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В 1921 г. по всей 
стране был объявлен 
переход к нэпу. Новая 
экономическая 
политика выражалась 
в системе 
экономических мер, 
направленных на 
использование 
рыночных отношений 
и замене 
продразверстки 
продналогом



Во многих регионах страны начальный 
период нэпа совпал с неурожаем и 
голодом. Количество голодающих в 
Удмуртии достигало 80 %.



В 1921 г. была 
создана 
Центральная 
комиссия помощи 
голодающим во 
главе с М. И. 
Калининым, 
председателем 
Всероссийского 
ЦИК. 



Основную помощь населению края оказывала 
«Областная комиссия помощи голодающим» 
(ОБЛПОМГОЛ) под руководством 
председателя облисполкома И.А. 
Наговициным. 



Промышленность 
Удмуртии 
восстанавливалась 
медленнее. 
Введение 
хозрасчета и 
развитие 
самостоятельности 
предприятий 
позволило повысить 
заработную плату 
рабочим и 
отказаться от 
уравнительного 
принципа ее 
распределения. 



Одним из первых был введен в 
действие Ижевский чугунолитейный 
завод. 



Рост производства происходил в 
деревообрабатывающей промышленности, 
где было образовано специализированное 
предприятие - «Удмуртлесстрой».



 В начале 1920- х. гг. в Сарапуле 
были построены самолеты «Илья 

Муромец» и «Комта»





Государство допускало 
частно-
предпринимательскую 
деятельность. В 
аренду физическим 
лицам передавались 
ранее 
национализированные 
объекты: мельницы, 
пекарни, кузницы, 
склады, а также 
промышленные 
предприятия. 



Развивалась сфера услуг. В 1924 г. только в Ижевске 
существовало 501 частное торговое предприятие.
Крупнейшим государственным коммерческим 
предприятием являлось Удмуртское паевое торгово-
промышленное товарищество – «Удмуртпайторг», 
снабжавшее промышленные предприятия области 
сырьем, топливом, кредитами.



В 1925 г., в целях регулирования 
товарооборота и разрешения спора по 
торговым сделкам, начала работу 
Ижевская товарная биржа.



В условиях нэп (а) 
поощрялось 
развитие сферы 
услуг. Появилось 
множество частных 
магазинов, 
парикмахерских, 
фотографий и 
различных 
учреждений 
питания



В домах городских жителей обычным 
явлением стали наемные работники: 
кучера



повара и особенно 
домработницы



Развитие многоукладной экономики 
продолжалось до начала 
осуществления первого пятилетнего 
плана



Итоги нэп в Удмуртии 
• Рыночные отношения контролировались 
государством. 

• Частная деятельность развивалась в мелкой 
промышленности, торговле и сфере услуг. 

• Государственные промышленные предприятия  
малоэффективны. 

• Сельское хозяйство Удмуртии оставалось  
традиционным. 

• К 1927г. сложился кризис хлебозаготовок. 
Крестьяне не хотели сдавать хлеб по низким 
закупочным ценам. 



термин «нэпман» становится 
нарицательным



Нэп создала условия для дальнейшего  
развития страны. Курс  на 
индустриализацию провозглашался  Х1У 
съездом ВКП(б) в 1925 г. 



К 1927г. сложился кризис хлебозаготовок. 
Крестьяне не хотели сдавать хлеб по 

низким закупочным ценам.



Индустриализация в Удмуртии: 
реконструкция предприятий и 
строительство промышленных объектов.

В начале 1930-х гг., работы на 
Ижстальзаводе  были объявлены всесоюзной 
ударной стройкой.



В 1928 г. началась реконструкция 



В 1934 г. был введен в строй новый 
мощный блюминг, что повысило 
количество произведенной 
высококачественной стали.



В 1932 г. в Удмуртии завершилась 
организация мотопроизводства. 
Серийный мотоцикл с маркой «Иж» 
сошел с конвейера в 1939 г. 



Нарастающие темпы промышленного 
производства вызвали развитие 
энергетики. В Удмуртии вступили в 
действие теплоэлектроцентраль (ТЭЦ- 1) 
и районные электростанции.



Выполнение программы индустриализации во многом 
зависело от решения кадровой проблемы. Численность 
рабочего класса Удмуртии за годы первой пятилетки возросла 
в два раза. Молодежь проходила обучение в школах 
фабрично-заводского ученичества.



Инициаторами движения ударников в 1929 г. 
стали 78 % рабочих Ижстальзавода. 
Стахановское движение в Удмуртии возникло 
в 1935 году. Рабочий кузнечного цеха А. А. 
Бабин поднял сменную выработку в 7,5 раз. 
Через год стахановцев в Удмуртии было уже 7 
тысяч.



В 1930-е гг. появились: авиасообщение с 
другими городами России, первые автобусные 
маршруты, первый трамвай.



Ускорившийся процесс урбанизации обострил 
жилищную проблему. На одного городского жителя 
приходилось в среднем 2-2,5 кв. м. жилья. Несмотря 
на строительство новых домов, большинство 
рабочих проживало в бараках.



Плюсы: расширение посевных площадей, 
увеличение поголовья скота, установление 
взаимовыгодных торговых отношений между городом 
и деревней. 



Развернулось массовое движение по 
созданию колхозов в кратчайшие сроки.



В июне 1928 г. Большой Кенеш деревень 
Юськи и Н.- Норья принял решение о 
наказании крестьян из-за неисправности 
изгородей . Крестьян-нарушителей секли 
черемуховыми прутьями. Эти события 
расценены как контрреволюционное 
выступление кулаков против беднейшего 
крестьянства. Крестьян, входящих в состав 
Кенеша, арестовали и приговорили к 
различным срокам ссылки. Прутья, которыми 
секли провинившихся, были помещены в 
музей НКВД.



Появился термин «лудорвайщина»- защита 
«кулачества». 

Вотская автономная область была 
отнесена к третьей группе районов, 
где коллективизацию предстояло 
завершить только в 1933 году. 
Партийное и советское руководство 
Удмуртии, напуганное классовой 
оценкой событий, встало на путь 
ускоренной коллективизации.



В 1930 г. в Удмуртии был провозглашен курс на 
«ликвидацию кулачества как класса». Процент 
раскулаченных составлял 30 %, в некоторых 
деревнях доходил до 80%. Крестьян выбрасывали из 
домов, лишали имущества и продуктов питания. 
«Раскулаченным» негде было жить, и они рыли 
землянки и ютились в них, дожидаясь весны и 
отправки в районы Сибири и Дальнего Востока. 
Детей кулаков не пускали в города, они не могли 
устроиться на работу, бродяжничали и погибали. 
Некоторые из них воровали, чтобы выжить. В 1934 
году, были введены крайние меры уголовного 
наказания вплоть до расстрела к детям, начиная с 
14 лет, подозреваемых в совершении кражи.



В 1929 году была введена карточная 
система на продукты питания. В начале 
1930-х гг. Удмуртию охватил голод. 
Сельское хозяйство лишилось самого 
устойчивого социального слоя деревни - 
зажиточных крестьян.


