промышленности,510 

конференция наметила практические меры по улучшению условий 

социалистического соревнования. В резолюции конференции 

подчеркивалось, что «основным застрельщиками соревнования должны быть 

партийные, профсоюзные и комсомольские организации».511 

Вопрос о развитии массового социалистического соревнования в 

фабрично-заводских предприятиях УАО детально обсуждался на заседаниях 

бюро ОК ВКП(б), где ставились перед партийными и профсоюзными 

организациями задачи: поднять соревнование на более высокую ступень; 

превратить их в школу классового воспитания рабочих масс; вовлечь всех 

коммунистов, рабочих в соревнование и улучшить руководство им.512 

Организаторами развертывания социалистического соревнования на 

предприятиях выступали партийные ячейки. Расставляя коммунистов на 

самые ответственные участки производства, систематически обсуждая 

вопросы соревнования на заседаниях бюро и открытых партийных 

собраниях, осуществляя строгий контроль за выполнением своих решений, 

мобилизуя профсоюзные и комсомольские организации, они поднимали весь 

коллектив на выполнение и перевыполнение производственных планов 

предприятия.513 

Замечательный успех принес «ленинский призыв в ударные бригады», 

объявленный передовыми рабочими коллективами страны и поддержанный 

ЦК партии в связи с 6-й годовщиной со дня смерти В.И.Ленина. В своем 

обращении ЦК ВКП(б) предложил партийным и комсомольским 

организациям обеспечить авангардную роль коммунистов, комсомольцев в 

                                                 
510 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.267; л.5; д.224, л.71. 
511 Там же, д.224, л.1,71; д.225, л.47. 
512 Там же, д.310, л.3-4. 
513 См.: Конюхов В.Н. Борьба партийной организации Удмуртии за развитие социалистического 
соревнования в период первой пятилетки. Записки. Выпуск шестнадцатый, с.24-26. 
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создании рабочих ударных бригад.514 В ответ на призыв ЦК ВКП(б), 12 

февраля «Ижевская правда» писала: «Ижевские пролетарии ответили 

мощным ленинским набором в ударные бригады. Объявляются ударные 

цеха. 25 процентов рабочих уже вступили в бригады застрельщиков 

социалистического соревнования. 3500 рабочих приняты в партию 

В.И.Ленина».515 Если на 15 января имелось лишь 449 ударных бригад, 

объединяющих 5526 человек,516 то после ленинского призыва их стало – 800, 

с охватом более 13000 рабочих. Коммунистов среди ударников предприятий 

было – 20 процентов.517 

Такое быстрое развитие движения ударных бригад и ударничества 

объясняется тем, что оно наиболее полно и глубоко отражало 

социалистическое отношение к труду и творческим энтузиазмом советского 

рабочего класса. Первый Всесоюзный съезд ударных бригад (декабрь 1929 г.) 

в своем постановлении характеризовал ударную бригаду на данном этапе 

основной формой социалистического соревнования и разработал широкий 

круг мероприятий по дальнейшему развитию движения ударных бригад и 

ударничества. 

Разработанные мероприятия явились одним из решающих факторов в 

выполнении плановых заданий первого года пятилетки и осуществления 

генеральной линии партии на индустриализацию страны. 

В период, предшествующий XVI съезду партии, в рабочих коллективах 

страны появлялись сквозные ударные бригады. Инициаторами этого 

движения выступили рабочие Ростовского завода сельскохозяйственного 

машиностроения. За месяц работы сквозная ударная бригада дважды 

перевыполнила программу по выпуску сеялок. В Донбассе возникла другая 

форма социалистического соревнования – общественный буксир. Горняки 

передовой шахты им. Артема, передав свой опыт соседней отстающей шахте 

                                                 
514 Правда, 1930, 25 января. 
515 Ижевская правда, 1930, 12 февраля. 
516 Там же, 1930, 5 февраля. 
517 Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.67. 
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им. Октябрьской революции, помогли быстро ликвидировать прорыв.518 

Рожденная трудовым энтузиазмом рабочих масс, новая форма помощи 

быстро нашла свое признание среди трудящихся страны. Общественный 

буксир сыграл большую роль в передаче передового опыта отстающим. 

Новые формы социалистического соревнования получили широкое  

распространение в Удмуртской автономной области. Так, для ликвидации 

производственного прорыва рабочие цехов № 23, 24 и 25 Ижевского завода 

организовали сквозную ударную бригаду. Они взяли на себя обязательства: 

1) выполнить программное задание в 9 квартале на 100 процентов;            

2) полностью ликвидировать прогулы; 3) повысить производительность 

труда на 20 процентов; 4) снизить брак на 3,5 процента. При этом было 

оговорено, что в случае затруднения на одном из участков, помогать друг 

другу, устраняя все препятствия, мешающие выполнению заданий.519 Под 

руководством цеховой партийной организации рабочие успешно выполнили 

взятые социалистические обязательства. При этом важно отметить, что среди 

членов сквозных ударных бригад успешно трудились рабочие-удмурты. 

Например, партийная организация цеха № 21 Ижзавода проводила 

специальные собрания и беседы на удмуртском языке. На их родном языке  

работал кружок текущей политики партии. Все 40 рабочих-удмуртов цеха 

записались в ударные бригады, создали сквозную ударную бригаду, вызвав 

на социалистическое соревнование рабочих-удмуртов проволочной 

мастерской. Это начинание подхватили рабочие-удмурты других цехов 

завода.520 Различные формы социалистического соревнования 

способствовали ликвидации экономического неравенства удмуртской нации 

в кротчайший исторический срок. 

 Возникали ударные сквозные бригады и в местной промышленности. 

Особенно широкое развитие получили они в кожевенно-обувном 

                                                 
518 Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках РСФСР, 
с.105. 
519 Ижевская правда, 1930, 12 июля. 
520 Ижевская правда, 1930, 2 ноября. 
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производстве, где в 1930 году образовались 3 сквозные бригады им. 

Большого Урала. Они объединили 180 человек.521 1929-30 хозяйственный год 

вошел в историю нашей страны как год великого перелома. В стране 

началось массовое движение за выполнение первой пятилетки в 4 года. 

Состоявшийся летом 1930 года XVI съезд ВКП(б) поддержал инициативу 

рабочего класса и от имени всей партии выдвинул боевой лозунг – «Добиться 

действительного выполнения пятилетки в четыре года».522 

В ответ на призыв XVI съезда партии о досрочном выполнении 

пятилетки, в 1930 году возникла новая форма социалистического 

соревнования – встречный промфинплан. Суть его заключалась в том, что 

рабочие коллективы, выявляя внутренние резервы предприятия, вносили 

предложения об увеличении плановых заданий, ранее установленных 

вышестоящим хозяйственным и плановым органами. Встречный 

промфинплан сыграл большую роль в дальнейшем развитии творческой 

инициативы рабочего класса и ускорении темпов промышленного развития. 

Инициатором встречного промфинплана выступил рабочие Ленинградского 

завода им. К.Маркса, которые добились увеличения производственной 

программы предприятия в 1931 году на 140 процентов.523 

В Удмуртской автономной области первый встречный промфинплан 

приняли ударники теплосилового цеха Ижевского завода. Их примеру 

последовали ударные бригады других цехов предприятия. Работа по 

встречному промфинплану способствовала значительному  росту выпуска 

продукции.524 В октябре 1930 года пленум заводского райкома партии 

отметил, что встречный план вскрыл значительные производственные 

резервы. Партийная организация при должной мобилизации своих рядов и 

                                                 
521 Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.61, л.211. 
522 КПСС в резолюциях…, т.4, с.405. 
523 См.: Корнилов А.А. На решающем этапе, - М., 1968, с.76 
524 См.: Конюхов В.Н. Борьба партийной организации Удмуртии за развитие социалистического 
соревнования в период первой пятилетки. Записки УдНИИ, выпуск шестнадцатый, с.33-37; Очерки истории 
Удмуртской АССР, т.П, с.163. 
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административно-технического персонала сумеет обеспечить выполнение 

пятилетки в 3,5 года.525 

Замечательным почином рабочего класса явились хозрасчетные 

бригады, возникшие в начале 1931 года. Перевод социалистической 

промышленности на хозрасчет Коммунистическая партия начала 

осуществлять с введением НЭПа в 1921 году. Теоретические основы 

применения хозяйственного или коммерческого расчета в социалистической 

экономике были всесторонне разработаны В.И.Лениным. Широкое 

внедрение хозрасчета он обосновал прежде всего «настоятельнейшею 

необходимостью повысить производительность труда, добиться 

безубыточности и прибыльности каждого госпредприятия».526 Широкий 

размах приняло новое движение после июньского (1931 г.) Всесоюзного 

совещания хозяйственников, которое поставило задачу внедрить и укрепить 

хозрасчет. 

Первой в стране на хозрасчет перешла в феврале 1931 года ударная 

бригада литейщиков Ленинградского машиностроительного завода под 

руководством коммуниста М.Карпова. К апрелю 1932 года в 

промышленности СССР насчитывалось уже 155 тысяч хозрасчетных бригад с 

охватом до 1,5 млн. рабочих.527  

Движение хозрасчетных бригад приняло широкий размах и в 

Удмуртской автономной области. Первейшей заботой партийных 

организаций было помочь коммунистам и беспартийным труженикам 

промышленности усвоить суть хозяйственного расчета. Этот вопрос 

обсуждался на рабочей конференции г. Ижевска в октябре 1931 года.528 

Партийные организации, не подменяя хозяйственников, направляли 

практическую работу по осуществлению хозрасчета. Предприятия заключали 

договоры на сбыт готовой продукции, а также на получение сырья и 

                                                 
525 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.310, л.4 
526 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.44, с.343. 
527 Корнилов А.В. На решающем этапе, с.78. 
528 Ижевская правда, 1931, 1 ноября. 
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материалов. Цехам и бригадам давались наряды-заказы на изготовление 

различных изделий, в которых определялись обязанности обеих сторон – 

заказчика и исполнителя. Партийные комитеты и бюро ячеек организовывали 

проверки выполнения договоров и нарядов-заказов. Контроль за их 

исполнением осуществляли также органы ОКК и РКИ. 

Из всех вопросов хозрасчета наибольшее внимание партийные 

организации уделяли развитию соревнования между бригадами. В марте 1931 

года такие бригады создались на Ижевском заводе, а на 1 октября их 

насчитывалось уже 269, с охватом – 3894 рабочих. В то же время возникали 

хозрасчетные бригады на Воткинском заводе. В местной промышленности и 

строительстве хозрасчетные бригады появились в конце 1931 – начале 1932 

гг.529 

Однако слабое руководство ряда партийных организаций развитием 

хозрасчетных бригад, а также серьезные недостатки в деятельности 

хозяйственных органов по организации производства и управления привели к 

тому, что ряд  предприятий не выполнили установленных планов. В связи с 

этим, 2 декабря 1931 года бюро ОК ВКП(б) проанализировав недостатки, 

наметило практические меры по их устранению. Оно обязало парткомы, 

райкомы, коммунистов лично возглавить хозрасчетное движение.530 

Выполняя указания бюро ОК ВКП(б), партийная организация Ижзавода 

приняла решение перевести на хозрасчет в январе 1932 года 65 процентов 

ударных бригад. Это обязательство было выполнено. Только за 3,5 месяца 

количество хозрасчетных бригад увеличилось более чем в 40 раз.531 (См.: 

Приложение, табл.20.) В результате хорошо организованной партийной 

работы завод вышел на 1 место в Нижегородском крае. 

                                                 
529 См.: Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.59; Конюхов В.Н. Борьба партийной организации 
Удмуртии за развитие социалистического соревнования. Записки УдНИИ, выпуск шестнадцатый, с.44; 
Русанов В.И. Энтузиасты первой пятилетки, с.70; автор: Приумножая накопленный опыт. Пропагандист и 
агитатор, № 21, 1983, октябрь, Советская Удмуртия, 1983, 18 августа, Красное Прикамье, 1983, 12 июля. 
530 Ижевская правда, 1932, 14 сентября. 
531 Там же, 1932, 14 сентября. 
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Степень вовлечения рабочих в хозрасчетные бригады зависела от 

условий производства и организаторской деятельности администрации, в 

соревнование между ними – от руководящей роли партийных, профсоюзных 

и комсомольских организаций. Поэтому партийные организации на местах 

перестраивали свою работу по руководству хозрасчетным движением. 

Например, партгруппа отжимного стана Ижевского завода (партгрупорг       

А. Шишкин) большое внимание уделяла правильной расстановке партийных 

сил: на каждый переход ставили коммуниста или кандидата в члены ВКП(б), 

которые отвечали за конечный результат работы перед партгруппой. Это 

позволило партгруппе правильно организовать работу стана, выполнить 

производственный план, ликвидировать прогулы и охватить 

социалистическим соревнованием всех рабочих. Опыт работы партгруппы 

отжимного стана был обобщен и распространен среди партгрупп на 

Ижевском, Воткинском заводах, на стройках и предприятиях местной 

промышленности Удмуртии.532 

Обмен опытом работы партгрупп способствовал развертыванию 

соревнования хозрасчетных бригад и успешному выполнению плановых 

заданий. Так, металлургический сектор Ижевского завода за 10 месяцев 1932 

года выполнил промфинплан на 82 процента. Выпуск готовой продукции по 

сравнению с 1930 годом увеличился на 50 процентов. Создавались цеха 

сплошного хозрасчета. Ими являлись сталелитейный, проволочный, 

прокатный, где количество хозрасчетных бригад было создано до 82 

процентов.533 

За коммунистами шли молодое поколение - комсомольцы. 

Комсомольцы явились инициаторами многих славных дел. «Ижевская 

правда» 23 марта 1930 г. Писала: «Они, безусые энтузиасты показывают 

образцы работы. Так, бригада А.Крысова, работающая на 5-м переходе, 

подняла производительность труда на 300 процентов.  Выработка была 

                                                 
532 Там же, 1932, 3 апреля. 
533 Ижевская правда, 1931, 7 ноября. 
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увеличена втрое, против установленных норм. Бригада охотничьей 

мастерской под руководством Е.Белорукова – являлась образцовой. В ней все 

были комсомольцы. Производительность труда ими составляла – 120-130 

процентов, а В.Чураков – комсомолец-удмурт поднял производительность 

труда на 140 процентов».534 

По сектору № 85 насчитывалось в ударных бригадах – 62,4 процента 

молодых рабочих, из них комсомольцев – 98 процентов. Аналогично 

трудились комсомольцы в металлургическом, сталелитейном, 

машиностроительном секторах; прокатной, молотовой, лекальной 

мастерских Ижевского завода.535 

Партийная организация Ижевского завода проводила большую работу 

по вовлечению женщин в ударные бригады. На 1 января 1931 года в ударных 

бригадах было – 25 процентов женщин, а 1 января 1932 года – 54 процента. 

Одной из лучших была хозрасчетная бригада М.Перекладовой (проволочная 

мастерская) перевыполнявшая месячные задания на 150-250 процентов.536 

Таким образом, хозрасчетные бригады сыграли важную роль в 

развитии социалистического соревнования и в активизации участия рабочих 

масс в управлении производством. 

Выполняя указания XVII Всесоюзной конференции (30 января –            

4 февраля 1932 г.) по дальнейшему развертыванию социалистического 

соревнования и ударничества, как главнейших рычагов борьбы за план,537 

Удмуртская областная партийная организация значительно улучшила 

руководство социалистическим соревнованием, оказывала более конкретную 

помощь соревнующимся. Летом 1932 года ОК ВКП(б) совместно с 

«Ижевской правдой» провел общезаводской слет передовиков-ударников. В 

каждом цехе Ижзавода прошли конференции, собрания, беседы о 

дальнейшее развертывании социалистического соревнования. Передовой 

                                                 
534 Там же, 1931, 23 марта. 
535 Там же. 
536 Там же, 1932, 8 марта. 
537 См.: КПСС в резолюциях…, т.5, с.33. 
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опыт распространялся через областные газеты, заводские многотиражки. 

Бригады, передающих и принимающих производственный опыт, стали 

быстро расти. На 1 января 1933 года количество их возросло до 399. 

Отстающие бригады пилозубного, прокатного и других цехов Ижзавода (не 

выполнявших производственные задания, имевших перерасход материалов), 

переняв опыт передовых бригад, стали выполнять производственное задание 

на 100-105 процентов. Сократили брак, повысили экономию материалов. 

Только на 1 июля в число передовых было выведено 104 бригады, ранее 

невыполнявших производственных заданий.538 

 Одновременно партийные, профсоюзные и хозяйственные органы 

Удмуртской автономной области проводили на предприятиях большую 

работу по вовлечению рабочих в ряды рационализаторов. Особенно 

мощному развитию рационализаторского и изобретательского движения 

способствовало постановление ЦК ВКП(б) от 30 октября 1930 года «О 

положении массового изобретательства под углом его влияния на 

рационализацию производства». Оно определило, что «в период огромного 

роста социалистического строительства и творческой инициативы рабочего 

класса исключительное значение приобретает массовое изобретательство, 

как одна из важнейших форм непосредственного участия рабочих в 

социалистической рационализации производства».539  Постановление явилось 

директивой, на основе которой развернулось массовое изобретательство и 

рационализация производства по всей стране, в т.ч. на предприятиях 

Удмуртии. Руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б), бюро ОК партии 

неоднократно заслушивало партийные организации о деятельности 

рационализаторов, вскрывало узкие места, принимало конкретные решения 

по их устранению.540 Результатом организационной деятельности, 

проведенной партийными, профсоюзными организациями явилось широкое 

                                                 
538 См.: Ижевская правда, 1933, 14 августа. 
539 Директивы КПСС, Советского правительства по хозяйственным вопросам.  Т.2. – М., 1957, с.215; 
Ижевская правда, 1933, 14 ноября. 
540 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.16, л.3. 
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вовлечение рабочих в техническое творчество. Уже в 1931 году на 

Воткинском заводе рационализаторских предложений было подано в 6,6 раза 

больше (в сравнении с 1930 г.). При этом их поступление от рабочих 

увеличилось со 115 до 417.541 Значительное оживление творческой 

инициативы рабочих произошло на Ижевском заводе. Так, если в 1931 году 

здесь насчитывалось 400 членов общества изобретателей, то к концу 1932 

года их было уже 1751.  Повысилась эффективность рацпредложений. Если 

от 926 рацпредложений 1932 года было получено 1671457 рублей годовой 

экономии, то от 920 рацпредложений в 1933 году получен экономический 

эффект – 2047449 рублей. В итоге эстафета массового изобретательства, 

проведенная по инициативе партийной организации Ижзавода (1933 г.), дала 

экономический эффект на сумму 4457919 рублей.542 

Развивалось техническое творчество рабочих и в местной  

промышленности.543  

Таким образом, движение рационализаторов способствовало 

преодолению узких мест, ускоренному внедрению новой техники, 

совершенствованию организации труда на производстве. 

Основным показателем и результатом трудовой активности рабочего 

класса, развития массового социалистического соревнования явилось 

досрочное выполнение заданий пятилетнего плана коллективами 

предприятий страны, в том числе Удмуртии – за 4 года и 3 месяца. а рабочие 

Ижзавода социалистический план выполнили за 4 года.544 Преодолевая 

трудности и недостатки, промышленность Удмуртии поставляла другим 

районам страны все больше и больше разнообразной продукции. За годы 

первой пятилетки Ижзавод и другие промышленные предприятия 

производили металлорежущие станки, легированную сталь и пружинную 

проволоку, мотоциклы и охотничьи ружья, бензопилы, машинки для стрижки 

                                                 
541 Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.64. 
542 Ижевская правда, 1933, 14 сентября. 
543 Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.114, л.135; д.56, л.43; д.76, л.53. 
544 ЦГАОР СССР, Ф.7676, оп.1, д.569, л.41. 
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волос, дубовый экстракт, кожу и обувь, пиломатериалы, оконное стекло, 

различную стеклопосуду и т.д., которые направлялись во многие области и 

республики СССР. В то же время Удмуртская автономная область получала 

из других районов страны различное машинное оборудование для 

строившихся и реконструировавшихся предприятий, различные 

промышленные и продовольственные товары для населения. Обмен 

промышленными товарами между областями, автономиями и республиками 

способствовал ускорению процесса индустриализации, экономической мощи, 

ломки национальной обособленности и развитию дружбы народов СССР. 

Трудовая и творческая активность рабочего класса в период 

завершения  реконструкции народного хозяйства вызвала к жизни такую 

форму соревнования, как общественно-технический экзамен, возникший по 

инициативе комсомольцев Урала в 1933 году.545 В решении задач, 

поставленных январским (1933 г.) Пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) по 

повышению качества продукции и производительности труда,546 важную 

роль сыграли новые формы соревнования: отличнечество, предъявление 

социалистического зачета, с осени 1935 года – стахановское движение, 

восьмидесятая годовщина которого будет широко отмечаться КПРФ в 2015 

году.  

Удмуртский ОК ВКП(б) практически реализовал рекомендации 

январского (1933 г.)  Пленума ЦК ВКП(б) по всестороннему развитию 

соревнования. Бюро ОК партии (февраль 1933 г.) рассматривая этот вопрос, 

приняло решение «О проведении на предприятиях партийных конференций 

по развитию соревнования».547 Целью конференций было совершенствование 

руководства соревнованием, мобилизация внимания парторганизаций и 

рабочих на борьбу за выполнение плановых заданий. Развивать его во 

взаимодействии с такими факторами, как уровень руководства 

                                                 
545 См.: Рогачевская Л.С. Социалистическое соревнование в СССР. Исторические очерки. 1917-1970, с.136. 
546 См.: КПСС в резолюциях…, т.5, с.76-77. 
547 . ПАУО, Ф.16, оп.11, д.427, л.1. 
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производством, техническая оснащенность, культурно-технический уровень 

рабочих и др., развития соревнования вширь и вглубь. 

Под руководством партийных организаций в соревнование включалось 

все больше тружеников промышленности. Если на 1 января 1930 года на 

Ижевском заводе соревновалось рабочих – 25,8 процента, в т.ч. 13,2 процента 

женщин, то на 1 октября 1933 года – 71 процент, в т.ч. 35 процентов женщин. 

Коммунистов в числе ударников увеличилось с 20 процентов (1929 г.) до 43 

процентов в 1933 году.548 На фабрично-заводских предприятиях местной  

промышленности области охват рабочих соревнованием достиг 55-68 

процентов.549 

Выполняя директивы объединенного пленума ОК и ОКК ВКП(б) 

(февраль 1933 г.) «шире вовлекать в социалистическое соревнование 

рабочих-удмуртов»,550 партийная организация Ижзавода добилась 

определенных результатов. Если на 1 января 1931 года удмуртов в числе 

ударников было 4,4 процента, то на 1 октября 1933 года – 8,27 процента. 

Наибольших успехов добивались ударные (хозрасчетные) бригады, 

возглавляемые рабочими-удмуртами М.Ивановым, С.Емановым, 

Ф.Волковым. Производственное задание ими перевыполнялось на 16-27 

процентов.551 Улучшалась организация соревнования, появлялись новые 

формы творческой активности масс. Если в первой пятилетке соревнование 

проводилось преимущественно между предприятиями, цехами, бригадами, то 

во второй пятилетке главное внимание уделялось индивидуальному 

соревнованию. Труженики промышленности УАО приняли активное участие 

во всесоюзном и краевом соревновании по отраслям. 

Опыт  работы коллективов и отдельных ударников области получал 

широкое распространение. Например, опыт работы сталелитейного цеха 

Ижзавода по организации соревнования и выполнению плановых заданий в 
                                                 
548 Ижевская правда, 1934, 1 января; ЦГАОР СССР, Ф.7676, оп.1, д.569, л.41; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.400, л.29; 
д.59, л.49. 
549 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.401, л.29. 
550 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.310, л.11. 
551 Ижевская правда, 1934, 1 января; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.400, л.29. 
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1934 году стал предметом обсуждения в крае, области, его перенимали 

другие цеха и промышленные предприятия.552 В условиях индивидуального 

соревнования возросла роль личного примера в труде, поэтому партийные 

организации стали уделять больше внимания распространению опыта 

передовых рабочих. Важной формой обмена опытом стали слеты ударников 

по предприятиям и отраслям промышленности. Совершенствовалось 

материальное и моральное поощрение передовиков производства. 

Ударный труд сыграл  важную роль в улучшении работы предприятий. 

В 1933 году (в сравнении с 1931 г.) на фабрично-заводских предприятиях 

Удмуртии производительность труда увеличилась в 2 раза.553 В 1933-1934 гг. 

промышленность УАССР успешно выполняла государственные  планы. 

Новым этапом в развитии социалистического соревнования явилось 

стахановское движение, зародившееся на шахтах Донбасса. Оно 

характеризовалось повышением производительности труда, установлением 

мировых рекордов в выполнении производственных норм на базе новой 

техники и более рациональной организации труда рабочих. Почин 

А.Стаханова (август 1935 г.) был подхвачен передовыми рабочими страны. 

Этим подтвердилось предвидение В.И.Ленина о том, что «сила примера, 

которая не могла проявить себя в обществе капиталистическом, получит 

громадное значение в обществе, отменившем частную собственность на 

землю и фабрики».554 

Рождение стахановского движения было подготовлено всем ходом 

строительства социализма. Оно отразило крупные социальные сдвиги, 

происшедшие в жизни советского общества в результате успешного 

строительства социализма, было результатом огромной заботы партии о 

росте технического уровня рабочего класса, о повышении его политической 

сознательности. В своей речи на первом Всероссийском совещании 

стахановцев 17 ноября 1935 г. И.Сталин отмечал: «стахановское движение 
                                                 
552 Ижевская правда, 1934, 2 января. 
553 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.400, л.34; д.559, л.49. 
554 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.36, с.150. 
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это такое движение рабочих и работниц, которое ставит своей целью 

преодоление нынешних технических норм, преодоление существующих 

проектных мощностей, преодоление существующих производственных 

планов и балансов. Преодоление – потому что они, эти самые нормы стали 

уже старыми для наших дней (В.В. – этому способствовала модернизация 

производства, техническое оснащение средств производства), для наших 

новых людей. Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает 

старые технические нормы, старые проектные мощности, старые 

производственные планы и требует создания новых, более высоких 

технических норм, проектных мощностей, производственных планов. Оно 

призвано произвести в нашей промышленности революцию). (И.Сталин. 

вопросы ленинизма. Издание одиннадцатое. С. 493-494). Основываясь на 

данной концепции, важную роль в пропаганде стахановского движения 

сыграла партийная печать, особенно газета «Правда». Коммунистическая 

партия использовала все средства информации для показа значения движения 

новаторов, окружила передовиков почетом и славой, вела решительную 

борьбу против консервативных и бюрократических элементов. Это была 

мощная поддержка новому, прогрессивному почину передовиков 

производства. Без такой поддержки и большой организаторской работы 

партии движение новаторов не смогло бы получить широкого размаха. 

Вдохновителем стахановского движения в Удмуртской республике 

была областная партийная организация. В конце сентября 1935 года бюро ОК 

обсудило вопрос «О развертывании стахановского движения в республике». 

Отметив недостатки партийного руководства  стахановских движением на 

предприятиях, особенно Ижзаводе, бюро поставило задачу повышения роли 

парторганизации в развитии движения новаторов.555  В целях развертывания 

стахановского движения на Ижзаводе, промышленно-транспортный отдел 

ОК ВКП(б) 26 сентября 1935 года провел расширенное совещание с 

приглашением секретарей парткомов завода, редакторов республиканских и 
                                                 
555 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.1. 
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заводских многотиражных газет, 4 октября – общезаводское совещание 

партгрупоргов. Состояние стахановского движения неоднократно 

заслушивалось на заседаниях партийных комитетов Ижзавода, партийных, 

общих и групповых собраниях. Проводились совещания по цехам, на 

квартирах лучших стахановцев.556 Организационная работа парторганизации 

Ижзавода способствовала росту стахановского движения, вовлечению в 

соревнование все большего количества рабочих. Это наглядно 

демонстрирует следующие данные:  

                                         16.10.35г.  28.10.35г.   06.11.35г.   16.11.35г. 

Рост стахановцев               504            1377            1604            1664 

Из приведенных данных видно, что с 16 октября по 16 ноября 

количество стахановцев увеличилось более чем в 3 раза. Активный рост (на 

873 человека) с 16 по 28 октября объясняется тем, что к стахановцам вначале 

относили (для показа размаха стахановского движения) рабочих, 

перевыполняющих нормы выработали на 120-130 процентов, без учета 

других факторов, входящих в методы работы А.Стаханова (рационализация, 

техучеба, обмен опытом). ОК партии осудил попытки извращения 

стахановского движения и обязал парторганизацию Ижзавода. Учитывать 

главный критерий: стахановцам считать тех, кто работал по-новому, т.е. 

вносил новшества в использовании техники, в организации труда и т.д. С 

внесенной поправкой темпы роста стахановцев уменьшилась.557 

 Первыми в Удмуртской республике включились в стахановское 

движение коллективы прокатного, кузнечно-термического, сверлильно-

токарного цехов и чугунолитейной мастерской Ижзавода.558 Однако, в 

источниках отмечается, что стахановского движение начало развиваться в 

сентябре 1935 года. Более глубокое изучение архивных материалов позволяет 

                                                 
556 Там же. 
557 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.3. 
558 От коммунистических субботников к коллективам коммунистического труда. – Ижевск, 1964, с.35; 
Очерки истории Удмуртской АССР, т.П, с.180; Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.298; 
Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.60-61; Социально-культурные преобразования в Удмуртии в 
период строительства социализма (1917-1941 гг.), с.10. 
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сделать вывод, что основы и зачатки возникли раньше. Уже в конце августа 

1935 года работница сверлильно-токарного цеха Н.К.Зорина, внедрив новые 

методы труда (вместо 4 шпинделей стала применять на станке 6 шпинделей), 

26 числа увеличила норму выработки в 2 раза.559 Однако инициатива 

Н.К.Зориной в связи с косностью администрации цеха, не нашла поддержки. 

И только с развитием стахановского движения методы ее труда получили 

широкое распространение. «Ижевская правда» 30 сентября писала: 

«Выработка на станках «Пратт - Витней» быстро повышается. Если еще в 

1933 году норма на одного рабочего составляла 30 деталей, то сейчас 

Н.Зорина вырабатывает 135 и обещает выработать не менее 165».560 Высоких 

показателей добивались и другие стахановцы. Например, вальцовщик 

отделения холодной прокатки волочильно-прокатного цеха И.Н.Жуков за 11 

дней октября, применяя метод работы А.Стаханова, увеличил 

производительность труда на 68,8 процента. Слесарь-лекальщик 

инструментального цеха Г.Зорин за счет внедрения рационализации в 

технологии производства, стал изготовлять 40-50 штук лекал в день (вместо 

10 штук по норме). При этом освободил на этой операции 4 человека.561  В 

авангарде стахановского движения шли коммунисты. Так, партгрупорг 

М.Попонин – строгаль на очистке стали перевыполнил норму в октябре на 30 

процентов. Бригадир - коммунист Е.Стерхов (листопрокатный цех) первый 

выполнил производственную программу октября за 25 дней. Наибольшую 

выработку дали бригады членов ВКП(б) И.Горбунова, М.Шихова, 

А.Шамшурина, А.Максимова.562 

Мобилизующую роль в размахе социалистического соревнования 

играла организация вручения переходящих Красных Знамен коллективам 

цехов Ижзавода. Парткомы цехов передавали их бригадам, сменам не по 

итогам работы за декаду, месяц, а по результатам ежедневной часовой 

                                                 
559 Ижевская правда, 1935, 30 сентября. 
560 Ижевская правда, 1935, 30 сентября. 
561 Ижевская правда, 1935, 18 октября; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.5. 
562 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.756, л.19. 



168 
 

выработки. Например, в прокатном цехе переходящее Красное знамя 

передавалось через каждые 4 часа, на блюминге – через 7 часов и т.д.563 В 

результате развернувшейся партийно-массовой работы, Ижзавод в октябре 

1935 года значительно перевыполнил производственную программу, 

увеличилась производительность труда.564 (См.: Приложение, табл.21). 

Источник успехов соревнующихся заключался не только в стремлении 

сделать больше, но и в новой организации труда, в своевременной и хорошей 

подготовке рабочего места. 

Таким образом, одна из особенностей возникновения стахановского 

движения в Удмуртии состояла в том, что оно началось на Ижзаводе 

одновременно с передовыми предприятиями страны. Это объясняется тем, 

что коллектив предприятия был самым крупным не только в республике, но и 

Кировском крае, а также тем, что здесь большую заботу о развитии трудовой 

активности рабочих проявляли ОК ВКП(б), партийная организация и 

дирекция завода. 

Для развития стахановского движения на Ижзаводе и других 

промышленных предприятиях Удмуртской республики важное значение 

имел почин кузнеца Горьковского автозавода А.Х.Бусыгина и мероприятия 

ЦК партии по его распространению. 10 октября в г. Горьком состоялся слет 

стахановцев автотракторной промышленности СССР. 11 октября 

Горьковский крайком ВКП(б) принял постановление «Об организации 

стахановско-бусыгинского движения». В нем предлагалось всем партийным, 

хозяйственным и профсоюзным работникам «возглавить это движение, 

организовать его и всячески способствовать его развитию, во всех цехах, 

отделениях,  бригадах».565 Движение новаторов в Горьковском крае получило 

название стахановско-бусыгинского. Стахановско-бусыгинское движение 

имело широкое развитие на промышленных предприятиях страны и 

                                                 
563 Там же, д.756, л.18. 
564 Там же, д.844, л.10. 
565 История индустриализации Нижегородского-Горьковского края (1926-1941), с.120-123. 
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Кировского края, куда стала входить с декабря 1934 года Удмуртская 

автономная республика. 

 Мероприятия ЦК ВКП(б), ВЦСПС, Кировского крайкома, пример 

стахановцев промышленных районов, ускорили развертывание 

стахановского движения в Удмуртии. Во второй половине октября этот 

вопрос обсуждался партийной организацией Ижзавода.566 Опыт стахановско-

бусыгинских методов труда переняли сотни рабочих Ижзавода, ударники 

других предприятий республики. Под руководством коммунистов на 

Ижзаводе в цехах и бригадах проводились производственно-технические 

совещания и рабочие собрания, посвященные переходу к стахановским 

методами труда. На них вскрывались недостатки, мешавшие улучшению 

производственных показателей, вносились предложения о необходимых 

усовершенствованиях в технике и технологии производства. Большое 

внимание уделялось своевременной и рациональной подготовке рабочего 

места, бесперебойному снабжению сырьем и материалами. Члены парткомов, 

фабзавкомов проводили индивидуальные беседы с передовыми рабочими, 

советовались с ними, настраивали их на работу по-стахановски. 

Администрация предприятия и инженерно-технические работники 

осуществляли соответствующие организационно-технические мероприятия. 

Одним из первых стахановцев-бусыгинцев стал отдельщик кузнечно-

термического цеха Ижзавода комсомолец А.А.Бабин. На слете стахановцев-

бусыгинцев он обязался довести норму выработки до 700-750 процентов. 

Свое слово Бабин выполнил. 14 ноября 1935 года, в день открытия 

Всесоюзного совещания стахановцев, он перевыполнил норму в 7 раз,567 а к 

концу 1935года – в 12 раз.568 

 Важное значение имело развертывание стахановского движения на 

предприятиях местной промышленности республики. ОК ВКП(б) в начале 

октября 1935 года провел обследование развития стахановского движения на 
                                                 
566 Ижевская  правда, 1935, 18 октября; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.1. 
567 ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.16. 
568 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.298. 
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заводе ковкого чугуна, фабрике охотничьих ружей, мотоциклетном заводе, 

типографии и других. В ходе обследования проводились конференции, 

расширенные совещания стахановцев с приглашением директоров 

предприятий, членов партийного бюро, профкомитетов. Для повышения роли 

первичных партийных организаций в развертывании стахановского 

движения, ОК ВКП(б) 2 ноября провел совещание секретарей парткомов 

фабрично-заводской промышленности с вопросом «О развертывании 

стахановского движения и руководства парткомов этим движением». 

Совещание обязало секретарей парткомов «обеспечить личным 

руководством развернувшееся движение стахановцев, добиться ведущей 

роли коммунистов в этом движении».569 Руководители обкома партии, 

облисполкома, райкомов ВКП(б) и райисполкомов чаще стали посещать 

предприятия местной промышленности с целью не только контроля, но и 

оказания практической помощи в организации стахановского движения и 

решения других производственных вопросов. 

На предприятиях местной промышленности зачинателями 

стахановского движения стали формовщица К.М.Русских и опиловщица 

П.П.Двоеглазова (чугунолитейный завод), И.Иванова – мастер по 

изготовлению флаконов (Сюгинский стеклозавод), резчица М.Денисенко 

(пуговичная фабрика). Они выполняли нормы выработки на 180-225 

процентов.570 Таким образом, стахановское движение способствовало 

досрочному выполнению плановых заданий. Если в 1934 году завод ковкого 

чугуна был одним из отстающих в местной промышленности, то в 1935 году 

на 2 месяца раньше срока выполнил промфинплан. Значительно 

перевыполнили план 1935 года и другие предприятия местной 

промышленности.571 

Почти одновременно с заводскими рабочими включились в 

стахановское движение передовые рабочие лесной и кожевенно-обувной 
                                                 
569 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.16-17. 
570 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.18. 
571 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.17,21. 
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промышленности. Лучше из них перекрывали установленные нормы в 2-3 

раза.572 Из анализа источников вытекает, что в основном почти все 

стахановцы вышли из среды ударников. Это лишний раз подтверждает 

преемственность форм социалистического соревнования, перерастание 

ударничества в более высокую ступень социалистического соревнования.573 

Начало стахановского движения проявлялось главным образом как 

серия индивидуальных рекордов производительности труда. Достигались они 

путем соревнования по профессиям. Имели большое моральное значение, 

усиливали атмосферу соревнования и общего трудового подъема. 

Достижения передовиков свидетельствовали, что старые нормы выработки в 

связи с развитием и совершенствованием производства устарели, и 

пересмотр их в сторону повышения стал необходимостью. 

Первоначально движение новаторов встречало немало трудностей и 

препятствий. Они выражались в несвоевременном снабжении сырьем, 

неподготовленности рабочего места, нехватке инструментов и т.д. На ряде 

предприятий имели место простои машин и оборудования из-за 

недобросовестного ухода за ними. Без устранения этих недостатков, нельзя 

было рассчитывать на успех стахановского движения. 

Мощную поддержку движению новаторов оказывал декабрьский (1935 

г.) Пленум ЦК ВКП(б), который обсудил вопросы промышленности и 

транспорта в связи со стахановским движением. Пленум призвал все 

партийные организации сломить оставшееся сопротивление консервативной 

части хозяйственников и ИТР и всемерно содействовать стахановскому 

движению.574 

Как и по всей стране Удмуртская организация ВКП(б) одобрила 

решение декабрьского Пленума и приняла их к неуклонному исполнению. 

Решения Пленума обсуждались на собрании республиканского партийного 

                                                 
572 Ижевская правда, 1935, 28 октября; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.845, л.91; Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, 
оп.1, д.127, л.274-275. 
573 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.3; Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.127, л.275. 
574 См.: КПСС в резолюциях, т.5, с.233. 
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актива (январь 1936 г.).575 Участники собрания смело вскрывали имевшиеся 

недостатки в руководстве движением новаторов, в работе промышленности и 

транспорта. В частности подвергались острой критике партийные 

организации Ижевского и Воткинского заводов, которые не сумели 

организовать выполнение плана по производительности труда. В рабочее 

время допускались простои станков, перерасход дефицитных материалов и 

топлива. Эти недостатки стали предметом обсуждения пленума Кировского 

крайкома ВКП(б) (февраль 1936 г.). Пленум принял постановление «О работе 

Ижевского, Воткинского и Омутнинского заводов в связи со стахановским 

движением»,576 в котором вскрыл организационные упущения партийных, 

профсоюзных и комсомольских организацией и поставил задачу – на основе 

решений декабрьского (1935 г.) Пленума ЦК ВКП(б) добиться мощного 

подъема развертывания стахановского движения. 

 Бюро обкома ВКП(б) больше стало уделять внимания вопросам 

стахановского движения. В принятых решениях особо подчеркивалась задача 

создания наилучших условий для работы стахановскими методами, 

решительного перехода от отдельных рекордов стахановцев к массовой 

стахановской работе.577 В первом полугодии 1936 года на фабрично-

заводских предприятиях г. Ижевска решения декабрьского Пленума (1935 г.) 

тщательно прорабатывались на партийных собраниях, совещаниях 

стахановцев и ИТР. В июле ОК ВКП(б) провел специальное совещание 

треугольников цехов по вопросу массового стахановского движения.578 

Также Бюро обкома уделяло внимание отраслям промышленности, где 

движение новаторов было еще слабым. Так, в первом полугодии бюро 

неоднократно обсуждало вопрос о стахановском движении в местной 

промышленности (особое внимание было обращено на Можгинский 

экстрактный завод «Удмурт» и Ижевский мотозавод) и дало ряд конкретных 

                                                 
575 От коммунистических субботников к коллективам коммунистического труда, с.64. 
576 Ижевская правда, 1936, 9 февраля. 
577 Ижевская правда, 1936, 1 февраля; ПАУО, Ф.16, оп.12, д.258, л.5. 
578 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.260, л.57. 
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указаний: ввести индивидуальный учет труда, прогрессивно-сдельную его 

оплату и т.д.579 

По требованию ОК партии усилилось руководство стахановским 

движением со стороны райкомов партии. На бюро райкомов заслушивались 

отчеты секретарей парторганизаций о руководстве движением новаторов.580 

Инициаторами и организаторами стахановского движения на предприятиях 

являлись и партийные группы в цехах. Они боролись за то, чтобы каждый 

коммунист, работавший непосредственно на производстве, стал стахановцем. 

Вопрос об авангардной роли коммунистов систематически обсуждался в 

партийных организациях, заслушивались отчеты коммунистов о их 

производственной деятельности. Так, на групповых партийных собраниях 

Ижзавода, проходивших с 16 по 25 января 1936 года, с отчетом о 

проделанной работе был заслушан каждый коммунист-стахановец.581 

Проделанная работа способствовала вовлечению коммунистов в 

стахановское движение. Если 16 ноября 1935 года в стахановском движении 

участвовало 8,2 процента коммунистов (от общего их количества), то уже 25 

января 1936 года – 23 процента. Соответственно, в 5 раз увеличилась 

стахановцев сочувствующих членам ВКП(б). Значительно пополняли ряды 

стахановцев комсомольцы.582 (См.: Приложение, табл.22.) 

На мотозаводе с июля 1936 года все коммунисты, занятые в 

производстве, являлись стахановцами и перевыполняли производственные 

нормы. На Можгинском экстрактовом  заводе «Удмурт», активными 

организаторами стахановских методов труда являлись коммунисты 

Х.Зембеков, П.Морозов, С.Юрьев. Они своевременно обеспечивали 

подготовку рабочих мест, провели ряд рационализаторских 

усовершенствований, помогали освоить стахановские методы работы. В 

                                                 
579 Там же, д.29, л.1; д.95, л.1,10; д.198, л.18; д.260, л.57. 
580 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.146, л.1-2. 
581 ПАУО, Ф.16, оп.12, л.258, л.11. 
582 Там же, оп.11, д.844, л.3; оп.12, д.258, л.12,33. 



174 
 

результате за 8 месяцев 1936 года две трети рабочих завода стали 

стахановцами и ударниками.583 

Бюро ОК ВКП(б) привлекало к руководству стахановским движением 

профсоюзные организации. Внимание профсоюзов было направлено на 

обобщение и распространение передового опыта стахановцев, организацию 

учебы и улучшение культурно-бытового обслуживания их,584 применялись 

различные формы и методы стимулирования стахановского движения, 

обобщения и распространения опыта новаторов. Так, в борьбе за 

превращение движения новаторов в массовое, большую роль играла слеты 

стахановцев, которые являлись продолжением традиций слетов ударников. 

Первые слеты стахановцев проводились в конце октября-ноября 1935 года 

(25-26 октября на Ижзаводе, 1 ноября – предприятий местной 

промышленности).585 Проводились республиканские слеты стахановцев, на 

которых принимали участие передовики Ижзавода, местной и лесной 

промышленности, сельского хозяйства.586 Значение слетов состояло в том, 

что они способствовали распространению опыта передовиков, выявляли 

помехи стахановскому движению и намечали меры их устранения. На слетах 

вручались награды и премии победителям в соревновании, передовикам, что 

вдохновляло их на новые успехи. 

Наряду со слетами, имели место другие формы передачи опыта работы 

стахановцев: обучение новаторами малоквалифицированных рабочих, 

стахановские школы, освещение опыта новаторов в печати (в том числе 

стенной). Обучение рабочих новым методом работы являлось одним из 

условий превращения стахановского движения в массовое, перехода от 

индивидуальных рекордов к коллективной стахановской работе. 

Важным средством стимулирования стахановского движения являлись 

проводившиеся стахановские сутки, пятидневки, декады. «Ижевская правда» 

                                                 
583 Там же, оп.12, д.160, л.18; д.260, л.57. 
584 Там же, д.146, л.1-2. 
585 Ижевская правда, 1935, 22 октября; 1 и 3 ноября; ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.2. 
586 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.198, л.9. 
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отмечала, что цель их вскрывать резервы, использование которых создаст 

благоприятные условия для выполнения плановых заданий 

промышленности.587 Первые стахановские сутки провели ленинградцы 16 

декабря 1935 года, а на предприятиях Удмуртии они прошли 2-11 января 

1936 года.588 В ходе стахановских суток коллективы основных цехов 

Ижзавода 2 января дневное задание выполнили на 138-143 процента, а 11 

января – на 168-171 процента. Если в ноябре 1935 года рабочих, не 

выполняющих нормы, было 27,5 процента, 9 января 1936 года – 21,2 

процента, то уже 11 января – 12,6 процента.589 11 января одновременно 

стахановские сутки проводились и на предприятиях местной  

промышленности. В большинстве из них повысилась производительность 

труда, пополнились ряды стахановцев.590 

От стахановских суток коллективы предприятий переходили к 

стахановским пятидневкам, 12 января партийный комитет Ижзавода принял 

решение провести с 13 по 17 января первую стахановскую пятидневку, 

инициаторами которой выступили родственные предприятия Урала. Во 

время пятидневки основные цеха перевыполнили производственный план 

почти в 1,5 раза. Установили новые рекорды на плавке стали, выпуске 

проката.591 Для закрепления достигнутых результатов партком Ижзавода с 19 

по 31 января объявил стахановскую декаду. В ходе декады сталелитейный, 

прокатный, чугунолитейный цеха ежедневно перевыполняли нормы 

выработки от 5 до 58 процентов.592 

Проведение стахановских суток, пятидневок, декад доказало 

возможность перехода к коллективной стахановской работе. Важное 

значение имело стремление коллективов к постоянной стахановской работе, 

так как видели в этом скорейшее процветание общества, страны, 
                                                 
587 Ижевская правда, 1936, 14 ноября. 
588 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.258, л.1,5. 
589 Там же, л.5-7. 
590 Ижевская правда, 1936, 8 сентября и 14 ноября; Стахановец, 1937, 9 января; ПАУО, Ф.16, оп.12, д.258, 
л.1-3. 
591 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.258, л.8-9. 
592 Ижевская правда, 1936, 1 февраля; ПАУО, Ф.16, оп.12, д.258, л.11. 
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удовлетворение социальных нужд каждого. Это стремление позволяло 

появляться другим бригадам и целым коллективам, все члены которых 

работали по-стахановски. Например, в кожевенно-обувной промышленности 

сквозные бригады работали стахановскими методами. Юфтевый цех 

кожевенного завода  г.Сарапула стал коллективом стахановского труда.593 

Резервы, вскрытые стахановцами, заставили хозяйственников и 

инженерно-технических работников глубже вникнуть в вопросы организации 

труда, в технологию производства.594 Стахановское движение подготовило 

условия для пересмотра технических норм. С учетом опыта передовых 

рабочих были установлены новые нормы выработки – выше старых в 

среднем на 25 процентов. Утвержденные весной 1936 года, они в течение 

этого же года были полностью освоены.595 Успешно с ними справились и 

трудовые коллективы фабрично-заводских предприятий Удмуртии.596 

Удмуртская областная партийная организация развернула активную 

пропаганду стахановского движения, используя печать и другие средства 

информации. Газеты республики почти ежедневно публиковали материалы, 

посвященные новаторами. Средства информации обеспечивали гласность 

стахановского движения и этим способствовали его распространению во всех 

отраслях народного хозяйства. 

Разносторонняя деятельность партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций способствовала бурному количественному росту 

стахановского движения. С февраля по май 1936 года количество 

стахановцев на Ижзаводе увеличилось на 1761 человека. К концу года 

стахановцы составляли 25,3 процента, ударники – 22,7 процента, 

двухсотники – 2,3 процента от всех рабочих.597 

                                                 
593 Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.123, л.298; д.127, л.276. 
594 Ижевская правда, 1935, 18,22,28 октября и 22 ноября; См.: Социально-культурные преобразования в 
Удмуртии в период строительства социализма, с.15. 
595 Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление, с.219. 
596 Ижевская правда, 1936, 30 августа; ПАУО, Ф.16, оп.12, д.198, л.9; д.258, л.1-3, 10-11. 
597 Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с.298. 
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На предприятиях местной промышленности г. Ижевска количество 

новаторов увеличилось (с 1 января на 1 июля 1936 г.) с 502 до 920 человек,598 

на Можгинском заводе «Удмурт» и кожевенно-обувной промышленности     

г. Сарапула – почти в 3 раза. Увеличилось количество стахановцев и в других  

отраслях промышленности.599 Выросли и производственные показатели: 

выпуск валовой продукции, производительность труда, выполнение 

плановых заданий. Ижзавод в конце августа 1936 года выполнил 8-ми 

месячную программу, увеличив выпуск продукции против 1935 года на 58 

процентов. В письме ОК ВКП(б) Центральному Комитету партии 

отмечалось, что эти успехи – «результат стахановского движения».600 Успеха 

добились коллективы рабочих фабрично-заводской промышленности. 

Выпуск валовой продукции (без районной) увеличился в 1937 году по 

отношению к 1932 году на 224,9 процента. Среднегодовая выработка на 

одного рабочего поднялась на 146,2 процента.601 Успешнее других работали 

коллективы Можгинского завода «Удмурт», кожевенно-обувных 

предприятий г. Сарапула.602 

Таким образом, развитие социалистического соревнования и 

претворение его в жизнь в годы двух пятилеток показывает, что оно явилось 

важным фактором повышения производительности труда, ускорителем 

темпов индустриализации и в целом социалистического строительства. 

Соревнование стало могучим средством развития творческой активности 

рабочего класса и всех трудящихся, повышения их коммунистической 

сознательности и политического уровня, а главное каждый труженик видел 

впереди светлое будущее.  

Из выше изложенного мы видим, что под руководством Удмуртской 

областной партийной организации, как и в стране в целом, в процессе 

                                                 
598 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.260, л.57. 
599 Там же, д.198, л.18; Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, оп.1, д.123, л.296. 
600 ПАУО, Ф.16, оп.12, д.198, л.9. 
601 20 лет автономии Удмуртии. Статистический справочник, с.23,25. 
602 ПАУО, Ф16, оп.12, д.198, л.18; ЦГА УАССР, Ф.Р-711, оп.2, д.7, л.20; Сарап.фил.ЦГА УАССР, Ф.Р-100, 
оп.1, д.127, л.64; д.134, л.35. 
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осуществления социалистической индустриализации проводилась 

целенаправленная работа по формированию и развитию квалифицированных 

рабочих и инженерно-технических работников, в том числе из 

представителей коренной национальности удмуртов. Рост материального 

благосостояния пролетариата, повышение его культурно-технического 

уровня явились предпосылками для развития творческой активности 

рабочего класса, подготовили условия  для развития массового 

социалистического соревнования. 

Осуществляя практическое руководство соревнованием, партийные 

организации на местах всячески поощряли те из его форм, которые больше 

всего отвечали уровню развития производительных сил и потребностям 

каждого этапа строительства социализма в нашей стране. Основные формы 

соревнования, как правило, возникали в крупных промышленных центрах и 

затем распространялись во всех республиках, областях и краях страны. 

Вместо с тем, инициаторами многих форм социалистического соревнования 

выступали и рабочие коллективы Удмуртии. Так, на Ижзаводе зародилась 

новая форма проявления трудовой инициативы рабочих, как движение 

многостаночников в июле-августе 1935 года, одновременно с развитием 

стахановского движения. Хотя по стране эта форма социалистического 

соревнования получила развитие с июня 1939 года. Уже  с начала 1925 года, 

отдельные цехи и мастерские ижевских заводов перешли на хозрасчет (в 

стране в начале 30-х годов). Эта форма соревнования перерастала в массовое 

движение на предприятиях области. Возникшие в 30-х годах хозрасчетные и 

сквозные бригады, принятие встречных планов, движение многостаночников 

и совмещение профессий, множество форм организации соревнования между 

отдельными рабочими, производственными бригадами, цехами и 

предприятиями, а также областями, республиками и краями успешно должны 

применяться и в условиях рыночной экономики. 
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Руководство Коммунистической партии и ее Центрального Комитета, 

успешное претворение в жизнь ленинского плана социалистической 

индустриализации, бескорыстная братская помощь русского народа, который 

«внес неоценимый вклад в преодоление отсталости бывших национальных 

окраин»603 привели трудящихся ранее отсталых наций и народностей нашей 

страны к выдающимся успехами в экономическом и культурном 

строительстве. Оценивая пройденный советскими народами путь, ЦК КПСС 

в Постановлении от 19 февраля 1982 года «О 60-й годовщине образования 

Союза Советских Социалистических республик» отмечал: «Мы вправе 

гордиться тем, что, в общем, строю с трудящимися всех наций страны 

народы бывших национальных окраин, обреченные прежде  на вековую 

отсталость, уверенно шагнули в социалистическое будущее, минуя 

капитализм, и достигли высот социального прогресса».604 Ярким примером 

последовательного осуществления Коммунистической партией ленинской 

национальной политики в процессе социалистической индустриализации 

служит Удмуртская автономная республика. 

В результате конкретно-исторического анализа процесса 

промышленного развития и партийного руководства областной партийной 

организации в Удмуртской республике за период социалистической 

индустриализации страны автор пришел к следующим выводам: 

1) Социалистическая индустриализация в Удмуртии была проведена как 

составная часть общесоюзной индустриализации под руководством 

Коммунистической партии областной партийной организации. Удмуртская 

областная партийная организация, являясь боевым отрядом ленинской 

партии коммунистов, под руководством Центрального Комитета вела 

последовательную борьбу за укрепление и рост своих рядов, 
                                                 
603 Постановление ЦК КПСС от 19 февраля 1982 года «О 60-й годовщине образования Союза Советских 
Социалистических республик». М., 1982, с.4. 
604 Там же, с.7. 
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совершенствовала формы и методы организационной и индивидуально-

воспитательной работы. В период социалистической индустриализации она 

превратилась в подлинно массовую организацию. За 1926-1937 гг. при росте 

всей партии в 1,8 раза,605 Удмуртская партийная организация увеличилась в 

2,2 раза и в 1937 году насчитывала в своих рядах 7142 коммуниста.606 Более 

чем в 2 раза в составе партийной организации стало представителей 

рабочих.607  

 Областная партийная организация последовательно проводила 

ленинскую национальную политику, вовлекая в партию представителей 

трудящихся коренной национальности. Если к началу индустриализации в 

Удмуртской партийной организации коммунисты-удмурты составляли 18,7 

процента, то к концу второй пятилетки уже – 28,7 процента.608 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 будущим) и неразрывной связи с широкими народными массами. 

      2) Областная партийная организация в период социалистической 

индустриализации применяла разнообразные формы и методы 

организационной и идейно-воспитательной работы: выделение коммунистов 

– индивидуалов для подготовки активных рабочих к вступлению в партию; 

организация соревнования между партгруппами за образцовую постановку 

партийно-политической работы, регулярное проведение на предприятиях и 

стройках политдней, партийно-технических конференций и т.д. 

      3) Удмуртская областная партийная организация, вместе со всей партией 

страны, вела принципиальную борьбу против троцкистов, правых 

оппортунистов и других врагов ленинизма, очищала свои ряды от классово-

чуждых и карьеристских элементов, неуклонно проводила ленинскую 

                                                 
605 См.: История КПСС, т.4, кн.1, с.479; Коммунист, 1967, № 15, с.90-91. 
606 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.68, л.38-39; Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.67. 
607 Там же. 
608 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.68, л.38-39; оп.12, д.233, л.7. 
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генеральную линию партии. Ее деятельность получила высокую оценку 

Центрального Комитета. 

      4) Большая работа проводилась областной партийной организацией по 

обеспечению промышленности и новостроек квалифицированными 

рабочими и инженерно-техническими кадрами. Она заключалась в 

следующем: создание и расширение сети производственно-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 

индустриализации в республике быстрыми темпами росли ряды рабочего 

класса, особенно национального пролетариата. Если в крупной 

промышленности за 1927/28 – 1936 гг. численность рабочего класса 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.609 

Рабочий класс Удмуртии рос не только количественно, но и 

качественно. Он стал более квалифицированным, политически-грамотным и 

высокоорганизованным, активным строителем социалистического общества. 

     5) Областная партийная организация возглавляла трудовой творческий 

подъем рабочих коллективов, поддерживала их новые почины и различные 

формы социалистического соревнования, принимала действенные меры по 

превращению соревнования в массовое движение рабочих. 

      6) Осуществляя ленинскую программу по национальному вопросу, 

Коммунистическая партия и Советское государство последовательно (на 

протяжении всего периода индустриализации) проводили политику более 

высоких, по сравнению с общесоюзными, темпов развития промышленности 

в национальных районах, в т.ч. Удмуртии. Если принять среднегодовые 

капиталовложения 1921-1928 гг. за единицу, то получим следующие 

показатели роста капиталовложений: 
                                                 
609 Удмуртская  АССР. Краткий статистический справочник, с.24, 28-29. 
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                                             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 

капиталовложений в промышленность УАССР были более высокими, чем в 

среднем по СССР. 

За годы Советской власти в Удмуртии к 1939 году было восстановлено 

и построено вновь 915 промышленных предприятий, в т.ч. 177 крупных.610 

На основе больших капиталовложений быстро 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.611 

      7) 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 национального района в индустриально-аграрную 

республику. Доля промышленной продукции в народном хозяйстве к концу 

1937 года составила 64,8 процента.612 Следует подчеркнуть, что ускорение 

промышленного развития в годы первых пятилеток было присуще всем 

национальным окраинам и выступало как общая закономерность 

социалистической индустриализации страны.613 

     8) Социалистическая индустриализация качественно изменила структуру 

промышленности республики. На базе машинной индустрии были созданы 

новые отрасли промышленности: качественная металлургия, станкостроение, 

мотоциклостроение и т.д. Это привело к резкому росту удельного веса 

                                                 
610 20 лет автономии Удмуртии. Статистический сборник, с.13. 
611 Удмуртская АССР. Краткий статистический справочник, с.21. 
612 История индустриализации Нижегородского-Горьковского края, с.310. 
613 См.: РСФСР за 50 лет. – М., 1967, с.187-230. 
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производства средств производства (группы «А»). Так, в крупной 

промышленности Удмуртской АССР к 1937 году он составил 93,2 

процента.614 

Таким образом, в годы первых двух пятилеток в Удмуртской АССР 

были претворены в жизнь основные задачи индустриализации, 

разработанные  В.И. Лениным и Коммунистической партией: 

     а) создание крупной машинной индустрии с преимущественным 

развитием средств производства; 

    б) высокие темпы роста промышленного производства; 

    в) быстрое увеличение численности кадров рабочего класса и повышение 

их культурно-технического уровня. 

В то же время, в Удмуртской республике проявились особенности 

индустриализации, характерные для отсталых в прошлом национальных 

районов. Это выражалось в следующем: промышленность создавалась при 

активной помощи денежными средствами, строительными материалами, 

оборудованием и кадрами со стороны более развитых (в основном русских) 

районов страны; были достигнуты опережающие темпы роста 

производственных фондов и валовой продукции промышленности в 

сравнении со средними в СССР показателями. Кроме того, в развитии 

промышленности Удмуртии имели место особенности, присущие не всем 

национальным районам: а) Индустриализация Удмуртской АССР началась 

несколько позднее (с 1926 г.), общих для СССР сроков (с 1925 г.);            

б) исходный уровень, с которого развивалась индустрия (даже при наличии 

крупных Ижевского и Воткинского заводов), был характерен низким 

техническим уровнем, отсутствием национальных рабочих кадров, широким 

использованием сезонной рабочей силы (особенно на Ижзаводе) на заготовке 

дров и строительных объектах; в) основным  направлением 

индустриализации УАССР являлось создание высокомеханизированных 

предприятий металлической, химической и лесной промышленности;            
                                                 
614 Удмуртская АССР. Краткий статистический справочник, с.21. 
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г) основной составной частью индустриального развития республики 

являлась техническая реконструкция Ижзавода; д) в период первой 

пятилетки формирование национальных кадров рабочих - удмуртов шло 

более быстрыми темпами, чем общий рост промышленно-производственного 

персонала республики. Следовательно, в годы первых двух пятилеток, 

наряду с общими закономерностями индустриализации, в развитии 

промышленности УАССР имелись своеобразные черты. 

      9) О хронологических рамках завершения социалистической 

индустриализации СССР в советской исторической литературе существуют 

различные точки зрения. Одни авторы считают, что она в основном была 

осуществлена к концу второй пятилетки, другие – к началу Великой 

Отечественной войны, третьи – индустриализация СССР продолжалась до 

конца 50-х годов. Автор данной монографии придерживается первой точки 

зрения. 

Так как вывод о том, что социалистическая индустриализация СССР в 

основном была осуществлена к концу второй пятилетки, подтверждается 

следующими положениями: 

      а) к концу второй пятилетки была решена главная задача – создание 

материально-технической базы социализма, на основании чего XVIII съезд 

ВКР(б) констатировал «в нашей стране осуществлена в основном первая фаза 

коммунизма, социализма»615; 

     б) к тому времени была решена главная и решающая хозяйственная задача 

– завершена техническая реконструкция народного хозяйства; 

коллективизация сельского хозяйства.616 СССР превратился в одну из 

передовых индустриальных держав, заняв по объему промышленного 

производства первое место в Европе и 2-е в мире617; 

                                                 
615 КПСС в резолюциях…, т.5, с.335. 
616 Там же, с.335-336. 
617 См.: История КПСС, т.4, кн.2, с.522. 



185 
 

     в) «СССР превратился в независимую экономическую страну, 

обеспечивающую свое хозяйство и нужды обороны всем необходимым 

техническим вооружением»618; 

    10) Большие успехи были достигнуты в области народного просвещения, 

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

процента.619 

Обобщение исторического опыта Удмуртской партийной организации, как 

одного из отрядов Коммунистической партии страны, дает автору основание 

сделать вывод о том, что многие формы и методы партийного руководства 

развитием промышленности в годы двух первых пятилеток могут быть 

использованы и в наше время с учетом конкретных современных условий: 

- заслуживает внимание опыт заключения договоров социалистического 

соревнования между промышленными предприятиями, отраслями, областями и 

республиками; 

- необходимо глубже изучать и применять на практике положительный опыт 

организации таких форм соревнования первых пятилеток, как хозрасчетные и 

сквозные бригады, встречные промфинпланы, межзвеньевые соревнования 

внутри бригад, многостаночничество,  формы и методы контроля за качеством 

продукции; 

- большое практическое значение имеют формы и методы борьбы за режим 

экономии (общественно-производственные смотры, контрольные рейды и т.д.), 

которые проводились с целью экономного расходования сырья, материалов, 

топлива, повышения трудовой дисциплины; 

Ценный исторический опыт имеется в области партийно-организационной и 

политической работы. Не потеряли своего практического значения такие формы 

                                                 
618 КПСС в резолюциях…, т.5, с.339. 
619 Кузнецов П.К. Культурная революция в Удмуртской АССР, с.217. 
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работы, как создание горкомами, райкомами партии резервов на руководящую 

партийно-советскую работу из передовых рабочих коммунистов, организация 

соревнования между партийными группами за лучшую организационную и 

партийно-политическую работ, проведение заседаний бюро городских и 

районных комитетов партии в цехах предприятий. 

     11) Ленинская  национальная политика Коммунистической партии за 

короткий срок обеспечила небывалый расцвет экономики и культуры 

автономных республик и областей, значительно рос материальный достаток 

трудящихся, в том числе и Удмуртии. Интенсивное экономическое и социальное 

развитие каждой из автономных республик и областей, осуществляемое под 

руководством Коммунистической партии, ускорял процесс их всестороннего 

сближения, происходил расцвет и взаимообогащение национальных культур, 

формирование культуры единого советского народа – новой социальной и 

интернациональной общности».620  

Изучение исторического опыта Коммунистической партии по руководству 

социалистической индустриализацией в национальных республиках и областях 

приобретает сегодня особое значение, ибо оно шире должно использоваться в 

решении современных  народнохозяйственных проблем, свидетельствуя о 

глубокой преемственности в делах партии и народа. Генеральный секретарь ЦК 

КПСС товарищ К.У. Черненко на внеочередном Пленуме ЦК КПСС 13 февраля 

1984года отмечал: «Преемственность – не отвлеченное понятие, а живое, 

реальное дело. И суть ее, прежде всего в том, чтобы, не останавливаясь, идти 

вперед. Идти, опираясь на все достигнутое раньше, творчески обогащая его, 

концентрируя коллективную мысль, энергию коммунистов, рабочего класса, 

всего народа на нерешенных задачах, на ключевых проблемах настоящего и 

будущего. И это всех нас ко многому обязывает».621 
  

 

                                                 
620 Отчетный доклад ЦК КПСС 24 съезду Коммунистической партии Советского Союза и очередные задачи 
партии в области внутренней и внешней политики. М., 1981, с.77. 
621 1 . Материалы внеочередного Пленума ЦК КПСС 13 февраля 1984 года. М., 1984. с.10. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

Таблица 1 

Рост валовой продукции по отдельным отраслям промышленности Удмуртии 

(тыс. руб.)622 

 

Годы № 

пп 

Отрасли 

1927-28 1928-29 

В % к 1927-28г. 

1.Металлическая 

2. Деревообрабатывающая 

3.Стекольная 

280 

1160 

1884 

574 

1775 

2076 

205 

153 

110,2 

 

 

Таблица 2 

Выработка на одного рабочего (в процентах)623  

 

Виды промышленности    1913г.    1927-28г.  1932 г. 

Вся крупная промышленность 

           в том числе: 

металлообрабатывающая 

химическая 

пищевкусовая 

деревообрабатывающая 

100 

 
100 

100 

100 

100 

189,8 

 

236,8 

23,1 

349,9 

205,1 

 

300,2 

 

367,5 

118,1 

424,4 

225,9 

 

 

 

 

 

                                                 
622 ЦГАОР СССР, Ф.5451, оп.125, д.69, л.1. 
623 Удмуртская правда, 1939, 2 декабря. 
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Таблица 3 

Рост производительности труда в промышленности УАССР (в процентах)624 

 

Выработка на одного рабочего в %  

           1932 г.           1937 г. 

Вся крупная промышленность 

              в том числе: 

металлообрабатывающая 

химическая 

пищевкусовая 

деревообрабатывающая 

100 

 

100 

100 

100 

100 

194,1 

 
202,2 

184,8 

104,6 

107,8 

 

 

Таблица 4 

Материально благосостояние рабочих Удмуртии (в рублях)625 

 

1937 г. в % к   
1927-28 г. 

 
1932 г. 

 
1937 г.  1927-28 г. 1932 г. 

Рабочие и слу- 

жащие (тыс.чел) 

Среднегодовая 

зарплата (в руб.) 

 
46 

 
690 

 
120,3 

 
1232 

 
153,6 

 
2524 

 
333,3 

 
365,8 

 
127,7 

 
204,9 

 
 

 

 

 

 
                                                 
624 Удмуртская правда, 1939, 2 декабря. 
625 Удмуртская правда, 1939, 2 декабря. 
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Таблица 5 

Изменение состава Удмуртской партийной организации с 1 января 1926 года 

по 1 января 1937 года.626 

 

 

 

     На 
01.01.26г. 

      На        
01.01.28г. 

    На 
01.01.31г. 

     На 
01.01.37г. 

Всего коммунистов 

В т.ч. удмуртов (абс.) 

В % 

3287 

616 

18,7 

3317 

663 

20,0 

7237 

1650 

22,8 

7142 

2050 

28,7 

 

 

Таблица 6 

Прием в партийную организацию Ижзавода с 1 января 1930 года по 1 марта 

1931 года (в процентах)627 

 

Из них в % Прием в парторганизацию  

завода рабочих крестьян служащих 

На 1 января 1930 года 

На 1 января 1931 года 

На 1 марта 1931 года 

90,7 

94,4 

93,4 

4,1 

2,1 

3,1 

5,2 

3,5 

3,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
626 Таблица составлена по: ПАУО, Ф.16, оп.10, д.68, л.38-39; д.276, л.8; оп.11, д.66, л.2; оп.12, д.233, л.7; 
Ижевская правда, 1928, 22 января; Суханов А.И. Рабочий класс Удмуртии, с.68. 
627 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.66, л.2. 
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Таблица 7 

Охват партийной учебной по УАО на 1933-34 учебный год.628 

Работало на 10 апреля 1934 года 

В них училось: 

№ 
пп 

Название школ, 
кружков Школ и 

круж- 
ков 

Чл. 
ВКП(б) 

Канд. в 
чл. 

ВКП(б) 

 
ВЛКСМ 

 
б/парт. 

 
всего 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

9 

10 

Кандидатские 

школы 

Начальн. ленин. 

 школы 

Кружки истории 

ВКП(б) 

Предметн. кружки 

Кружки старых 

производств. 

Кружки по изуче- 

нию решений 22 

съезда партии 

Кружка партактива 

ВСПШ 

ВАУ 

Другие формы 

партучебы 

Итого: 

В т.ч. по городу, 

Ижзаводу и 

строит. 

 

38         

 

159 

 

119 

 

23 

 

4 

 

 

- 

 

5 

1 

1 

 

26 

876 

 

 

321 

 

1711 

 

1079 

 

1122 

 

310 

 

1 

 

 

- 

 

34 

251 

39 

 

663 

5210 

 

 

3289 

 

2109 

 

689 

 

355 

 

85 

 

- 

 

 

- 

 

1 

58 

6 

 

162 

3465 

 

 

1217 

 

1428 

 

389 

 

212 

 

63 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

4 

 

149 

2245 

 

 

672 

 

3058 

 

1261 

 

505 

 

21 

 

46 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

41 

4932 

 

 

1110 

 

8306 

 

3418 

 

2194 

 

479 

 

47 

 

 

- 

 

35 

309 

49 

 

1015 

1585

2 

 

7297 

 

                                                 
628 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.705, л.1-2. 
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Таблица 8 

Ремонтно-строительные работы, проводимые на предприятиях местной 
промышленности в первом полугодии 1926 года (в рублях)629 

За 1 кв. 1926 г. За 2 кв. 1926 г. Всего на 1 

полугодие 1926 г.

Наименование 

предприятий 

Капит. 

ремонт

Новое 

стр-во 

Капит. 

ремонт 

Новое 

стр-во 

Капит. 

ремонт 

Новое 

стр-во 

Валамазский 

стекло-завод  

Сергиевский 

стекло-завод 

Шарканский 

чугунно-литейный 

завод 

Дебесский масло- 

завод  

Голющурминский 

Винзавод 

 

                   Итого: 

 

1346 

 

244 

 

 

- 

 

- 

 

18046 
 
 
19636 

 

1466 
 
 
5486 

 

 

- 

 

1534 

 

- 

 

8486 

 

785 

 

156 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

941 

 

7616 

 

8110 

 

 

109 

 

5727 

 

- 

 

21562 

 

2131 

 

400 

 

 

- 

 

- 

 

18046 

 

20577 

 

9082 

 

13596 

 

 

109 

 

7261 

 

- 

 

30048 

 

 

Таблица 9 

Капиталовложения на строительство новых и реконструкцию старых  
промышленных предприятий УАО (в тыс. руб.)630 

Направление капитальных вложений 1928-1932 гг. 

Новое строительство 

Расширение и реконструкция 

Капитальный ремонт 

22936,0 

2595,9 

869,8 

                                                 
629 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.52, л.6. 
630 Ижевская правда, 1929, 10 апреля. 
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 Таблица 10 

Рост партийной организации строителей Ижзавода631 

     На 

01.02.31г. 

   На 

01.04.31г.

    На 

01.07.31г. 

   На 

01.10.31г. 

   На 

01.01.32г. 

Количество  

ячеек 

Всего ком- 

мунистов 

Из них: 

удмуртов 

женщин 

 

3 

 

166 

 

3 

7 

 

5 

 

209 

 

6 

12 

 

9 

 

275 

 

9 

25 

 

14 

 

347 

 

31 

34 

 

20 

 

700 

 

138 

64 
 

 

Таблица 11 

Рост партийной организации строителей с 1 января 1932 года по 1 октября 

1933 года.632 

 На 1 января 1932 г. На 1 октября 1933 г. 

Всего коммунистов 

в т.ч. удмуртов 

700 

138 

2263 

367 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
631 Таблица составлена по: ПАУО, Ф.159, оп.1, д.33, л.44-46. 
632 Таблица составлена по: ПАУО, Ф.16, оп.11, д.401, л.6; Ф.159, оп.1, д.33, л.45-46. 
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Таблица 12 

Выпуск молодых рабочих школы ФЗУ Ижзавода (1925-127 гг.)633 

 

Специальности 

 
 

 

Производственная 

квалификация 

 
 
 

 

Партийность 

% 

п

п 

Выпуска по 

годам 

Ле 

кал

ьщ

ики 

сле

сар

и-

мон

таж

ник

и 

то

ка

ри 

кузн

ецы 

стол

яры 

 

 

В 

с 

е 

г 

о 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 
 
 
всего 

 

б/парт 

 

ВЛКСМ 

 

 

 

ВКП(б) 

 

 

 

 

 

В 

с 

е 

г 

о 

1.1924-1925 гг. 

2.1925-1926 гг. 

3.1926-1927 гг. 

           Итого: 

- 

10 

10 

20 

8 

9 

44 

61 

5 

8 

18 

31 

1 

5 

8 

14 

3 

3 

11 

17 

17 

35 

91 

143 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

3 

4 

5 

7 

10 

22 

9 

28 

78 

115 

1 

- 

- 

1 

17 

35 

91 

143 

4 

7 

31 

22 

8 

21 

53 

82 

5 

7 

7 

19 

17 

35 

91 

143 
 
                                                 
633 ПАУО, Ф.16, оп.10, д.143, л.36. 
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Таблица 13  

Состав подготовительных групп школы ФЗУ634 
 

   Пол     Возраст  Национал.     Соц. 

положение 

Партийность  

 

 

Наименование 

групп 

 

 

М. 

 

 

Ж. 

 

в 

с 

е 

г 

о 

 

 

1 

9 

1 

0 

 

 

1 

9 

1 

1 

 

 

 

1 

9 

1 

2 

 

в 

с 

е 

г 

о 

 

у 

д 

м 

у 

р 

т. 

 

т 

а 

т 

а 

р 

 

в 

с 

е 

г 

о 

к 

р 

е 

с 

т 

ь 

я 

н 

р 

а 

б 

о 

ч 

и 

х 

 

в 

с 

е 

г 

о 

 

 

 

б/ 

парт 

 

В 

Л 

К 

С 

М 

 

в 

с 

е 

г 

о 

1 группа 

2 группа 

13 

21 

6 

7 

19 

28 

10 

14 

4 

11 

5 

3 

19 

28 

14 

20 

5 

8 

19 

28 

14 

19 

5 

9 

19 

28 

4 

13 

15 

15 

19 

28 

                                                 
634 Там же, с.38 
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Таблица 14 

Состав учащихся учебно-показательных мастерских (школ) кустарно-
кооперативной промышленности УАО635 

В том числе: в % Наименование 

учреждений 

Место 

нахож. 

Ведом- 

ствен- 

ность 

 

Бюджет 

Коли 

чество 

уча 

щихся 

Русск Удмурт Про

чих 

1. Глазовская  

слесарно-

столярная 

мастерская 

2. Вавожская  

кузнецко-

слесарная 

мастерская 

3. Шарканская  

ткацкая мас-  

терская 

4. Можгинская     

лесохимическая      

школа 

г. 

Глазов 

 

 

г. 

Вавож 

 

 

с. 

Шаркан 

г. 

Можга 

ОМХ 

 

 

 

-"- 

 

 

 

-"- 

 

 

ВСНХ 

РСФСР 

 

Местны

й 

бюджет 

 

-"- 

 

 

 

-"- 

 

 

Госбюд

жет 

80 

 

 

 

74 

 

 

 

60 

 

 

101 

 

48,7 

 

 

 

67,6 

 

 

 

15 

 

 

63 

 

51,3 

 

 

 

29,7 

 

 

 

85 

 

 

35 

 

- 

 

 

 

2,7 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

 
 

Таблица 15 
Квалификационные разряды женщин-работниц Ижзавода на 1 января 1933 

года.636 
                % работник к самим себе по разрядам  
   1 
разр. 

   2 
разр. 

   3 
разр. 

   4 
разр. 

   5 
разр. 

   6 
разр. 

   7 
разр. 

   8  
разр. 

На 1 января 1933 г.    0,66      40,49   34,28    13,55     9,43      1,37      0,18        - 

 
 
                                                 
635 ЦГАНХ СССР, Ф.3429, оп.13, д.2494, л.3. 
636 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.581, л.2. 
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Таблица 16 
Количество учащихся комбината рабочего образования (КРО), 

подготовляемых для Ижзавода и местной промышленности (апрель 1931г.)637 
 

      Состав слушателей 
    рабочих   служащих 

Академич. 
группы 

 
% 
п
п 

Название  
учебных 
заведений 

Срок  
обуче- 
ния 

   1   2 
Ижза
- 
вод 

Мест. 
пром. 

Ижза- 
вод 

Мест. 
пром. 

 
 
Все-
го 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
1 

 
2 

 
 

3 
 

4 
 
 

Техникумы 
Машиностроительный 
Электротехнический 
Металлургический 
Химический 
Строительный  

Курсы 
По подготовке в 
Техникумы 
По подготовке в 
ВУЗы в счет  
«парттысячников» 
По подготовке в 
ВУЗы и ВТУЗы 
Техников-практиков 
(строит. дело) 

 Всего: 

 
3 года 
-"- 
-"- 
-"- 
-"- 
 
3 мес. 
 
6 мес. 
 
 
6 мес. 
 
10 
мес. 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
6 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
15 

 
1 
1 
- 
- 
2 
 
2 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
6 

 
37 
29 
15 
11 
16 
 
139 
 
4 
 
 
49 
 
- 
 
300 

 
2 
- 
1 
1 
18 
 
44 
 
8 
 
 
4 
 
1 
 
79 

 
16 
11 
14 
1 
15 
 
18 
 
- 
 
 
3 
 
8 
 
86 

 
6 
3 
2 
4 
18 
 
43 
 
5 
 
 
6 
 
18 
 
105 

 
61 
43 
32 
17 
67 
 
244 
 
17 
 
 
62 
 
27 
 
570 

 
Таблица 17 
Состав учащихся учебных заведений и подготовительных групп (январь 1932 

года – февраль 1933 года)638 
       На 1 января 1932 г.    На 1 февраля 1933 г. Наименование учебных 

заведений    всего в т.ч. 
удмурт. 

% уд- 
мурт. 

всего в т.ч. 
удмурт. 

% уд-
мурт.

ВТК и техникум                    318             19             6           442         48           10,8 
подгруппы                                 -                -              -           214        116          54,2 
                        Всего:             318             19             6           656        164          25 

 

                                                 
637 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.71, л.36-37. 
638 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.503, л.50. 
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Таблица 18 
Количество и состав учащихся, обучавшихся в 15 техникумах Удмуртской АССР639 

В 15  Число учащихся Выпуск 
01.01.31 01.01.32 01.01.33 01.01.34 01.01.35 1933г. 1934г. техникумах 
в 
с 
е 
г 
о 

в т.ч. 
удм 

в 
с 
е 
г 
о 

в 
т.ч. 
удм 

в 
с 
е 
г 
о 

в 
т.ч. 
удм 

в 
с 
е 
г 
о 

в 
т.ч. 
удм 

в 
с 
е 
г 
о 

в 
т.ч. 
удм 

в 
с 
е 
г 
о 

в 
т.ч. 
удм 

в 
с 
е 
г 
о 

в 
т.ч. 
удм 

Итого: 

а)основных       

(в % удм.)           

в т.ч. вечерних 

(в % удм.)           

б)подготови- 

тельных 

 (в % удм.)          

 

2192 

- 

235 

- 

1250 

 

- 

 

1014 

46,2 

9 

3,8 

1045 

 

83,6 

 

2978 

- 

350 

- 

1464 

 

- 

 

1490 

50,0 

21 

6,0 

1168 

 

79,8 

 

3276 

- 

515 

- 

1123 

 

- 

 

1478 

44,9 

44 

8,5 

887 

 

78,9 

 

3769 

- 

550 

- 

1069 

 

- 

 

2066 

54,8 

84 

15,3 

990 

 

93,4 

 

4663 

- 

843 

- 

230 

 

- 

 

2820 

60,4 

275 

32,6 

120 

 

52,2 

 

683 

- 

109 

- 

721 

 

- 

 

268 

39,4 

6 

5,5 

595 

 

82,5 

 

487 

- 

32 

- 

985 

 

- 

 

265 

54,4 

2 

6,2 

790 

 

80,0 

 

                                                 
639 Там же, д.502, л.50. 
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Таблица 19 
Численность ударных бригад и соревнующихся на Ижзаводе640 

           До проверки          После проверки Наименование завода 

Ударные 
бригады 

Количество 
участников 

Количество 
бригад 

Количество 
участников 

Ижзавод                                 130                1140                  236                   3748 
 

Таблица 20 
Хозрасчетное движение на Ижзаводе641 

 Наименование секторов     Июль    Август    Сентябрь   На 15 окт. 

Металлургический 
Сектор №85 
Машиностроительный 
Энергоремонтный 
Транспортный 
                       Всего по 
                       заводу: 

1,9 
1,4 
- 
- 
- 
 
1,1 

7,6 
4,6 
4,9 
2 
- 
 
5,2 

21,5 
26,7 
6,5 
4,9 
2,9 
 
16,2 

50,5 
54,6 
16 
16,5 
56,9 
 
42,8 

 
Таблица 21 

Выполнение производственной программы Ижзаводом (в процентах)642 
Выполнение производственной 
программы в % 

 

в валовой 
продукции 

в товарной 
продукции 

 
Выработка продукции 
в рублях на 1 человека 

август 
сентябрь 
октябрь 

93 
90,5 
119,1 

76,3 
98,6 
113,6 

439-45 
451-26 
580-74 

 
Таблица 22 

Количество коммунистов, вовлеченных в стахановское движение на 
Ижзаводе643 

                        в том числе: Наименование 
предприятия 

Количество 
стахановцев чл. ВКП(б)     ВЛКСМ Сочувствующ.

Ижзавод 
     на 16.11.35 г. 
     на 25.01.36г. 

 
1664 
6457 

 
127 
546 

 
235 
678 

 
36 
179 

                                                 
640 Таблица составлена по: ЦГА РСФСР, Ф.390, оп.11, д.19, л.26; История индустриализации 
Нижегородского (Горьковского) края, с.109. 
641 Ижевская правда, 1932, 14 сентября. 
642 ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.10. 
643 Таблица составлена по: ПАУО, Ф.16, оп.11, д.844, л.3; оп.12, д.258, л.12,33. 
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