
Ижевск  2018

Выпуск 10

Сборник статей



Выпуск 10

Ижевск,  2018

Из истории оружейного дела

Сборник статей

(по итогам исследовательской работы за 2017-2018 гг.)

БУК и ДО «Музейно-выставочный комплекс 
стрелкового о    ружия имени М. Т. Калашникова»



УДК 623.44:069(470.51)
ББК 68.512-1я43
     И32

Ежегодное издание по итогам исследовательской работы МВК СО им. М. Т. Калашникова,
выпускается с 2007 года. 
Включает статьи, подготовленные сотрудниками музея на основе изучения архивных 
материалов, воспоминания ветеранов оружейного производства, аналитические обзоры 
выставочных проектов Музея.
Представляет интерес для учащейся молодёжи, краеведов, исследователей истории 
Ижевского оружейного завода, истории оружейного производства России.

               Из истории оружейного дела : сборник статей / БУК и ДО УР 
И32        «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия 
               им. М. Т. Калашникова». – Ижевск : МВК СО им. М. Т. Калашникова, 2008- .
               Вып. 10 : (по итогам исследовательской работы за 2017-2018 гг.) / 
               [отв. за вып. Носонова Л. Н.]. – 2018. - 110 с.: ил.

                                                                                                                           УДК 623.44:069(470.51)
                                                                                                      ББК 68.512-1я43

                                                                                                      
                                                                                                      БУК и ДО «Музейно-выставочный комплекс 
                                                                                                      стрелкового о    ружия имени М. Т. Калашникова»



Содержание

3

Вечтомова Н. В. 
Опытная партия АК-47                                                                                                         стр. 5

Дербин Е. Н.
Конструкторская доработка АК-47 в 1948-1953 гг.                                                          стр. 18

Роль Ижевского филиала НИТИ-40 (ИНИТИ) в процессе производства 

7, 62-мм автомат-карабин 1952–1955 гг.                                                                            стр. 27

 (Литературная обработка В. Б. Шестакова)                                                                 стр. 97

Выпуск крепостных ружей Крнка-Гана обр. 1876 г. на Ижевском 

Художественные и скульптурные произведения с изображением конструктора 
М. Т. Калашникова в коллекции МВК СО им. М. Т. Калашникова                                стр. 78

Воспоминания оружейника

значимость музея                                                                                                               стр. 104

Оплата труда работников оружейного производства Ижевского 

и модернизации АК в 1959-1965 гг.                                                                                   стр. 41

Каймашникова Е. В.

Лекомцев В. А.

Из истории опытных образцов стрелкового оружия М. Т. Калашникова: 

     

оружейном заводе и заводе Нобеля в 1879-1883 гг.                                                          стр. 92

Булдакова А. А. 
Вклад А. Д. Крякушина в разработку и модернизацию образцов системы 
М. Т. Калашникова.                                                                                                              стр. 49

(на примере ПО «Ижмаш»)                                                                                                стр. 57

Михайлова Л. В. 

Тетенькина В. Г.

Михайлова Л. В. 

Дербин Е. Н.

Каймашникова Е. В.

Дерюшев И. Е.

«Неизвестное оружие» известного человека                                                                    стр. 53

Охрана труда и техника безопасности на оружейном производстве в 1970-е гг. 

машиностроительного завода в 1953-1985 гг.                                                                   стр. 66

Ермаков А. А. 

К 100-летию Александра Андреевича Малимона                                                            стр. 95

Ионов В. П.   

Концепция юбилейной выставки «Оружие революции» и общественная 





Опытная партия АК-47

Н. В. Вечтомова, 
историк-исследователь 
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   «Много лет прошло с того памятного дня, когда я, будучи старшим сержантом, впервые 
прошёл через проходную вашего замечательного завода. Мне часто вспоминаются те 
далёкие дни, когда дружный коллектив завода с огромным энтузиазмом отрабатывал и 
изготавливал первую партию новых автоматов, которые теперь известны во всём мире как 
самые надёжные и безотказные образцы стрелкового оружия.

   Позвольте выразить сердечную благодарность всем тем, кто причастен к рождению 
автомата и в короткие сроки с высочайшим качеством выполнил ответственное задание 
Родины...
         С добрыми пожеланиями
               дважды Герой Социалистического Труда,
           доктор технических наук М. Т. Калашников»

   Один из автоматов этой серии, переданный музею завода на вечное хранение, будет 
достойно отражать тот небольшой период героического труда славного коллектива 
теперь уже трижды орденоносного ПО «Ижевский мотозавод».

   В Центральном государственном архиве 
Удмуртии сохранились документы, 
отражающие этот период времени. Это 
приказы Министерства вооружения СССР 
и приказы по заводам №№ 524 и 74. 

   В послевоенном 1948 году завод нахо-
дился в ведомстве Министерства Воору-
жения СССР и числился за номером 524. В 
годы Великой Отечественной войны здесь 
производили пулемёты «Максим», именно 
этот опыт и явился определяющим в 
выборе места изготовления первой опыт-
ной партии нового оружия. 

   Но,  исследуя  их,  обнаруживаешь,  что в 
архиве завода № 524 в указанный год прак-
тически нет приказов, где бы напрямую  
упоминалось об изготовлении автомата 
Калашникова или имя М. Т. Калашникова. 
Конечно, это не вызывает удивления, так 
как разрабатывался автомат в условиях 
строжайшей секретности, и все докумен-
ты, относящиеся к этой теме, помечены 
грифом «секретно». Определить приказы, 
относящиеся  к изготовлению автомата, 
можно, лишь выделив те, где имеется 

упоминание   об   изделии  или   производ-   Эта запись в книге отзывов музея завода 
«Ижевский мотозавод» (сегодня АО «Ак-
сион») появилась в 1989 году. Вспоминал 
тогда Михаил Тимофеевич трудный 1948 
год, когда его, молодого сержанта, победи-
теля конкурса на автомат под промежуточ-
ный патрон, направили в Ижевск на 
оружейный завод, где изготавливалась 
опытная партия автоматов для проведения 
войсковых испытаний. 

стве 3. 
   Документы, начиная от приказов Минис-
терства вооружения СССР и включая 
приказы по заводу, представляют нам 
крайне напряжённую атмосферу выполне-
ния секретного оборонного заказа в очень 
сжатые сроки. 
   Заводу была поставлена задача изгото-
вить опытную партию автоматов в коли-
честве 1500 штук в течение полугода. Если 
принять во внимание, что за этот неболь-
шой период времени необходимо было: 
· разработать технологическую докумен-
тацию по запуску в производство авто-
мата; 
· подготовить необходимый инструмента-
рий, оснастку и калибры; 

   21 января 1948 года Министр Вооруже-
ния СССР Устинов Д. Ф. подписал приказ    
№ 18-с следующего содержания:

· освоить изделие всему рабочему составу 
завода, то становится понятным, нас-
колько непростым было задание, получен-
ное заводом в тот январский день 1948 
года. 

·  провести наладку станков; 

   «В соответствии с решением Прави-
тельства об изготовлении для проведения 
войсковых испытаний опытных серий 
самозарядных карабинов, автоматов и 

· обучить инженерно-технический состав 
завода технологии изготовления нового 
изделия; 



заводу № 524 до 15.2.48 – 100 000 шт.

   М. Т. Калашников позже писал, что он 
осознавал всю важность изготовления 
первой заводской опытной партии, от 
успеха которой зависела и судьба изобре-
тения, и судьба конструктора: «Постанов-
лением комиссии (ГАУ, -прим. автора) 
предусматривалось изготовление пока 
только первой серии автоматов. Она 
предназначалась для новых испытаний, 
пожалуй, ещё более ответственных, чем 
сравнительные, – войсковых. От них 
зависело многое в дальнейшей судьбе 
оружия. Я уже знал, что не раз у некоторых 
конструкторов случались неприятности 
именно на этой стадии. Ведь проверка 
армейским полигоном – это, по сути, 
проверка боем, и не все образцы успешно 
её выдерживали, попадая в руки солдат, 
сержантов, офицеров. И тогда выпуск 
оружия ограничивался опытной серией, 
оно не шло в массовое производство. Не 
спасали порой даже доработки, которые 
пытались делать после испытаний, внося 
изменения в конструкцию образца. 

   а) патронов обр. 43 с пулей со свинцовым 
сердечником:

   Завод,  где  предстояло  изготавливать 
первую партию автоматов, среди пред-
приятий оборонной промышленности 
слыл одним из лучших…».

   а) ложу к автомату АК-74 в количествах и 
сроки согласно графику завода № 524;

    /Фонд Р-543, оп.1, дело 2046, стр. 14-17/

АК-47 и аналитических расчётов немед-
ленно командировать на завод № 524 на 
срок 2 месяца 2-х конструкторов;

…Начальнику   3    Главного    Управления

…Директору завода № 622 т. Палладину 
обеспечить изготовление и поставку 
заводу № 524 по его чертежам: штампы, 
приспособления, инструмент и калибры в 
количестве 20 % от общей потребности в 
оснастке для изготовления опытной серии 
автоматов АК-47 в срок до 15 марта 1948 г.
…Директору завода № 2 Маркелову:

                        до 1.3.48 –  400 000 шт.

т. Клавсуть обеспечить в декадный срок 
получение и высылку заводам утверждён-
ных ГАУ ВС чертежей и технических 

условий на автомат АК-47 и патроны с 
пулей со стальным сердечником, броне-
бойно-зажигательной и трассирующей и 
обеспечить немедленное развёртывание 
на заводах работ по изготовлению изде-
лий, упомянутых в настоящем приказе.

                        Министр вооружения СССР 

т.  Щербакову,    5    Главного   Управления

…Общее руководство и контроль за 
выполнением настоящего приказа возла-
гаю на моего заместителя т. Барсукова.

                                                   Устинов Д.»

т. Медведеву  и Технического  Управления

   б) холодно-катанный     лист   1  группы 
толщ. 1 мм марки 10 в срок до 15 февраля 
1948 г. заводу № 524 – 5,0 тонн.

ручных пулемётов под патрон обр. 1943 
года и опытных серий патронов обр. 1943 
года с пулей со стальным сердечником, 
бронебойно-зажигательных и трассирую-
щих, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

   а) для   отработки    чертежей     автомата 

…Директору завода № 74 т. Сысоеву 
обеспечить изготовление и поставку 
заводу № 524 по его чертежам и заявке:

…Директору завода № 524 т. Фомину 
изготовить и сдать ГАУ ВС к 1 июня 1948 
года по чертежам и техническим услови-
ям, утверждённым ГАУ ВС, опытную 
серию автоматов под патрон обр. 1943 года 
(АК-47) в количестве 1500 штук.

   б) штампы, приспособления, инструмент 
и калибры в количестве 40 % от общей 
потребности в оснастке для изготовления 
опытной серии автоматов АК-47 в срок до 
15 марта 1948 г.

…Начальнику  Главснаба  Министерства 
т. Степанову обеспечить внеочередную 
поставку материалов, необходимых 
заводам №№ 2, 3, 17, 524, 536, 537, 539 и 
НИИ 44 для изготовления опытных серий 
самозарядных карабинов, автоматов, 
ручных пулемётов и патронов, по их 
заявкам, в том числе:

…Учитывая особую ответственность дан-
ного задания и необходимость обеспечить 
поставку оружия и патронов для войско-
вых испытаний, обязываю начальников 
главных управлений и директоров заводов 
обеспечить точное соблюдение сроков, 
установленных настоящим приказом и 
ежедекадно доносить о ходе выполнения 
работ.

                                       /М. Т. Калашников,
      «Записки конструктора-оружейника»/

   М. Т. Калашников был командирован в 
Ижевск на завод № 524 в феврале 1948 
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   Анализ имеющихся документов позволя-
ет нам считать, что приехал в Ижевск 
Михаил Тимофеевич несколько раньше, – 
в феврале. 

    /М. Т. Калашников, «Траектория судьбы/

           /Архив ВИМИАВ. Приложение № 2/

   Директор завода № 524 Фомин изготов-
ление автомата сразу взял под личный 
контроль, для чего на заводе были проведе-
ны необходимые организационные изме-
нения: сформирована рабочая группа 
конструкторов и технологов, отрабатывав-
шая технологическую документацию и 

чертежи для производства. В помощь 
основному производству задействованы 
другие цеха завода по изготовлению вспо-
могательного инструментария, оснастки, 
калибров, а затем и изготовления отдель-
ных деталей; для всех подразделений 
установлены конкретные сроки изготовле-
ния.

года, хотя сам он в мемуарах указывает 
другое время приезда: «В марте 1948 года 
мы выехали в Ижевск вчетвером – я, 
Владимир Сергеевич Дейкин, Александр 
Алексеевич Зайцев и Степан Яковлевич 
Сухицкий. Инженер-подполковник Дей-
кин был представителем ГАУ, командиро-
ванным на мотозавод для поддержки и 
помощи в реализации проекта. С этой же 
целью от Ковровского завода был команди-
рован и Зайцев. Инженер Сухицкий был 
назначен в Ижевск на должность старшего 
военпреда…» 

   24 января 1948 года и.о. нач. ГАУ Волкот-
рубенко обращается к командующему 
артиллерией    Вооружённых   Сил   СССР 
тов. Воронову Н. Н. «о прикомандирова-
нии М. Т. Калашникова к отделу изобрета-
тельства Министерства Вооружённых Сил 
сроком на 6 месяцев с 1.02.1948 года по 
1.08.1948 года для выполнения работ, 
связанных с отработкой чертежей и 
изготовлением опытной серии и проведе-
ния войсковых испытаний автомата под 
патрон обр. 1943 г.».  
   В  приказе  ГАУ  за  № 18305   от  8  марта
1948 г. указывается о продлении команди-
ровки Калашникова сроком на 30 дней с 12 
марта  по  11  апреля  1948  года   на   завод 
№ 524 для изготовления опытных образ-
цов. В сопроводительной записке к прика-
зу    от   8    марта   1948    года    говорится:
«Тов. Калашников совместно с заводом 
отрабатывает чертежи и технологию се-
рийного производства и производит анали-
тические расчёты, и его присутствие явля-
ется на заводе решающим для успеха и 
обязательным. Необходимо продлить ко-
мандировку на 45 дней. Генерал-майор 
Сергеев».

   Приказ по заводу № 524 МВ СССР № 57 
от 2 марта 1948 г. вносил изменения в 
структуру конструкторской и технологи-
ческой службы завода:
   «В целях обеспечения выполнения при-
каза МВ по изделию АК-47 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Конструкторский аппарат отдела № 33 в 
количестве 22 человек (по прилагаемому 
списку) перевести временно сроком с 
1.02.48 по 1.04.48 г. в отд. № 18.
               Параграф 2
Аппарат технологов отд. № 33 в количес-
тве 5 человек перевести  временно  сроком 
с 1.02.48  по 1.04.48 г. в цех № 3 по прилага-
емому списку.
               Параграф 3

                                          Директор Фомин.

Из отдела № 61 инженера-технолога 
Гольдина перевести временно с 1.02.48 по 
1.03.48 г. в цех № 3.

               /Фонд Р-1276, оп.1, д.162, стр. 90/

                          Параграф 1

   В приказе № 57 директора завода № 524 
от   23  февраля   1948   года   указывалось:

   нормаль ИВ -254                   5 шт. 25.2.48

                                                10 шт. 26.2.48

Цех № 1 Оправок к фрезерным станкам – 

Начальникам цехов №№ 1, 2, 9, 10, 19 
организовать изготовление вспомогатель-
ного инструмента в следующих количес-
твах и сроки:

   нормаль ИВ-250                  10 шт. 25.2.48

                                                16 шт. 27.2.48

Цех № 3 Оправок к фрезерным станкам –

Цех № 2 Оправок к фрезерным станкам –
   нормаль ИВ -250                 10  шт. 25.2.48

М-3 х2                                     10 шт. 25.2.48

                                                  3 шт. 27.2.48

ПРИКАЗЫВАЮ:

                                                  5 шт. 26.2.48

«В целях помощи инструментальному 
производству и быстрейшей организации 
отладки главнейших деталей цеха № 3

   Переходных  втулок  с конусом    
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                           из них 200 шт. к 12.02.48 г.,

   Кроме того, приказом Министра воору-
жения СССР от 21 января было предусмот-
рено изготовление 60 % всего инструмен-
тария, оснастки, калибров и отдельных 
деталей для нового автомата на других 
ижевских оружейных заводах: №№ 74 и 
622 (с целью ускорения запуска производ-
ства). Для них был установлен срок – 15 
марта 1948 г.
   14  февраля  1948   года  директор  завода

                                           № 38 к 15.02.48 г.

Цех № 19 Промежуточных колец по
   нормали ИВ -265               200 шт. 25.2.48

                                              200 шт. 27.2.48

Цех № 10 Переходящих втулок с конусом 
МЗх1                                      15 шт. 25.2.48

                                    Директор Фомин В.»
          /Фонд Р-1276, оп.1, дело 162, стр.64/

№ 74 Сысоев подписывает приказ за № 3-с, 
в котором производит распределение 
изготовления необходимого инструмента, 
заготовок  и деталей по заводским цехам.

   Натяги                                 83 шт. 27.2.48

   «Приказ № 3 о т 14 февраля 1948  г.

21.01.48 г. и указанием 5-го Главного 
Управления – 

по государственному союзному ордена 
Ленина, ордена Красного знамени заводу 
№ 74 «В соответствии с приказом Ми-
нистра  вооружения тов. Устинова № 8с  от 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нач-ку  цеха № 35  т. Белобородову изго-
товить поковки изделия АК-47 №№ 38 и 30 
в количестве 2000 штук, 

                                              200 шт. 26.2.48

                                 остальные количества
                      согласно графику отдела № 4.
2. Нач-ку  производства № 49 т. Пищулину: 
   а)  Произвести  глубокое сверление дета-
лей АК-47

                                                ствол – так же

По запуску серии будут даны дополни-
тельные указания.
3. Нач-ку инструментального пр-ва т. Це-
сарскому  изготовить  оснастку  по черте-
жам завода № 524:

   приспособления – 200 штук

Остальные количества согласно графику 
отдела № 4 .

   режущего инструмента – 270 наименова-
ний по 5 штук

   Срок – 15.03.48 г.

   б) Изготовить  опытный  образец  ложи 
изделий АК-47 к 20 февраля.

4. Нач-ку цеха № 35 т. Белобородову 
изготовить 30 штук горячих штампов для 
изделия АК-47 по чертежам завода № 524.
   Срок – 15.03.48 г.
5. Врио. нач-ка отдела № 9 т. Гертман 
обеспечить цеха №№ 35, 49, 51 по их 
заявкам металлом для выполнения указан-
ных заданий.

7. Главному механику завода т. Воробьёву 
произвести необходимый ремонт и при-
вести в работоспособное состояние ука-
занное оборудование.
   Срок – до 1.03.48 г.
Учитывая важность указанных работ, тре-
бую безусловного выполнения в установ-
ленные сроки.
                           Директор завода Сысоев».
          /Фонд Р-543, оп.15, дело 2049, стр.3/

6. Нач. отдела № 2 т. Бабушкину – согласно 
телеграфной передачи установленным 
порядком.

   мерительного инструмента – 700 наиме-
нований по 5 штук.

                                                 № 30 – так же

               Параграф 1

   Учитывая всю важность, сложность и 
чрезвычайно сжатые сроки задания, 
директор мотозавода лично ежедневно и 
жёстко контролировал ситуацию, вникал 
во все возникающие проблемы произ-
водства, особенно в те моменты, когда 
срывался утверждённый план-график 
производства. Счёт выполнения задания 
шёл на дни и часы.

он утром 6.03.48 г. настойчиво добивался 
назначения в его распоряжение лошади. 
Было сделано и это.

   «И.о. начальника отдела № 61 т. Чучелин 
получил ответственное задание – без 
задержек доставить на завод инструмен-
ты,  калибры,  приспособления  с  заводов 
№№ 622 и  74  для цеха  № 3.  С этой целью 

   Так, 8 марта появился приказ за № 60, из 
которого известно, что и.о. начальника 
цеха № 61 своевременно не доставил от 
смежников необходимый инструмента-
рий. Приказ № 60 от 8 марта 48 г. гласит:

   Однако т. Чучелин не привёз 6.03. прис-
пособлений, инструмента ни с 622, ни с 74 
заводов. Доставленные калибры практи-
ческого значения без приспособлений и 
инструментов не имеют.
   Этим самым т. Чучелин сорвал работы в 
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       /Фонд Р-1276, оп.1, дело 162, стр.171/

   «В целях более оперативного решения 
вопросов, связанных со сдачей строго по 
графику всех деталей производства № 3 во 
всех цехах завода, а также своевременного 
выполнения кооперированных работ цеха-
ми завода для цеха № 3

При невыполнении, вынужден буду также 
серьёзно взыскать с т. Кручинина за срыв 
этой важной программы.

2. Возложить на т. Гарцмана ответствен-
ность за своевременное и полное выполне-
ние всех кооперированных работ цехами 
завода для цеха № 3.

                                       Директор Фомин».

3. Тов. Кручинину выяснить количество 
бракованных деталей № 43, за которые 
следует удержать с Ядрова причинённый 
заводу ущерб.

4. Ещё раз предупреждаю всех начальни-
ков цехов, что ими должны быть приняты 
все необходимые меры для безусловного 
выполнения утверждённого мною ежесу-

ПРИКАЗЫВАЮ:

№ 43 пр-ва 3 (брак больше, чем количество 
сданных деталей) объявить строгий выго-

вор и потребовать от Ядрова сдачи всей 
программы по графику к 18.04.48 г. 

пр-ву чрезвычайно занижена. Так, напри-
мер, на операции № 1 токарь делает, по 
заявлению самого Ядрова, 10-11 штук за 
смену, причём Ядров не принял никаких 
мер, чтобы выработка достигала нормаль-
ных количеств. В результате почти полуто-
рамесячной работы по этой детали Ядров 
сдал всего 39 штук, имеет в готовых 
деталях брака 50 штук, кроме списанного 
брака на 1.04.48 г. (больше 60 штук). Этим 
самым Ядров поставил под угрозу срыва 
сдачу детали № 43 и тем самым выполне-
ние всей самой важной программы завода.

1. Старшему мастеру цеха № 19 Ядрову за 
допущенный   большой   брак   по   детали

ПРИКАЗЫВАЮ:

   За халатное отношение к делу, выразив-
шееся в непринятии мер к доставке на 
завод готовых приспособлений и инстру-
мента с заводов №№ 622 и 74, что повлекло 
за собой срыв отладки техпроцесса в цехе 
№ 3, и.о. нач. отдела № 61 т. Чучелину 
объявляю выговор и предупреждаю, что 
если он 8.03.48 г. не доставит все готовые 
на заводах №№ 74 и 622 приспособления и 
инструмент на свой завод, к нему будут 
приняты самые строгие меры...». 

   Новым  приказом  директор  пытается 
ужесточить контроль за сроками изготов-
ления деталей производства № 3, для чего 
вводит ежесуточный оперативный кон-
троль за выполнением программы, возло-
жив эту ответственность на диспетчера 
завода тов. Гарцмана. Приказ № 96 по 
заводу от 12.04.48 г.: 

   «При  выяснении  причин срыва сдачи 
программы по детали № 43 производства 
№ 3 в цехе № 19 выяснилось, что руковод-
ством цеха т.т. Кручининым  и Осинцевым 
отладка и сдача этих деталей поручена 
старшему мастеру т. Ядрову. Т. Ядров не по 
серьёзному занимается отладкой детали и 
не принимает всех мер к сдаче готовых 
деталей, как это установлено по графику, к 
18.4.48 г.: под слесарную обработку деталь 
№ 43 идёт или с припуском до 1 мм, или 
проделанная до таких размеров. Выработ-
ка  рабочих   на  участке   Ядрова   по  3-му 1. Возложить на диспетчера завода т. Гарц-

мана И. А. контроль за ежесуточной сдачей 
деталей производства № 3, в количествах, 
безусловно обеспечивающих ежесуточ-
ный график сборки изделия и выполнение 
всего апрельского задания.

3. Начальникам цехов и отделов завода, 
занятым работами по производству № 3, 
все распоряжения т. Гарцмана выполнять 
строго в указанные им сроки, докладывая о 
выполнении их.

   Через месяц вновь сорван план-график 
производства автомата из-за большого 
количества бракованных деталей № 43, 
допущенных в цехе № 19. В приказе № 94 
от 10.04.1948 г года раскрыты причины 
произошедшего:

ПРИКАЗЫВАЮ:

         /Фонд Р-1276, оп.1, дело 162, стр.95/

2. Нач. цеха № 19  т. Кручинину предупре-
дить Ядрова, что при невыполнении к 
18.04.48 г. программы, он из старших 
мастеров будет снят и переведён на низ-
шую должность.

цехе № 23 по отладке техпроцесса. Больше 
того, зная, что завод № 622 выходной 8 
марта, т. Чучелин не организовал получе-
ния инструментария 7.03.48 г. Этим самым 
сорвана отладка и 8.03.48 г.

4. Тов. Кручинину обеспечить при всех 
условиях сдачу всей программы производ-
ства № 3 строго по графику, т.е. закончить 
её не позднее 18.04.48 г.
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   В  приказе  № 101   по   заводу  № 524   от 

«В целях быстрого освоения производства 
№ 3 и обеспечения высокопроизводитель-
ного и качественного изготовления изде-
лий: 

точного графика по сдаче на сборку 
деталей изделий № 3, выполнения приказа 
Министра по сдаче готовых изделий в 
апреле месяце.
                                        Директор Фомин». 
        /Фонд Р-1276, оп.1, дело 162, стр.174/ 

   По мере приближения срока выполнения 
задания,   установленного   приказом   ми-
нистра вооружения, наблюдается рост 
приказов, отражающих всю критичность 
положения завода. 
   На производстве не хватало рабочих рук, 
их привлекали как из других цехов, так и со 
смежных заводов, что требовало от масте-
ров постоянного контроля за работой 
каждого рабочего. При этом новое изделие 
и для самих мастеров представляло в 
определённой мере проблему – следовало 
обучить мастерский и инженерно-техни-
ческий состав завода технологии изготов-
ления нового и достаточно сложного 
изделия. С целью организации беспере-
бойной и качественной работы, для всех 
мастеров – и своих, и вновь прибывших, 
была организована учёба по технологии 
изготовления нового изделия. 

17. 04.48 г. говорилось:

4. Начальнику цеха т. Ямпольскому Г. И. 
обеспечить явку всех мастеров на занятия 
в обязательном порядке.
5. По окончании курса провести проверку 
знаний.

   Тов. Ямпольскому разработать график 
занятий с учётом производственных 
условий и обеспечить посещаемость.
                                        Директор Фомин». 

ву Л. С. совместно с начальником цеха № 3 
тов. Ямпольским организовать с 17 апреля 
сего года для старших, сменных производ-
ственных мастеров и ОТК, занятых на этом 
производстве, краткосрочные курсы по 
изучению техусловий и технологии изго-
товления изделия. 

        /Фонд Р-1276, оп.1, дело 162, стр.188/

                 Параграф 2

                Параграф 3

   На заводе вновь проводятся организаци-
онные мероприятия для создания более 
эффективной производственной цепочки – 
из участка цеха № 3 организуется самосто-
ятельный цех № 4 с утверждением нового 
руководящего состава, о чём  мы узнаём из 
приказа № 104 от 22 апреля 1948 г.:

И.о. нач. цеха № 8 назначить т. Крук Н. П.

И.о.    нач.   тех.  бюро  оставить  также   за 
ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Занятия проводить два раза в неделю (по 
средам и субботам) с 19.00 по два академи-
ческих часа...»

                 Параграф 1
Участок № 8 цеха 3 от 22.04.48 г. выделить 
в самостоятельный цех, присвоив ему № 4.

В целях быстрого наведения порядка и 
организации сдачи изделий, нач. цеха № 4 
назначить т. Соколова А. В. с освобожде-
нием его от должности нач. цеха № 8.

Зам. начальника цеха № 8 назначить 
Изметинского Н. Я.

                                         Директор Фомин»

2. Предоставленную мне ОПК программу 
курсов утверждаю.

        /Фонд Р-1276, оп.1, дело 162, стр.194/

1. Начальнику  отдела  № 58  тов.   Сидоро-

                           Параграф 4

т. Изметинским.

6. Начальнику цеха т. Ямпольскому Г. И. 
для всех рабочих, переведённых из других 
цехов, организовать  краткосрочные курсы 

целевого назначения по освоению рабочих 
мест по разработанной ОПК программе, а 
для рабочих, впервые пришедших на 
производство, – техминимума 1 ступени в 
соответствии с приказом за № 149. По 
окончании курса пропустить всех рабочих 
через гостехэкзамен, и, в зависимости от 
сдачи, устанавливать окончательные раз-
ряды.

   Начиная с конца апреля, и далее – весь 
май, начало июня, – это период безуспеш-
ного форсирования выполнения задания. 
До срока, установленного министром 
вооружения (1 июня), оставалось не боль-
ше месяца, а завод не укладывался в 
утверждённый план-график. Сбои шли как 
на уровне мастеров и рабочих, так и тех-
нологов, отвечающих за подготовку черте-
жей.
   Так, в приказе № 109 от 25 апреля 1948 
года раскрывается крайне напряжённая 
ситуация с изготовлением штампов на 
деталь № 42. 
В преамбуле приказа директора констати-
ровалось:
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   При личном  разбирательстве  причин 
срыва срока сдачи штампов, в присутствии 
нач. цеха № 9 , нач. цеха № 16  и их замес-
тителей, главного технолога и его замести-
телей, техника-конструктора т. Третьяко-
ва,  установлена   личная   халатность  кон-

ПРИКАЗЫВАЮ:

   Но «человеческий фактор» вновь тормо-
зит выполнение плана. В приказах за 27 
мая, 2, 9 июня сообщается о нарушении 
трудовой дисциплины отдельными рабо-
чими, невыполнении указания по переходу 
на поточный  метод   производства   в  цехе

   «Переделывавшийся в цехе № 9 штамп 
на деталь 42 должен был быть готовым и 
сданным в эксплуатацию в цех № 16 к 
25.04.48 г. При личной проверке 25.04.48 г. 
утром у зам. нач. цеха № 9 т. Перевозчико-
ва, мне было доложено, что штамп будет 
сдан 25.04.48 г. в 11 часов утра. При вто-
ричной проверке в цехе № 9 срока сдачи 
штампа мне было доложено, что в 9 утра в 
чертёж штампа внесено изменение, и срок 
сдачи штампа должен быть отодвинут на 
сутки. Из-за этого штампа в цехе № 4 
приостановлена сдача продукции.

   Для выправления ситуации по срокам, 
для увеличения количества изготавливае-
мого изделия, на завод в мае направляются 
рабочие с других оружейных предприя-
тий. В приказе директора № 126 от 20 мая 
говорится об оплате рабочих, временно 
привлечённых на завод. 

   В приказе № 140 от 6 июня 1948 г. упоми-
нается слесарь 6-го разряда Карпов, прис-
ланный с завода № 74 для работы на самой 
узкой и важной операции, который сразу 
проявил себя как прогульщик и разгиль-
дяй, несвоевременно приступавший к 
своим обязанностям, долго прохлаждав-
шийся во дворе завода, в результате чего не 
выполнивший дневную норму по деталям. 
В приказе директор пригрозил передать 
дело Карпова в прокуратуру, если он 
повторит подобное нарушение, а также 
сообщить о его поведении на завод № 74 
для последующих выводов. 

         /Фонд Р-1276,  оп.1, дело 163, стр.22/

   «По требованию заказчика и Министер-
ства Вооружения, завод обязан начать 
регулярную сдачу изделий с повышением 
ежедневного количества сдаваемых изде-
лий. Первыми серьёзно подошли к выпол-
нению  этого  требования  мастера т.т. Ко-
тов и Королёв, добившиеся сдачи требо-
вавшегося количества изделий 19-20 мая, 
тем самым обеспечили и правильную 
загрузку рабочих своего участка и их 
оплату. За выполнение заданий по выпуску 
изделий на протяжении 19-20 мая преми-
рую: ст. мастера цеха № 4 т. Котова – 200 
рублей, мастера цеха № 4 т. Королёва – 150  
рублей »

               /ФондР-1276, оп.1, д.163, стр. 19/

        /Фонд Р-1276, оп.1, дело 162, стр.194/

   Кроме того, внесённое т. Третьяковым 
изменение неправильно оформлено, и 
изменение сделано карандашом на синьке, 
что неизбежно приведёт к ошибке при 
повторении изготовления штампа по тако-
му же чертежу-кальке…»

   В начале июня завод вновь предпринима-
ет попытку повысить эффективность 
производства и обеспечить оперативное 
руководство производственным процес-
сом в цехе № 4, для чего были созданы 
новые участки с распределением по ним 
определённых операций, о чём узнаём из 
приказа № 141 от 10 июня 1948 года. 
Наметилось некоторое улучшение – в 
приказе № 128 от 21 мая 1948 г. звучат 
слова о премировании тех, кто успешно 
справляется со своей работой:

   Далее директор наказывает виновных, но 
и премирует тех, кто не допустил брака при 
изготовлении детали. 

   «В целях оформления документации по 
оплате рабочих, временно привлечённых с 
других предприятий в связи с производ-
ственной необходимостью, 

   Рабочим, временно привлечённым на 
мотозавод с механического завода (без 
оформления перевода) для выполнения 
работ в цехе № 4 третьего производства, 
оплату  производить  за  счёт  безлюдного 
фонда по рабочим картам (нарядам), заве-
ренным начальником цеха № 4, начальни-
ком ПДБ  и табельщиком цеха ...»

№ 4, большом количестве брака в цехе № 9, 
в результате чего завод не собрал очеред-
ную партию изделия. В итоге, срок сдачи 
задания, утверждённый министром воору-
жения, окончательно сорван. Документы 

/Фонд Р-1276,  оп.1, дело 162,стр. 200-201/ 

структора т. Третьякова, выразившаяся в 
сдаче в работу в цех непроанализирован-
ного чертежа, в результате чего совсем 
готовый штамп должен быть подвергнут 
дополнительной обработке в течение 
суток.

11



   М. Т. Калашников, очень тепло вспоми-
ная этот непростой период времени, не 
упоминает о тех проблемах и трудностях, с 
которыми столкнулся завод, отрабатывая 
опытную партию автоматов. Возможно, не 
хотелось обижать тех, кто стал его опорой 
в то сложное время. Возможно, эти пробле-
мы его не коснулись, учитывая ту новую 
конструкторскую работу, которой он 
увлёкся на заводе.

Н. Н. Дубовицкий. Готовы были у меня 
чертежи и модифицированного пистоле-
та-пулемёта, существенно отличавшего-
ся от моего первенца. Вот я и спросил 
Винокгойза, нельзя ли выполнить образцы 
в металле. Главный конструктор загорел-
ся этой моей задумкой: «Что ж, можно 
попробовать. Не боги горшки обжигают. 
Вячеслав, – подозвал он одного из инжене-
ров-технологов, – посмотрите чертежи. 
Я вижу здесь немало интересного. Давай-
те поможем товарищу конструктору». В 
очень короткие сроки были изготовлены 
несколько образцов карабина и пистоле-
та-пулемёта. Нет, их не приняли на 
вооружение. Но они позволили нам более 
строго подойти к работе над автоматом, 

подсказали несколько оригинальных ходов 
при совершенствовании оружия в процес-
се выпуска опытной серии. 
   Хотя работа по изготовлению серии 
автоматов вроде бы шла хорошо, и 
трудно было предъявить претензии к 
заводчанам, порой мне казалось, что 
некоторые детали, узлы делаются мед-
ленно, и я просил Винокгойза: 

   О его работе и отношениях, сложивших-
ся на заводе, позже Калашников вспоми-
нал: «С главным конструктором завода, 
скажу откровенно, нам чрезвычайно 
повезло. Отличный организатор, он 
хорошо знал как массовое производство 
вооружения, так и процесс выпуска 
опытных серий. Весь технологический 
процесс был им отлично спроектирован, 
по цехам размещена оснастка, изысканы 
станки для производства деталей. Поза-
ботился Винокгойз и о металле, заготов-
ках, штамповках. Подобрал высококвали-
фицированных слесарей, токарей, фрезе-
ровщиков. Помог мне с каждым из инже-
неров и рабочих войти в доверительный 
контакт.

– Давид  Абрамович, давайте  ускорим 

изготовление спускового механизма. 

– Не торопитесь, молодой человек. Лучше 

не допустить ошибку, чем, поспешив, 
переделывать заново. 
   Главный  конструктор  завода  любил 
выверенностъ  в  решениях,   в  действиях.

   Как важно для конструктора, да ещё 
молодого, когда на заводе готовится к 
производству серия, пусть и опытная, его 
оружия, такая вот отеческая, компетен-
тная поддержка. Наша работа по выпус-
ку серии автоматов шла столь успешно и 
слаженно, что я дерзнул попросить 
Давида Абрамовича пойти на небольшой 
эксперимент. Мне очень хотелось изгото-
вить в заводских условиях несколько 
образцов самозарядных карабинов собст-
венной конструкции, но уже без тех 
«фокусов», на которые указал мне на 
испытаниях несколько лет назад генерал-
майор   инженерно-технической   службы 

Он был из той гвардии инженеров-
конструкторов, которые ценили человека, 
прежде всего, по отношению к делу, по 
умению работать истово и честно. Он 
строго спрашивал с тех, кто допускал 
хоть малейшую небрежность. Работа 
рядом с Давидом Абрамовичем Винокгой-
зом обогатила меня опытом квали-
фицированного решения инженерных 
конструкторских задач в заводских 
условиях…». 
 /М. Т. Калашников, «Траектория судьбы» /

сообщают, что в этот период времени 
конструктор автомата М. Т. Калашников 
находился на заводе, т.к. продление его 
командировки произошло в мае – с 7 мая по 
6 июня 1948 года с целью «изготовление 
серии образцов».

   Но ситуация на заводе складывалась не 
лучшим образом. Сроки были сорваны, и 
на завод в начале июня 1948 года приехал 
начальник 5 управления МВ СССР Медве-
дев. Он провёл тщательное расследование 
причин отставания и вынес решение в 
форме приказа от 14 июня, в котором были 
указаны не только причины отставания 
завода от плана, но и расписаны поручения 
по цехам и службам завода, установлены 
новые сроки. Ответственным начальником 
сборки АК-47 был назначен один из 
руководителей завода № 74 – Пищулин (в 
приказе № 3 завода № 74 от 14 февраля 
1948 г. он фигурирует как начальник цеха 
№ 43). 
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   2. Гл. инженеру завода т. Попову, гл. тех-
нологу Мешкову и гл. конструктору Ви-
нокгойз за допущенный срыв подготовки 
производства и непринятии в последую-
щем мер для точного выполнении в срок 
задания по изготовлению серии автоматов, 
объявить выговор и предупредить об их 
личной ответственности за данную работу.
   3. Начальнику цеха № 19 т. Кручинину за 
срыв графика подачи деталей и сборки 
автоматов при наличии полной возмож-
ности выполнения задания, за допущен-
ную в работе халатность и безответствен-

   2. Цеха не имеют указанного по срокам 
графика  подачи деталей  и сборки узлов и 
автомата в целом. Представленный гл. ин-
женером завода т. Поповым график сбор-
ки, начиная с 8 июня с.г., уже сорван и не 
увязан с работой цехов, подающих детали 
на сборку, не учитывает состояние работ 
на участках сборки, не обеспечивает вы-
полнения задания по отправкам в проме-
жуточные сроки и не подкреплён необхо-
димыми организационными и технически-
ми мероприятиями.

   4. Имеется ряд нерешённых технических 
вопросов, тормозящих сборку и сдачу 
изделия (технология конечных операций 
сб-2, отладка запирания на операции № 15, 
постановка заклёпок на сб-2, постановка 
шпилек крепящих насаживаемые на ствол 
детали, почти 100 % замена пригнанных 
деревянных деталей после испытания 
стрельбой и др.) Гл. технологом т. Мешко-
вым и гл. конструктором т. Винокгойз не 
проводятся своевременно и оперативно 
работы по устранению технических зат-
руднений, тормозящих сборку автоматов и 
изготовление деталей.

   В приказе управления № 5 говорилось: 
«Произведённой проверкой выполнения 
заводом № 524 задания Правительства по 
изготовлению серии автоматов АК-74 
(Калашникова) установлено:
   1. На 11 июня сего года сборка автоматов 
укомплектована по основным деталям 
всего на 500 автоматов. Ряд цехов (№№ 3, 
11, 19) задание по изготовлению деталей и 
сборок ведёт с недопустимым отставани-
ем. На детали № 2 (вкладыш) и № 32 (зат-
вор) цеха до сих пор не обеспечены требуе-
мым количеством заготовок.

   3. На участках сборки и цехах, изготавли-
вающих детали, имеется ряд нерасшитых 
узких мест, создающих явную угрозу сры-
ва выполнения задания (мала пропускная 
способность отдельных операций на дета-
лях и общей сборки, недоукомплектован-
ность рабочей силой, недостаток мастер-
ского и инструкторского состава).Опера-
тивных мер к устранению этих узких мест 
своевременно не было принято.

т. Кручининым при наличии безусловной 
возможности досрочного выполнения 

задания сорвана 10.6.48 г. сборка автома-
тов из-за неподачи мелкой детали № 53.
   6. Заводом до сих пор не приступлено к 
изготовлению деталей для автомата с 
откидным прикладом и не спущены в цеха 
чертежи оснастки для этих деталей, что 
создало угрозу срыва комплектации пер-
вой партии автоматов, назначенных к 
отправке 20.6.48 г.
   7. Всё это показывает, что руководящий 
состав завода не осознал исключительной 
важности порученной им работы, не сде-
лал своевременных выводов из допущен-
ных в период февраля-мая с/г. ошибок, 
сорвавших своевременную подготовку 
производства и обучение кадров, и прими-
ренчески относится к фактам недисципли-
нированности, халатности и бездеятель-
ности исполнителей.
   8. Гл. инженер завода  Попов не возгла-
вил подготовку производства, не руково-
дит  деятельностью   гл.   конструктора    и 

   5. Со стороны  отдельных  начальников 
цехов и др. исполнителей имеет место 
безответственное отношение к выполне-
нию  поручаемых  заданий.  Нач. цеха  № 9 

гл. технолога, не направляет технический  
аппарат завода на устранение технических 
трудностей, не выполняет роли техничес-
кого  руководителя завода.
   Гл. конструктор завода Винокгойз не 
обеспечил тщательной отработки черте-
жей, не принял активного участия в 
технологии сборки автомата, не проводит 
оперативных мероприятий, направленных 
на  устранение  технических  затруднений.
Считая совершенно недопустимым нали-
чие указанных выше недостатков в работе, 
ввиду создавшейся на заводе явной угрозы 
срыва исключительно ответственного 
задания Правительства, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
   1. Указать директору завода № 524 Фо-
мину отсутствие с его стороны твёрдого и 
оперативного руководства данной рабо-
той.
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Предупредить нач. цеха № 3 Ямпольского 
о его особой ответственности за выполне-
ние графика сдачи всех деталей, т. к. от 
сдачи им деталей зависит своевременное 
выполнение всего задания.

т. Лундина навести порядок на последних 
операциях сборки сб.2, повысить качество 
работы, устранив выявленные при приём-
ке узлов дефекты (несоответствие калиб-
рам, отгибание угольников, обозначение и 
слабую посадку заклёпок) и обеспечить, 
начиная с 13.06. с.г., сдачу на сборку равно-
мерно по 100 штук  сб.2. Указать тов. Лун-
дину на недопустимость проявленного им 
отношения к качеству сборки узла сб.2 и на 
его особую ответственность за непринятие 
мер к своевременной подаче сб.2 на сборку 
автоматов.

   4. Обязать    начальника     участка     сб.2 

   5. Составленный в соответствии с 
данными при проверке указаниями, 
график подачи деталей на сборку и график 
сборки автомата по участкам сборки, а 
также план мероприятий, утвердить для 
неуклонного и точного его выполнения. 
Обязать гл. ин-женера т. Попова, нач. цехов 
Ямпольского, Кручинина, Палий, нач. 
участка сб. Лундина, участка № 1 Коровки-
на, участка № 2 Антуфьева, участка № 3 
Котова и участка № 4 Королёва, немедлен-
но выполнить все данные им указания об 
упорядочении работы на их участках и при 
всех условиях точно выполнить утвер-
ждённый график подачи деталей и сборки 
автоматов. Ди-ректору завода № 524 лично 
ежедневно проверять выполнение каждым 
руководителем участков графики подачи 
деталей и сборки и организовать непре-
рывное диспетчерское наблюдение за 
выполнением плана мероприятий и 
графика.

   8. Ответственным руководителям сборки 
автоматов АК-47 и начальником цеха 
сборки автоматов  на период изготовления 
данной серии назначить начальника про-
изводства завода № 74 т. Пищулина А. А. 
Гл. конструктору, гл. технологу и всем 
начальникам цехов завода № 524 безогово-
рочно и немедленно выполнять все указа-
ния и требования Пищулина, касающиеся 
сборки автоматов, изготовления и подачи 
деталей, изготовления оснастки и обеспе-
чения сборки необходимым инвентарём и 
оборудованием.

а) Направить для обеспечения выполнения 
порученного т. Пищулину задания по его 
требованию и в помощь ему технических 
работников завода и квалифицированных 
рабочих.

ность,    объявить    строгий      выговор   и

                                управления Медведев».

   11. О ходе выполнения настоящего при-
каза докладывать мне ежедневно.

   9. Директору завода № 74 т. Сысоеву:

предупредить, что он будет снят с работы и 
привлечён к ответственности в случае не-
принятия им немедленных мер к подаче 
деталей на сборку  в  установленный  срок.

   7. Нач. цехов №№ 2, 5, 16, и 19 т.т. Пастер-
наку, Костицину, Рязанову и Кручинину 
15.6.48 г. подать первую партию деталей 
для откидного приклада в количестве 50 
комплектов на участок сб.2 т. Лундину, и 
закончить подачу всех 250 комплектов к 
18.6.48 г.

   Очевидно,  что приезд  представителя 
Министерства вооружения СССР сыграл 
определённую роль в повышении эффек-
тивности производства, а также, возмож-
но, директору завода было предложено 
чаще использовать «не только кнут, но и 
пряник». Так, 19 июня 1948 года появляет-
ся приказ за № 153 , в котором говорится: 

   6. Гл. конструктору т. Винокгойз и гл. тех-
нологу т. Мешкову немедленно обеспечить 
цех технической документацией на 
изготовление и сборку автомата с откид-
ным прикладом, и лично обеспечить 
наблюдение за своевременностью и 
правильно-стью как изготовления оснас-
тки, так и изготовления и сборки автома-
тов.

б) Оказать срочную помощь заводу № 524 
в изготовлении инструментария и выпол-
нении отдельных механических операций.

«Встречая в процессе работы целый ряд 
технических неполадок, всё же в послед-
ние дни, преодолевая эти неполадки, ко-
мандный состав и ИТР на участках доби-
лись некоторого роста производительнос-
ти труда и имеют перспективы в ближай-

                              Начальник 5-го главного 

   10. Директору завода № 524 т. Фомину 
проработать настоящий приказ на совеща-
нии руководящих работников завода, свя-
занных с выполнением задания по АК-47, 
предупредив их об особой важности и 
ответственности задания и необходимости 
безусловного его выполнения.
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   В этот период: июль-август, – количество 
приказов резко сократилось, что может 
свидетельствовать о более стабильной 
работе коллектива завода.

   Но  работы  на  этом не  завершились. 
Заводу предстояло изготовить вторую 
партию изделия – автомата со складным 
прикладом.

        /Фонд Р-543 оп. 15  дело 2049 стр. 56/

            /Фонд Р-1276, оп.1, д. 163, стр.137/

               /Фонд Р-1276, оп.1, д.163, стр.92/

Очевидно, завод выполнил задание по 

изготовлению АК с постоянным прикла-
дом к 16 июля, так как в этот день появился 
приказ о премировании работников завода.

   В  сентябре  этого же  года  встречается 
приказ за № 216 от 16 сентября, в котором 
говорится, что в связи с необходимостью 
изготовления дополнительной партии де-
талей 3-го производства и оказания 
действенной помощи 3-ему цеху, в этот цех 
направляются 44 человека из других цехов 
завода.

А в материалах завода № 74 имеется 
приказ директора за № 28 от 11 ноября, в 
котором говорится, что заводу поручено 
организовать выпуск изделия «АК-47».

   Из архива ГАУ МВ СССР нам известно, 
что опытная партия прошла войсковые 
испытания, и в ноябре-декабре 1948 года 
внесены изменения в автомат на основе 
замечаний, поступивших из войск. В 
декабре 1948 года чертежи утверждены 
ГАУ. 

   1. Производство изделия «АК-47» орга-
низовать на базе 503-го производства.

                                         /Архив ВИМИАФ/

11 .11.48 г. 

шие дни к резкому увеличению роста 
таковых, который будет обеспечивать вы-
пуск суточного графика по участкам. 
Учитывая вышеизложенное, в целях сти-
мулирования командного состава и ИТР 
Приказываю премировать:..»  

№ 32 ежедневно и брака по фаске у них не 
было, следовательно, они знали, как надо 
делать. Недоделом 25 штук деталей № 32 
цех № 3 сорвал сдачу изделий за этот же 
день в цехе № 4.» 
   В итоге, слесарей обязали возместить 
ущерб, нанесённый заводу, и объявили им 
выговор. С целью очередного усиления 
контроля за технологией изготовления де-
талей, на заводе назначают заместителя 
главного конструктора т. Горбова замести-
телем начальника ОТК завода. В задачи 
ОТК входит сокращение количества бра-
кованных деталей, рассмотрение каждого 
такого случая в цехах и наказания каждого, 
кто допустил брак, о чём говорится в при-
казе № 154 от 22 июня. К середине июля  
1948  года, как  следует из  приказа № 167 
от 10 июля, завод завершал программу по 
изготовлению первой партии автоматов. В 
приказе говорилось: «В целях обеспечения 
выполнения в срок первой очереди прави-
тельственного задания, по согласованию с 
заводским комитетом профсоюзов, прика-
зываю:
Воскресенье 11.07.48 г. считать рабочим 
днем для цеха № 4, всех участков других 
цехов, обслуживающих цех № 4. Смены не 
менять. Общий отгул за работу 11.06.48 г. 
предоставить в течение недели (по оконча-
нии первой очереди задания)». 

   Далее идёт перечисление фамилий ра-
ботников для премирования, среди них – 
старшие и сменные мастера, технологи, 
старшие контрольные мастера, начальни-
ки цехов и т.д. Но следом – вновь приказ за 
приказом, представляющие нам примеры 
нарушения технологической и трудовой 
дисциплины, изготовления большого 
количества бракованных деталей. В при-
казе № 156 от 24 июня говорится: «23 июня 
слесари цеха № 3 Перевозчиков, Сытчи-
хин, Коновалов и Бутенко сделали оконча-
тельным  браком 25  штук  деталей № 32. 
При выяснении установлено, что указан-
ные   рабочие  до  23  июня  делали  детали 

            /Фонд Р-1276, оп.1, д. 163, стр126/

   В этот период на заводе № 524 продолжа-
лось производство гражданского оружия.

 «Приказ     директора     №  74    №  28    от 

В соответствии с указанием МВ заводу 
предложено с 1 кв. 1949 года организовать 
выпуск изделия «АК-47». Для обеспече-
ния выполнения порученного заводу зада-
ния в установленные  сроки
ПРИКАЗЫВАЮ:

а) организовать при аппарате производства 
группу по руководству и координации всех 

   2. Возложить ответственность за свое-
временную подготовку производства 
«АК» на нач. производства тов. Пищулина 
А. А.
  3. Начальнику производства тов. Пищу-
лину:

15
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   6. Начальнику ППО т. Плотникову и на-
чальнику 503 производства т. Пищулину к 
20.9.48 г.  составить план свертывания 503 
производства и выпуска «АК» и предста-
вить мне на утверждение.

работ по подготовке производства «АК»;
б) выделить ответственных лиц по подго-
товке производства по каждой мастерской; 
в) составить подетальные графики освое-
ния технологических процессов изделия.
   4. Начальнику   отдела  № 2   т.  Бабушки-
ну Б. М. организовать группу работников 
по составлению рабочих планировок но-
вого производства и обеспечить руковод-
ство при проведении самих перепланиро-
вок.
   5. Начальнику   отдела    №  56   т.  Хохло-
ву В. В. обеспечить оформление техничес-
ких проектов и рабочих чертежей на пот-
ребные работы по капитальному строи-
тельству. 

   7. Начальнику ППО т. Плотникову и глав-
ному бухгалтеру т. Санникову все затраты, 
связанные с проектированием, изготовле-
нием оснастки, перестановкой оборудова-
ния, изготовлением деталей для опытных 
образцов и освоением технологии, учиты-
вать на счёте «расчётов будущих отчётных 
периодов».
   8. Начальнику ППО т. Плотникову вы-
дать заказ т. Пищулину по установке и ос-
воению нового производства, а последне-
му, соответственно, выдать перезаказы це-
хам, занятым на изготовлении деталей и 
специального инструмента этого произ-
водства.

   9. Начальнику производства т. Пищулину 
сдать в установленном порядке весь выс-
вобождённый  инструментарий и оборудо-
вание      отделу    №  2     с    обязательным 
утверждением у меня, после получения 
приказа МВ.
   10. Руководителям отделов, производств 
и цехов принять к неуклонному исполне-
нию прилагаемый к настоящему приказу 
план мероприятий по подготовке произ-
водства «АК». Составить рабочие графики 
выполнения работ, перечисленных в плане 
мероприятий, и представить последние на 
утверждение и.о. главного инженера за-
вода т. Болтушкину В. П. Предупреждаю 
всех поименованных в плане исполните-
лей об их персональной ответственности 
за выполнение мероприятий в указанные 
сроки. Контроль за выполнением настоя-
щего приказа возлагаю на и.о. главного 
инженера т. Болтушкина В. П.

   С тех пор, как известно,  производство 
автоматов Калашникова осуществлялось 
на заводе № 74. Более 60 лет автомат 
Калашникова в различных модификациях 
производил «Ижевский машинострои-
тельный завод» (ныне – АО «Концерн 
«Калашников»).
   Видимо, трудный опыт Ижевского мото-
завода не пропал даром. Во всяком случае, 
автоматы, произведённые на заводе № 524, 
успешно прошли войсковые испытания, и 
автомат Калашникова пошёл в серию, а 
сам М. Т. Калашников был награждён 

                            Директор завода Сысоев».
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Конструкторская доработка АК-47 в 1948-1953 гг.

Е. Н. Дербин, 
кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник экспозиционного отдела 
МВК СО им. М. Т. Калашникова 

   7,62- мм автомат Калашникова (далее – 
АК-47), являющийся эталоном надёжнос-
ти и живучести, не сразу получил такую 
высокую оценку. Понадобилось около 5 
лет после начала серийного производства, 
колоссальные усилия большого коллекти-
ва конструкторов и технологов завода, 
прежде чем изделие оказалось конструк-
тивно и технологически отработанным. 
   Кроме большого исследования А. А. Ма-
лимона, работ, где бы подробно осве-
щалась проблема доводки АК-47 в 1948-
1953 гг., нет. В ходе знакомства с архив-

ным фондом Ижевского машинострои-
тельного завода было выявлено большое 
количество документов, детально раскры-

1вающих данный процесс . Это позволило 
достоверно проследить, с одной стороны, 
ход работы по совершенствованию 
серийного образца, с другой – установить 
имена главных участников производства. 
Последняя задача выглядит особо важной, 
т.к. их фамилии незаслуженно редко упо-
минаются на фоне прославленного автора 
АК-47.

   Чертежи, составленные заводом № 524, 
Управление стрелкового вооружения Глав-
ного артиллерийского управления (далее – 
УСВ ГАУ) не утвердило. Поскольку к 
этому моменту возникла необходимость 

передачи производства на более крупный 
завод № 74, было предложено силами заво-
да № 74 в 8 суток отработать эти чертежи с 
устранением недостатков чертёжного 
порядка и устранением большого коли-
чества недостатков, выявленных при 
войсковых испытаниях серии изделий, 
изготовленных заводом № 524. 

г. Ковров). Точное количество изменений, 
проведённых заводом № 524, неизвестно, 
однако, по сообщениям с завода, к моменту 
передачи производства на Государствен-
ный союзный завод № 74 (позже – Ижев-
ский машиностроительный), было указа-
но, что опытные чертежи завода № 2 
подвергались значительной переработке в 
плане повышения технологичности и 
уточнения большинства размеров в связи с 
несоответствием эталонному образцу 
изделия. Завод № 524 одновременно с пос-
тановкой изделия на производство был 
вынужден перечерчивать весь альбом 
чертежей из-за невозможности вносить 
большое количество изменений в альбом 
завода № 2.

   Конструкторской доработки требовали 
такие важнейшие параметры как масса, 
кучность стрельбы, надёжность работы 
автоматики, живучесть деталей. Опыт 
показывал, что многие, уже принятые на 
вооружение изделия, так и не удалось 
доработать в ходе массового производства 
(ДС-39, СВТ-40, РПС-46 и др.). Надежда, 
видимо, была на богатую многолетнюю 
историю освоения различных видов 
стрелкового вооружения одним из старей-
ших в стране Ижевским оружейным 

2заводом .

(с  1949  г. – завод   имени  В. А.  Дегтярёва, 

   Первая опытная серия АК-47 (марки-
ровка изделия – «56-А-212») готовилась на 
заводе № 524 (Ижевский мотозавод) по 
чертежам, выпущенным конструкторским 
бюро    Инструментального    завода    №  2 

   Недостатки были связаны и с трудностя-
ми освоения новой системы оружия, и с 
тем, что автомат был внедрён в производ-
ство, будучи ещё конструктивно незавер-
шённым. ГАУ рассчитывало исправить 
выявленные замечания на ходу, т.е. в пери-
од освоения в массовом производстве. 

1948 год

1. Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА УР). Ф. Р–543 (Ижевский машиностроительный завод 
Министерства промышленности СССР, г. Ижевск УАССР).
2. Малимон А. А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). М., 2000. С. 228–234.
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4) Устранение одной из причин задержки: 
«неполный откат частей» – за счёт умень-
шения усилия пружины курка.
5) Устранение задержек «пропуск патро-
на», «вылет», «утыкание» и «сдвоенная 

   Чрезвычайно краткий срок, отведённый 
для отработки чертежей, наличие большого 
количества недостатков и отсутствие опыта 
по изготовлению изделия не позволили 
устранить многие недостатки, и поэтому в 
последующих периодах производилась 
дальнейшая конструктивная и технологичес-
кая отработка, основанная на обобщении 
опыта эксплуатации и производства с учётом 
роста количественного выпуска и улучшения 
качества изделия. Доработка автомата велась 
согласно тактико-техническим требованиям 
№ 05144 1-го отдела УСВ ГАУ.
   В 1949 году произведено 919 изменений. 
Из них 225 связано с улучшением 
конструкции, эксплуатационных качеств и 
повышением живучести отдельных де-
талей изделия, 165 – с упрощением тех-

нологии изготовления, 529 – с уточнением 
чертежей и ТУ. Наиболее существенными 
изменениями являлись:
1) Повышение живучести пружины 
выбрасывателя до 15000 выстрелов – за 
счёт изменения геометрии снижены 
напряжения в проволоке.
2) Увеличение надёжности крепления 
магазина – за счёт усиления пружины 
защёлки и удлинения заднего зацепа.
3) Устранение задержки «слежение курка» 
– за счёт уточнения геометрии боевого 
взвода курка и автоспуска.

   8 суток, отмеренных заводу № 74 на 
устранение недостатков, выявленных 
войсковой комиссией, являлись, конечно, 
фантастическими. Техническое состояние 
прежних чертежей, серьёзность и характер 
недостатков при установлении этого срока 
не учитывались, и поэтому, даже при 
аварийной организации работ, завод № 74 
смог выслать на утверждение вновь 
переработанные чертежи с опозданием от 
срока на 15 дней (15 декабря 1948 г.). За 
этот период в чертежи изделия было 
внесено 596 изменений! Из них конструк-
тивного характера – 228, упрощающих 
технологию – 214, устраняющих ошибки 
чертежей – 154. Наиболее существенными 
были следующие изменения:

5) Уменьшение напряжений в пружине 
курка (устранение ранних поломок)

1) Изменено крепление ствола в коробке 
(увеличен шаг резьбы, введён осевой натяг 
взамен радиального,  устранён контрящий 
штифт).

7) Перестройка цепочки размеров узла 
запирания для улучшения собираемости 
по шашке.

   Таким образом, начало освоения массо-
вого выпуска автомата проводилось 
одновременно с существенной конструк-
тивной доработкой системы. Руководите-
лями этого процесса являлись главный 
конструктор В. И. Лаврёнов, зам. главного 
конструктора Н. Н. Колпиков, главный 
технолог В. П. Болтушкин, главный 
инженер А. Я. Фишер. 

3) Полностью изменена конструкция 
выбрасывателя (для устранения утерь 
гильзы и нарушений размеров в процессе 
стрельбы).

   Новые чертежи, представленные заво-
дом № 74, были утверждены в УСВ ГАУ 
научно-техническим журналом № 010–49 

35 февраля 1949 г.

6) Устранение трещин на кожухе стволь-
ной коробки за счёт изменения марки 
стали и увеличения толщины.

4) Упрочнение курка, которое было необ-
ходимо для устранения систематических 
поломок при малом настреле (2000 
выстрелов вместо предусмотренных 
техническими условиями (далее – ТУ) 
15000 выстрелов).

2) Произведено упрочнение цевья и 
создано более надёжное его крепление.

1949 год

3. План работ по подготовке и развертыванию производства АК-47 // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2157. Л. 113–113об. 
(Протоколы, отчёты, акты и переписка по опытным и научно-исследовательским работам. Т. 1 [Отдел-цех 58]); 
Протокол совещания у гл. инженера завода № 74 от 18 сентября 1948 г. по вопросу подготовки производства изготовления 
АК-47 на заводе 74 // Там же. Л. 111–112; Протокол совещания при Главном инженере завода № 74 от 2 ноября 1948 г. по вопросу 
подготовки производства к валовому выпуску 7,62-мм автоматов конструкции Калашникова, под патрон обр. 1943 г. // 
Там же. Л. 107–109; [Письмо] начальнику Технического управления МВ тов. Антонову, начальнику 5-го Главного управления 
МВ тов. Милехину // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2269. Л. 201–202 (Протоколы, отчёты, акты и переписка об испытании 
автоматов Калашникова. Т. 1).
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За период широкой войсковой эксплуата-
ции автомата в 1949 году войсковые 
части, наряду с положительной, в общем, 
оценкой образца, отмечали и ряд отдель-
ных недостатков. В перечне, высланном 
УСВ ГАУ 22 мая 1950 г., числилось 25 
недостатков, отмеченных в донесениях 

   В 1950 г. главными задачами завода по 
АК-47 были: снижение стоимости изготов-
ления и расхода боеприпасов, улучшение 
кучности стрельбы, изменение конструк-
ции ствольной коробки, обеспечение мак-
симальной взаимозаменяемости деталей, 

6отработка чертежей и ТУ литера «А» . 

подача патронов» – за счёт изменения 
горловины магазина и введения скоса на 
переднем торце направляющего выступа 
затворной рамы.
6) Устранение запирания автоспуска – за 
счёт увеличения зазоров между стенкой 
кожуха и магазином.
7) Изменение конструкции антабки, для 
упрощения технологии изготовления.
8) Увеличение живучести выбрасывателя – 
за счёт изменения геометрии зацепа.
9) Увеличение живучести оси спускового 
крючка – за счёт изменения диаметра (с 4 мм 
до 5 мм) и марки стали с 50С2а на 25ХНВА.

12) Изменение крепления щитка-пере-
водчика для устранения самопроизвольно-
го переключения с одиночного на автома-
тический огонь.

10) Изменение марки стали на вкладыше 
ствольной коробки с 25ХНВА на 40Х, что 
удешевляет образец и облегчает механи-
ческую обработку детали.

   В результате произведённой доработки, 
к началу IV квартала 1949 г. живучесть 
выпускаемых изделий полностью удов-
летворяла ТУ № 1076. По работе автомати-

ки изделие полностью удовлетворяло ТУ в 
течение всего 1949 года, что было достиг-
нуто ужесточением условий сборки за 
счёт введения специальных комплексных 
калибров. Процент задержек на всех 
испытанных в 1949 г. изделиях не превы-
шал 0,28 % (при допустимом по ТУ 0,5 %). 
Кроме того, путём уточнения размеров и 
допусков, обеспечена вполне удовлетво-
рительная собираемость узла запирания и 
ударно-спускового механизма. Отработа-
ны и подготовлены для внедрения в 
производство мероприятия по взаимоза-
меняемости магазинов (под руководством 
В. А. Харькова), создана штампованная 
конструкция металлического приклада 
взамен фрезерованной и цельно-фре-
зерованная ствольная коробка (разработа-

4на В. Н. Пушиным) . 11) Конструктивное изменение узла креп-
ления металлического приклада (фиксатор 
с круглыми цапфами и разборный вариант 
оси приклада), что в значительной степени 
упростило технологию изготовления де-
талей и сборку изделия.

13) Доработка принадлежности, чем обес-
печено удобство укладки принадлежности 
в деревянном прикладе.

   Руководили конструктивной доработ-
кой системы в 1949 г. главный конструк-
тор В. И. Лаврёнов, зам. главного кон-
структора Н. Н. Колпиков и В. П. Кавер-
Камзолов, главный инженер А. Я. Фишер, 
и.о. главного инженера В. П. Болтушкин, 
главный технолог К. Н. Мамонтов. Не-
посредственными исполнителями, кроме 
М. Т. Калашникова, были: по теме улуч-
шения эксплуатационных свойств, сни-
жения затрат по изготовлению и проведе-
нию заводских испытаний – В. А. Харьков 
и Бехтерев; по теме повышения надёж-
ности работы, живучести и упрощению 
эксплуатации автомата – Е. Ф. Драгунов, 

5В. Н. Пушин, А. В. Светличный .

4. Краткий отчёт о выполнении плана ОКР за 1949 год // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2105. Л. 94. (Протоколы, заключения, отчёты 
о выполнении плана опытно-конструкторских работ за 1949 год); Краткая объяснительная записка по работе отдела 58 за 9 месяцев 
в 1949 году // Там же. Л. 123–123об; Отчёт о выполнении плана ОКР за 9 месяцев 1949 года // Там же. Л. 127–129; Справка о ходе 
выполнения ОКР по заводу № 74 за 1949 год // Там же. Л. 173–175; Отчёт о работе отдела № 58 в 1949 году // ЦГА УР. Ф. Р–543. 
Оп. 15. Ед. хр. 2157. Л. 23–25об; Отчёт о выполнении плана ОКР по отделу Главного конструктора завода 74 за 1949 год // ЦГА УР. Ф. 
Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2188. Л. 5–5об (Отчёты о выполнении плана опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ 
за 1950 год и проект плана на 1951 год); [Письмо] начальнику Технического управления МВ тов. Антонову, начальнику 5-го Главного 
управления МВ тов. Милехину // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2269. Л. 203–204; Малимон А. А. Отечественные автоматы 
(записки испытателя-оружейника). М., 2000. С. 252–256.
5. Рабочие планы по опытно-конструкторским работам отдела Главного конструктора завода на 1949 год // ЦГА УР. Ф. Р–543. 
Оп. 15. Ед. хр. 2105. Л. 74–78.
6. Отчёт о работе отдела № 58 в 1949 году // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2157. Л. 29.

1950 год
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10) Увеличение живучести шептала за счёт 
увеличения толщины стенок у отверстия 
для пружины и устранения ударов о 
заклепку скобы.

12) Введение разрядки у боевых упоров 
ствольной коробки, устраняющее трещи-
ны.

кольца цевья, что увеличивает надёжность 
крепления. Внедрено в валовое производ-
ство в августе 1950 г.

5) Введение более прочного крепления 
щитка-переводчика на секторе.

войск. К моменту получения этого пере-
чня, 13 недостатков заводом были уже 
устранены. Остальные 12 недостатков 
конструктивного характера устранялись 
заводом при отработке чертежей литера 
«А» и внедрялись в производство в соотве-
тствии со сроками, установленными 
планом, утверждённым Министерством 

7вооружения и УСВ ГАУ .

4) Введение разборной конструкции 
ударно-спускового механизма, что упро-
щает изготовление, сборку и ремонт в 
войсковых условиях. Внедрено в валовое 
производство в апреле-мае 1950 г.

   При отработке заводом чертежей литера 
«А» в 1950 году было внесено 1195 изме-
нений. Из них 302 направлено на улучше-
ние эксплуатационных свойств изделия и 
устранение недостатков, выявленных при 
войсковой эксплуатации; 354 – на упроще-
ние технологии изготовления, 539 связаны 
с уточнением чертежа. Для проверки 
общего состояния собираемости изделия 
при отработке литера «А» произведено 60 
аналитических расчётов, охватывающих 7 
основных узлов. Основными изменения-
ми, произведёнными в 1950 году и вклю-
чёнными в чертежи литера «А», являются:
1) Введение цельнофрезерованной стволь-
ной коробки взамен штампо-клёпанной, 
что значительно повышает эксплуатаци-
онные свойства изделия, упрощает изго-
товление и сборку, а также сокращает 
номенклатуру деталей.
2) Изменение крепления деревянного 
приклада в связи с изменением ствольной 
коробки.
3) Изменение конструкции и крепления 
рукоятки, упрощающее изготовление, 
сборку и облегчающее ремонт в войсковых 
условиях.

6) Введение разборного щитка-перевод-
чика с ограничением поворота вверх выс-
тупом на шептале, обеспечивающее на-
дёжность соединения щитка с сектором и 
исключающее возможность расшатыва-
ния при эксплуатации; упрощает ремонт 
изделия. Внедрено в валовое производство 
в августе 1950 г.
7) Введение крепления направляющей 
трубки при помощи выступа на заднем 

кольце, что увеличивает надёжность креп-
ления и устраняет изгиб ствола. Внедрено 
в валовое производство в июне 1950 г.
8) Увеличение прочности сухаря и его 
крепления за счёт увеличения длины и 
усиления заклепки, исключающее появле-
ние трещин и поломок. Внедрено в вало-
вое производство в июле 1950 г.
9) Увеличение живучести пружины курка 
за счёт применения 3-х жильного канатика 
взамен одножильного. Внедрено в валовое 
производство в июне 1950 г.

11) Изменение прицельной колодки, уве-
личивающее надёжность крепления при-
цельной планки, исключающее возмож-
ность утери.

13) Увеличение   диаметра   стержня   чеки 

14) Увеличение прочности крепления пера 
чеки ствольной накладки со стержнем за 
счёт увеличения толщины пера и поверх-
ности соединения. Внедрено в валовое 
производство в августе 1950 г.
15) Увеличение прочности переднего 
конца трубки направляющей возвратной 
пружины.

17) Изменение крышки ствольной короб-
ки, упрощающее сборку и устраняющее 
трещины.
18) Изменение подавателя для устранения 
выступления верхнего витка пружины, 
устраняющее трение пружины подавателя 
о корпус магазина. Внедрено в валовое 
производство в июне 1950 г.
19) Введение разборного крепления 
металлического приклада, упрощающее 
сборку и ремонт в войсках. Внедрено в 
валовое производство в апреле-мае 1950 г.

16) Изменение муфты направляющего 
стержня, устранившее потери её.

20) Введение крепления ствольной на-
кладки на направляющей трубке, что 
исключает возникновение вращения 
ствольной накладки при эксплуатации.
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22) Введение в комплект принадлежности 
шарошки для чистки газового отверстия и 
втулки для холостой стрельбы.

21) Увеличение прочности стенки пенала у 
шомпольного отверстия за счёт введения 
термообработки и отбортовки. Внедрено в 
валовое производство в июле 1950 г.

   Перечисленные изменения устранили 
недостатки, выявленные при войсковой 
эксплуатации, на полигоне и на заводе при 
изготовлении и испытаниях в период 1949-
1950 гг. Кроме перечисленных выше изме-
нений, необходимо отметить следующие 
мероприятия, отражённые в техдокумен-
тации литера «А», принятой специальной 
межведомственной комиссией в декабре 
1950 г.:

2. Разработка системы калибров, обеспе-
чивающей взаимозаменяемость магази-
нов.

   Необходимо особо отметить, что при 
отработке чертежей литера «А» впервые 
на заводе чистота обработки деталей 
проставлена согласно ГОСТ 2789–45. Наз-
начение классов чистоты обработки 
производилось на основе фактического 
состояния производства и поэтому пред-
ставляло большую ценность в деле накоп-
ления опыта применения ГОСТ 2789–45 в 

8условиях массового производства .

3. Уточнение требований к хромовому 
покрытию ствола и штока.

1. Увеличение допусков на размеры 
магазина.

Данные мероприятия, подготовленные 
большими исследовательскими работами, 

при внедрении в производство значитель-
но упростили изготовление и позволили 
снизить себестоимость изделий. Обеспе-
чение взаимозаменяемости магазина с 
расширенными допусками на размеры 
сократило производственный цикл на 45 
минут, а расход патронов – почти в 2 раза 
при сохранении надёжности работы 
автоматики в условиях эксплуатации. В 
дальнейшем, в 1952 году, это мероприятие 
позволило сократить расход патронов на 
изделие в 4 раза против нормы 1950 года. 
Уточнённые требования к хромовому 
покрытию канала ствола позволили 
снизить брак и увеличили пропускную 
способность цеха покрытий.

2) конструктивная проработка деталей, 
предназначенных для изготовления 
методом точного литья; 

3) Цельной рукоятки управления огнём.
2) Деревянного приклада.

   Среди конструктивной доработки узлов 
значились: 

1) выявить степень влияния удара рамы в 
переднем положении на рассеивание 
выстрелов при автоматическом огне; 2) 
исследовать влияние упирания прицель-
ной колодки в торец ствольной коробки на 
рассеивание; 3) выявить влияние отноше-
ния видимой ширины мушки и прорези на 
точность прицеливания. 

   Кроме того, ставились задачи добиться 
эффективного повышения кучности и 
стабильности боя до норм ТУ, сократить 
расход боеприпасов и снизить стоимость 

9автомата . По рабочему плану (срок оконча-
ния – ноябрь 1951 г.), ответственными 
исполнителями являлись М. Т. Калашников, 
В. В. Крупин, Ф. Ф. Баринов, В. А. Харьков, 
П. Н. Зорин, К. И. Колосков. 
   Ставились задачи: 

   Решению этого вопроса во многом спо-
собствовала дальнейшая конструктивно-
технологическая доработка изделия, про-
ведённая заводом в 1951 году. 1) разработка конструкции отъёмного 

ударно-спускового механизма; 

1) Цельно-фрезерованной ствольной ко-
робки.

   В 1951 году задачей завода по АК-47 
было внедрение в производство чертежей 
литера «А» (утверждены журналом ГАУ 
№ 0046-51 г.) при обеспечении выполне-
ния увеличенного против 1950 года 
выпуска изделий. С этой точки зрения 
особую важность имело развертывание 
мощности производства изменённых 
узлов:

1951 год

8. Краткая справка по работе отдела № 58 за 9 месяцев 1950 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2157. Л. 118–120об; [Письмо] 
начальнику Технического управления МВ тов. Антонову, начальнику 5-го Главного управления МВ тов. Милехину // ЦГА УР. Ф. Р-543. 
Оп. 15. Ед. хр. 2269. Л. 204–206.
9. Объяснительная записка к проекту плана ОКР завода № 74 на 1951 год // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2188. Л. 68.

22



23

8) Уменьшение величины пригонки 
крышки ствольной коробки, направляю-
щей трубки автоспуска.

1) Уменьшение веса металлических 
деталей на 35 граммов за счёт изменения 
деталей 1–8, 1–29, 1–30 и 5–13. Это меро-
приятие позволяет использовать для 
деревянного приклада древесину с изме-
нённой плотностью.

5) Устранение самоотвинчивания винта 
рукоятки при стрельбе путём увеличения 
опорной поверхности шайбы винта.

2) Устранение упора колодки прицела в 
торец ствольной коробки, что исключает 
изгиб ствола и повышает стабильность боя 
изделия и ликвидирует возможность 
затирания подвижной системы.

3) конструктивная доработка рамы и 
затвора с целью обеспечения возможности 

10замены марки стали 25ХНВА на 40Х» .
   В итоге, в 1951 году было разработано 
276 изменений. Из них 34 представляют 
доработку конструкции, 40 – улучшение 
собираемости и уменьшение пригоночных 
работ при сборке, 119 – упрощение изго-
товления, 83 – уточнение чертежей.
   Из числа изменений необходимо отме-
тить следующее:

3) Изменение размеров расточки на 
ствольной коробке, что позволило умень-
шить напряжение в пере сухаря и устра-
нить трещины у основания.
4) Увеличение стенки вокруг окна на пере 
чеки ствольной накладки, что исключает 
возникновение трещин в углах окна.

6) Устранение отскока рамы при ударе в 
переднем положении, что повышает 
надёжность работы автоматики.
7) Уточнение геометрии пружины-
подавателя, что исключает отсев по 
усилиям.

9) Улучшение собираемости курка, спус-
кового крючка, шептала, сухаря, задвижки 
ствольной коробки и щитка-переводчика.
10) Увеличение допусков на неответствен-
ные размеры ствольной коробки – 44 
изменения, что упростило изготовление 
детали.

12) Разработана конструкция затвора и 
рамы из стали 40Х.
13) Изменение конструкции фиксатора 
осей ударно-спускового механизма.
14) Изменение конструкции прицела и 
переводчика огня.

11) Изменение марки стали на спусковой 
скобе, что устраняет трещины при штам-
повке обоймы.

   Технический отчёт на 20 листах о проде-
ланной работе был выслан М. Т. Калашни-
ковым в ТУ и 5 Главное управление МВ 27 

11декабря 1951 г.  Кроме перечисленных 
изменений, производилась разработка 
чертежей на деревянные детали из берёзо-
вой фанеры и на детали магазина из 

1952 год

10. Рабочий план по теме «Модернизация автомата Калашникова с целью улучшения его выбиваемости и технологического 
упрощения» // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 18–19.
11. [Письмо] зам. начальника Технического управления МВ тов. Будакову А. С. и начальнику 5-го Главного управления МВ 
тов. Милехину А. И. // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 85; [Письмо] начальнику Технического управления МВ 
тов. Антонову, начальнику 5-го Главного управления МВ тов. Милехину // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2269. Л. 206–208.
12. Объяснительная записка к проекту плана ОКР и НИР отдела Главного конструктора завода № 74 МВ на 1952 год // ЦГА УР. Ф. 
Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 63; Рабочий план по теме «Конструктивно-технологическая отработка автомата Калашникова // 
Там же. Л. 65.

   В 1952 году заводом, в основном, прово-
дилась работа по устранению недостатков 
в изделии, выявленных в период войско-
вой эксплуатации в 1950-1951 гг., а также 
решались традиционные задачи по 
снижению себестоимости автомата, вре-
мени изготовления, упрощению техноло-
гии, увеличению кучности и снижению 

12веса за счёт применения лёгких сплавов .

5) Недостаточная прочность посадки 
мушки.

   В январе 1952 года УСВ ГАУ МВ обяза-
ло завод проработать мероприятия по 
устранению следующих недостатков:

3) Повреждение цевья от ударов плечево-
го упора металлического приклада в 
походном положении.

6) Невозможность вертикальной регули-1) Появление трещин в шейке приклада и 

в месте соединения с колодкой.

4) Качка ствольной накладки на газовой 
трубке.

2) Затруднительное отделение крышки 
ствольной коробки при полностью 
утопленной пятке направляющего стер-
жня возвратной пружины.
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13. План мероприятий по устранению недостатков в автомате Калашникова, выявленных при эксплуатации в войсках, и реализации 
пожеланий войск по дальнейшему усовершенствованию его // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2269. Л. 17–18.
14. Рабочий план по устранению недостатков в изделии 56–А–212 обнаруженных при войсковой эксплуатации // Там же. Л. 40–42.
15. [Письмо] начальнику Технического управления МВ тов. Антонову, начальнику 5-го Главного управления МВ тов. Милехину // 
Там же. Л. 208–209.

ровки высоты мушки при крайних боко-
вых положениях.

8) Самопроизвольное открывание крышки 
магазина.
9) Необходимость увеличения прочности 
заднего кольца ствольной накладки.
10) Трещины в углу левого упора затвора.
11) Возможность неправильной сборки 
боевой пружины ударно-спускового 
механизма.
12) Войсками предлагается обеспечить 
автоматический огонь при нижнем 
положении переводчика, а одиночный – 

13при среднем .
   Работа по устранению указанных недос-
татков производилась по специальному 

14плану , утверждённому МВ и УСВ ГАУ и 
закончена в марте 1952 года, когда заво-
дом был испытан опытный образец со 
всеми изменениями. Как предусматрива-
лось планом, 29 марта 1952 года 2 опыт-
ных изделия высланы на полигонные 
испытания. Техдокументация по измене-

15ниям выслана 11 апреля 1952 г.  Ведущим 
исполнителем, помимо М. Т. Калашнико-
ва, был и.о. главного конструктора завода 
В. П. Кавер-Камзолов. Другими главными 
исполнителями являлись Н. А. Афанасов, 
Ф. Ф. Баринов и В. А. Харьков.

7) Изгиб шомпола и повреждение резьбы 
при установке его в изделии.

   При устранении указанных выше недос-
татков заводом разработано 203 измене-
ния, прошедшие полигонные испытания и 
получившие заключение УСВ ГАУ, после 
чего в 1952-53 гг. внедрены в валовое 
производство. Из них 41 направлено на 
улучшение конструкции, 42 – на упроще-
ние изготовления, 120 представляют собой 
уточнение чертежа.
   Из числа важных изменений необходимо 
отметить следующее:
1) Введение зазоров по бокам хвостовиков 
колодки приклада в сборке с прикладом, 
предотвращающее появление трещины в 
шейке приклада.
2) Ствольная накладка новой конструкции 
с прочным закреплением дерева на газовой 
трубке пружинным фиксатором.

8) Увеличение прочности посадки мушки 
за счёт изменения пружинной части, 
предотвращающее её самоотвинчивание.

13) Закрепление запорной планки на 
пружине подавателя, предупреждающее 
самооткрывание крышки магазина.

7) Ударник изменённой конструкции – с 
длинной выемкой под шпильку (для 
увеличения живучести ударника).

11) Изменено шомпольное гнездо на 
колодке основания мушки, предотвраща-
ющее изгиб шомпола и повреждение 
резьбы при сборке и разборке.

3) Изменение конструкции заднего кольца 
ствольной накладки, исключающее 

поломки при испытаниях на живучесть.

6) Задний выступ направляющей возврат-
ной пружины изменен по форме и введен 
наклон задней стенки поперечного паза 
для крышки ствольной коробки, для более 
удобного её снятия.

12) Повышение износостойкости шомпола 
и дульной накладки за счёт повышения 
твердости, исключающее износ деталей 
принадлежности при чистке.

10) Введение ограничителя плечевого 
упора, предотвращающее появление на-
битости на цевье вследствие недостаточ-
ной поверхности соприкосновения с 
плечевым упором.

14) Введение дополнительного нагиба 
концов пружины и изменение длины 
зацепов на концах пружины курка, исклю-
чающее возможность неправильной 
сборки.

9) Введение дополнительной выемки на 
колодке основания мушки и изменение 
ключа отвертки.

15) Введение разрядки у основания левого 
боевого упора затвора, предотвращающее 
появление трещин при испытаниях на 
живучесть.
16) Изменение (увеличение) ширины паза, 
направляющего патроны, устраняющее 
заклинивание левого патрона.

5) Новый спусковой механизм, обеспечи-
вающий автоматический огонь при ниж-
нем положении щитка-переводчика и 
исключающий неправильную сборку 
пружины курка.

4) Введение местной закалки направляю-
щей газовой трубки и поворот сечения её 
на 30°.
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16. Отчёт по испытанию экспериментального автомата Калашникова № РГ–8222 с изменениями, проработанными на основании 
плана мероприятий, утвержденного зам. министра вооружения тов. Домрачевым и зам. нач-ка ГАУ тов. Новиковым от 3/I–1952 г. // 
Там же. Л. 96–100; Отчёт по испытанию 2-х автоматов Калашникова с опытными ствольными накладками, ударниками и цевьями… 
22.01.1953 г. // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2326. Л. 21–25; Справка об основных конструктивных изменениях по автомату 
Калашникова направленных на улучшение эксплуатационных характеристик (за период 1952–1953 г.) // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. 
хр. 2331. Л. 12–14.
17. Тактико-технические требования № 006018 (по УСВ ГАУ) по работе: «Усовершенствование 7, 62- мм автомата Калашникова» // 
ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 2–5.
18. Отчёт по исследованию способов повышения кучности боя изделия «56–А–212» при автоматической стрельбе // ЦГА УР. Ф. Р-543. 
Оп. 15. Ед. хр. 2326. Л. 28–41.
19. [Письмо]Начальнику ГАУ генерал-полковнику тов. Варенцеву, зам. министра вооружения тов. Домрачеву о документации лит. 
«Б» на изделие 56–А–212 // Там же. Л. 232–232об.
20. Заключение Управления стрелкового вооружения ГАУ (по I-му отделу). 11 августа 1952 г.  // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2271. 
Л. 19–27; Протокол совещания при Главном инженере завода № 74 МВ по вопросу внедрения мероприятий, направленных на устранение 
недостатков в автомате Калашникова // Там же. Л. 31–34.
21. [Письмо от ГАУ] директору завода № 74 тов. Тихонову К. А. от 13 июля 1953 г. // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2330. Л. 228; 
Протокол совещания при директоре завода № 74 по вопросу уточнения технических требований и условий приёмки изделия 56–А–212 
17 августа 1953 г. // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 15. Ед. хр. 2331. Л. 20–23; Протокол совещания при директоре завода № 74 от 18. 11. 53 г. 
по вопросам проектирования и изготовления облегчённых образцов автомата Калашникова; изготовления опытной партии автоматов 
с сошками и клинками; повышении живучести ударника, цевья и накладки и другие вопросы // Там же. Л. 93–95; [Письмо от ГАУ] 
директору завода № 74 тов. Тихонову К. А. от 3 декабря 1953 г. по вопросу: отработки техдокументации в 1954 году // Там же. Л. 124.

   Наряду с вносимыми изменениями в 
серийный АК-47, по результатам войско-
вой эксплуатации в 1952 г. заводу было 
предложено      создать     новый     усовер-

шенствованный автомат с целью улучшить 
кучность боя и уменьшить вес оружия. 
   3 января 1952 г. ГАУ утвердило тактико-
технические требования (№ 006018) по 

17данной работе . Был создан опытный 
18образец , который после полигонных 

испытаний потребовал доработки. Поэтому 
тема была перенесена на следующий год. 

17) Введение притупления кромки на 
выходе паза для отражателя на затворе, 
предотвращающее появление трещин при 

16испытаниях на живучесть .

   Необходимость изменений выявлялись 
также самим производством и полигон-

20ными испытаниями 1952–53 гг.  Основные 
недостатки:

   В 1953 году завод проводил подготовку к 
выпуску технической документации 
литера «Б» (более высокой, чем литера 

19«А») . 
   Согласно договору с ГАУ, работа должна 
была быть представлена на утверждение к 
1 декабря 1953 г. В связи с этим, было 
разработано 507 изменений, из них 405 
представляли технологическое упрощение 
деталей, а остальные 102 – уточнение 
чертежей.

1) Поломка ударника после 9727 выст-
релов.

3) Образование трещин по дну жёлоба 
цевья после 9070 выстрелов.
4) Образование трещины на правой 
стороне ствольной накладки после 11470 
выстрелов.
5) Изыскание способов повышения куч-
ности боя автомата за счёт изменения 
газоотводного отверстия и дульных 
устройств.

6) Упрочение заднего кольца ствольной 
накладки и устранение круговой качки 
дерева цевья на газовой трубке.

2) 7 случаев инерционного накола кап-
сюля.

10) Изменение конструкции крепления 
запорной планки и пружины магазина с 
целью устранения произвольного отде-
ления крышки.
   Основные мероприятия по устранению 
указанных недостатков, в связи с большой 
сложностью в их решении, срочным 
изготовлением опытной партии автоматов 
с сошками и клинками, началом работы 
над новым, т.н. «лёгким автоматом», а 
также отработка чертежей литера «Б», 

21были перенесены на 1954 год . 

7) Изменение конструкции крепления 
концов боевой пружины, устраняющее 
возможность неправильной сборки.

   Работа по созданию опытных образцов 
нового 7,62-мм автомата с уменьшенным 
весом, потребовавшая больших конструк-
тивных изменений, в 1953 году проводи-
лась, главным образом, В. В. Крупиным, 

8) Уменьшение ударов штока о гофры 
газовой трубки, вызывающих трещины 
ствольной накладки и газовой трубки.
9) Уменьшение износа вкладыша дульной 
накладки, головки и резьбы шомпола.

1953 год
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И. Е. Семеновых, Немановым, Н. А. 
22Афанасовым и В. А. Харьковым . 

   Итак, за период 1948-1953 гг., в процессе 
конструкторской доработки серийного 

АК-47 (в соответствии с предъявленными 
к нему требованиями), заводом было 
произведено 3696 изменений. Из них 830 
связано с доработкой и улучшением 
конструкции; 1339 – с повышением 
технологичности и упрощающих изготов-
ление, 1527 – с уточнением чертежей и 

24устранением ошибок в них . 

   По тактико-техническим требованиям 
№ 006256, утверждённым в марте 1953 г., 
предполагалось, что новый образец будет 
изготовляться наряду с АК-47 или взамен 
его. Главной целью являлась большая 
простота и дешевизна в производстве, вес 
автомата с магазином на 30 патронов и 
принадлежностью должен был быть не 

23более 3, 8 кг . Одновременно велась рабо-
та над новым оружием – автоматом-кара-
бином. Всё это, в конечном счёте, привело 
в 1954 году к созданию модернизирован-
ного автомата.

   Это позволило АК-47 стать эталоном 
надёжности, живучести и простоты в 
эксплуатации, с перспективной конструк-
торской долговечностью и возможностью 
дальнейшего совершенствования. Такая 
высокая оценка была достигнута большим 
коллективом заводских конструкторов и 
технологов, соратников М. Т. Калашникова. 

22. План работ по подготовке опытных образцов изд. 56–А–212 с уменьшенным весом и конструктивными изменениями, направленными 
на устранение недостатков и удешевления изделия // Там же. Л. 96–98.
23. Тактико-технические требования № 006256 (по первому отделу Управления стрелкового вооружения ГАУ) по работе: 
«7, 62-мм автомат под патрон обр. 1943 года» // Там же. Л. 117–122.
24. Справка по вопросу доработки и состояния качества изделия 56–А–212 (на 20/XI–53 г.) //  Там же. Л. 140–149.
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Из истории опытных образцов стрелкового оружия М. Т. Калашникова: 
7  , 62-мм автомат-карабин 1952–1955 гг.

Е. Н. Дербин, 
кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник экспозиционного отдела 
МВК СО им. М. Т. Калашникова 

   Изучение жизни и творчества великого 
конструктора-оружейника М. Т. Калашни-
кова в преддверии его юбилея является 
особенно актуальным. Тем более, что в 
подобных исследованиях на сегодняшний 
день имеется много белых пятен, противо-
речий и попросту ошибок. Прежде всего, 
это касается истории опытных образцов 
оружия М. Т. Калашникова, без должного 
знания которой трудно представить 
развитие конструкторской мысли. Сам 
Михаил Тимофеевич так отзывался об 
участии в соревнованиях по созданию 
опытных образцов: «это не только даёт 
возможность проверять новые конструк-
торские идеи, но и помогает находить те 
или иные решения для совершенствования 

1уже существующей системы» . 

Ижевского  машиностроительного   завода 
ется  рассмотрение   выявленной  в   фонде 

(в 1939-1959 гг. – Государственный союз-
2ный завод № 74)  документальной инфор-

мации по теме, и попытка реконструиро-
вать историю создания автомата-карабина 
Калашникова.
   После принятия на вооружение 7,62-мм 
автомата  Калашникова  (далее – АК-47) в 
пехотных частях Советской Армии было 

два   образца    индивидуального   оружия:

   Особенно  важным  в  этом  отношении 
оказалось участие в конкурсе по созданию 
автомата-карабина под патрон образца 
1943 г., неудача которого окончательно 
решила судьбу карабина как штатного 
оружия и подстегнула модернизацию 
автомата. В имеющейся литературе, посвя-
щённой как М. Т. Калашникову и его авто-
мату, так и истории стрелкового оружия в 
целом, интересуемый вопрос представлен 
скупо и без опоры на архивные материалы. 
Поэтому    целью   данной    статьи    явля-

АК-47 и 7,62-мм самозарядный карабин 
Симонова (далее – СКС-45), что объясня-
лось опытом Великой Отечественной 
войны. Различные боевые условия (в лесу, 
в населённых пунктах, в укреплениях и 
окопах; интенсивность огня, его расстоя-
ние, кучность) требовали применения 
различных видов оружия. Однако разные 
конструкции, различные эксплуатацион-
ные характеристики, высокая затратность 
в производстве, и – в тоже время – один 
боеприпас, одна тактическая область 
применения, привели в конце 1940-х гг. к 
мысли о создании единого образца инди-
видуального оружия. Это понимали и 
конструкторы, и заказчики в лице Главного 
артиллерийского управления Военного 
министерства СССР (далее – ГАУ ВМ) и 
Технического управления Министерства 
вооружения СССР (далее – ТУ МВ). 
Поэтому, начиная с 1950 года, наряду с 
созданием новых автоматов или новых 
карабинов, принимается нестандартное 
решение о разработке унифицированного 
вида пехотного оружия – автомата-кара-
бина под промежуточный патрон образца 
1943 г. (7,62×39 мм), в перспективе приз-
ванного совместить боевые функции и 
признаки автомата (возможность вести 
автоматический огонь, большую вмести-
мость магазина) и карабина (большую 
кучность стрельбы, меньшую массу ору-
жия). 
   Кому впервые пришла эта мысль, сейчас 
разобрать сложно. То ли сами конструкто-
ры взялись в инициативном порядке за 

3это , то ли поступило такое задание из ГАУ 
4ВМ или ТУ МВ .  Но, что известно точно, – 

вопреки мнению некоторых исследовате-

1. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: Траектория судьбы. М., 2004. С. 243.
2. Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА УР). Ф. Р–543 (Ижевский машиностроительный завод 
Министерства промышленности СССР, г. Ижевск УАССР).
3. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: траектория судьбы. С. 243; Малимон А. А. Отечественные автоматы 
(записки испытателя-оружейника). М., 2000. С. 279.
4. Монетчиков С. Б. История русского автомата. СПб., 2005. С. 81.
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   Как же создавался  7,62-мм  автомат-
карабин Калашникова под патрон образца 
1943 г.? В архивном фонде завода № 74 

10есть письмо , адресованное зам. началь-
ника 6-го Главного управления Министер-
ства оборонной промышленности СССР 
(далее – МОП) А. С. Бутакову (15.04.1954), 
в котором описан сам процесс работы, 
тактико-технические характеристики 
(далее – ТТХ) оружия, и приводятся неко-
торые данные из отчёта по испытанию на 
живучесть образца в заводских условиях. 
Плюс – сохранились ежемесячные техни-
ческие отчёты того времени о выполнении 
плана опытно-конструкторских работ 
(далее – ОКР)   по  Отделу   Главного   кон-

В. Р. Чудный; в ОКБ-180 при Подольском 
электромеханическом заводе – С. Г. 
Симонов; в ЦКБ-14 Тульского оружейного 

8завода – Г. А. Коробов . 

   Неформально соревнование по созданию 
автомата-карабина было организовано в 
1950 г. ГАУ ВМ и МВ СССР, и многие 

7конструкторы включились в него . Воз-
можно, некоторые лишь по указке сверху, а 
кто-то и по собственной инициативе. 
Слишком разными были организации, в 
которых работали конструкторы. Так, в 
ОКБ-2 завода № 575 (г. Ковров) над проек-
том работали А. С. Константинов, Г. С. Га-
ранин,    И. И.   Слостин,    С. С.   Брынцев, 

   М. Т. Калашников позже остальных был 
подключён к работам, и, видимо, сильно не 
рассчитывал на победу. Вспоминая позже, 
он намёком указывал на этот конкурс как 
на простое участие, в котором могло 

оттачиваться мастерство конструктора и 
стимулироваться его творческое мышле-

9ние . 

5лей , это предложил не М. Т. Калашников, 
который в начале 1950-х гг. плотно был 
занят по доработке штатного АК-47 «с 
целью снижения его веса и улучшения 

6кучности стрельбы» . 

структора (далее – ОГК) завода (отдел-цех 
58), в котором трудился М. Т. Калашников. 
Данные документы проливают свет на 
многие, видимо, ранее не известные 
другим исследователям, факты.

5. Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? // Калашников. 2010. № 2. С. 18. – (Это единственная известная работа, 
специально посвящённая изучаемой теме. В целом написанная неплохо, она грешит множеством неточностей и достаточно 
странных оценок. – Прим. автора)
6. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: траектория судьбы. С. 243.
7. Монетчиков С. Б. История русского автомата. С. 81.
8. Там же. С. 80–82. — Здесь можно ознакомиться с описанием их опытных образцов.
9. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: траектория судьбы. С. 243.
10. Об этом письме подробнее см. ниже.
11. [Письмо] Главному инженеру завода № 74 тов. Фишер А.Я. на Ваш № 1589 сс от 4/VII–51 г.
[Подпись: Зам. начальника ТУ МВ тов. Бутаков] // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 40. (Планы научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и отчёты об их выполнении за 1951 год. Т. 2 [Отдел-цех 58]).

   В июле  1951 г.  заводом  № 74 было 
получено от ТУ МВ тактико-техническое 
задание (далее – ТТЗ) на проектирование 
пехотного автомата-карабина под патрон 
образца 1943 г. и чертежи патронника с 
разгрузочными канавками (утверждено 
зам. начальника ТУ МВ Бутаковым от 

1103.07.1951) . 
   В  ТТЗ  ставилась  конкретная  цель – 
объединить в одном оружии боевые 
функции АК-47 и СКС-45. При этом 
предполагалось, что автомат-карабин ста-
нет «основным видом индивидуального 
вооружения армии, применяемым во всех 
видах боевой обстановки и во всех родах 
войск», «для поражения живых целей 
противника одиночным и автоматичес-
ким огнём на дистанциях ближнего боя до 
600 метров» из всех положений. Требова-

лось обязательное наличие отъёмного 
клинкового штыка как у модернизиро-
ванного СКС для ведения штыковых атак 
или использования в качестве кинжала. 
   В ТТХ указывалось: 
а) Вес образца в боевом положении с 
носимым боезапасом в количестве 180 шт., 
размещённом в магазинах – не более 8,5 кг. 
б) Вес автомата-карабина с магазином без 
патронов,  с  принадлежностью,  без  шты-
ка – 4,0 кг.
 в) Вес штыка – не более 0,3 кг.
 г) Общая длина со штыком – 1100-1200 мм
д) Длина без штыка – 900-950 мм

 ж) Прицельная дальность – 800 м
 е) Длина ствола – 450-500 мм

     1. в варианте карабина – 40 в/мин. 
 и) Боевая скорострельность: 
 з) Темп стрельбы – 450-600 в/мин.

Автомат-карабин 1952 г.
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   Живучесть автомата-карабина устанав-
ливалась не менее 15 000 выстрелов. При 
этом количество задержек при испытаниях 
на 15 000 патронов допускалась не более 
0,5 %. 

5. Корректировка чертежей (Калашников, 
Крупин), сентябрь 1952 г. 

Стоимость проекта по калькуляции – 180 
18тыс. руб.  

Кучность боя на дистанции 100 метров из 
положения лёжа с упора группами 3-4 
выстр. – r  = 12 см. R  = 30 см. 50 100

Кучность боя на дистанции 100 метров из 
положения лёжа с руки группами по 3-4 
выстр. – r  = 20 см. R  = 50 см». 50 100

   Требования  к узлам, деталям и механиз-
мам оружия формулировались предельно 
обобщённо. Эксплуатационные и произ-
водственные требования по испытанию 
оружия предъявлялись стандартные. 

   В объяснительной записке, кроме перес-
каза ТТЗ, указывалось особо, что «завод 
предусматривает создать более дешёвую и 
технологичную конструкцию оружия, чем 
существующие в настоящее время на 

16вооружении образцы» . В рабочем плане, 
среди ответственных  исполнителей, кро-
ме    М.  Т.   Калашникова    значился    ещё 

1. Разработка эскизного проекта (Калаш-
ников, Крупин), апрель 1952 г. 

Исполнителем  значился  М. Т. Калашни-
14ков, а заказчиком ГАУ.  

    2. в варианте автомата – 100 в/мин. 

В. В. Крупин. 

Усиление нажима на спусковой крючок не 
должно превышать 2–2,5 кг. 

2. Изготовление       макетного        образца 

4. Изготовление одного образца и прове-
дение заводских испытаний (нач. цеха 54 
Афанасов), август 1952 г. 

7. Окончательная корректировка чертежей 
(Калашников, Крупин), октябрь 1952 г. 
8. Изготовление 3-х образцов для поли-
гонных испытаний (нач. цеха 54 Афана-

17сов), ноябрь-декабрь 1952 г.  

л) Кучность боя при стрельбе на дистанции 
100 м из положения лёжа с упора, одиноч-
ным огнём – r  = 4,5 см. R  = 10 см.50 100

По этапам работа выглядела так: 

   В соответствии  ТТЗ ТУ МВ и согласно 
указанию Главного инженера завода № 74 
(от 13.VII.51) и. о. Главного конструктора 

13завода В. П. Камзолов  13 августа соста-
вил предварительный проект плана ОКР и 
НИР отдела № 58 на 1952 г., в который 
включил тему по разработке единого об-
разца автомата-карабина. В нём значи-
лось: 

200 тыс. руб. 

   В итоге,  21 декабря 1951 г. Министр 
Вооружения СССР Д. Ф. Устинов офици-
ально утвердил предварительный план 
ОКР и НИР завода № 74 на 1952 г., в 
который тема «7,62-мм автомат-карабин 
под патрон образца 1943 г.» была включена 
за № МК-5. (Примечательно, что в этом 
итоговом плане упоминается, что эта же 

к) Магазин отъёмный, ёмкость – 30-50 пат. 

1) разработка эскизного  проекта и утверж-
дение его в УСВ ГАУ (III.52 г.); 

   1 ноября 1951 г. проект плана с объясни-
тельной запиской, рабочими планами и 
калькуляциями по темам был выслан 
начальнику ТУ МВ Волосатову и началь-
нику 5-го Главного управления ГАУ 

15Милехину . 

(нач. цеха 54 Афанасов), май 1952 г. 

   И  последнее: оружие  должно  «быть 
простым и обладать хорошей технологич-
ностью с наибольшим числом штампо-
ванных деталей. Применение легирован-
ных сталей должно быть минимальным и 

12только на самые ответственные детали» .

2) разработка технического проекта и ут-
верждение в ГАУ (V.52 г.). 
Стоимость   проекта     предполагалась    в 

3. Разработка рабочих чертежей (Калаш-
ников, Крупин), июль 1952 г. 

6. Изготовление одного образца и прове-
дение вторичных заводских испытаний 
(нач. цеха 54 Афанасов), сентябрь-октябрь 
1952 г. 

12. Тактико-техническое задание на разработку 7,62-мм пехотного автомата-карабина под патрон образца 1943 года 
[Подпись: Начальник III отдела ТУ –  Кугучев. Исп. Дубинин. 2.VII.51] // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 41–45.
13. Полное имя и фамилия (в документах того времени сокращали) — Кавер-Камзолов Валентин Петрович (1914–2001), 
известный конструктор стрелкового оружия, один из организаторов автомобильного производства в Удмуртии.
14. Проект плана НИР и ОКР Отдела № 58 на 1952 год // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 52.
15. [Письмо] Начальнику ТУ МВ тов. Волосатову. Начальнику 5-го Главного управления СВ ГАУ тов. Милехину // ЦГА УР. Ф. Р–543. 
Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 62.
16. Объяснительная записка к проекту плана ОКР и НИР ОГК завода № 74 МВ на 1952 год // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. 
Йод. хр. 2225. Л. 64.
17. Тема № 6 [Подписи: Главный инженер завода 74 — Фишер. И. о. Главного конструктора завода 74 —Камзолов. Исп. Крупин, 
Калашников. 22, 29. X. 51] // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 70–70об.
18. Калькуляция к теме № 6 // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. Л. 76.
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   Срок  выполнения был установлен  на 
ноябрь 1952 г. Стоимость  работ  урезана  
до 90 тыс. руб., т. к. вместо предполага-
емого изготовления 5-6 образцов оружия 

утвердили всего 3 образца. Официальным 
руководителем темы значился Главный 
конструктор завода В. И. Лаврёнов, 
ответственным исполнителем – ведущий 

19инженер-конструктор М. Т. Калашников . 
Окончательный рабочий план был разра-
ботан в январе 1952 г., и за подписью 
Главного инженера завода А. Я. Фишера 

20утверждён 5.02.1952 . 

тема стоит в плане тульского ЦКБ-14, для 
которого эта работа значилась как не 
новая, а переходящая  с 1951 г., и  заказчи-
ком числилось не ГАУ, а ТУ МВ, т. е. фи-
нансирование осуществляло МВ СССР). 

19. Предварительный план опытно-конструкторских и НИР з-да 74 на 1952 год. Тема № МК–5 // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2225. 
Л. 91; Калькуляция стоимости работ по теме № МК–5 // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 16. 
(Отчёты о выполнении плана научно-исследовательских работ за 1952 год. Т. 3 [Отдел-цех 58]).
20. Рабочий план по теме № МК–5 // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 26–27; То же // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2276. 
Л. 15–16. (Планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и отчёты об их выполнении за 1952 год. Т. 2 
[Отдел-цех 27, главного технолога]). – Опубл.: Калашникова Е. М. АК–47 – оружие-легенда. Ижевск, 2009. С. 171. 

№

1

Подробное содержание 
работы по этапам

Отв. 
исполнитель

Уд. вес этапа 
к общ. объему 
работ 

Сроки выполнения этапа
    Начало           Конец

Разработка эскизного 
проекта

Утверждение эскизного 
проекта в МВ и ГАУ

Разработка технического 
проекта и утверждение 
его в МВ и ГАУ

Заводские испытания 
образца

Корректировка чертежей

Изготовление 2-х 
образцов для полигонных 
испытаний, 
составление отчётов 
и тех. документации.
а) отчёт по испытаниям
б) краткое описание
в) технические условия

Выпуск рабочих 
чертежей

Изготовление макетного 
образца

Изготовление образца 
для заводских 
испытаний.

2

3

4

5

6

7

8

9

I.52 III.52

III.52 10.IV.52

IV.52 VI.52

VII.52 15.VIII.52

VII.52 VIII.52

VIII.52 15.IX.52

IX.52 X.52

X.52 X.52

X.52 XI.52

10 %

10 %

10 %

18 %

20 %

2 %

5 %

5 %

20 %

Калашников

Калашников

Калашников
Крупин

Калашников
Крупин

Калашников
Крупин
Нач. цеха № 54

Калашников
Крупин
Нач. цеха № 54

Калашников
Крупин
Нач. цеха № 54

Калашников
Крупин
Нач. цеха № 54

Калашников
Крупин
Нач. цеха № 54

Таблица 1
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структоров и рабочих для оперативного 

   М. Т. Калашников, обрисовывая эту си-
туацию, вспоминал, что отношения на 
заводе были не простые. Придя в 1949 г. на 
завод в ОГК, он был поставлен в такие 
условия, что пришлось претворять в жизнь 
свои опытно-конструкторские идеи прак-
тически одному. Инженеры-конструкторы 
и особенно квалифицированные рабочие, 
обременённые другими обязанностями, 
помогали эпизодически, часто в порядке 
личной инициативы. Своего КБ у М. Т. Ка-
лашникова в то время не было. 

   Однако отчёт о выполнении плана ОКР, 
представленный заводом 10 апреля в 5-е 
Главное управление МВ СССР, не удовлет-
ворил начальство. Письмом на имя Глав-
ного инженера завода А. Я. Фишера от 22 
апреля было предложено срочно принять 
меры по надлежащей организации ОКР и 
обеспечить устранение отставания в 

25выполнении плана по ним в течение мая . 

   Таким образом, срок окончания работы, 
как и планировалось – ноябрь 1952 г. 

   Дело в том, что имелся в виду отчёт об 
ОКР по Отделу главного конструктора в 
целом. Отчёт по автомату-карабину – 
часть общего отчета. М. Т. Калашников, 
выполняя срочный заказ по созданию 
опытного образца автомата-карабина, был 
вынужден отрываться от основной темы – 
по усовершенствованию своего АК-47, 

26руководителем которой он был . Данная 
тема, финансируемая ГАУ ВМ, в апреле 
1952 г. должна была быть выполнена уже 
на 70 %, а в отчёте говорилось о выпол-

нении лишь 11 %  (при сроке окончания её 
27в августе ). На лицо был серьёзный срыв 

основной работы – при том, что проект по 
созданию автомата-карабина выполнялся 
в срок. 

По утверждённому плану должно было 
быть изготовлено 3 образца: 1 для завод-
ских испытаний и 2 для полигонных. 
Примечательно, что, в отличие от предва-
рительного плана 1951 г., над изготов-
лением образцов вынуждены были рабо-
тать непосредственно конструкторы. Глав-
ным помощником М. Т. Калашникова стал 
инженер-конструктор Владимир Василь-

21евич Крупин́ (1925–2002) .

К. А. Тихонова и начальника опытного 
цеха К. И. Колоскова, не смотря на рас-
поряжение министерства о том, что все 
опытно-конструкторские работы должны 
были выполняться вне очереди, постоянно 
затягивал изготовление опытных деталей 
на недели, а то и месяцы. Официально это 
объяснялось тем, что цеха систематически 
были перегружены серийными и вало-
выми заказами, в том числе – на АК-47. 
Кроме того, завод в тот период переходил 
на производство мирной продукции 
(мотоциклов и металлорежущих станков), 
поэтому во многих цехах шла рекон-
струкция. Но М. Т. Калашников объяснял 
это ещё и личной неприязнью к нему со 
стороны руководства. Ещё молодой, но 
уже известный конструктор, к тому же 
лауреат Сталинской премии и депутат 
Верховного Совета СССР, постоянно 
требовал (выходило, что указывал вышес-
тоящему  начальству)  выделить  ему  кон-

   Завод,  прежде   всего,  в лице директора 

   Работа продвигалась  следующим обра-
зом. В январе 1952 г. были составлены 
рабочие и методические планы, начато 

22проектирование .  В феврале  отмечается 
23 245 % готовность , а в марте – 12 % . При 

этом был разработан эскизный проект и 
приступили к изготовлению макетного 
образца. Всё шло по плану. 

21. О нём, как о своем первом помощнике на заводе, М. Т. Калашников с особой теплотой отзывался во всех своих книгах-мемуарах. 
В. В. Крупин тогда только начинал свою конструкторскую деятельность, несмотря на то, что работал на заводе с 1945 г. 
Сначала чертежником, потом стал конструктором. Любопытно, что в описываемое время, в силу жизненных обстоятельств, 
он только заканчивал Ижевский индустриальный техникум (1953). Впоследствии стал известен также как один из создателей 
Ижевского автозавода. — См.: Удмуртская Республика: энциклопедия. Ижевск, 2008. С. 422. — 
(Здесь год рождения В. В. Крупина указан не верно.- Прим. автора)
22. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за январь 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 35.
23. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за февраль 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 38.
24. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за март 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 40.
25. [Письмо] Главному инженеру завода № 74 тов. Фишер А.Я. на Ваш № 0467 от 10/IV–52 г. [Подпись: Начальник 5-го Главного 
управления МВ – Милехин] // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 43.
26. Тема была связана «с целью повышения меткости боя при автоматической стрельбе и снижении веса» автомата. – 
См.: Рабочий план по теме № Г– 6 // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 30–31.
27. В итоге в апреле 1952 г. данную тему даже пришлось исключить из плана ОКР завода и перенести на 1953 г. на основании 
совместного решения 5 Главного управления и ТУ МВ –  См.: [Письмо] Зам. начальника ТУ МВ тов. Бутакову А. С. [Подпись: 
Начальник УСВ ГАУ инженер-полковник –  Мандич] // ЦГА УР. Ф. Р –543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 41; [Письмо] Начальнику ТУ МВ 
тов. Волосатову Г. П. Начальнику 5-го Главного управления МВ тов. Милехину А. И. [Подпись: И. о. Главного инженера завода – 
Лаврёнов] // Там же. Л. 44.
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претворения в металле новых конструк-
торских задумок. А так как это не делалось 
своевременно и в полном объёме (М. Т. Ка-
лашникову самому приходилось пос-
тоянно вставать за верстак), то, не выдер-
жав волокиты, 8 апреля 1952 г. он составил 
докладную записку на имя Главного инже-
нера завода А. Я. Фишера, и, минуя 
руководство, послал её прямо в Минис-
терство вооружения. В  записке М. Т. Ка-
лашников подробно обрисовал всю ситуа-
цию с предложением создать «спецгруппу, 
которая в работе подчинялась бы руко-

28водителям опытных тем» . Это вызвало 
негодование директора (тем более, что 
сказывалась атмосфера новой волны реп-
рессий конца 1940-х – начала 1950-х гг.) 

30(26 апреля) . «Только вот проку от неё 
большого не было. Правда, рабочих стали 
срывать с места не так часто. Что касается 
создания конструкторского бюро, то реше-
ние вопроса не продвигалось вперед ещё 
несколько лет. Только в конце февраля 
1955 года была создана специальная кон-
структорская группа при отделе главного 
конструктора. Всё это, конечно, не могло 

31не сказаться на качестве» работы . И, тем 
не менее, она упорно шла. Надо отдать 

должное настойчивости выдающегося 
конструктора, отдававшегося работе це-
ликом. 

3950 % . 

структорских будней тех лет крайне пока-
зателен и о многом говорит. Но вернемся к 
процессу создания автомата-карабина. 

   Данный   экскурс   в   подробности    кон-

   В апреле работа была готова на 30 % 
(выпущены рабочие чертежи и продол-

32жено изготовление макетного образца) ; в 
33 34мае – на  33 % ,  в июне  и  июле – на 35 % . 

35После полугодового отчёта 1952 г. , 25 
июля был разработан перечень тем, наме-
ченных к выполнению по плану ОКР 
завода на следующий, 1953 год, где 
предлагалась   тема    по   доработке    кон-

   Для выпуска рабочих чертежей  и всей 
технической документации, изготовления 
3-х образцов автомата-карабина, вспо-
могательного инструмента, калибров, 
штампов и приспособлений, уже офици-
ально планировалось привлечь 2-х веду-
щих конструкторов, 2-х инженеров-кон-
структоров, 2-х конструкторов-чертёжни-

37ков, 3-х копировщиц . 
   При этом  один образец должен  был 
испытываться  на заводе,  остальные два – 
в НИИ-61 МВ и в НИПСМВО УСВ ГАУ 

38ВМ . 
   Но это – планы будущего года, а в августе 
1952 г., с окончанием изготовления макет-
ного образца,  работа  была  выполнена  на 

   Министерство издало приказ выполнить 
все требования, руководство завода было 
вынуждено формально подчиниться, но 
фактически всё осталось по-прежнему, т.е. 
без ведома М. Т. Калашникова выделенных 
ему в помощь специалистов переводили на 
другие участки. Тогда ему после личной 
встречи с директором завода К. А. Тихо-
новым, который вообще «не очень благо-

29волил к конструкторам-оружейникам» , 
пришлось  вновь    составлять   докладную 

струкции автомата-карабина по резуль-
татам будущих испытаний на полигоне, и 
изготовление новых образцов (срок 
окончания работ – ноябрь 1953 г., сумма 
финансирования – 100 тыс.  руб., источник 

36– МВ) . 

28. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: Траектория судьбы. С. 271–274.
29. Понять директора было можно, считал М. Т. Калашников, но смириться он «не имел права». 
С К. А. Тихонова постоянно требовали сверх плана по основному производству, рабочих рук не хватало, а тут ещё опытные 
конструкторы, которые добавляли заводу хлопот. Директор даже в ОГК и в опытном цехе почти не бывал. — 
См.: Калашников М. Т. Я с вами шёл одной дорогой: Мемуары. М., 1999. С. 33.
30. Опубл.: Калашникова Е. М. АК–47 –  оружие-легенда. С. 171.
31. Калашников М. Т. Я с вами шел одной дорогой: Мемуары. С. 32–35; Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: 
траектория судьбы. С. 275–277; Калашников М. Т. Все нужное – просто: Сборник. М., 2009. С. 100–102. (Любопытно, 
но во всех этих изданиях, где текст вроде бы идентичный, существует масса небольших разночтений и дополнений; 
некоторые из них имеют существенное значение. -Прим автора)
32. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за апрель 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 45.
33. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за май 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 47.
34. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за июль 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 73.
35. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за 1-е полугодие 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Йод. 
хр. 2296. Л. 49.
36. Перечень тем намеченных к исполнению по плану ОКР завода № 74 в 1953 году // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 55.
37. [Письмо] Начальнику 4-го отдела тов. Плотникову М. Д. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 56.
38. НИПСМВО УСВ ГАУ ВМ – Научно-исследовательский полигон стрелкового и минометного вооружения Управления стрелкового 
вооружения Главного артиллерийского управления Военного министерства (знаменитый Щуровский полигон). — 
См.: Калькуляция к теме № 1 «7, 62 мм автомат-карабин под патрон обр. 1943 г.» // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 75; 
Ведомость контрагентских работ, подлежащих выполнению смежными министерствами СССР для обеспечения плана 
ОКР в 1953 году по ОГК завода № 74 МВ // Там же. Л. 80–81.
39. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за август 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 84.
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ТУ МВ: отправлен образец унифи-
цированного автомата-карабина и техни-
ческая документация на него (чертёж 

40общего вида и 28 листов синьки) . 

В. В.  Крупина,    была    разработана   кон-

   Что  за   опытные   образцы   были   скон-

1943 г. представляет собой систему, рабо-
тающую на принципе отвода пороховых 
газов через поперечный канал в стволе, с 
коротким ходом толкателя. Запирание 
канала ствола при выстреле основано на 
повороте затвора. Ударно-спусковой меха-
низм куркового типа, рассчитан на ведение 
одиночного и автоматического огня. Изме-
нение вида огня осуществляется пере-
водчиком, расположенным с левой сторо-
ны ствольной коробки. Питание осущест-
вляется отъёмным коробчатым магазином 
автомата Калашникова, а также пре-
дусмотрена перезарядка из обоймы кара-

46бина Симонова» . 

   29  сентября  проект  был  представлен   в 

   В сентябре работа была готова на 60 %  
(начато изготовление образцов для завод-

41ских и полигонных испытаний) , а в 
октябре – на 75 % (заканчивалось изготов-

42ление образцов) . В ноябре, как и плани-
ровалось изначально, работа завершилась 
на 100 % (изготовлением 3-х опытных 
образцов и проведением заводских испы-
таний). По результатам был составлен 

43отчёт . 
   Таким  образом,   в  1952  г.   ОГК   завода 
№ 74,    в    лице     М.  Т.   Калашникова    и 

струкция автомата-карабина, изготовлены 
3 образца и проведены заводские испы-
тания одного из образцов. Технический 
отчёт по данной работе на 24 листах был 
выслан в ТУ МВ, НИИ-61 и УСВ ГАУ ВМ с 
письмом от  16 декабря 1952 г. Также 
высланы альбом чертежей на 51 листе в 
первый и второй адреса, и два образца 

44автомата-карабина во второй адрес .

струированы     М.  Т.   Калашниковым     и 
В. В. Крупиным? Здесь в источниках и 
литературе можно встретить сущест-
венные разночтения. Сам Михаил Тимо-
феевич в воспоминаниях писал, что 
«создавая автомат-карабин, я пытался 
взять всё лучшее из своих предыдущих 
разработок. Образец объединил в себе 
признаки автомата и карабина, с большим 
уклоном в сторону последнего по устрой-

45ству подвижной системы (автоматики)» . 
Так-то оно так, только сказать однозначно, 
чего больше в данном оружии: признаков 
автомата или карабина, достаточно слож-
но. В. В. Крупин, давая характеристику 
образца в 1954 г., писал: «Приступая к 
решению вопроса по созданию унифи-

цированного образца, был взят за основу 
автомат Калашникова с целью исполь-
зования максимума деталей, характе-
ризующих безотказную работу изделия. В 
результате конструктивного оформления 
основные узлы и детали автомата, как то: 
запирание, ствольная коробка, схема 
спускового механизма, крепление мага-
зина, приклада и ряда других деталей без 
изменения или с незначительными изме-
нениями, были воспроизведены в унифи-
цированном образце. Учитывая, что 
соотношение весов затворной рамы и зат-
вора были сохранены, а ход их уменьшен 
на 35 мм против автомата, это, естест-
венно, вызвало бы повышение темпа 
стрельбы, что является крайне неже-
лательным для этого вида оружия, в связи с 
чем в спусковой механизм был введён 
специальный авто-спуск-замедлитель, 
который позволил снизить темп стрельбы 
до 450-550 выстрелов в минуту. Для 
ведения штыкового боя автомат-карабин 
снабжён отъёмным клинковым штыком. 
Чтобы создать удобства для штыкового 
боя, газовая камора отнесена максимально 
к казённой части ствола. Устройство 
газовой каморы следует отнести к закры-
тому типу с коротким ходом толкателя. 
Автомат-карабин   под    патрон     образца 

40. [Письмо] Начальнику ТУ МВ тов. Антонову // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 87.
41. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за сентябрь 1952 г. // ЦГА УР. 
Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 89.
42. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за октябрь 1952 г. // ЦГА УР. 
Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 99.
43. Технический отчёт о выполнении плана ОКР по ОГК завода № 74 за ноябрь 1952 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 102.
44. [Письмо] Начальнику ТУ МВ тов. Антонову Н. П. Директору НИИ-61 тов. Новикову В. Н. Начальнику УСВ ГАУ ВМ 
генерал-майору ИАС тов. Сергееву А. Н. [Подпись: Главный инженер завода –  Фишер] // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2296. Л. 104.
45. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: траектория судьбы. С. 243.
46. [Письмо] Зам. начальника 6-го Главного управления тов. Бутакову А. С. [подпись: Главный инженер завода — Фишер. 
Главный конструктор –  Лаврёнов. Исполнитель –  Крупин. 15. IV. 1954] // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2405. Л. 23. 
(Отчёты о выполнении плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за 1954 год. Т. 1).
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   Таким образом, от штатного АК-47 
данный образец отличался: удлинённым 
на 70 мм стволом (485 мм против 415 мм) и 
увеличением, соответственно, длины при-
цельной линии; изменением газовой каме-
ры (по тогдашнему – каморы), с перенесе-
нием её ближе к казённой части ствола 
(закрытого типа, с отсутствием газовой 
трубки и меньшим диаметром газоотвод-
ного отверстия, 2 мм вместо 4,4); соответ-
ственно, другими цевьём и ствольной нак-
ладкой; короткая затворная рама, с отдель-
ным коротким толкателем (с двумя обтю-
рирующими канавками в передней части). 
Поворотный затвор приобрёл в передней 
части упор для удержания его в заднем 

положении стопором. Это делалось для 
того, чтобы снаряжать магазин патронами 
из обоймы без его отделения от оружия. 
Отсюда же – укороченная крышка стволь-
ной коробки (с лапками в передней части) 
закрывала фрезерованную ствольную 
коробку только наполовину. Флажок пере-
водчика-предохранителя был перенесён 
на левую сторону ствольной коробки над 
рукояткой. Самым примечательным изме-
нениям подверглись детали ударно-
спускового   механизма.   Впервые   в  кон-
струкцию своего оружия М. Т. Калаш-
ников ввёл замедлитель темпа стрельбы, 
одновременно выполнявший роль авто-
спуска. Некоторые из перечисленных 

 7, 62-мм автомат-карабин Калашникова. Опытный образец 1952 г.
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   Прежде, чем приступить к тактико-тех-
ническим характеристикам автомата-
карабина 1952 г., стоит заметить, что в 
источниках и литературе, странным обра-
зом, они разнятся. Поэтому в приме-
чаниях необходимо указать на это. Приво-
димые данные автомата-карабина даны по 

48архивным документам . Итак:

   4. Длина прицельной линии 440 мм

отличий опытного образца от штатного 
АК-47 уже применялись М. Т. Калаш-
никовым ранее – в конструкциях его 
неудачных самозарядных карабинов и 

47автомата АК-46 . Остаётся только гадать: 
почему показавшие свою эксплуата-
ционную неэффективность конструк-
торские решения из прежних опытных 
образцов Калашников перенёс в автомат-
карабин (флажок переводчика-предох-
ранителя слева, укороченная крышка 
фрезерованной ствольной коробки).

   а) Линейные данные:

50   2. Длина без штыка 945 мм
   3. Длина ствола 485 мм

49   1. Длина со штыком 1130 мм

   1. Вес автомата-карабина с магазином на 
30 патронов, с принадлежностью и 

51штыком – 3980 г
   2. Вес штыка с ножной 340 г

   б) Весовые данные:

   5. Ход толкателя – 7,5 мм

   1. Темп стрельбы – 450-550 в/мин.

52   3. Усилие на спуске – 2 кг

   в) Другие характеристики:

   4. Усилие   взведения  подвижной  систе-
темы – 12 кг

   2. Начальная скорость пули – 696 м/сек.

   В  целом,  ТТХ автомата-карабина  соот-
ветствовали рамкам ТТЗ.  

   3. Вес ножны 100 г

Автомат-карабин 1955 г.

   Заводские испытания автомата-карабина 
дали положительные результаты по куч-
ности боя (на уровне АК-47), надёжности 
действия и живучести деталей (при 
стрельбе до 15 тыс. выстрелов – не исчер-
пана). Количество задержек на 15 тыс. 

53выстрелов – всего три . Такие показатели 
дали   надежду  продолжить  работу.  Пока 
М. Т. Калашников ждал полигонных испы-
таний автомата-карабина и тактико-тех-
нические требования от ГАУ, в предва-
рительный план ОКР на 1953 г., полу-
ченный  заводом   19   января  1953 г.,  дан-

54№ К–3–003–53 , финансируемая теперь 

уже ГАУ (сумма: 150 тыс. руб.). Рабочий 
план был составлен 27 февраля и утверж-
дён за подписью Главного инженера 
завода А. Я. Фишера 3 марта. Руково-
дителем    темы    стал     непосредственно 

ная   тема    была   включена   вторично   за 

М. Т. Калашников, а ответственным испол-
нителем В. В. Крупин. В целевом назна-
чении указывалось о создании унифици-
рованного оружия под патрон образца 
1943 г. для вооружения наземных и 
десантных войск Советской Армии (види-
мо, предполагалась модификация). Срок 

55окончания ставился на 15 декабря . Любо-
пытно сравнить данный план с преды-
дущим.

47. Монетчиков С. Б. История русского автомата. С. 82; Калашников / Автор-составитель С. Л. Федосеев. М., 2004. С. 58; 
Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? С. 19–20. (Во всех этих изданиях фотографии автомата-карабина представлены 
с ошибками. Главная путаница – на фото образца 1955 г. представлен образец 1952 г. и наоборот. – Прим. автора)
48. [Письмо] Зам. начальника 6-го главного управления тов. Бутакову А. С. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2405. Л. 23об.;
Отчёт № 179 по вопросу: испытаний опытного 7, 62 мм автомата-карабина конструкции Калашникова М. Т. // ЦГА УР. Ф. Р–543. 
Оп. 15. Ед. хр. 2397. Л. 108–108об.
49.1155 мм (Калашников / Автор-составитель С. Л. Федосеев. С. 59), 1162 мм (Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? 
С. 22).
50. 975 мм (Калашников / Автор-составитель С. Л. Федосеев. С. 59), 977 мм (Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? 
С. 22; Малимон А. А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). С. 282).
51. 4450 гр. (Калашников / Автор-составитель С. Л. Федосеев. С. 59), 4130 гр. (Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? 
С. 22; Малимон А. А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). С. 282).
52. 2,7 кг (Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? С. 22).
53. [Письмо] Зам. начальника 6-го главного управления тов. Бутакову А. С. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2405. Л. 23об.–24.
54.  Перечень ОКР и НИР, выполняемых на заводе № 74 в 1953 году, подконтрольных 14 Главному управлению МОП // ЦГА УР. Ф. 
Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2356. Л. 148. (Отчёты о выполнении плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за 
1953 год. Т. 1).
55. Рабочий план по теме № К–3–003–53 // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2357. Л. 19. (Отчёты о выполнении плана 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за 1953 год. Т. 2).
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№

1

Подробное содержание 
работы по этапам

Отв. 
исполнитель

Уд. вес этапа 
к общ. объему 
работ 

Сроки выполнения этапа
    Начало           Конец

Конструктивная разработка 
чертежей в соответствии 
с ТТТ

Изготовление макетных 
образцов и предварительная 
проверка отдельных узлов 
в соответствии с ТТТ

Изготовление образцов 
для заводских испытаний

Проведение заводских 
испытаний

Выпуск необходимой 
документации и 
составление отчёта по теме

Заводские испытания 
1-го образца

Конструктивная доработка 
с учётом результатов 
заводских испытаний 
и корректировка чертежей

Изготовление образцов для 
заводских и полигонных 
испытаний.

2

3

4

5

6

7

8

I–53 г IV–53 г.

IV–53 г 15/VI–53 г.

15/VI–53 г. VII–53 г.

VIII–53 г. 15/VIII–53 г.

15/VIII–53 г. IX–53 г.

IX–53 г. 15/X–53 г.

X–53 г. X–53 г.

XI–53 г. 15/XII–53 г.

20 %

5 %

20 %

5 %

15 %

20 %

5 %

10 %

Калашников
Крупин

Нач. цеха № 54
Крупин

Нач. цеха № 54
Крупин

Калашников
Крупин
Нач. цеха № 54

Калашников
Крупин

Калашников
Крупин
Нач. цеха № 54

Таблица 2

Нач. цеха № 54
Крупин

Калашников
Крупин

   Однако работа  не  была  продолжена. 
Полигонные испытания предыдущего 
образца в срок проведены не были, 
соответственно, ТТТ также не могли быть 

56составлены . План рушился на корню, и 
ГАУ не пошло на заключение договора с 
заводом, а значит, не было источника фи-
нансирования для работы. В связи с этим 
письмом от 6 августа 1953 г. ТУ МОП 
сообщило   заводу   об   исключении   дан-

   Из плана  видно,  что конструкторской 
работы у М. Т. Калашникова стало больше, 
а непосредственное изготовление образца 
легло на В. В. Крупина. 

57ной    темы   из    плана    ОКР   на  1953  г.

   Данная работа была проведена в период 4 
квартала 1953 г.  и января-февраля 1954 г. 
При этом вес автомата с магазином был 
уменьшен на 500 г, что, при внедрении в М. Т. Калашников, по заданию ГАУ, перек-

лючился на работу по улучшению эксплуа-
тационных свойств и технологическому 
упрощению конструкции своего валового 
автомата. С целью повышения кучности 
боя при автоматическом огне из положе-
ния лёжа, ГАУ предложил разработать 
конструкцию лёгких сошек к автомату, а 
также разработать конструкцию отъём-
ного клинка к нему. Одновременно работа 
проводилась по уменьшению веса АК-47, 
особенно с целью компенсировать вес 
клинка и сошек.

56. Проблема, видимо, заключалась в проходившем в это время преобразовании министерств. С марта 1953 г. Военное министерство 
СССР становилось Министерством обороны СССР, а Министерство вооружения СССР – Министерством оборонной 
промышленности СССР. В связи с этим могла сложиться неразбериха, как показали дальнейшие события.
57. [Письмо] Зам. начальника 6-го Главного управления тов. Бутакову А. С. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2405. Л. 23; 
Перечень изменений в плане ОКР и НИР завода № 74 10 Главного управления на 1953 год, финансируемых МОП [подпись: 
Начальник 10 Главного управления – Н. Новиков. Начальник 14 Главного управления –  Н. Антонов] // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. 
Йод. хр. 2357. Л. 55. 
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6-е Главное управление не позднее 10 
апреля. К указанному сроку руково-
дителям организаций надлежало обес-

59печить представление экспонатов . Созда-
ётся впечатление, что материалы, выслан-
ные прежде, 16 декабря 1952 г., куда-то 
девались. Тем не менее, доклад был сос-
тавлен 15. 04. 1954 (правда, не М. Т. Ка-
лашниковым, а В. В. Крупиным), и пись-
мом на 4 страницах, о котором упоми-
налось  в   начале  статьи,  на  имя  зам.  на-

валовое производство, позволял сократить 
расход металла в виде холодно-катанной 

58ленты и листа до 1 кг на изделие . 
   Одновременно сокращались трудозат-
раты на изготовление за счёт упрощения 
деталей. Все конструктивные изменения 
были одобрены МОП и ГАУ. 

чальника 6-го Главного  управления  МОП 
А. С. Бутакова, выслан 20 апреля (подписи: 
Главный инженер завода – Фишер, 

60Главный конструктор завода – Лаврёнов) . 
   В письме указывалось, что образцы бу-
дут высланы дополнительно. Интересно, 
откуда они взялись, если уже были 
отправлены 16 декабря 1952 г., а других не 
делалось? Или они когда-то были возвра-
щены, или, можно предположить, их 
срочно надо было изготовить вновь… 

И. И. Кныш поручило испытательному 
полигону провести предварительную 
проверку автомата-карабина Калашникова 
(как говорится в документе – «изменён-
ному автомату»). Любопытно, что в дан-
ном письме указывалось на продолжение 
М. Т. Калашниковым опытной работы над 
образцом, хотя никакой работы не велось. 
Во всяком случае, нет никаких докумен-
тальных данных на этот счёт. В 1954-56 гг. 
все силы были брошены на модернизацию 
автомата и создание лёгкого ручного пуле-
мёта на базе АК. И тем удивительнее: хотя 
ГАУ считало, что работа над автоматом-
карабином продолжается, но проводить 
полные полигонные испытания его сочло 
нецелесообразным. Было предложено про-
верить образец по сокращённой прог-
рамме, которая включала: определение 
начальной скорости; проверку кучности 
боя; оценку работы автоматики; проверку 
надёжности действия в наиболее тяжёлых 
условиях стрельбы (при сухих деталях, 
запылении и дождевании); оценку и 
рекомендации по основным конструк-
тивным изменениям (газоотводная сис-
тема, механизм замедления темпа стрель-
бы). При этом ставилось дополнительное 
условие: если будет получена улучшенная 
кучность боя в сравнении с валовым авто-
матом, то необходимо, по возможности, 
определить факторы, оказавшие поло-
жительное влияние на кучность (новая 
газоотводная система, элементы работы 
автоматики). Кучность боя проверялась на 
нескольких стрелках, в том числе на 

61стрелках мало натренированных . Испы-
тания   проводились   с  3  мая   по  7   июня 
1954 г. инженер-майорами В. Г. Луговым и 
Ф. А. Блантером, а также старшим тех-
ником-лейтенантом И. А. Тишуковым. На 
них был представлен один образец 
автомата-карабина. Все стрельбы прово-

   Доклады и рекомендации должны были 
быть представлены  в  письменном  виде  в 

А. Бутакова и начальника 5 Главного 
управления В. Новикова) о том, что в 
апреле на заседании секции № 2 Техни-
ческого совета МОП состоится обсуж-
дение работы по автомату-карабину и ме-
роприятий по её завершению. Что назы-
вается – вспомнили. Предлагалось сде-
лать доклад всем авторам, разрабатывав-
шим данные проекты, т.е. Г. А. Коробову 
(ЦКБ–14),  А. С.  Константинову  (ОКБ–2), 

   26 апреля 1954 г. ГАУ своим письмом 
начальнику НИПСМВО (г. Щурово 
Московской   обл.)    инженер-полковнику

   И вдруг, 18 марта 1954 г., на завод из 
МОП    приходит   письмо    (за   подписью 

С. Г.  Симонову (ОКБ–180)  и  М. Т.  Калашни-
кову (завод  №  74). 

зам. начальника   6  Главного   управления 

58. [Письмо] Зам. начальника 6-го Главного управления тов. Бутакову А. С. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2405. Л. 24–24об.
59. Указ. письмо см.: ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2382. Л. 24. (Протоколы, отчёты и переписка об испытании автоматов 
Калашникова за 1954 год).
60. [Письмо] Зам. начальника 6-го главного управления тов. Бутакову А. С. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2405. Л. 23–24.
61. [Письмо] Начальнику НИПСМВО ГАУ инженер-полковнику тов. Кныш И. И. // Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? 
С. 19.



38

Поэтому было рекомендовано именно их 

дились одновременно с серийными АК и 
62СКС . 

   Полигонные испытания выявили равно-
ценную с АК-47 кучность стрельбы, но 
более низкую надёжность и эксплуа-
тационные качества. Несмотря на такие 
преимущества, как меньший вес и боль-
шая скорость пули, резюме испытаний 
гласило, что «такой образец не может 
заменить карабин Симонова и автомат 
Калашникова в качестве единого инди-

63видуального образца пехоты» . 

   В июне 1954 г. Технический совет МОП 
подытожил проведённые испытания всех 
образцов автоматов-карабинов, участ-
вовавших в конкурсе, и пришёл к выводу, 
что «применение в конструкциях Коро-
бова и Константинова полусвободного 
затвора взамен сложной системы с отво-
дом пороховых газов считать достаточно 
обоснованным и обеспечивающим воз-
можность значительного упрощения кон-

64струкции и снижения трудоёмкости» . 

62. Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? С. 19. – Автор утверждает, «что техническая документация на 
автомат-карабин при этом представлена не была, что противоречит общим правилам организации испытаний» и объясняет 
это особой секретностью. Как выясняется, Ю. Пономарев пользовался только документами полигона и не знал всей 
предшествующей истории, описанной в данной статье. Смущает также приводимая им странная нумерация опытного образца 
(№ НЖ–1470). Такие номера давали серийным АК-47, где первая буква обозначала месяц создания, а вторая –  серию выпуска. 
Собственно же номер –  это порядковый номер валового образца. Трудно представить себе, что опытный образец был 1470 по счёту. 
Столько штук, конечно, не выпускалось. Было выпущено, скорее всего, только 4 образца или чуть больше. В отчете же объектом 
испытаний значиться «7, 62 мм автомат-карабин № 1». — См.: Отчет № 179 по вопросу: испытаний опытного 7, 62 мм 
автомата-карабина конструкции Калашникова М. Т. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2397. Л. 100–100об.
63. Пономарёв Ю. Автомат или штурмовая винтовка? С. 21; Малимон А. А. Отечественные автоматы 
(записки испытателя-оружейника). С. 281–282.
64. Монетчиков С. Б. История русского автомата. С. 82; Выписка решения из протокола № 3 совещания секции № 2 
Технического совета МОП, состоявшего 24–25 июня 1954 г. // ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 15. Ед. хр. 2397. Л. 14–15.

 7, 62-мм автомат-карабин Калашникова. Опытный образец 1955 г.



39

310 мм, шириной 22 мм, массой с ножнами 
298 гр., без ножен 196 гр. Общая длина 
оружия со штыком – 1065 мм, без штыка – 
870 мм. Масса с магазином без патронов и 
штыка – 2992 гр., со штыком – 3186 гр. 

67Прицельная дальность – 500 м . Таким 
образом, получился несколько изме-
нённый и облегчённый вариант, но прин-
ципиально не отличающийся от преды-
дущего. Делался он, видимо, в инициа-
тивном порядке, за счёт внутризаводских 
ресурсов, т.к. никакого отдельного плана 
на него на заводе не было. В любом случае, 

ещё в 1954 г. НИПСМВО УСВ ГАУ МО 
СССР дало заключение, что целесообраз-
нее провести широкую проверку в войсках 
возможности использования только поя-
вившегося тогда лёгкого АК в качестве 
единого образца индивидуального оружия 
пехоты, т.е. отказаться совсем как от СКС, 
так и от попыток скрещивания карабина и 
автомата. Облегчённый вариант АК пока-
зал на испытаниях своё возросшее пре-
восходство пред карабином по боевым и 
эксплуатационным качествам, «что давало 
ему преимущества в условиях ведения боя 
в ограниченных пространствах траншей, 

68зданий и т. п.» . 

   Впереди М. Т. Калашникова ждал новый 
конкурс по созданию унифицированного 
оружия – АКМ и РПК. 

«взять за базу для дальнейших разработок 
65данного вида оружия» . А помнится, 

планировалось в 1951 г. (см. выше), что 
«завод предусматривает создать более 
дешёвую и технологическую конструкцию 
оружия, чем существующие в настоящее 
время на вооружении образцы». В этот раз 
Тула и Ковров обошли Ижевск на кон-
курсе.    

   Таким образом, в 1955 г. тема автомата-
карабина была закрыта для всех конструк-
торов. Однако, как уже было сказано в 
начале, неудачная конструкция не только 
дала возможность Калашникову прове-
рить новые конструкторские идеи, но и 
помогла найти те или иные решения для 
совершенствования уже существующей 
системы.  В  частности,   впервые   в    кон-

   В 1955 г. М. Т. Калашников, видимо, ещё 
пытался бороться, создав второй вариант 

66(4-й образец) автомата-карабина . От 
предыдущего он отличался штампованной 
ствольной коробкой, изменённым крепле-
нием   приклада,    укороченным    стволом 
(415 мм), несколько другим цевьём и 
ствольной накладкой. Перенос перевод-
чика-предохранителя на правую сторону и 
ближе к спусковой скобе позволял, не 
отнимая руки, производящей спуск, регу-
лировать флажок. Почему этого не было 
сделано на предыдущем образце, не по-
нятно. На автомат-карабин крепился 
отъёмный     клинковый    штык      длиной 

струкцию своего оружия М. Т. Калаш-
ников ввёл замедлитель темпа стрельбы, 
уменьшил диаметр газоотводного отвер-
стия. С другой стороны, опыты с автома-
тами-карабинами показали, что по 
надёжности и маневренности в условиях 
ведения современного боя, целесооб-
разнее на вооружении Советской Армии 
карабины заменить автоматами. 

65. Малимон А. А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). С. 279.
66. В книге С. Б. Монетчикова почему-то говорится о создании четырёх вариантов подобного оружия, причём в 1952–1956 гг. – 
См.: Монетчиков С. Б. История русского автомата. С. 82.
67. Калашников / Автор-составитель С. Л. Федосеев. С. 60–61. –  (Здесь фото автомата-карабина представлено не правильное. – 
Прим. автора – Вместо образца 1955 г. – фото образца 1952 г. Правильное изображение см.: Калашников М. Т. Все нужное – 
просто: Сборник. С. 258.)
68. Монетчиков С. Б. История русского автомата. С. 82–83; Малимон А. А. Отечественные автоматы 
(записки испытателя-оружейника). С. 282.
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Роль Ижевского филиала НИТИ-40 (ИНИТИ) 
в процессе производства и модернизации АК в 1959-1965 гг.

Л. В. Михайлова, 
заведующая экспозиционным отделом 

МВК СО им. М. Т. Калашникова

Введение

   Предполагалось, что работы по созданию 
новых образцов, а также их унификация и 
стандартизация повлекут за собой практи-
чески полное обновление производства, 
направленное на обеспечение его автомати-
зации и механизации с целью значительно-
го снижения трудоёмкости изготовления и 
себестоимости изделий. Поэтому руково-
дство Министерства Обороны, совместно с 
Министерством оборонной промышлен-
ности, принимает решение о начале работ 
над новым единым комплексом облегчен-
ного индивидуального оружия с целью 
улучшения его тактико-технических 
характеристик с одновременным уменьше-
нием нагрузки на солдата. Комплекс 
должен был состоять из лёгкого автомата и 
ручного пулемёта, которыми предполага-
лось заменить все другие образцы стрелко-
вого оружия во взводном звене. Помимо 
этого, военные специалисты проработали и 
предложения по совершенствованию 
технологии производства оружия для его 
упрощения и удешевления. Отличием 
новых требований от предыдущих стала 
обязательность использования для изготов-
ления нового оружия прессо-штамповоч-
ного оборудования, со сведением к мини-
муму станочной и ручной обработки 

1деталей . 

   История создания и деятельности Ижев-
ского филиала № 3 Научно-исследо-
вательского технологического института 
(НИТИ-40) тесно связана с историей «хо-
лодной войны». 
  В 1955 году была создана Организация 
Варшавского договора, объединившая 
страны социалистического лагеря под 
руководством СССР. Одним из основных 
направлений развития военного сотрудни-
чества стало оснащение вооруженных сил 
ОВД едиными унифицированными ком-
плексами и системами современной 
военной техники и вооружения. В связи с 
этим работы, которые велись в Советском 
Союзе над созданием качественно новых 
образцов стрелкового оружия, получили 
новый мощнейший импульс. 
   Унификация индивидуального стрелко-
вого оружия была обусловлена не только 
внешним фактором, но и внутренним. К 
середине 1950-х гг. стало совершенно ясно, 
что параллельное производство в стране 
сразу трёх разнотипных образцов оружия: 
автомата, карабина и ручного пулемёта, 
состоявших на вооружении в отделении 
стрелкового взвода Советской Армии, 
вызывает трудности в обучении личного 
состава армии. Кроме того, государство 
несло значительные неоправданные 
финансовые и материальные затраты. 

Глава 1.
Цели, задачи и основные направления деятельности 

Ижевского филиала НИТИ-40 (ИНИТИ) 
в процессе производства и модернизации АК в 1959-1965 гг. 

   Ижевский филиал № 3 Научно-исследо-
вательского технологического института 
(НИТИ-40) был создан в 1959 году. Офи-
циальной датой основания института 
считается  12  июня  1959  года,   когда   
Н. С. Хрущёв подписал Постановление 

Совета Министров СССР №633-284 
(Приложение 1). 
   Созданный, прежде всего, в целях 
ускорения разработки ракетного вооруже-
ния, Институт также занялся решением 
проблем массового производства новых 

1. Монетчиков С.Б. История русского автомата: Справочно-историческое издание. – СПб., ООО «Издательство «Атлант», 
2005. – С. 85-87
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образцов стрелкового вооружения, в том 
числе автоматов Калашникова.

Все работы планировалось закончить к 
3лету 1960 года . 

·  составление планировки лабораторий и 
экспериментальной базы;

·  Инженерные помещения в здании Уд-
муртского СНХ на ул. Советской, д.13, 
площадью 40 кв.м;

   разработка проектного задания и техни-
ческой документации на строительство 
лабораторного корпуса филиала и на 
строительство жилого дома для сотрудни-
ков института;

   22 октября 1959 года заместитель пред-
седателя ГК Совета Министров СССР по 
оборонной технике С. Зверев утвердил 
План мероприятий по организации филиа-
ла №3  НИТИ-40, в который входили:

  Первым директором филиала № 3 был 
назначен Абрам Яковлевич Фишер, до 
этого занимавший должность главного 
инженера Ижевского машиностроитель-
ного завода. В годы работы на Ижмаше 
Абрам Яковлевич проявил себя как талант-
ливый инженер-испытатель, изобретатель 
и учёный. Он активно занимался пробле-
мами совершенствования технологичес-
ких процессов. В 1946 году за усоверше-
нствование технологии и организации 
высокоэффективного поточного метода 
производства стрелкового вооружения, 
обеспечившее резкое увеличение выпуска 
продукции при значительном уменьшении 
себестоимости и сокращении потребности 
в рабочей силе, он был удостоен Сталин-
ской премии. Под руководством А. Я 
Фишера Ижевский филиал НИТИ-40 
становится центром технологических 
разработок и научно-технической мысли.

   Лаборатория резания и автоматизации 
Ижевского машиностроительного завода – 
26 человек;

  монтаж оборудования, механизмов и 
приборов;

   Лаборатория сварки Воткинского маши-
ностроительного завода – 5 человек;

   строительные, сантехнические и энерге-

тические работы на выделенных площадях;

   На момент создания Институт ещё не 
имел собственного здания. Распоряжени-
ем Удмуртского Совнархоза №161 от 
30.09.1959 г. филиалу НИТИ-40 в Ижевске 
передавались:

  Лаборатория керамики Удмуртского СНХ 
– 15 человек;  Конструкторское бюро 
механизации завода им. В. И. Ленина – 11 

2человек . 

    разработка схемы организации и штат-
ного расписания филиала № 3 с учётом 
доведения численности работников к 
1.01.1960 г. до 300 человек, к 1.01.1961 г. до 
600 человек;

   Инженерные и производственные поме-
щения ЭМЗ площадью 1920 кв.м;     разработка плана работ на 1960-1961 гг.

2. НИТИ «Прогресс» 50 лет. Юбилейное издание. Ижевск, 2009. С.4.
3. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.5. Л.247-249.

А. Я. Фишер
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назначен     технолог      лаборатории   № 8 

(ТО-033-62) «Комплексное совершенство-
вание технологического процесса массо-
вого изготовления автоматов 6П1 (АКМ)». 
Срок выполнения определялся декабрём 

41963 года .
   Первым    руководителем      темы     был 

Силаев Е. Ф. С 1 ноября 1960 г. его заменил 
начальник бюро технологов лаборатории 

5№ 3 Конягин В. И.   

   Во вновь созданном институте одной из 
главных     становится     тема    ТТ-804-59

   В 1959 году на вооружение Советской ар-
мии был принят 7,62-мм автомат Калаш-
никова модернизированный (АКМ, Ин-
декс ГРАУ – 6П1). В этом же году начина-
ется массовое производство АКМ на 
Ижевском машиностроительном заводе. 
Причём переход к массовому выпуску 
модернизированных автоматов Калашни-
кова был осуществлён без остановки 
действующего производства и без умень-
шения выпуска изделия 56-А-212 (АК-47). 
В течение первых четырёх лет на заводе 
осуществлялась доводка конструкции 
АКМ до оптимальных параметров. 
Основными направлениями соверше-
нствования автоматов Калашникова в 
1960-х гг. явля-лось внедрение новых 
технологий, упрощение и удешевление его 

производства за счёт использования 
нетрадиционных материалов (в частнос-
ти, лёгких металлических – алюминиевых 
и титановых) сплавов и пластмассы. 
Огромную роль в этом процессе сыграл 
Ижевский филиал № 3 НИТИ-40.

Глава 2.
Деятельность Ижевского филиала №3 НИТИ-40 

в процессе производства и модернизации АК в 1959-1965 гг.
2.1. Комплексное совершенствование технологии 

изготовления автомата Калашникова.

   Главной задачей, поставленной перед 
Ижевским филиалом №3 НИТИ-40 в 1959-
1965 гг.,  стала отработка модернизирован-
ного автомата Калашникова на техноло-
гичность и взаимозаменяемость. В плане 
НИиОКР на 1961-1963 гг. тема ТТ-804-59 
значилась как «Комплексное совершен-
ствование технологии изготовления авто-
мата Калашникова и пистолета Макарова. 
Создание высокопроизводительного ав-

томатизированного типового специализи-
рованного оборудования для стрелковых 
производств». В результате к декабрю 
1963 года предполагалось повысить 
качество и снизить трудоёмкость АКМ на 
25-35 %.
   Совершенствование технологии произ-
водства АКМ предполагало следующие 
этапы и сроки:

Раздел 1. Совершенствование технологии производства 6П1.

Таблица 1

Срок выполнения

Ознакомление с существующими технологическими 
процессами изготовления и организации производства 6П1. 
Подбор и изучение материалов по высокопроизводительной 
технологии и автоматизированному оборудованию.

Январь 1960 г.

Анализ технологичности конструкции, трудоёмкости, 
материалоёмкости и организации изготовления. Разработка 
комплексного плана-графика совершенствования 
технологичности конструкции, технологии, организации 
и средств производства по всему производственному циклу 
от заготовок до укупорки.

Апрель 1960 г

4. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.5.Л.12
5. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.14. Л.12,205.
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Раздел 1. Совершенствование технологии производства 6П1.

Продолжение таблицы 1

Срок выполнения

Классификация деталей и узлов по группам подобия 
технологических маршрутов, по размерам и типам потребных 
станков.

Октябрь  1960 г.

Отработка конструкции деталей и узлов на технологичность 
с применением деталей точного литья, лёгких сплавов 
и пластмасс. Проведение экспериментальных исследований 
по изысканию оптимальных режимов обработки деталей 
и узлов и составление технических заданий на модернизацию 
существующего и на проектирование нового оборудования, 
механизмов, транспортёров и конвейеров.

Апрель 1961 г.

Разработка технологической оснастки, норм времени, проектов 
организации производств. Расчёт технико-экономической 
эффективности.

Июнь 1961 г.

Разработка проектов модернизации существующего 
оборудования, механизмов, транспортёров и конвейеров.

Декабрь 1961 г.

Модернизация оборудования, изготовление механизмов, 
транспортёров, конвейеров и технологической оснастки.

Декабрь 1962 г.

Отладка и внедрение новых технологических процессов. Декабрь 1962 г.

Раздел 2. Исследование и разработка рациональных форм 
                и методов контроля деталей и узлов изделия 6П1.

Изучение существующих форм, методов, средств 
и трудоёмкости контроля деталей и узлов 6П1. Май 1961 г.  

Разработка более рациональной системы контроля на 
изделие 6П1.

Декабрь 1961 г.

Составление технических заданий на проектирование 
контрольно-измерительных средств.

Октябрь 1962 г.

Проектирование и изготовление контрольно-измерительных 
средств.

Декабрь 1962 г.

Испытание и внедрение контрольно-измерительных средств 
в производство. Май 1963 г.

Раздел 3. Создание высокопроизводительного 
                автоматизированного типового и специального 
                операционного металлорежущего оборудования, 
                автоматических линий, автоматизированных 
                участков и цехов по массовому производству 
                изделия 6П1.

Август 1960 г. – 
декабрь 1963 г.
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   В 1960 г. руководителем комплексной 
темы ТТ-804-59 назначается В. П. Камзо-
лов, переведенный в Ижевский филиал 

№ 3 с должности главного конструктора 
Вятско-Полянского машиностроитель-
ного завода «Молот».

В. П. Камзолов

   Жизнь и деятельность В. П. Камзолова 
тесно была связана с ижевским оружей-
ным производством. Валентин Петрович 
Камзолов (Кавер-Камзолов) начинал свою 
трудовую биографию в 1929 году учени-
ком ФЗУ при Ижевском машинострои-
тельном заводе. В 1933 году окончил 
Ижевский индустриальный рабочий 
факультет, а в 1939 – Ленинградский 
Военно-технический институт. В годы Ве-
ликой Отечественной войны В. П. Камзо-
лов в должности заместителя главного 
конструктора завода отвечал за качество 
производимого на заводе вооружения, 
совершенствование технологии оружей-
ного производства. 

   В качестве руководителя комплексной 
темы ТТ-804-59 Валентин Петрович 
отвечал за координацию деятельности 
лабораторий и отделов института, рабо-
тавших по теме. Всего в разработках по 
теме участвовало 14 научных подразделе-
ний института.
   Объёмы работ, выполняемых по теме, 
оказались настолько велики, что исследо-

вания продолжались и в 1964 году. В 
результате на 4 января 1965 года выполне-
ны следующие работы:

   В 1952 году В. П. Камзолов был направ-
лен на Вятско-Полянский машинострои-
тельный завод, откуда в ноябре 1960 года 
вернулся в Ижевск на должность началь-
ника отдела № 8 (спецпроизводства) 
Ижевского филиала № 3 НИТИ-40. 

   Разработан типаж металлорежущего 
оборудования.

   Усовершенствованы формы и методы 
контроля, разработаны мероприятия по 
механизации учёта и управления произво-
дством.

   Разработаны новые технологические 
процессы с применением прогрессивных 
заготовок, листоштампованных деталей, 
профильного проката и деталей из пласт-
масс.
   Усовершенствована технология литья по 
выплавляемым моделям и обработка 
литых заготовок.

   Осуществлена отработка деталей и узлов 
на технологичность и взаимозаменяе-
мость.

   Проведен комплексный анализ уровня 
технологии и организации производства 
на заводах отрасли.

   Созданы новые методы обработки 
деталей с применением виброустановок, 
ультразвука и химической очистки.

   Разработано новое высокопроизводи-
тельное автоматизированное оборудова-
ние (агрегатные станки, копировально-
фрезерные станки, автоматические линии 
1ФАЛ, 5ФАЛ, 1ФАС, 5ФАС и др.).
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   К концу 1964 года основные задачи, пос-
тавленные перед филиалом № 3 по теме 
ТТ-804-59, были выполнены. Затраты 
полностью окупались экономической 

эффективностью от внедрённых меропри-
6ятий .

   На 1965 год планировалось завершить 
процессы внедрения новых технологий во 
вновь построенных и реконструированных 
цехах Ижевских машиностроительного и 
механического заводов, а также в Туле.

   Разработан проект типажа оборудования 
для процессов холодной штамповки, 
сварки, термообработки и покрытий.

2.2. Разработка технологии изготовления отливок по выплавляемым 
моделям деталей изделий АКМ.

   В 1964 году филиалом № 3 на Ижевском 
машиностроительном заводе осуществля-
лись следующие мероприятия по переводу 
на литьё по выплавляемым моделям 
деталей АКМ (ТП-610-64):
   Анализ размеров отливок.

   В силу недостаточной технической 
оснащённости и укомплектованности 
кадрами, работы по данной теме затягива-
лись и не укладывались в установленные 
сроки. Внедрение технологии точного 
литья в валовое производство откладыва-
лось до июня 1962 года. Окончательным 
результатом должно было стать изготовле-
ние отливок по выплавляемым моделям с 
точностью размеров по 4-5 классам и 
чистовой поверхности путём применения 
новых модельных и формовочных матери-
алов на основе горного воска и расплав-

8ленного кварца .

   В 1960 году литейной лабораторией № 5  
велись работы по подбору модельных 
составов и составов для огнеупорных 
покрытий, которые обеспечили бы получе-
ние отливок по 4-5 классу точности и 
чистоты поверхности. Также был найден 
способ получения отливок с минимальной 
величиной обуглероженного слоя. Разра-
ботана технология изготовления моделей 
из полистирола и новый способ удаления 
его из полости форм методом возгонки. К 
марту 1961 года лаборатория должна была 
разработать технологические инструкции 
на все операции технологического процес-
са, применяемого при изготовлении 
отливок по темам ТМ-676-59 и ТТ-804-59, 
а также решить вопросы резкого уменьше-
ния брака отливок с обеспечением ста-
бильной точности и чистоты. Старшему 
инженеру лаборатории Зайцеву А. И. было 
поручено произвести расчеты экономи-
ческого обоснования целесообразности 

применения точного литья для произво-
дства изделий 6П1(АКМ). 
   Лаборатория № 3 (нач. Зайцев А. М.) 
должна была провести механические 
испытания и термическую обработку 
отливок. В лаборатории № 7 (нач. Шиляев А. 
С) с 15 марта 1961 года должны были 
провести рентгеновский анализ отливок, а 
лаборатория № 2 (нач. Стихно П. М.) отвеча-
ла за химический анализ всех исходных 

7материалов . 

  Проектирование многоместных пресс-
форм.

   В 1959 году Литейной лаборатории № 5 
под руководством К. А. Щуклина поруча-
ется разработка технологии изготовления 
отливок по выплавляемым моделям 
деталей изделий АКМ (ТМ-676-59, ТО-
080-60, ТО-019-61). В плане НИиОКР 
предполагалось в июне 1960 года изгото-
вить 5 опытных изделий 56-А-212 (АК-47) 
и испытать их на живучесть. К декабрю 
1960 года планировалось изготовление 
опытной серии АК-47 и проведение 
заводских и полигонных испытаний. 
Внедрение валового производства деталей 
повышенной точности предполагалось в 
марте 1961 года.
   По данной теме филиал № 3 вёл работы с 
Ижевскими машиностроительным и 
механическим заводами.

   Работы по данной теме продолжались и в 
1963 году. Так, например, к августу 1963 
года филиал № 3 должен был разработать 
проект цеха литья по выплавляемым 
моделям для АКМ, а к концу года отрабо-
тать и освоить процесс изготовления 

9отливок в условиях цеха (ТО-050-62) .

6. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.45. Л.1-5.
7. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.12. Л.3-5.
8. ЦГА УР. Ф.Р-543.Оп.29.Д.39.Л.17-18. 
9. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.38. Л.102-104.
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   Отработка литейной технологии и тем-
пературных режимов заливки.

   Отладка и пуск технологического обору-
дования.

   Окончательно технология точного литья 

деталей автомата Калашникова будет 
внедрена в производство на Ижевском 
машиностроительном заводе только к 
концу 1965 года. В целом внедрение новой 
технологии давало экономию в 442 тонны 
металла в год и снижало время на изготов-
ление изделия на 1 час. Коэффициент 
использования металла повышался с 0,23 
до 0,62.

   Корректировка технической документа-
ции.

   Проектирование калибров на отливки.

   Заводские испытания опытной партии 
10отливок .

2.3. Параллельные научные разработки.

   Также удалось облегчить труд стрелков, 
освободив их от воздействия вибрации и 
сил отдачи, вывести часть испытателей из 
зоны воздействия шума и пороховых газов. 
В целом, удалось повысить объективность 
показателей качества изделия. Испыта-
тельная станция была построена на 
унифицированных узлах, что позволило 
создавать аналогичные станции для 

14других видов стрелкового оружия .

   В результате была создана механизиро-
ванная испытательная станция МИС-АК, 
которая позволила повысить производи-
тельность работ по приведению автомата 
Калашникова к нормальному бою в 2 раза и 
сократить расход патронов на 15-20 %. 

   В 1964 году началось исследование воз-
можности создания электрифицированной 
мишени на базе высокочувствительных 
быстродействующих фотодиодов с автома-
тической обработкой результатов целевых 
испытаний для изделий 6П1(АКМ). 

   Изучив мировой опыт автоматизации 

пристрелочных работ, группа приняла 
решение разработать неразрушаемую 
мишень с выдачей электрических сигна-
лов координат полёта пули в цифровом 
виде для последующей обработки на 
специальном вычислительном устройстве, 
программно реализующем методику 
определения кучности и средней точки 
попадания.

   В 1960-1961 гг. филиал №3 НИТИ-40 вёл 
разработки по теме КО-002-60 «Замена 
м е т а л л и ч е с к и х  д е т а л е й  и зд е л и я  

116П1(АКМ) пластмассовыми» . «Целью 
было изучение возможности применения 
пластмасс при изготовлении стрелкового 
оружия. Согласно методическому плану 
были разработаны чертежи деталей, 
проектирование и изготовление пресс-
форм, изготовление из пластмассы деталей 
изделия. Всего было изготовлено 5 наиме-
нование деталей, собрано 20 изделий 6П1 с 
деталями из пластмассы, из которых на 
заводе испытано 1 изделие, а остальные 
отправлены для испытаний в НИИ и на 

12полигон» . По результатам испытаний 
было принято решение о целесообразнос-
ти изготовления из пластмассы только 
рукоятки. Остальные детали, несмотря на 
резкое сокращение трудоёмкости, серьез-
но повышают себестоимость изделия по 

13причине дороговизны материала .

   1964 год. Целью исследования было сок-
ращение трудоёмкости целевых испыта-
ний. Работы по созданию электрифициро-
ванной мишени велись в Лаборатории 
стендов и настройки приборов №1 1 (нач. 
Е. Д. Зайденберг). 

   Работы по созданию неразрушаемой ми-
шени были поручены старшему инженеру 
В. А. Петрову, а вычислительное устрой-
ство разрабатывали инженеры В. С Фа-
лалеев и М. Ходырева. Блок вычисления и 
управления был построен на основе микро-
ЭВМ «Электронка-60». Испытательный 
станок и корректирующее устройство 
разрабатывала группа конструкторов во 
главе с В. А. Юминовым.

10. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.47а.Л.107-110.
11. ЦГА УР. Ф.Р-1554. Оп.1.Д.5.Л.20
12. ЦГА УР. Ф.Р-543.Оп 29.Д.31.Л.47
13. ЦГА УР. Ф.Р-543.Оп 29.Д.31.Л.47
14. НИТИ «Прогресс» 50 лет. Юбилейное издание. Ижевск, 2009. С.17-19.
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Приложение 1.

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР (ВЫПИСКА) 
№ 633 – 284 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МОСКВА 12 июня 1959 г.

В ЦЕЛЯХ УСКОРЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ОТРАБОТКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТЫ Р-17 ОБЯЗАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ОБОРОННОЙ ТЕХНИКЕ СОВМЕСТНО С 
УДМУРТСКИМ СОВНАРХОЗОМ ОРГАНИЗОВАТЬ В г. ИЖЕВСКЕ ФИЛИАЛ 
НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (НИТИ-40) 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ОБОРОННОЙ 
ТЕХНИКЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СМ СССР Н. С. ХРУЩЕВ
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Вклад А. Д. Крякушина в разработку и модернизацию образцов 
системы М. Т. Калашникова

А. А. Булдакова, 
научный сотрудник

        МВК СО им. М.Т.Калашникова

1. Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА УР). Ф. Р-1867. Оп. 1. Д.113. Л.1 
(Краткая биографическая справка о А. Д. Крякушине. 15 апреля 1980 г.).

   В 1949 году, после успешного прохожде-
ния войсковых испытаний автомата АК-47, 
молодой конструктор, лауреат Сталинской 
премии старший сержант Михаил Тимофе-
евич Калашников был направлен на 
Ижевский машиностроительный завод для 
участия в налаживании массового выпуска 
нового оружия. Он был назначен в отдел 
главного конструктора (ОГК) Ижевского 
машзавода, с июня 1950 года – ведущим 
конструктором. 

   В течение первых лет шёл непрерывный 
процесс по дальнейшей конструктивной и 
производственно-технологической дора-
ботке выпускаемого изделия. В этой рабо-
те, помимо автора АК-47 и его небольшо-
го творческого коллектива, были задей-
ствованы заводские конструкторы, техно-
логи, металлурги, химики, специалисты 
оружейного производства, военной при-
ёмки. В отделе главного конструктора, 
возглавляемом в то время Василием 
Ивановичем Лаврёновым, были созданы 
специальные подразделения для решения 
вопросов, связанных с разработками 
Калашникова: бюро текущего производ-
ства АК-47, бюро аналитических расчё-
тов, бюро испытателей. К середине 1950-х 
годов     сформировалось       опытно-кон-

   Об одном из соратников Калашникова и 
пойдёт речь в этой статье. Это  инженер-
конструктор Алексей Дмитриевич Кряку-
шин. 

   В 1949 году Алексей Дмитриевич окон-
чил Индустриальный техникум, получив 
специальность техник-механик производ-
ства оружейно-пулемётных систем, и 
получил назначение   на   должность   кон-

   Родился Алексей Дмитриевич 21 марта 
1925 года в деревне Ахметы Сюмсинского 
района Удмуртской АССР в крестьянской 
семье. Родители работали в колхозе, 
Алексей учился в восьмилетке. Весной 
1941 года глава семьи, Дмитрий Иванович, 
был мобилизован на Ижевский машино-
строительный завод, но вскоре вернулся 
домой, пообещав отправить вместо себя 
сына Алексея, которому было тогда 16 лет. 
Так, после окончания 8 классов, осенью 
1941 года Алексей пришёл на Ижевский 
машзавод. После кратковременного обу-
чения он был направлен токарем на 
оружейное производство. 

структорское бюро под руководством 
Михаила Тимофеевича Калашникова. В 
костяк группы вошли инженеры-кон-

структоры: В. В. Крупин, А. Д. Крякушин, 
В. Н. Харьков, В. Н. Пушин; фрезеровщик 
Г. Г. Габдрахманов, токарь Н. А. Берды-
шев, слесари-отделочники Е. В. Богданов 
и П. Н. Бухарин.

   В январе 1944 года Алексей Дмитриевич 
поступил на вечернее отделение Ижевско-
го Индустриального техникума на спе-
циальность «Холодная обработка метал-
ла». Ему приходилось совмещать учёбу в 
техникуме с работой на заводе. В 1946 году 
А. Д. Крякушину  была вручена медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне». 

структора-исследователя. Но он продол-
жил учёбу. В том же году поступил во 
Всесоюзный  заочный  механический  ин-
ститут, из которого в 1953 году был переве-
дён на IV курс вечернего отделения 

1Ижевского механического института . В 

   В начале большого пути М. Т. Калашни-
кову пришлось столкнуться с определён-
ными трудностями. Прежде всего, отсут-
ствие собственной рабочей группы, кото-
рое могло стать препятствием для полно-
ценных разработок. Необходимо было 
подобрать инженеров и техников, способ-
ных творчески мыслить, работать в 
режиме постоянного поиска новых 
конструкторских идей, умеющих быстро и 
эффективно решать разнообразные 
технические задачи. 
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2. Архив социально-правовых документов. Ф. 571/Р-543. Оп. 608. Д. 7336. Л. 46. (Личное дело Крякушина Алексея Дмитриевича).
3. Там же. Л. 56-58 об.
4. ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 29. Д. 349. Л. 37-40. (Отчёты и акты о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по законченным темам и переписка по ним. 28 января – 24 декабря 1965 г.).

Таблица 1

Из Протокола технического совещания:

Замечанияп/п Виды проведённых доработок 
и мероприятия по их проверке

Доработать откидной гильзоотражатель 
автомата АКМ, обеспечив надёжную 
работу и удобное перезаряжание.

1
Изменён профиль отражателя 
с целью обеспечения удобства 
перезарядки.

Увеличить вместимость гильзосборника 
пулемёта ПК и предусмотреть в сборнике 
клапан для удаления гильз.

2
Увеличен объём гильзосборника 
ПК (прим. необходимо было 
увеличить до 200 гильз)

Переработать установки бортовых 
пулемётов для крепления только пулемёта 
ПК.

3
Введена шаровая установка для 
крепления пулемёта ПК

Улучшить отвод патронной ленты и 
отражённых гильз с целью исключения 
задержек при стрельбе из ПКТ.

4
Для устранения задержек при стрельбе 
из ПКТ увеличен размер по высоте 
отводного окна

Обеспечить возможность приведения 
ПКТ к нормальному бою и улучшить 
доступ к штырю переднего ползуна 
пулемёта.

5

Замечание связано с установкой ПКТ, 
имеющего удлинённый ствол. 
Увеличен размер амбразуры ПКТ 
и введено новое уплотнение. 

Обеспечить надёжное крепление 
установки ПКТ на лафете орудия.6

Повышена надёжность крепления ПКТ 
на пушке за счёт удлинения вкладыша 
фиксации кронштейна относительно 
фиксации пушки

Предусмотреть укладку для размещения 
запасного ствола пулемёта ПКТ.7

Ввиду того, что запасной ствол из 
индивидуального ЗИП(а) ПКТ исключён, 
укладку ствола из БМП аннулировали

А. Д. Крякушин оказался в группе инжене-
ров-оружейников М. Т. Калашникова. Их 
совместная деятельность по производству 
и модернизации стрелкового оружия про-
должалась до 1991 года.  
   В первое время Алексей Дмитриевич 
работал исследователем, затем конструк-
тором и ведущим конструктором. В 1960 году 
был назначен инженером-конструктором II 
категории, затем инженером-конструктором I 
категории. В 1967 году А. Д. Крякушин 
возглавил проектно-конструкторское бюро, 
или, как его называли, бюро инженеров, 
которое успешно выполняло опытные 

работы.
   В Отделе № 40 (ОГК) А. Д. Крякушин  
занимался созданием, разработкой и 
внедрением в производство комплексов 
изделий 6ПI (7,62-мм модернизированный 
автомат АКМ) и 6П2 (7,62-мм ручной 
пулемёт Калашникова), 6П6 (7,62-мм 
пулемёт Калашникова) и 6П7 (7,62-мм 
пулемёт Калашникова танковый). В 1964 
году за участие в создании комплекса 6П6 
Алексею Дмитриевичу было присвоено 

3звание Лауреата Ленинской премии . 

1956 году А. Д. Крякушин окончил инсти-
тут по специальности инженер-механик 
технологии машиностроения и был 
награждён «за умелое сочетание работы и 

2хорошей учёбы» . 
   В   1956     году    молодой      конструктор 

   По результатам полигонных испытаний 
30.03.1965 года в Челябинске, провели 
техническое совещание. Представителем от 
Ижевского машзавода был А. Д. Крякушин. 
На совещании были озвучены основные 
замечания и требования к доработке 

4конструкции АКМ  . 



   В 1966 году ГРАУ (Главное ракетно-
артиллерийское управление) объявило 
конкурс под «малокалиберный» патрон 
(прим. 5,45-мм патрон или 5,6-мм). Группа 
под руководством М. Т. Калашникова на-
чала проектировать свой образец, взяв за 
основу проверенную схему автоматики 
АКМ. Большая работа предстояла по 
отработке живучести ствола. 

  Для комплектации образцов нового 
стрелкового комплекса под руководством 
Крякушина разработаны пластмассовый 

   Особое достижение А. Д. Крякушина – 
обеспечение требуемой кучности стрель-
бы очередями из уставных положений 
(отработка дульного тормоза-компенсато-
ра с приемлемым уровнем звука; повыше-
ние устойчивости оружия за счёт оптими-
зации направления ударов подвижной 
системы в переднем положении; отработка 
специальной формы цевья и накладки; 
разработка новой формы складного прик-
лада, обеспечивающей изготовку, едино-

9образную с деревянным прикладом) . струкции автомата и последующих его 
7модификаций . В результате длительной и 

кропотливой работы им было разработано 
для нового изделия специальное дульное 
устройство и способ крепления его. Для 
повышения удобства ведения стрельбы, 
особенно из неустойчивых положений 
(прим. работы в данном направлении 
велись несколько лет, ещё с момента 
появления АКМ и начала отработки 

8данного образца)  и улучшения кучности 

стрельбы под руководством А. Д. Кряку-
шина отработана специальная форма 
цевья и накладки. С этой же целью отрабо-
тан способ улучшения устойчивости за 
счёт введения направленных ударов 
подвижной системы изделия в переднем 
положении. 
   Также Крякушиным была выполнена 
работа по обеспечению живучести узла 
запирания при стрельбе в случае наличия 
воды в канале ствола. Он разработал 
новую конструкцию передней части 
затвора и выбрасывателя. Одновременно 
была проведена доработка казённой части 
ствола. Кроме того, для повышения 
надёжности работы изделия в различных 
климатических условиях провели дора-
ботку спускового механизма и узла автос-
пуска. Введением четырёхнарезного 
канала была существенно повышена 
живучесть ствола; отработкой передней 
части затвора, выбрасывателя и ствола 
обеспечена прочность автомата при 
стрельбе после преодоления водных 
преград. 

   Алексей Дмитриевич выполнял большой 
объём работ по обеспечению различных 
уставных   положений   для  работы     кон-

   Крякушин принимал непосредственное 
участие в разработке, испытаниях на 
заводе и во внешних организациях, поста-
новке на производство изделия 6П20 
(6П21). 

   Несколько лет КБ М. Т. Калашникова 
работало над созданием нового автомата 
под патрон уменьшенного калибра. Одним 
из условий было уменьшение веса автома-
та на 20-25 % по сравнению с АКМ. 
Конструкторы вместе с технологами за-
вода искали и находили возможности 
снижения веса. По словам М. Т. Калашни-
кова, «основным помощником в те годы 
был ведущий конструктор А. Д. Кряку-

5шин» . 

   В 1967 году Алексей Дмитриевич Кряку-
шин был назначен ведущим конструк-
тором по отработке и исследованиям 
нового 5,45-мм стрелкового комплекса. 
Под его руководством проводилась отра-
ботка базового образца – изделия 6П20 
(прим. 5,45-мм автомат Калашникова АК-

674) и его модификаций . 

   При разработке варианта изделия со 
складным прикладом Алексеем Дмитрие-
вичем была разработана и предложена  
новая форма приклада. Через некоторое 
время, после доработки образца, этот 
вариант приклада внедрён на изделии 
6П21.  

5. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: Траектория судьбы. М, 2004.  С. 352.
6. Архив социально-правовых документов. Ф. 571/Р-543. Оп. 608. Д. 7336. Л. 56. (Личное дело Крякушина Алексея Дмитриевича); 
ЦГА УР. Ф. Р-1867. Оп. 1. Д. 114. Л 1-2. (Справка о творческом вкладе А. Д. Крякушина в работу «Разработка и внедрение 5,45-мм 
комплекса стрелкового оружия» 14 августа 1984 г.).
7. Там же.
8. ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 29. Д. 349. Л 9, 11-12, 33. (Отчёты и акты о выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по законченным темам и переписка по ним. 28 января – 24 декабря 1965 г.).
9. ЦГА УР. Ф. Р-1867. Оп. 1. Д. 115. Л 5-6. (Характеристики А. Д. Крякушина. 26 ноября 1966-1990 гг.).
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   В 1981 году награждён серебряной ме-
далью ВДНХ за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР. 2 
ноября 1985 года Постановлением  Цен-
трального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР Алексей Дмитриевич 
Крякушин был награждён Государствен-
ной премией СССР за работу в области 

11точного машиностроения . 

   Несколько лет Крякушин был ведущим 
конструктором по АК-74 и много сделал 
для повышения его качества, улучшения 
собираемости и снижения трудоёмкости, 
внедрения деталей из литых заготовок из 

пластмассы. При организации массового 
производства автомата АК-74 по «Дирек-
тивной» технологии отработал конструк-
цию по собираемости и возможности 

10изготовления новыми методами . 

   В результате был создан комплекс 
образцов стрелкового оружия, состоящий 
из 8 разновидностей изделий с высокой 
степенью взаимозаменяемости и унифика-
ции деталей и узлов. 

магазин, обойма для быстрого снаряжения 
магазинов и увеличения носимого боеком-
плекта, сумка для магазинов и индиви-
дуальная принадлежность. 

   За долгую и плодотворную конструк-
торскую деятельность Алексей Дмитрие-
вич Крякушин был удостоен многих 
наград. В 1970 году он награждён медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина». В 
1974 году за достигнутые успехи в труде 
награждён орденом Октябрьской револю-
ции,  в 1975 году – медалью «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

   В период разработки комплекса изделий 
калибра 5,45-мм Алексей Дмитриевич 
провёл большой объём исследований и 
испытаний. Он принимал участие в 
заводских испытаниях опытных образцов, 
в испытаниях в организации п/я В-2725 
(прим. город Климовск, Московская 
область) и на полигоне. После изготовле-
ния серийной партии новых изделий он 
принимал участие в испытаниях изделий в 
различных условиях. 

10. Там же. Л 4.
11. ЦГА УР. Ф. Р-1867. Оп. 1. Д. 113. Л 1. (Краткая биографическая справка о А. Д. Крякушине. 15 апреля 1980 г.). Д. 115.  Л 2, 4. 
(Характеристики А. Д. Крякушина 26 ноября 1966-1990 гг.).
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«Неизвестное оружие» известного человека 

В. А. Лекомцев, 
главный хранитель фондов 

МВК СО им. М. Т. Калашникова  

   Название статьи достаточно условно, 
потому что если ты о чём-то не знаешь, то 
об этом могут знать другие. Название 
могло звучать и по-другому. Например, 
«Карабин опального директора». 

  В 2005 году ижевчанка Светлана Ва-
сильевна Фомина передала в фонды 
Музейно-выставочного комплекса имени 
М. Т. Калашникова несколько предметов, 
в том числе и малокалиберный карабин, 
который принадлежал её отцу.
   Это небольшой, можно сказать миниа-
тюрный самозарядный карабин с раздель-
ной ложей полупистолетного типа с 
коническим стволом и прикладным труб-
чатым магазином, от которого сохранился 
лишь подаватель. К прикладу прикрепле-
на никелированная прямоугольная плас-
тина с выгравированной надписью: «Ва-
силий Иванович Фомин», обрамлённой 
растительным орнаментом. 

   Речь идёт о достаточно редком в России 
образце оружия и редко вспоминаемом 
ныне крупном производственнике, руко-
водителе весьма значимых предприятий 
оборонного комплекса нашей страны.

   Карабин действует по принципу отдачи 
свободного затвора, то есть запирание 
ствола осуществляется массой затвора и 
возвратной пружиной, что естественно 
для оружия малого калибра. Ударный 
механизм ударникового типа. Спусковой 
механизм допускает ведение только 
одиночного огня. Выбрасыватель пружи-
нящий, с двумя зацепами в нижней части. 
Рычаг затвора двигается в нижней плос-
кости ствольной коробки, открывая 
окошко, через которое стреляные гильзы 
вылетают вниз. Это возможно только 
тогда, когда не используется срединный 
магазин. Подствольный магазин тоже вряд 
ли подходит, так как вылетающая гильза и 
патрон, выходящий из магазина под 
стволом, задевали бы друг друга. Трубча-
тый же прикладный магазин заканчивает-
ся над затвором. Когда стреляная гильза из 
коробки вылетает вниз, сверху в патрон-
ник подаётся новый патрон. Конструкция 

карабина позволяет быстро проводить 
неполную разборку и сборку его без 
применения специального инструмента, 
что позволяет носить оружие в разобран-
ном виде в небольшом чехле. Прицельное 
приспособление открытого типа с двумя 
откидными и одним постоянным целиком, 
без указания дальности стрельбы, и 
грибовидной мушкой. Мушка защищена 
боковыми крыльями намушника. 
   Кроме того, карабин оснащён оптичес-
ким прицелом ПВС, регуляторы которого 
выполнены в виде винтов и закрываются 
крышками на резьбе. На корпусе прицела 
проставлены его название, заводской но-
мер «053» и товарный знак Загорского оп-
тико-механического завода, действовав-
шего до 1962 года. Прицел ПВС предназ-
начен для 5,6-мм винтовок. Увеличение 
2,5х, поле зрения 6 градусов, вес 180 грам-
мов, длина 14,5 см. Выпуск прицелов тако-
го типа начали в 1945 году на заводе № 355 
в Загорске; в 1946 году производство пере-
несли в Йошкар-Олу на завод № 297, но в 
том же году производство этих прицелов 
было прекращено. Всего было выпущено 
5125 штук.
   Поискав информацию, мы обнаружили, 
что наш образец – это копия карабина сис-
темы Браунинга – Browning Auto(SA) 
22LR. Наша копия не имеет никаких 
клейм, надписей, говорящих о месте и вре-
мени изготовления, что совсем не похоже 
на иностранных производителей. Здесь 
нужно сказать, что первые образцы Auto 22 
были изготовлены в 1914 году, с чего и 
началась история успеха этого образца, 
производившегося под патроны кольцево-
го воспламенения калибра .22 LR и .22 
Short. Помимо модели с неотъёмным 
стволом, позднее была сконструирована 
модель «С», получившая большую попу-
лярность – с легко отделяющимся стволом.
   С современной точки зрения,  карабин 
Фомина был изготовлен «контрафакт-
ным» способом, хотя в то время в нашей 
стране данного понятия не существовало. 
   В России охотничье оружие производи-



ли в Туле, Ижевске и Сестрорецке. Сестро-
рецкий  оружейный завод был перепрофи-
лирован в инструментальный ещё в 1922 
году, и, до Великой Отечественной войны 
и после, производством оружия не зани-
мался. Оставшаяся после эвакуации часть 
завода была переведена в Ленинград и 
изготовляла снаряды для «Катюш», пис-
толеты-пулемёты ППД и ППС. 
   В Ижевске подобные карабины не про-
изводили, поэтому можно было бы предпо-
ложить, что это – тульская работа, посколь-
ку малокалиберным оружием занимались 

туляки. Тем более, что в пособии для 
криминалистов под редакцией А. И. Усти-
нова,  карабин под названием «Спорт» (без 
указания места изготовления)  рассматри-
вался в одном ряду с тульскими «малока-
либерками», и даже следы, по данным 
пособия, на стреляных пулях карабина 
были идентичны ТОЗ-8. 
   Тактико-технические характеристики, 
указанные здесь же, соответствуют дан-
ным нашего карабина:

Калибр 5,6 мм
Вес 1,83 кг
Общая длина 940 мм
Длина ствола 480 мм 
Длина прицельной линии 435 мм
Количество нарезов 4
Направление нарезов правое
Магазин трубчатый 
Ёмкость магазина 7- 8 патронов

На этом основании карабин первоначально 
был нами отнесён к «тулякам».

   Ковровский оружейный завод в войну 
выпустил около миллиона единиц стрелко-
вого вооружения и более 110 тысяч авиапу-
шек ВЯ, за что на его знамени красовались 
ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Сам В. И. Фомин, генерал-майор, 
был удостоен звания Героя Социалистичес-
кого Труда, трёх орденов Ленина. Успеш-
ный руководитель успешного предприятия. 
И невольно возникает вопрос: как он 
оказался в Ижевске на должности руково-
дителя, прямо скажем, небольшого завода? 
Ижевский мотозавод, хотя и произвёл на 
нужды обороны 82 тысячи пулемётов сис-

   Лишь позже выяснилось, что карабин 
оказался всё-таки произведён в Коврове, и 
выпуск его был начат в конце войны. В музее 
завода имени Дегтярёва представлен 
карабин «Спорт» № 51 с прицелом ПВС № 
012, подаренный зидовцами И. В. Сталину 9 
мая 1945 года. И причастен к производству 
малокалиберного полуавтомата, несомнен-
но, Василий Иванович Фомин, который в то 
время был директором Ковровского оружей-
ного завода. Возможно, он ещё в военные 
годы подумывал о том, что будет произво-
дить завод после победы, после сокращения 
военных заказов. А скопировать замечатель-
ный карабин Браунинга заводчанам ничего 
не стоило. И не тульские ли стволы исполь-
зовались при изготовлении «ковровского» 
браунинга? 
   Здесь нужно отметить, что ещё один 
предмет – бинокль, тоже имеет надпись 

«Василий Иванович Фомин». По рассказу 
дочери, бинокль якобы попал к Фомину в 
1941 году, когда возникла угроза оккупации 
Владимирской области, и на этот случай на 
заводе было предусмотрено формирование 
партизанского отряда. Василию Иванови-
чу, как его возможному командиру, вручили 
этот атрибут начсостава. Угроза оккупации, 
к счастью, миновала, а бинокль остался как 
память о той тревожной поре.

   Про Ковров сразу и не подумали, так как 
казалось странным изготовление изящного 
малокалиберного оружия на заводе, где 
были заняты производством самого разно-
образного боевого оружия вплоть до авиапу-
шек. Да и традиции изготовления спортив-
но-охотничьего оружия у ковровчан вроде 
не было.

   Но, скорее всего, и карабин, и бинокль 
были подарены Фомину как некий охотни-
чий комплект, на память от коллектива за-
вода, которым он руководил в самые 
тревожные годы. Об этом говорят идентич-
ные надписи на обоих предметах.
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темы Максима, явно уступал Ковровскому 
оружейному заводу по величине и масшта-
бам производства.

   Из всей этой производственной деятель-
ности Фомина нас, как сотрудников музея 
имени М. Т. Калашникова, особенно инте-
ресует небольшой, но значимый период в 
начале его деятельности – как директора 
Ижевского мотозавода (март 1948 – фев-
раль 1949), когда на этом предприятии была 
изготовлена опытная партия автоматов 
Калашникова, предназначенная для войс-
ковых испытаний. Как Калашников оказал-
ся в Ижевске, на заводе Фомина? Он же 
работал над доработкой автомата на Ков-
ровском оружейном заводе…
   В своих воспоминаниях Михаил Тимофе-
евич так объяснил это решение правите-
льства: «Хотя с 1944 года, в предвидении 
конца войны, часть производственных 
мощностей оборонных заводов начала пе-
рестраиваться, готовясь к выпуску мирной 
продукции, ижевские заводы бережно 
сохраняли производственные площади и 
оснастку для выпуска оружия. Вот почему 
Министерство вооружения… остановило 
свой выбор на заводе № 524 (Ижевский 
мотозавод)». 

   Но скорее всего, министр вооружения 
Устинов Д. Ф . всё обдумал заранее. Не-
большое предприятие должно было изгото-
вить небольшую партию перспективного 
оружия, а после успешных испытаний –  

   Но его деятельность не ограничивалась 
только рамками завода. Так, одним из ини-
циаторов создания телевизионной студии в 
Ижевске (в подвале дома на улице Пушкин-
ской, построенного мотозаводом) явился 
В. И. Фомин. Возможно, это было наказом 
избирателей депутату Верховного Совета 
УАССР и соответствующим решением 
«властей» директору приборостроитель-
ного завода. Как бы то ни было, в 1955 – 
1957 гг. мотозавод помог оснастить теле-
студию аппаратурой и внёс значительный 
вклад в строительство телевизионной 
вышки.

   Причина, скорее всего одна, но значитель-
ная – Василию Ивановичу угрожала 
опасность. Светлана Васильевна вспомина-
ла, что отец вступил в конфликт с первым 
сек-ретарём Владимирского обкома пар-
тии, и тот писал на него доносы в Москву. 
Министр вооружения Д. Ф. Устинов, чтобы 
вывести Фомина из-под возможного удара, 
перевёл его в Ижевск. 
   После войны мотозавод был переведён в 
министерство оборонной промышленнос-
ти и переориентирован на производство 
приборов для противовоздушной обороны 
страны, ракетной и космической техники. 
Предприятие осваивало и выпускало слож-
ные электромеханические счётно-решаю-
щие устройства – приборы для управления 
артиллерийским зенитным огнём (ПУАЗО).

   В августе 1957 года Василий Иванович 
Фомин становится по совместительству 
директором строительства ещё одного 
приборостроительного завода. Его богатый 
опыт как организатора и депутата потребо-
вался при строительстве завода № 444, 
будущего электромеханического завода 
«Купол». Здание недостроенной швейной 

фабрики необходимо было превратить в 
полноценные заводские цеха, построить 
новые корпуса, поставить оборудование, 
создать всю инфраструктуру, обеспечиваю-
щую бесперебойную работу предприятия. 
И главное – сформировать коллектив. И 
снова работа на износ, как в военные годы. 
В сентябре следующего года первая оче-
редь завода была готова к производству 
продукции…

   Возможно, что и В. И. Фомин, чей завод 
производил после войны охотничьи ружья 
и электропилы, а также разную бытовую 
мелочь, хотел чего-то нового. И приложил 
все усилия для того, чтобы Калашников со 
своим «изделием» из его бывшего завода в 
Коврове попал к нему, уже на ижевский 
завод, с перспективой дальнейшего произ-
водства нового оружия. Для этого имелись 
предпосылки: завод в войну выпускал авто-
матическое оружие, имел молодой квали-
фицированный коллектив, на небольшом 
предприятии было легче провести перео-
снастку оборудования под требуемые па-
раметры. 

   Ижевский мотозавод был в числе первых 
предприятий страны, приступивших к вы-
пуску оборудования для освоения косми-
ческого пространства. В том числе и к 
производству (c середины 1950-х годов)  
вычислительных машин «Электрон», пред-
назначенных для расчёта параметров 
баллистической траектории полёта ракет и 
космических аппаратов. И вся тяжесть ор-
ганизационной работы и технологического 
перевооружения предприятия легла на 
плечи Василия Ивановича. 
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гигантский Ижевский машиностроитель-
ный завод – приступить к массовому мно-
голетнему производству автомата, ставше-
го легендой 20 века.
   А мотозавод, будущий «Аксион-хол-
динг», был переведён в другую, в прямом 
смысле слова – высокую – космическую 
сферу деятельности, о чём и говорилось 
выше.  
   В. И. Фомин немного не дожил до триум-
фа Ю. А. Гагарина, уйдя из жизни в 1960 
году. Но траектория полёта первого 

человека в космос была рассчитана анало-
говыми вычислителями производства 
Ижевского мотозавода. И «изделия», 
выходящие из ворот Ижевского электроме-
ханического завода, надёжно охраняют 
наше небо.
   P.S. А американский карабинчик русско-
го производства хранит память о генерал-
майоре инженерно-артиллерийской служ-
бы Василии Ивановиче Фомине, туляке, 
своею судьбой объединившем и Тулу, и 
Ковров, и Ижевск.
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   Вопросы охраны труда всегда стояли в 
центре внимания советского государства. 
Первая кодификация трудового зако-
нодательства прошла уже в 1918 году; в 
дальнейшем трудовое право СССР про-
должало совершенствоваться, как по 
решениям правительства СССР, пони-
мавшего важность проблемы охраны труда 
и защиты прав трудящихся, так и под 
влиянием общественных организаций –  
рабочих профсоюзов.

1971 г. (далее – КЗоТ 1971 г.), гарантиро-
вавшем рабочим и служащим право на 
здоровые и безопасные условия труда как 

2«основное трудовое право» . 

  1970-е гг. стали новым этапом обнов-
ления  трудового  законодательства  СССР. 
С 1 января 1971 года вступили в силу 
Основы законодательства о труде, единые 
для всех советских республик. В вводной 
части этого документа закреплено поло-
жение об охране здоровья, обеспечении 
безопасных условий труда, ликвидации 
профессиональных заболеваний и произ-
водственного травматизма как «одной из 

1главных забот Советского государства» . 
Впоследствии это положение было вклю-
чено  в  Кодекс  Законов   о  труде   РСФСР 

   Задачей данного исследования  является 
реконструкция организации работы по 

охране   труда    и    технике   безопасности 
ПО «Ижмаш» в 1970-е гг.
   Охране труда были посвящены статьи 
новой Конституции СССР 1977 года: 
статья 21 возложила на государство 
обязанность заботиться об улучшении 
условий и охраны труда и его научной 

3организации ; статья 42 гарантировала 
гражданам СССР право на охрану здо-
ровья, обеспечивавшееся развитием и 
совершенствованием техники безопас-

4ности и производственной санитарии .

   Ежедневный обход за 10 – 15 минут до 
начала работы участка производства был 
обязанностью старшего мастера и общест-

   На предприятиях СССР осуществлялась 
трёхступенчатая система охраны труда, 
заключавшаяся в периодическом осмотре 
рабочих мест, исправности оборудования, 
наличия и исправности ограждений, инди-
видуальных средств защиты ответствен-
ными лицами на предмет выявления 
несоответствий правилам охраны труда.

   В 1972 году в СССР была принята единая 
система стандартов безопасности труда 
(далее – ССБТ). Многие нормы и правила 
продолжают действовать уже в составе 
современного трудового права. 

   Создание безопасных и здоровых усло-
вий труда возлагалось на администрацию 

5предприятия . Непосредственное руко-
водство организацией охраны труда осу-
ществлял в целом по предприятию тех-
нический директор и его заместитель по 
технике безопасности. В рассматри-
ваемый период должность технического    
директора предприятия занимал Б. Ф. Фай-
зуллин. На производствах – главные ин-
женеры, а внутри цехов и отделов – их 

6руководители и заместители .
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   На объединении также проводились «Ис-
пытания цеха на безопасность»: инженер 
по технике безопасности обходил рабочие 
места, проверяя их на соответствие 
правилам техники безопасности, резуль-
таты заносились в специальные карты, в 
которых фиксировался характер и коли-
чество нарушений. По результатам таких 
осмотров высчитывался коэффициент 
безопасности, показывавший отношение 
количества работающих, которые соблю-
дали правила техники безопасности, к 
количеству всех работающих, и выражался 

9в процентах .

венного инспектора по охране труда, наз-
начавшегося профсоюзом. Раз в неделю 
(на ПО «Ижмаш» таким днём был уста-
новлен четверг) рабочие места осмат-
ривались начальником цеха с прив-
лечением специалистов. По результатам 
таких проверок составлялись журналы 
первой и второй ступени контроля.

   При наличии угрозы для жизни и здо-
ровья работника, начальник отдела охраны 
труда и техники безопасности мог запре-
тить работу на отдельных станках, меха-
низмах, а также на производственных 

11участках . 
   Так, в 1972 году в цехе № 102 была запре-
щена работа на участке испытания 
изделий вплоть до проведения работ по 

12звукоизоляции помещений . Тем не менее, 
в документах, среди серьёзных нарушений 
техники безопасности, отмечается допуск 
к работе оборудования с отступлением от 

13требований безопасной эксплуатации .

   Особые  требования техники  безопас-
ности предъявлялись к станкам и обору-

дованию, серьёзным нарушением было 
применение на производстве машин с 
нарушением этих требований. Так, 
например, в 1970 году отмечалось, что в 
цехах № 105 и 106 используются станки 
без ограждений, что при их работе 
представляло опасность для окружаю-

10щих . 

   В Коллективном договоре предприятия 
на каждый год перед администрацией 
ставилась задача улучшения технического 
оснащения производства. 
   Большое внимание к состоянию произ-
водственной техники с точки зрения    

   В целом, в 1970-е гг. на ПО «Ижмаш» 
постепенно внедрялись более совершен-
ные технологии с точки зрения произ-
водственного процесса и безопасности 
труда. В 1969 году на оружейном произ-
водстве Ижмаша внедрено три модернизи-
рованных технологических процесса 
изготовления деталей из заготовок точного 
литья, что к началу 1970 года позволило 
высвободить 26 единиц оборудования, 31 

2рабочего, более 160 м  площади и полу-
чить более 120 тонн годовой экономии 
металла. Кроме того, внедрение 278 
единиц нового оборудования позволило 
расширить производственную мощность 
цехов, и на освободившейся площади 

14создать цех № 105 (103) . 

   Однако стоит отметить, что ежедневные 
и еженедельные осмотры, хотя и были 
предусмотрены правилами по технике 
безопасности и охране труда, осущест-
влялись не регулярно, что могло оказаться 
причиной травматизма работающих. Пре-
дусмотренные же специальным графиком 
обследования цехов руководителями 
предприятия проводились по плану, по их 
итогам составлялся план по устранению 
недостатков с указанием ответственных за 
проведение работ и сроков исполнения.

   Ежемесячно по специальному графику 
цеха осматривал заместитель техни-
ческого директора с главными специа-
листами объединения: механиком, энерге-
тиком, архитектором, технологом, пред-
седателем пожарной охраны, медико-

7санитарной части и профкома . Такая 
проверка проходила, как правило, в тече-

8ние недели .

7. Охрана труда в машиностроении / Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др; Под ред. 
Е.Я. Юдина, С.В. Белова. М.: Машиностроение, 1983. С. 20
8. Методика трехступенчатого контроля по охране труда и технике безопасности // ЦГА УР. Ф. 
Р-543. Оп 31. Д. 421. Л. 5.
9. Общие положение по организации работы по охране труда и технике безопасности // ЦГА УР. Ф. Р-543. Оп. 31. Д. 421. Л. 3.
10. Протоколы заседаний парткома 100 (49) производства машиностроительного завода 1970 г. // Центр документации новейшей 
истории Удмуртской республики (ЦДНИ УР). Ф.155 (Партком производственного объединения «Ижмаш» им. Д.Ф. Устинова). 
Оп.8. Д. 981. Л. 55.
11. Положение об отделе охраны труда и техники безопасности // ЦГА УР. Ф. р-543. Оп. 31. Д. 421 Л. 11.
12. Отчёт завода № 74 о проведении работ по охране труда и технике безопасности за 1972 г. // ЦГА УР. Ф. р-543. 
Оп. 31. Д. 275. Л. 26.
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14. Протоколы общих партийных собраний парторганизаций 100 (49) производства 1970 г. // ЦДНИ УР. Ф. 155. Оп. 8. Д. 983. Л. 3
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   На предприятии осуществлялся общест-
венный самоконтроль за соблюдением 
техники безопасности. По заранее состав-
ленному графику каждый работник цеха 
или отдела выбирался дежурным общест-
венного самоконтроля. На них возлагалась 
обязанность оказывать помощь общест-
венным инспекторам по охране труда 
профсоюзных групп. Часто дежурные 
общественного самоконтроля перед нача-
лом рабочего дня осматривали рабочие 
места совместно с мастером на предмет их 
соответствия правилам техники безопас-
ности. Дежурный носил повязку на левой 
руке с надписью «Общественный дежур-
ный по охране труда». На производст-
венном участке должен был органи-
зовываться пост дежурного, где представ-
лены все правила и инструкции по технике 
безопасности, а также журнал записи 
предложений по устранению недостат-

16ков .

ки законодательным   нормам,   работники 

157,5 % несчастных случаев , основной же 
причиной получения работниками травм 
на производстве были нарушение техни-
ческого процесса и техники безопасности 
при работе.

   Каждый вновь поступивший на пред-
приятие работник должен был пройти 
инструктаж по технике безопасности. В 
целом по предприятию ответственность за 
проведение данной работы возлагалась  на 
главного инженера. Ответственность за 
своевременное и качественное проведение 
инструктажа несли начальник цеха и 
мастер производственного участка.
   Все вновь поступившие на предприятие 
работники, вне зависимости от опыта 

работы, были обязаны пройти вводный 
инструктаж, по общим для предприятия 
правилам и нормам техники безопасности. 
Непосредственно на рабочем месте про-
водился первичный инструктаж, связан-
ный с особенностями работы цеха или 
отдела в целом и работающего в част-
ности. Далее, для восстановления в памя-
ти правил и разбора конкретных случаев 
нарушения техники безопасности или 
несчастных случаев, проводился повтор-
ный инструктаж – не реже, чем раз в 
полгода. При любых изменениях, вносив-
шихся в технологический процесс, при 
внедрении нового оборудования или 
технологии, а также при изменении правил 
охраны труда, проводился внеплановый 
инструктаж. В тех случаях, когда для 
проведения работ требовался специаль-
ный допуск-наряд, с работником про-
водился текущий инструктаж. Сведения о 
проведении инструктажа заносились в 
журнал.

   Комиссия, обследовавшая состояние ох-
раны труда в 1973-1976 гг. на оружейном 
производстве Ижевского машинострои-
тельного завода, указывала на ряд серьёз-
ных нарушений законодательства. Прежде 
всего, отмечалось систематическое нару-
шение нескольких статей Конституции 

181936 года и КЗОТ РСФСР 1971 г. . Назван-
ные в итоговом документе комиссии 
статьи связаны с нарушением норм про-
должительности   рабочего    дня.   Вопре-

   В духе советской общественно-полити-
ческой работы на предприятии органи-
зовывалось также и социалистическое 
соревнование, посвящённое вопросам без-
опасности труда под лозунгом «Работать 

17без травм и аварий» .

   В целом, нормы техники безопасности 
были едиными для всех предприятий 
машиностроительной отрасли СССР. Уси-
ленного контроля над цехами, задейст-
вованными в оружейном производстве, не 
было, как не было и особой ответствен-
ности за их нарушение. Однако на этапе 
испытания оружия действовали нормы и 
правила безопасного обращения с огнест-
рельным оружием.

безопасности труда было не случайным, 
большая часть травм на производстве (по 
данным 1972 года – 36,8 %) была нанесена 
приспособлениями и механизмами. Одна-
ко, по причине неисправности, за тот же 
год  на   предприятии   произошло   только 

ПО «Ижмаш» в ряде случаев были вынуж-
дены работать без выходных, по две смены 
подряд, с нарушениями применялись и 
сверхурочные работы. Такое положение 
было вызвано объективными причинами, 

15. Отчет завода № 74 о проведении работ по охране труда и технике безопасности за 1972 г. // ЦГА УР. Ф. р-543. Оп. 31.
 Д. 275. Л. 12.
16. Положение об общественном самоконтроле по охране труда и технике безопасности // ЦГА УР. Ф. р-543. Оп. 31. Д. 421. Л. 7.
17. Общие положения об организации работы по охране труда и технике безопасности // ЦГА УР. Ф. р-543. Оп. 31. Д. 421. Л. 2.
18. Материалы о работе комиссии по охране труда (февраль 1973г. –  август 1976 г.) // ЦГА УР. Ф. р-543. Оп.19. Д. 330. Л. 33.
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   Так, например, в коллективном договоре 
на 1970-й год одним из пунктов по 
улучшению условий труда указано завер-
шение строительства водовода к корпусу 
МСК-11, в котором находились участки и 
бытовые помещения цехов № 101, 102, 106 

23и 110 оружейного производства . 

   Среди наиболее серьёзных нарушений 
стандартов безопасности труда отме-
чается, во-первых, несоблюдение темпера-
турного режима на рабочих местах, что в 
результате приводило к росту простудных 

25заболеваний на предприятии . Второй 
серьёзной проблемой являлась работа 
вентиляции – загрязнения воздуха в ходе 
производства могли привести к серьёзным 

26заболеваниям .

среди которых в источниках чаще всего 
называется неритмичность работы цехов в 
связи с отсутствием необходимого инстру-
мента или сырья. «Детали подаются не 
ритмично в цех 106. До 15–20 числа сидим 
без работы, а потом работаем сверхурочно, 

19в выходные дни» .
   Были выявлены и нарушения, связанные 
с предоставлением сотрудникам отгулов. 
Согласно КЗоТ 1971 г. отгул за работу в 
выходной день предоставлялся в течение 
2-х недель со дня выхода на работу в 

20выходной день . Вопреки этой норме, 
накопившиеся у работников отгулы пре-
доставлялись через продолжительное вре-
мя, по несколько дней подряд, нередко 
добавлялись к ежегодному отпуску, что 
было серьёзным нарушением законо-
дательства о труде.
   Однако в целом состояние охраны труда 
на производстве оценивается положи-
тельно, отмечается, что в цехах оформ-
лены и регулярно обновляются стенды по 
технике безопасности, практически отсут-

21ствуют профессиональные заболевания .
   Коллективный   договор,  заключаемый 
каждый год профсоюзным комитетом 
предприятия с администрацией, содержал 
раздел, посвящённый охране и улучшению 
условий труда. Большая часть данного 
раздела договора представляла собой 
изложение основных законодательных 
норм, касающихся охраны труда. 

   Однако, при проведении ремонтных ра-
бот в цехе, производственный процесс не 

   Правила техники безопасности и охраны 
труда также содержали ряд требований к 
производственным помещениям: темпера-
турному режиму, освещению, вентиляции, 
санитарному состоянию и т.д. Требования 
к состоянию рабочих мест были строго 
установлены системой ССБТ, на админи-
страцию предприятия возлагалась обязан-
ность обеспечить выполнение этих норм.

   В соглашении по охране труда, прилагав-
шемуся к договору,  был представлен 
перечень конкретных мероприятий по 
улучшению условий труда, планируемых 
на год. Важно обратить внимание, что в 
коллективный договор включались только 
те работы, с которыми цех не мог 
справиться самостоятельно ввиду боль-
шой затраты средств или масштаба 
работы. Сюда относились изменение пла-
нировок и перераспределение площадей, 
механизация ручных работ, улучшение 
работы вентиляции, капитальный ремонт 

зданий и сооружений, внедрение новых 
22производственных технологий .

   В 1971 году администрация предприятия 
взяла на себя ответственность за строи-
тельство бытовых помещений для цехов  
№ 101 и 105,  кроме  того,  для  цеха № 101 

24строился механизированный склад .

   На ПО «Ижмаш» активно велись работы 
по реконструкции и ремонту произ-
водственных и санитарно-бытовых поме-
щений. Так, за 1972 год реконструировано 
и построено производственных и вспомо-
гательных участков общей площадью 

26800м , в том числе: производственные 
участки и бытовые помещения цеха № 101, 
участок редуцирования детали 1-10 для 
цеха 102, бытовые помещения цехов № 106 

27и 110 в корпусе МСК-11 и т.д.  
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   Особое внимание на «Ижмаше», как и на 

   Кроме того, на работах, связанных с заг-
рязнением, работающим полагалась вы-
дача мыла и обезвреживающих средств.

останавливался, что создавало дополни-
тельные источники травматизма на пред-
приятии.

   Каждый цех предприятия составлял заяв-
ки в отдел снабжения на нужное коли-
чество спецодежды с указанием размеров, 
видов, спецпропиток (огнестойкая, масло-
стойкая, кислотостойкая). Выдача спец-
одежды производилась с записью в лич-
ных карточках под подпись. Стирка и 

ремонт спецодежды производились цен-
трализовано в специально оборудованной 
мастерской и прачечной. При сдаче спец-
одежды в стирку работнику выдавался 
второй комплект. Спецодежда подвер-
галась чистке и дезинфекции в случае 

30инфекционного заболевания работника .
   В то же время, на заводе наблюдался 
недостаток в спецодежде. Так, в 1971 году 
при потребности предприятия в 4000 пар 
спецобуви, отдел снабжения располагал 

31только 1400 пар . Взамен спецодежды с 
кислото- и огнестойкой пропиткой рабо-
чим выдавали хлопчатобумажную, кото-
рая не обеспечивала защиты при работе в 

32особых условиях .  

   При этом на администрацию предприя-
тия возлагалась обязанность следить за 
тем, чтобы рабочие и служащие во время 
работы действительно пользовались спец-
одеждой. Неиспользование или неисправ-
ность спецодежды были основанием для 

35недопуска к работе .

   К 1975 году обеспеченность спецодеж-
дой улучшилась за счёт дополнительного 
снабжения фирменной спецодеждой по 
моделям, утверждённым бюро эстетики 

33завода .  

   Номенклатура спецодежды и средств за-
щиты на ПО «Ижмаш» в 1970-е гг. 
включала более двадцати различных 
наименований, и выдавалась рабочим 
различных специальностей в зависимости 
от условий их труда. В качестве спец-
одежды выдавались комбинезоны, халаты, 
куртки, фартуки и рукавицы. Условия 
труда рабочего определяли материал 
спецодежды: она могла быть хлопчато-
бумажной, суконной, в условиях высокой 
влажности или загрязнений – клеенчатой 
или непромокаемой «из плащ-палатки». В 
качестве средств защиты выступали очки и 
респираторы. Так, защитные очки полага-
лись всем рабочим, занятым на механи-
ческих, инструментальных, ремонтно-
механических и сборочных работах, а 
респираторы – рабочим, занятым произ-
водством покрытия металла (хроми-

29ровщики, никелировщики и др.)

   Существовала и проблема необеспечен-
ности производства соответствующими 
размерами, что часто приводило к неис-
пользованию спецодежды рабочими. 
Кроме того, работницы предприятия отка-
зывались от ношения спецодежды и 
средств защиты в связи с собственными 
эстетическими представлениями.

   На  машиностроительном заводе работ-
ники подвергались воздействию многих 
вредных факторов. Советским трудовым 
законодательством была предусмотрена 
выдача рабочим спецодежды и спецобуви, 
а также предохранительных средств (оч-
ков, масок, респираторов и т.д.) за счёт 
предприятия. Выданная работнику спец-
одежда считалась собственностью пред-
приятия, соответственно, обязанность 
обеспечивать хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и 
ремонт выданных рабочим и служащим 
специальной одежды, возлагалась на 

28администрацию .

   Среди существенных недостатков в снаб-
жении работников спецодеждой в источ-
никах отмечается отсутствие проверки 
поступающей на предприятие спец-
одежды, ввиду чего она поступает работ-

34никам не качественной . 
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любом советском предприятии, уделялось 
работающим      во     вредных      условиях 

   При вредных условиях труда полагалась 
работающим выдача молока или равно-
ценных пищевых продуктов. Эта норма 
была введена ещё в 1918 году, в тот момент 
она преследовала цель обеспечить полно-
ценным питанием рабочих. Лечебно-
профилактические цели выдачи молока 
были закреплены несколько позднее в 
Кодексе законов о труде 1922 г. (Далее – 
КЗоТ 1922 г.) С этого периода в СССР 
молоко рассматривали как универсальный 
антитоксический продукт при работе во 
вредных условиях воздействия разно-

40образных промышленных веществ .

   Однако наиболее распространена всё же 
была выдача молока или, на произ-
водствах, связанных с воздействием свин-
ца, – пектина. Как правило, выдавалось 
молоко по талонам в обед в столовых 
предприятия или разносилось по рабочим 
местам. В зимний и весенний период 

работающие на участках с вредными 
42условиями труда получали витамины .

   Перечень профессий с вредными и опас-
ными условиями труда был закреплён в 
Инструкции от 29 декабря 1962 г. «О по-
рядке предоставления дополнительных 
отпусков и сокращённого рабочего дня в 

43связи с вредными условиями труда»  и в 
Постановлении Государственного коми-

44тета труда и ВЦСПС от 25 октября 1974 г.  
   Однако, нередко в цехах, на одном произ-
водственном участке, рядом находились 
рабочие места рядовых работников и 
работников с вредными условиями труда. 
Такая ситуация создавала серьёзную проб-
лему, поскольку неблагоприятным воз-
действиям подвергались все работавшие 
на участке, а льготы «за вредность» и сред-
ства защиты получал представитель 
только той профессии, которая была вклю-
чена в перечень.

   Лечебно-профилактическое питание в 
СССР для работающих в особо вредных 
условиях появилось согласно Распо-
ряжению Совета Министров от 23 сентяб-
ря 1953 г. Рационы состояли из определён-
ного набора продуктов и имели такой 
химический состав, чтобы вместе с вита-
минами повышать сопротивляемость ор-
ганизма к вредным условиям и тем самым 
способствовать сохранению здоровья и 

41работоспособности трудящихся .

   Так, например, в цехе № 103 на терри-
тории участка № 2 находился шлифо-
вальный станок цеха № 166. Рабочее место 
не было оснащено вытяжной вентиляцией, 
в результате под воздействием пыли 
находились и рабочие цеха № 103, рабо-
тавшие рядом, но «за вредность» в данной 
ситуации льготы получал только рабочий 

45цеха № 166 .

36труда. Конституцией СССР 1977 г.  и КЗоТ 
371971 г.  этой категории рабочих, прежде 

всего, гарантировалась сокращённая про-
должительность рабочего времени – до 36 
часов в неделю (тогда как нормальная 
продолжительность устанавливалась в 41 

38 39час ) и дополнительный отпуск .

   Надо отметить, что, несмотря на угрозу 
здоровью, предоставляемые государством 
и администрацией льготы делали работу 
во вредных условиях весьма престижной 
среди рабочих.
   Большое внимание уделялось вопросам 
здравоохранения. Медицинское обслужи-
вание на предприятии было организовано 
по цеховому принципу. В цехах было 
предусмотрено наличие здравпунктов и 
аптечек, оборудование и соответствующее 

36. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята на внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm 
37. Закон РСФСР от 9.12.1971 г. «Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР» (вместе с кодексом). 
URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=31993 
38. Там же.
39. Там же.
40. Пилат Т.Л., Истомина А.В., Батурин А.К. Питание рабочих при вредных и особо вредных условиях труда. 
История и современное состояние. Т.1. М., 2006. С.8
41. Там же. С. 77
42. Отчет завода № 74 о проведении работ по охране труда и технике безопасности за 1972 г. // ЦГА УР Ф. р-543. Оп. 31. Д. 275. Л.13
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URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5917.htm 
44. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. «Об утверждении Списка производств, цехов, 
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обеспечение которых было обязанностью 
46администрации . За каждым из цехов был 

закреплён врач-терапевт с функциями 
участкового врача. Однако, кроме того, в 
его обязанности входило знакомство с 
условиями и особенностями труда различ-
ных профессий цеха, воздействием на них 
различных веществ и факторов; реги-
страция всех несчастных случаев на 
производстве и анализ заболеваемости в 
цехе. Также на врачей, закреплённых за 
цехом, возлагалась обязанность проведе-
ния лекций на медицинские темы и 
написания статей для соответствующего 
раздела заводской газеты.
   По факту каждого несчастного случая на 
производстве проводилось расследование 
с установлением причин и виновников 
происшествия, с участием инженера по 
охране труда и цехового врача. При этом 
система учёта  исключала микротравмы.

   В отчёте о проведении работ по охране 
труда и технике безопасности за 1972 год 
среди наиболее распространенных трав-
мирующих факторов на производстве 
указываются: приспособления, инстру-
менты и другие механизмы – 36,8 %, 
транспортные средства и подъёмное обо-
рудование – 15,4 %,     падение   человека – 

   Самыми распространенными заболева-
ниями у рабочих были простудные заболе-
вания и болезни кожи: аллергии, воспа-
ления от воздействия химических элемен-
тов. В случае возникновения професси-
ональных заболеваний администрация 
предприятия обязывалась перевести ра-
ботника на более лёгкие условия труда. 

   По данным  за 1971-1975 гг. 44,2 % не-
счастных случаев произошло по причине 
несоблюдения работниками техники без-
опасности, 14,3 % – из-за отсутствия долж-
ного надзора и руководства за соблюде-
ниям правил безопасности, 5,65 % – при 
нарушении правил эксплуатации внутри-
заводского транспорта, и 5% – ввиду 
несоблюдения правил и норм в органи-

47зации и содержания рабочих мест . 

   Технические  причины,  такие  как кон-
структивные недостатки оборудования, 
слабая механизация операций, неисправ-
ное состояние оборудования или средств 
защиты, а также неудовлетворительное 
состояние рабочих мест составляли менее 

4810 % . При этом, важно обратить внима-
ние на то, что при рассмотрении каждого 

несчастного случая выделялось несколь-
ко основных причин происшествия.
   Проводились регулярные медицинские 
осмотры работающих во вредных усло-
виях труда, а также – подростков и моло-
дых рабочих. С 1956 года на заводе была 
введена производственная гимнастика в 
тех цехах, где по санитарно-гигиени-
ческим нормам было возможно её прове-
дение. Для проведения производственной 
гимнастики в составе отдела по охране 
труда и технике безопасности существо-

49вала группа методистов . На них же возла-
галась обязанность вести занятия групп 
здоровья для работников старшего и 

50среднего возраста во Дворце спорта .

10 %, термические факторы –  4,4 % и др. 

   По данным за 1971 и 1972 гг. на пред-
приятии установлено три случая про-
фессиональных заболеваний. Два случая –  
позднего силикоза у работавших на 
участке пескоструя, и один случай дерма-

51тита на участке хромирования . Силикоз у 
работников развился спустя годы после 
прекращения работы на опасном участке 
(с 1960 г. все пескоструйные аппараты 
были переведены на металлоструй, менее 
опасный для здоровья).
   Среди предусмотренных коллективным 
договором мер по оздоровительным ме-
роприятиям указано участие предприятия 
в строительстве больниц и лечебно-про-
филактических учреждений, в том числе 
детских. Организовывался отдых и оздо-
ровление рабочих не только на территории 
республики, но и за её пределами; так, в 
1970-е гг. предприятием было закончено 
строительство пансионата «Нева» в городе 
Сочи. Кроме того, в конце 1960-х начале 
1970-х гг. завод принимал долевое участие 

52в строительстве санатория в городе Ялта . 
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ПО «Ижмаш» обеспечивала работникам 
относительно благоприятные условия 
труда с учётом особенностей каждой про-
фессии. Тем не менее, на производстве 
оставалось достаточное количество проб-
лем и нарушений, решение которых 
составляло важную задачу администрации 
предприятия.   Таким образом, в 1970-е гг. система охра-

ны   труда   и   техники   безопасности    на 

Распределением путёвок занимались  
профсоюзные органы, администрация же, 
со своей стороны, обязывалась пре-
доставлять работающему отпуск на срок 

53путёвки . Преимущественное право на 
санаторно-курортный отдых имели рабо-
тающие во вредных условиях.
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Оплата труда работников оружейного производства 
Ижевского машиностроительного 

завода в 1953-1985 гг.  

Е. В. Каймашникова, 
младший научный сотрудник экспозиционного отдела

 МВК СО им. М. Т. Калашникова

   Так же весьма положительно оценивают 

   С середины 1950-х гг. после завершения 
периода послевоенного восстановления, 
всё больше внимания стало уделяться 
повышению уровня жизни советских 
граждан. Значительно увеличивается 
выпуск товаров широкого потребления, 
после денежной реформы 1947 года в 
течение нескольких лет происходит сниже-

1ние розничных цен . Третья программа 
КПСС, принятая XXII съездом в 1961 году, 
ставила задачей «всемирно-историчес-
кого» значения обеспечение гражданам 
СССР самого высокого уровня жизни, в 
сравнении с капиталистическими страна-

2ми . Уровень жизни советских граждан 
повышался.
   Основным механизмом повышения бла-
госостояния населения в СССР служила 
заработная плата, составлявшая большую 
часть дохода и основу личной собственнос-
ти работников. Именно трудовой доход в 
СССР обеспечивал доступ к товарам и 
услугам и определял уровень жизни. 
   В Ижевске крупнейшим предприятием 
был машиностроительный завод, на 
котором трудилась значительная часть 
населения города. Анализ уровня оплаты 
труда на оружейном производстве пред-
приятия в 1950-1985 гг. рассматривается в 
статье.
   Проблемы материального благосостоя-
ния населения СССР первыми начали 
исследовать советские экономисты и 
социологи. Первые собственно историчес-
кие исследования по данной теме появля-
ются в 1960/70-е гг. Среди авторов, изучав-
ших проблемы рабочего класса Удмуртии, 

необходимо отметить работы А. И. Сухано-
3ва , однако собственно оплата труда на 

предприятиях республики не рассматрива-
лась им подробно. В целом, стоит отметить, 
что исследователи советского периода 
уровень доходов и его динамику рассмат-
ривали через призму советской идеологии 

4и констатировали их неуклонный рост .
   На рубеже 1980/90-х гг. проблема оплаты 
труда на советских предприятиях привлек-
ла внимание многих авторов и приобрела 
дискуссионный характер. Уровень жизни 
населения СССР связывался с эффектив-
ностью советской экономики в целом. Ряд 
авторов высказывают крайне критичную 
позицию относительно советской эконо-
мической модели и её способности обеспе-
чить гражданам достойный уровень 
жизни, сравнимый с уровнем жизни на 
Западе. Наиболее ярко подобную позицию 
в отечественной историографии выразил 

5Е. Т. Гайдар . Иной точки зрения придер-
живаются авторы, которые оценивают 
состояние советской экономики вполне 
положительно; не отрицая наличия дефи-
цита и ряда проблем со снабжением, 
уровень жизни населения, с их точки 
зрения, находился на достойном в мировом 
масштабе месте. Так, А. В. Шубин, для 
объективной оценки достижений СССР в 
обеспечении нужд населения, предлагает 
сравнивать показатели не со странами 
Запада, а со странами «третьего мира», по 
сравнению с которыми уровень жизни 
граждан СССР находился на достаточно 

6высоком уровне . 

1. История Удмуртии XX в. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005, С.359
2. Программа Коммунистической партии Советского Союза. – М.: Политиздат, 1974, С. 90
3. Суханов, А. И. Рабочий класс Удмуртии (1917-1970) : формирование и развитие промышленных рабочих. – Ижевск : Удмуртия, 1979
4.  Клинова, М. А. Уровень жизни городского населения РСФСР (1946–1991 гг.) в отечественной историографии. – Екатеринбург : 
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16. Коллективный договор на 1950 г. // ЦГА УР Ф. р-543. Оп. 19. Д. 69. Л. 10

успехи советского руководства в данной 
7 8области С. Г.  Кара-Мурза , Г. И. Ханин , 

В. Т. Рязанов и др.

   Тарифная система принималась совет-
ским правительством по согласованию с 
ВЦСПС СССР и действовала без измене-

ний в течение многих лет, премиальная же 
часть оплаты труда варьировалась в 
зависимости от результатов труда работ-
ника и предприятия.

   Так, Коллективный договор Ижевского 
машиностроительного завода на 1950 г. 
содержал положение, согласно которому 
все работы, поддающиеся нормированию, 
администрация обязывалась перевести на 
сдельную оплату труда и обеспечивать не 
менее 70 % работающих по данной систе-

16ме оплаты труда . Однако впоследствии 
подобных обязательств в документах не 
содержалось. 

   На протяжении всей советской истории 
одним из основных принципов советского 
законодательства была гарантированность 
и обязательность труда для всех советских 
граждан. Конституции 1936 и 1977 гг. 
закрепляли также и основной социалисти-
ческий принцип: «от каждого по способ-

9ностям, каждому по его труду» . Соответ-
ственно, оплата труда ставилась в зависи-
мость от количественных и качественных 
показателей. При этом гарантировалось 
равенство всех трудоспособных граждан 
не зависимо от пола, расы, национальнос-

10ти и т.д.  Отрицая наличие рыночных 
систем в структуре советской экономики, 
идеология представляла заработную плату 
работников не как плату за предоставлен-
ную рабочую силу, а как долю каждого 
работника в производимом общественном 
продукте в соответствии с количественны-

11ми и качественными показателями труда .
   Оплата труда в СССР регулировалась, 
прежде всего, действовавшими Кодексами 
Законов о труде (далее – КЗоТ).  Заработ-
ная плата работников предприятий СССР 
состояла из двух основных частей: уста-
новленных государством выплат на 
основании тарифных сеток  (или окладов) 
и премиальной части, зависимой от 

12результатов работы предприятия в целом . 

   В соответствии с КЗоТ 1922 и 1971 гг. в 
СССР существовали две формы оплаты 

13труда: сдельная и повременная . 
   Для повышения материальной заинтере-
сованности работников в результатах 
труда фиксировались также сдельно-
премиальная и повременно-премиальная 

14системы . 
   При этом надо отметить, что наиболее 
прогрессивной считалась сдельная форма 
оплаты труда, поскольку она «побуждает к 
полному и рациональному использованию 
машин, оборудования, сырья, рабочего 
времени, к внедрению технических 
усовершенствований, к наилучшей 
организации труда и производства спосо-
бствует развитию социалистического 

15соревнования» . 
   Выбор формы оплаты труда для каждой 
специальности конкретного производства 
оставался за администрацией и согласовы-
вался с профсоюзными органами.
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Таблица 1

Формы оплаты труда рабочих 
Ижевского Машиностроительного завода в 1950-1975 гг. (%)*

1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.

Сдельная оплата

Повременная оплата

67 65,4 53 46,8 Нет данных 50,5

33 34,6 47 53,2 Нет данных 49,5

   На основании данных таблицы видно, 
что, несмотря на предпочтительность, с 
точки зрения идеологии, сдельной оплаты 
труда, с 1960-х гг. повременная и сдельная 
оплата применялись в примерно равном 
соотношении. Однако надо учитывать, что 
в данный период происходит существен-

ный рост предприятия, причём не только 
производственных мощностей, но и 
социальной структуры. В представленную 
статистику входят, в том числе и работни-
ки, не относящиеся непосредственно к 
производству.

* Составлено по: Сведения о численности персонала и фондах заработной платы за 1950 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. 
Оп. 15. Д. 2198. Л. 9; Отчёты о численности персонала и фондах заработной платы за 1955 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. 
Оп. 15. Д. 2465. Л. 81; Сводные статистические таблицы по труду, кадрам, заработной плате и себестоимости 
продукции за 1960 г. // ЦГА УР, Ф.р-543. Оп.15. Д.2824. Л. 81 Сводные статистические таблицы по труду, кадрам, 
заработной плате, себестоимости выпуска продукции за 1965 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 29. Д. 342. Л. 3–4; 
Сводные статистические таблицы по труду, кадрам, зарплате, себестоимости выпуска продукции за 1975 г. // 
ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 29. Д. 1229. Л. 3-4

Таблица 2

Формы оплаты труда промышленных рабочих 
Ижевского Машиностроительного завода в 1950-1975 гг. (%)*

1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.

Сдельная оплата

Повременная оплата

89,8 91,7 84,5 77,7 77,9 77,8

10,2 6,8 15,5 22,6 22,1 22,2

* Составлено по: Сведения о численности персонала и фондах заработной платы за 1950 г. // ЦГА УР, Ф. р-
543. Оп. 15. Д. 2198. Л. 9; Отчёты о численности персонала и фондах заработной платы за 1955 г. // ЦГА УР, 
Ф. р-543. Оп. 15. Д. 2465. Л. 91; Сводные статистические таблицы по труду, кадрам, заработной плате и 
себестоимости продукции за 1960 г. // ЦГА УР, Ф.р-543. Оп.15. Д.2824. Л. 120; Сводные статистические 
таблицы по труду, кадрам, заработной плате, себестоимости выпуска продукции за 1965 г. // ЦГА УР, Ф. р-
543. Оп. 29. Д. 342. Л. 56-57; Сводные статистические таблицы по труду, кадрам, заработной плате, 
себестоимости выпуска продукции за 1970 г. // ЦГА УР Ф. р-543. Оп. 29. Д. 777. Л. Л. 25-26; Сводные 
статистические таблицы по труду, кадрам, зарплате, себестоимости выпуска продукции за 1975 г. // ЦГА УР, 
Ф. р-543. Оп. 29. Д. 1229. Л. 81-82.

   Тарифная система, учитывая квалифика-
цию рабочего и условия труда, устанавли-
вала минимальный размер заработка в час. 
Тарифы устанавливались централизован-
но для каждой отрасли промышленности 
отдельно. Таким образом, соблюдалась 
дифференциация в оплате труда 

   Для рабочих, занятых непосредственно 
на производстве, на протяжении всего 
периода наиболее распространённой была 
сдельная форма оплаты труда. Однако и 
здесь со второй половины 1960-х гг. 
начинается рост численности рабочих-
повременщиков, что частично может быть 
связано с расширением и технологичес-

ким усложнением производства.
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   При сравнении с ранее действовавшими 
окладами на основании Постановления 
1959 года, можно видеть, что повышение 
заработка произошло практически по 
всем приведённым профессиям, кроме 

24главного конструктора предприятия . 
Постановление 1972 г. действовало до 
1991 года.

   Денежная реформа 1961 г. не оказала су-
щественного влияния на оплату труда 
СССР, поскольку, согласно её положени-
ям, тарифные ставки, сдельные расценки 
и оклады пересчитывались в соответствии 

20с новым масштабом цен: 10 к 1 .

   Кроме того, законодательство СССР ого-
варивало, что оплата труда работника не 
должна быть меньше установленного 
государством минимума. Впервые данное 

25положение появилось в КЗоТ 1922 г.  До 
1956 года минимум оплаты труда состав-
лял 260 руб. На основании Постановления 
от 8 сентября 1956 г. он был повышен до 

26370 руб.  Впоследствии минимум устанав-
ливался Постановлениями 1967 и 1972 гг. в 
размере 60 и 70 руб. соответственно. 
Соответственно, оклад или месячный 

   С середины 1950-х гг., после завершения 
послевоенного восстановления и посте-
пенного перевода экономики страны в 
мирное русло, начинается процесс упоря-
дочения оплаты труда во всех отраслях 
советской промышленности. 

   В рассматриваемый период следующее 
значительное повышение заработных плат 
произошло в 1967 году на основании 
Постановления от 26 сентября 1967 г. «О 
мероприятиях по дальнейшему повыше-
нию благосостояния советского народа» 
тарифные ставки рабочим машинострои-
тельной и металлообрабатывающей от-

21раслей были повышены на 15 % , однако 
повышения окладов ИТР не было преду-
смотрено. Данные расценки сохранялись 
до 1972 года, когда Постановлением от 12 

22декабря 1972 г.  были установлены новые 
тарифные ставки по производственным 
отраслям. Предусмотрено было установле-
ние новых окладов для ИТР: для главного 
конструктора предприятия – 220-240 руб., 
инженера-конструктора – 165-175 руб., на-
чальника цеха – 195-215 руб., мастера –  

23140-155 руб.  

   15 мая 1955 г. при Совете министров 
СССР был образован Государственный ко-
митет по вопросам труда и заработной 
платы, на который возлагалась обязан-
ность координировать вопросы нормиро-

17вания и тарификации труда . С этого же 
периода начинается процесс разработки 
новых тарифных сеток и окладов.
   Для машиностроительной отрасли, к ко-
торой относился «Ижмаш», нормы оп-
латы труда были приняты на основании 

18Постановления от 9 апреля 1959 г.  Стоит 
отметить, что тарифная система предпола-
гала оплату труда по группам работников. 
К первой группе с повышенной оплатой 
труда, в том числе, относились предприя-
тия оборонной, инструментальной, стан-
костроительной и автомобильной про-
мышленности. По данному Постановле-
нию, кроме того, были установлены 
оклады для основных профессий инже-
нерно-технических работников машино-
строения (далее – ИТР). Так, оклад главно-
го конструктора предприятия устанавли-
вался в размере 2200–2400 руб., инженера-
конструктора – 1200-1500 руб., начальни-
ка цеха – 1700-2100 руб., мастера – 1150-

191250 руб .

17. Положение о государственном комитете Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5028.htm 
18. Постановление от 9 апреля 1959 г. О переводе на семичасовой рабочий день, повышении и упорядочении заработной платы 
работников предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5394.htm 
19. Там же
20. Постановление от 4 мая 1960 г. Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5535.htm 
21. Постановление от 26 сентября 1967 г. О мероприятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского народа // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6642.htm 
22. Постановление от 12 декабря 1972 г. О повышении минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным 
увеличением тарифных ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производственных 
отраслях народного хозяйства // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7927.htm 
23. Там же.
24. Там же.
25. Кодекс Законов о труде РСФСР 1922 г. // Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm 
26. Указ от 8 сентября 1956 г. О повышении размера необлагаемого налогами минимума заработной платы рабочих и служащих 
хозяйства // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5128.htm 
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тариф работника, без премий и доплат, не 
должен был быть ниже установленной 

27суммы . 
   Установленные законодательством нор-

мы оплаты труда действовали на всех 
предприятиях СССР, «Ижмаш» в данном 
случае не был исключением.

27. Коршунов Ю. Н. Советское законодательство о труде. С. 205

Таблица 3

Оклады ИТР оружейного производства 
Ижевского машиностроительного завода в 1960-1985 гг. (руб.)*

1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г.

Начальник цеха

Инженер

1900 180 210 225 225 225

1000–1300 90–120 90–120 160 160 160

Мастер 1100 110 120 150 150 150

* Составлено по: Штатные расписания ИТР и служащих1960 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 18. Д. 745. Л. 
214–217; Штатное расписание рабочих, ИТР цехов и отделов с № 61 по № 99 на 1965 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. 
Оп. 18. Д. 884. Л. 71–74; Штатное расписание ИТР, рабочих и служащих Машзавода на 1970 г. // ЦГА УР, Ф. 
р-543, Оп. 18. Д. 1078. Л. 156–159; Штатные расписания ИТР и служащих отделов основного завода на 1975 
г. // ЦГА УР, Ф.р-543. Оп. 18. Д. 1297. Л. 12–14 Штатные расписания ИТР, СКП и МОП спецпроизводсва  на 
1979–1980 гг. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 18. Д. 1548. Л. 17–22; Штатные расписания по категории ИТР СКП и 
МОП спецпроизводства объединения на 1983–1985 гг. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 18. Д. 1788. Л. 17–22.

Таблица 4

Оплата труда рабочих специальностей оружейного производства 
Ижевского машиностроительного завода в 1960-1985 гг. (руб.)* 

1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г.

Нормальные условия 
труда, III разряд 619,83 61,98 72,11 93,3 93,3 93,3

– 71,06 82,76 103,17 103,17 103,17

96,03 115,98 115,98 115,98

111,74 132,77 132,77 132,77

721 72,11 – 104,9 104,9 104,9

827,6 82,76 96,03 115,98 115,98 115,98

960 96,03 111,39 130,52 130,52 130,52

1117 – 149,38 149,38 149,38 149,38

– 82,59 – – – –

Нормальные условия 
труда, IV разряд

Нормальные условия 
труда, V разряд

Нормальные условия 
труда, VI разряд

Вредные условия труда, 
труда, III разряд

Вредные условия труда, 
труда, IV разряд

Вредные условия труда,  
труда, V разряд

Вредные условия труда,  
труда, VI разряд

Особо вредные условия 
труда,  III разряд

– –

– –
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94,81 124,11 124,11 124,11

116,98 139,69 139,69 139,69

– – 159,94 159,94 159,94

Особо вредные условия, 
труда, IV разряд

Особо вредные условия,  
труда, V разряд

Особо вредные условия,  
труда, VI разряд

Продолжение таблицы 4

– –

– –

–

* Составлено по: Штатное расписание ИТР, рабочих и служащих на 1960 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 18. Д. 
747. Л. 76-81; Штатное расписание рабочих цехов и отделов с № 61 по № 99 на 1965 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. 
Оп. 18. Д. 885. Л. 45–48; Штатные расписания рабочих Машзавода на 1970 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 18. Д. 
1080. Л. 151–154; Штатные расписания рабочих основных цехов на 1975 г. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 18. Д. 
1298. Л. 10-13; Штатные расписания рабочих спецпроизвосдвта на 1979–1980 гг. // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 18. 
Д. 1549. Л. 7–11; Штатные расписания по категории рабочих спецпроизводства на 1983–1985 гг. // ЦГА УР, 
Ф. р-543, Оп. 18. Д. 1789. Л. 7–12.

 Инженерно–технические работники 
премии к окладам получали в случае вы-
полнения или перевыполнения произво-
дственных планов, в размере 10 – 40 % от 

32оклада .

   Представленные в таблицах данные 
составляют основную часть заработка, 
которая была гарантирована всем работ-
никам на любом предприятии СССР. К 
основному заработку по окладу или 
тарифу, прежде всего, добавлялся район-
ный коэффициент, который в Удмуртской 
АССР на основании Постановления от 25  

28июня 1959 г.  составлял 15 %.
   Трудовым законодательство СССР были 
предусмотрены доплаты за сверхурочную 
работу в размере, не ниже полуторной 
оплаты за первые два часа, и двойной –  за 

29последующие (по КЗоТ 1922 г.  КЗоТ 
1971 г. не изменил данные размеры 
доплат, но запретил компенсацию сверх-

30урочных работ отгулом ).
   Кроме того, сдельно-премиальная и пов-
ременно-премиальная системы оплаты 

труда предусматривали доплаты за превы-
шение норм выработки. Однако их размер 
определялся непосредственно предприя-
тием. Так, на Ижевском машиностроитель-
ном заводе, согласно Положению 1968 г., 
премия начислялась при выполнении норм 
от 100 % до 110 %  в размере 10 %, от 110 % 
до 115 % – 20 %, 115 % до 120 % – 30 %, 120 

31и выше – 40 % . 
   При отсутствии перерасхода или 
экономии материалов рабочие также 
получали премию из фонда мастера, её 
размер зависел от сэкономленных средств 
фонда заработной платы.

28. Постановление от 25 июня 1959 г. № 470/11 Об утверждении коэффициентов к заработной плате работников отдельных 
предприятий и цехов машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности // Библиотека нормативно-правовых 
актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5420.htm 
29/ Кодекс Законов о труде РСФСР 1922 г. // Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm 
30. Закон РСФСР от 9.12.1971 г. «Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР» (вместе с кодексом). 
URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=31993 

31. Положение об оплате труда и премировании работников Завода № 74 // ЦГА УР Ф. р-543. Оп. 31. Д. 192. Л. 1–5

32. Положение об оплате труда и премировании работников Завода № 74 // ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 31. Д. 206. Л. 14

Таблица 5

Средний заработок работников 
Ижевского машиностроительного завода в 1950-1975 гг. (руб)*

1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.

ИТР

Производственные 
рабочие

1189,64 1201,16 1248,05 172,23 155,81 195,71

723,82 680,59 850,76 102,1 148,49 181,81

1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г.
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* Составлено по: Сведения о численности персонала и фондах заработной платы за 1950 г. // ЦГА УР, Ф. р-
543. Оп. 15. Д. 2198. Л. 24, 54; Отчеты о численности персонала и фондах заработной платы за 1955 г. // ЦГА 
УР, Ф. р-543. Оп. 15. Д. 2465. Л. 113, 127; Сводные статистические таблицы по труду, кадрам, заработной 
плате и себестоимости продукции за 1960 г. // ЦГА УР, Ф.р-543. Оп. 15. Д. 2824. Л. 78, 125; Сводные 
статистические таблицы по труду, кадрам, заработной плате, себестоимости выпуска продукции за 1965 г. // 
ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 29. Д. 342. Л. 119, 140; Сводные садистические таблицы по труду, кадрам, заработной 
плате, себестоимости выпуска продукции за 1970 г. // ЦГА УР Ф. р-543. Оп. 29. Д. 777. Л. Л. 143, 190; 
Сводные статистические таблицы по труду, кадрам, зарплате, себестоимости выпуска продукции за 1975 г. // 
ЦГА УР, Ф. р-543. Оп. 29. Д. 1229. Л. 154, 170.

   Несмотря на то, что после принятия 
Постановления 1972 г. оклады и тарифы 
ИТР и рабочих не повышались, заработ-
ные платы не оставались неизменными, 
оплата труда работников повышалась за 

счёт премиальной части. Для более 
наглядного представления о размере сред-
него заработка на Ижевском Машиностро-
ительном заводе приведём данные по 
заработной плате в целом по СССР:

Таблица 6

Среднемесячная денежная заработная плата
рабочих и ИТР по СССР (руб.)*

1960 г. 1970 г. 1975 г.

ИТР

Рабочие

1216 133 158

806 122 145

Среднемесячная заработная плата работников Ижевского машиностроительного завода в целом превышала 
средние показатели по СССР. Однако при анализе данных Таблицы 5 следует учитывать, что они даны в 
целом по всем отраслям промышленности СССР, а не только по машиностроению, где оплата труда была 
несколько выше.

* Составлено по: Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический ежегодник / 
Государственный комитет СССР по статистике – М.: Финансы и статистика, 1987 г. С. 431-432

Таблица 7

Потребление основных продуктов
на душу населения в СССР в 1950-1985 гг.*

1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.

Мясо и сало (кг.) 26 40 41 48 57

172 240 251 307 315

118 124 158 215

9,9 12,6 15,4 16,8

11,6 28 34,2 38,8 40,8

2,7 5,3 7,1 6,8 7,9

241 143 142 130 120

Молоко и молочные 
продукты (л.)

Яйца (шт.)

Рыба и рыбопродукты (кг.)

Сахар (кг.)

Масло растительное (кг.)

Картофель (кг.)

60

7

1980 г. 1985 г.

61,4

323

260

17,7

42

9,7

104

57,6

314

239

17,6

44,4

8,8

109
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Продолжение таблицы 7

1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.

Овощи и бахчевые (кг.) 51 70 72 83 87

172 164 156 149 141

26,1 26,5 30,4 32,5

0,6 0,9 1,8 2

2,6 4,9 5,8 6 6,1

1,1 1,9 2,4 3 3,2

Хлебные продукты 
(в пересчете на муку) (кг.)

Ткани (всего) (м.)

Трикотаж верхний (шт.)

Чулочно-носочные изделия 
(пар)

Обувь кожаная(пар)

16,5

0,3

1980 г. 1985 г.

102

133

37,1

2,1

7,2

3,2

97

138

37

2

7,3

3,2

СССР. – Москва : Статистика, 1966. С. 597; Народное хозяйство СССР в 1970 г. : Стат. ежегодник / 
Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР. – М. : Статистика, 1971. С. 560–561; 
Народное хозяйство СССР в 1975 г. : Статистический ежегодник. – М. : Статистика, 1976. С. 569; Народное 
хозяйство СССР в 1985 г. : Стат. Ежегодник / ЦСУ СССР. – М. : Финансы и статистика, 1986. С. 415

* Составлено по: Народное хозяйство СССР в 1965 г. : стат. ежегодник / ЦСУ при Совете Министров 

   Уровень жизни городских жителей 
СССР, помимо размеров заработной 
платы, определялся и уровнем потребле-
ния и доступа к основным товарам и 
услугам. По данным приведённой выше 
таблицы видно, что на протяжении 1950 
–1985 гг. потребление на душу населения 
основных товаров выросло, по меньшей 
мере, в 2 раза. Данный рост обеспечивался 
не только повышением доходов граждан, 
но и стабильностью государственных цен, 
отсутствием заметной рядовым гражда-
нам инфляции. В рассматриваемый 
период изменения цен происходили: в 
1947–1953 гг., установленные госуда-
рством цены периодически понижались, 
что повысило покупательную способ-
ность населения. В 1962 г. произошло 
существенное повышение на мясные и 
молочные продукты, но данная мера 
носила временный характер и не оказала 
существенного воздействия на уровень 
потребления. В целом, цена основных 
товаров широкого потребления сохраня-
лась на относительно стабильном уровне, 
за счёт чего рост заработной платы не 
«съедался» повышением цен и позволял 
повысить реальные доходы населения.
   Для объективной оценки уровня доходов 

в рассматриваемый период необходимо 
также отметить, что в СССР одним из 
источников доходов населения были 
выплаты из общественных фондов 
потребления. Данные фонды представля-
ли собой часть национального дохода 
государства, которая предназначалась для 
удовлетворения текущих потребностей 
населения. К фондам общественного 
потребления относились расходы на прос-
вещение, здравоохранение и физическую 
культуру, социальное обеспечение и 
социальное страхование, на содержание 

33жилищного фонда и др. . Часть ресурсов 
распределялась непосредственно государ-
ством в виде различных пенсий, пособий и 
льгот. Часть распределялась между 
гражданами посредством советских пред-
приятий,   на  которые  возлагались  обяза-
тельства в предоставлении работникам 
социальных гарантий.
   Анализ Коллективных договоров Маши-
ностроительного завода за 1950-1985 гг. 
позволяет    выделить   следующие   обяза-
тельства администрации в социальном 
обеспечении работников:

   Соблюдение охраны труда и здоровья ра-

   Жилищное строительство и коммуналь-
ное обслуживание домов;

33. Иванова Г. М. Финансовая политика в социальной сфере в СССР в 1950-1970-е гг. // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук, т.16, № 3(2), 2014. С.525
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ботников предприятия;

   Помимо непосредственного обеспечения 
предусмотренных законодательством 
соблюдения правил охраны труда и техни-
ки безопасности, включавших в себя 
широкий комплекс мероприятий, работни-
кам завода для восстановления здоровья и 
отдыха предоставлялись льготные путев-
ки в санатории и дома отдыха, принадле-
жавшие предприятию. Распределение их 

37происходило через профсоюзные органы .

    Организация питания;

спорта: дворца культуры, клубов, библио-
тек, спортивных сооружений, красных 
уголков;

   Со второй половины 1950-х гг. система 
общественного питания значительно 
расширяется. Услугами столовых ежегодно 

38пользовались свыше 300 тыс. человек . На 
территории ПО «Ижмаш» в 1970-е гг. 

функционировало 35 столовых на 7,5 тыс. 
посадочных мест. Принадлежавшие пред-
приятию совхоз и живсовхоз обеспечивали 
продуктами питания заводские столовые, 
санатории, детские сады и пионерские 
лагеря. Питание для работников предприя-
тия предоставлялось по вполне доступным 
ценам. Так, по воспоминаниям рабочих, в 
1970-е гг. в столовой № 19 цена комплекс-
ного обеда составляла от 35 до 80 коп.

  Предприятие брало на себя (за счёт 
государственных капитальных и соб-
ственных средств) строительство жилого 
фонда, распределяемого впоследствии 

35среди работников . Оказывалась помощь 
индивидуальным застройщикам в виде 
льготных кредитов и предоставлении 
строительных материалов и транспорта. В 
план жилищного строительства входили 
также работы по благоустройству и 
озеленению застраиваемых микрорайо-
нов. Коммунальное обслуживание домов, 
возведённых при участии Машинострои-
тельного завода, возлагалось на предприя-

36тие . Осуществлялось, кроме того, строит-
ельство и содержание детских садов, школ 
и пионерских лагерей для работников 
завода.

   Вторая часть заработка включала в себя 
различные доплаты и премии по результа-
там работы конкретного работника, цеха 
или предприятия в целом и составляли от 
10 до 40 % оклада или оплаты по тарифу. 
Средние показатели уровня оплаты труда 

   Выполнение плана подготовки и повы-
шения квалификации рабочих и служа-

34щих .

   Выполнение планов сельскохозяйствен-
ных работ в Живсовхозе и совхозе «Смир-
новском»;

   Содержание учреждений культуры и 

   Таким образом, одним из рычагов воз-
действия на уровень жизни граждан СССР 
была заработная плата, служившая основ-
ным источником дохода городских жите-
лей. Оплата труда состояла из двух частей: 
установленных государством выплат на 
основании тарифных сеток или окладов и 
премиальной части, зависимой от резуль-
татов работы предприятия в целом. Тариф-
ные сетки и оклады были одинаковыми 
для всех предприятий машиностроитель-
ной отрасли на территории СССР. В 
течение рассматриваемого периода они 
повышались до 1972 г.

   Непосредственно с производством была 
связана профессиональная подготовка и 
повышение квалификации рабочих и 
служащих, организацию которых полно-
стью брало на себя предприятие. Каждый 
год коллективные договора предусматри-
вали план по количеству обучающихся в 
школах передовых методов труда, вторым 
профессиям, на курсах целевого назначе-
ния и на производственно-технических 

39курсах .

   Содействие в развитии коллективного са-
доводства и огородничества;

   В целом, обязательства администрации 
Машиностроительного завода перед 
работниками включали в себя весьма 
широкий комплекс социальных мер, 
рассмотрение которых требует отдельного 
исследования.

34. См. Коллективный договор на 1950 г. // ЦГА УР Ф. р-543. Оп.19. Д. 69; Коллективный договор на 1960 г. // ЦГА УР Ф. р-543. 
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ЦГА УР Ф. р-543. Оп.19. Д. 258; Коллективный договор объединения на 1975 г. // ЦГА УР Ф. р-543. Оп.18. Д. 1330; 
Коллективный договор на 1980 г. // ЦГА УР Ф. р-543. Оп.18. Д. 1627; Коллективный договор ПО «Ижмаш» на 1985 г. // 
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на Ижевском машиностроительном заводе 
превышали средние показатели по СССР. 
За счёт стабильного уровня цен и отсут-
ствия инфляции на товары широкого 
потребления повышение заработка обес-
печивало доступ к большему количеству 
товаров и услуг, увеличивая потребление и 
уровень жизни советских граждан.

тельство предприятия перед работниками. 
Машиностроительный завод, кроме того, 
осуществлял широкий комплекс социаль-
ных мер, также оказывающий значитель-
ное влияние на уровень жизни работников.

   Однако своевременная выплата заработ-
ной     платы – не    единственное      обяза-
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Художественные и скульптурные произведения 
с изображением конструктора М. Т. Калашникова 

в коллекции МВК СО им. М. Т. Калашникова.    

В. Г. Тетенькина, 
заведующая отдела учёта 

МВК СО им. М. Т. Калашникова

Никакая книга, ни описание, 
ничто другое не может рассказать так цельно 

о человеческом облике, как его изображение».

1                                                                            Иван Николаевич Крамской

   В процессе совершенствования автома-
та и его апробации в различных воинских 
частях, М. Т. Калашников регулярно 
посещал войсковые подразделения. Из 
такой поездки в часть № 5401 (специаль-
ный моторизированный полк милиции 
им. Ф. Э. Дзержинского, дислоцировав-
шийся в Москве), Михаил Тимофеевич 

2привёз собственный портрет : на деревян-
ном паспарту изображён мужчина без 
головного убора, в тёмном пиджаке, 
светлой рубашке с галстуком. Внизу 
изображён автомат на фоне струящейся 
георгиевской ленты.

   Для периода после смерти М. Т. Калаш-
никова (2015-2017 гг.) характерно появле-
ние художественных работ, выполненных 
с фотографий или старых работ художни-
ков. 

   В 1990-х и 2000-х гг. на поздравительных 
адресах и сувенирах, вручённых кон-
структору в качестве подарков на памят-
ные даты, часто появляются его портреты. 

   В фондах нашего музея представлены 
как работы профессиональных художни-
ков, так и любителей. Они одинаково вы-
разительны, однако любительские работы 
выполнены в разнообразных жанрах, а 
профессиональные, чаще всего, – парад-
ные портреты и скульптурные изображе-
ния. 

   В работе над статьёй, помимо музейных 
экспонатов (портреты, скульптуры, пе-
реданные самим Калашниковым в музей; 
работы, приобретённые музеем у худож-
ников; подарки от фонда им. М. Т. Калаш-
никова) были привлечены письменные 
источники – книги, написанные М.Т. Ка-
лашниковым, а также воспоминания 
художников и скульпторов.

   В 1980-е гг. Калашникова «рассекрети-
ли» для советского пространственного 
социума, в это время активно создаются 
его живописные и скульптурные изобра-
жения.

   В последние десятилетия своей жизни 
известный оружейник М. Т. Калашников 
был публичной фигурой, открытой всему 
миру. Интерес к его личности нашёл от-
ражение, в том числе, и в многочисленных 
произведениях изобразительного искус-
ства. Коллекция МВК СО имени М. Т. Ка-
лашникова содержит большую подборку 
портретов конструктора, выполненных в 
различной технике. 

   Ещё одна самодеятельная работа – пор-
трет М. Т. Калашникова, выполненный его 

3братом Николаем в 1979 году . На портре-
те изображён мужчина без головного 
убора, в пиджаке, рубашке с галстуком, на 
груди две Звезды Героя Социалистическо-
го Труда, на лацкане пиджака – знак 

   Первые единичные экспонаты датиру-
ются серединой 1970-х гг. и представляют 
собой личные подарки Михаилу Тимофее-
вичу с его изображением. 

   Одной из ранних самодеятельных работ 
советского периода, хранящихся в фондах 
музея, является портрет М. Т. Калашнико-
ва, датируемый апрелем 1977 года. Это по-
дарок конструктору от воинов-дзер-
жинцев в/ч № 5401. Автор неизвестен.

1. Долгополов И. В. Мастера и шедевры: В 3-х томах. — М.: Изобразительное искусство, 1987.— Т.2
2. См. приложение 1.
3. См. приложение 2.

78



   Ещё одно изображение конструктора на 
декоративной тарелке датируется 1994 
годом: в её центре на коричневом фоне – 
портрет Михаила Тимофеевича в кителе 
защитного цвета, в белой рубашке с 
чёрным галстуком. На шее – орден «За 
заслуги перед Отечеством». Автор произ-
ведения и даритель остались неизвестны-

5ми .

   Представляет большой художественный 
интерес панно «Защитники Отечества», 
заключённое в раму из натурального камня 
зелёного цвета. Основа панно – мрамор, на 
котором с использованием каменной 
крошки и пыли, а также с помощью тони-
ровок красками, изображены рабочий и 
богатырь. На переднем плане в образе 
мастера, кующего мечи для защиты 
Родины, изображён Михаил Тимофеевич. 
Его герой – рабочий в серой рубахе и 
фартуке коричневого цвета – держит в 
левой руке меч, в правой – молот; на 
переднем плане панно видны наковальня и 
ряд горящих свечей. За спиной рабочего 
виднеется фигура богатыря в кольчуге, 
плаще и шлеме, на левой руке которого 

10закреплён круглый щит .

   С 1990-х гг. конструктору присылалось 
огромное количество подарков на различ-
ные праздничные даты. В наших фондах 
хранится несколько работ данного перио-
да, отражающих специфику официальных 
подарков.

   Выполненное в интересной технике из 
поделочных камней панно-мозаика было 
вручено М. Т. Калашникову коллективом 
нефтяников ОАО «Удмуртнефть» 10 
ноября 1994 года, о чём свидетельствует 
надпись, высеченная на обороте. Портрет 
выполнен из поделочных камней бежево-
коричнево-серых тонов в обрамлении 
окантовки из зеленого камня с чёрными 

6вкраплениями .

   Интересен портрет М. Т. Калашникова, 
выполненный на блюде; автор неизвестен. 
В центре тарелки находится погрудный 
портрет мужчины в форме генерал-
лейтенанта, с наградами на груди, в белой 
рубашке, чёрном галстуке, с орденом в 
виде креста на шее, с перекинутой через 
плечо голубой лентой. По краю тарелку 
украшает цветочный орнамент, выполнен-
ный в сине-зеленой гамме, и золотистая 
кайма. В верхней части тарелки надпись: 
«Михаилу Тимофеевичу Калашникову в 

4День рождения от друзей» . 

депутата Верховного Совета СССР. 

   Необычный подарок получил Михаил 
Тимофеевич от городского самоуправле-
ния г. Ижевска – мэра А. И. Салтыкова, 
Городской думы и Администрации Ижев-
ска – в связи с юбилеем, 80-летием со дня 
рождения. Поздравительный адрес, вру-
чённый юбиляру, имеет прямоугольную 
форму, выполнен из дерева и имеет две 
раскрывающиеся створки. На лицевой 
стороне адреса помещена круглая выпук-

лая пластина с портретом пожилого 
конструктора в форме генерал-майора, с 
наградами на груди и орденом на шее. На 
правой створке в круглой жёлтой рамке с 
пятиконечными звездами изображены два 
перекрещенных автомата с лентой под 

7ними .
   Ещё один экспонат из этой же серии – 
футляр к поздравительному адресу дирек-
ции Акционерного общества «Буммаш»  
Михаилу Тимофеевичу Калашникову в 
связи с 80-летием со дня рождения. Адрес 
выполнен из дерева в виде раскрывающей-
ся книги с откидной крышкой. Его лицевая 
сторона украшена орнаментом из бересты 
в виде завитков, в центре в жёлтой рамке 
помещена круглая выпуклая пластина с 
портретом мужчины в тёмном пиджаке, 
голубой рубашке, тёмном галстуке, с двумя 
Звёздами Героя Социалистического Труда 
на левой стороне груди. Ниже портрета 

8изображена лента с надписью «80 лет» .
   В технике рисования по дереву выполне-
но круглое панно с портретом М. Т. Калаш-
никова – дважды Героя Социалистическо-
го Труда. На жёлто-зелёном фоне изобра-
жён седовласый конструктор в коричневом 
пиджаке, бело-серой рубашке, синем 
галстуке в полоску. На левой стороне груди 
закреплены две Золотые Звезды Героя 

9Социалистического Труда . 

4. См. приложение 3.
5. См. приложение 3
6. См. приложение 4
7. См. приложение 5
8. См. приложение 5
9. См. приложение 6
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   Другой портрет М. Т. Калашникова, 
хранящийся в  фондах музея, принадле-

15жит кисти художника В. Г. Костылева . На 
портрете Михаил Тимофеевич изображён 
в свитере и куртке, сидящим в кресле. На 
его коленях лежит книга «The AK-47 
story», левая рука покоится на книге. 

   Этот портрет вызвал у удмуртского поэта 
Владимира Тяптина творческий порыв 

   Скульптура – М. Т. Калашников с автома-
том, подаренная оружейнику в день 80-
летия со дня рождения от ЭМЗ «Купол», 
представляет собой стоящую в полный 
рост фигуру улыбающегося мужчины в 
военной форме с автоматом в руках; его 
голова чуть повернута к левому плечу. 
Фигура размещена на чёрно-коричневой 
полусфере с круглыми сквозными отвер-
стиями, обрамлёнными рельефными 
полуовалами. В нижней части по окруж-
ности надпись: «Кто сделает лучше, тому я 

11первый пожму руку. М. Т. Калашников» .
  Другая группа предметов коллекции – 
работы, выполненные профессиональны-
ми художниками. Часть из них хранится в 
фондах музея, другие представлены 
фотографическими изображениями.
   Так, в состав основного фонда входит 
портрет «Дважды Герой Социалистичес-
кого Труда Михаил Тимофеевич Калашни-
ков», принадлежащий кисти народного 

12художника Сергея Присекина . На портре-
те изображён пожилой мужчина с седыми 
волосами в коричневом костюме, белой 
рубашке, галстуке в полоску, с зажимом в 
виде стилизованного изображения автома-
та. На левой стороне груди конструктора – 
две Звезды Героя Социалистического 
Труда. Он сидит возле стола, держит в 
правой руке ручку, левая рука лежит на 
коленях.
   Сам художник так вспоминает о работе 
над этой картиной: «Я считаю себя очень 
счастливым, потому что судьба свела меня 
с выдающимся человеком, которого знают 
во всем мире и называют гордостью ХХ 
века, – Михаилом Тимофеевичем Калаш-
никовым. В нашей военной художествен-
ной студии Грекова мы задумали сделать 
его портрет. Я предполагал, что долгие 
годы работы в суперзакрытом режиме 

выработали у него закономерную осто-
рожность при знакомстве с новыми 
людьми, и как художник опасался, что 
войти с ним в близкий, дружественный 
контакт будет непросто. Но Михаил 
Тимофеевич поистине по-отечески ко мне 
отнесся и лично позировал для портре-

13та» . 
   Сергей Николаевич Присеќ ин (годы 
жизни – 1958-2015) является советским и 
российским живописцем, педагогом, ху-
дожником студии военных художников 
имени М. Б. Грекова, академиком Россий-
ской академии художеств, членом-кор-
респондентом РАХ, народным художни-
ком России. В коллекции фотоматериалов 
музея хранятся снимки со встреч С. 
Присекина и М. Калашникова, сделанные 
в период работы над портретом оружейни-

14ка .

   Вячеслав Григорьевич Костылев (ро-
дился в 1952 г.) учился в Московской 
средней художественной школе при 
институте В. И. Сурикова. В 1987 году он 
окончил факультет художественно-тех-
нического оформления печатной продук-
ции Московского полиграфического ин-
ститута. Мастер является членом Союза 
художников России и Удмуртии, заслу-
женным деятелем искусств УР, членом 
Международной Ассоциации Изобрази-
тельных искусств АИАП ЮНЕСКО, 
лауреатом Государственной премии УР. 

10. См. приложение 7
11. См. приложение 8
12. См. приложение 9
13. https://www.kommersant.ru/doc/229919
14. См. приложение 10
15. См. приложение 11
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   На картину Вячеслава Костылева «Калашников Михаил Тимофеевич»

Вот сидит Калашников с книгою в квартире.
Книга из Америки прислана ему.
Он теперь известный всем в подлунном мире.
А тогда неведом был он никому.
Был он засекречен. На родном «Ижмаше»,
Где трудился главным уже много лет,
Мало знал, кто автор автомата даже:
Что отец «АК» он – был большой секрет.
Вдруг ему прислали из-за океана
Книгу на английском – как он создавал
Автомат свой славный. Всё! Раскрыта тайна!
Эдвард Клинтон Изелл всем всё рассказал.
Вот она, разведка! Ничего не скроешь!
КГБ наш в лужу с этой книгой сел.
С той минуты Изелл – его лучший кореш,
Взял его на вечный дружеский прицел.
И теперь он в кресле держит эту книгу.
Книга на английском. Сделан перевод.
И художник эту засветил интригу:

16Сотворил картину срочно в тот же год» .

   В 2009 году музеем был приобретён 
проект художественного оформления 
ружья МР-18, посвящённого 90-летию 
Михаила Тимофеевича Калашникова, 
выполненный талантливым ижевским 
художником Денисом Владимировичем 
Никоновым, членом Союза художников 
России, работающим в школе Ружейного 

17мастерства . Оружейники Ижевского ме-
ханического завода на 90-летие Калашни-
кова изготовили уникальный экземпляр 
ружья ИЖ-18МН с художественным 
оформлением, которое выполнено в 
тандеме гравёром-художником ЦВО-90 
Алек-сандром Коробейниковым и живо-
писцем Денисом Никоновым. Денис 
Никонов – ав-тор эскизов, ставших осно-
вой сюжета гра-вёрной композиции. 
   На картине в правом верхнем углу изобра-
жён автомат Калашникова, ниже находится 

центральная часть охотничьего ружья, на 
ствольной коробке которого изображён 
конструктор с оружием в руках. Ниже, 
слева, представлены четыре варианта 
личины к ружью с портретами М. Т. Калаш-
никова и варианты украшения правой и 
левой досок к ружью. В нижней части 
эскиза – ещё одно изображение ствольной 
части охотничьего ружья, на котором 
представлен мужчина с ружьём в руках; 
возле сидит собака.
   Отдельно следует выделить скульптуры, 
посвящённые Михаилу Тимофеевичу Ка-
лашникову. Первый бюст конструктора ра-
боты скульптора А. Бельдюшкина был пос-

18тавлен на его родине в селе Курья в 1980 г.  
Из книги А. Ужанова: «В 1980 году на 
родине Калашникова в селе Курья Ал-
тайского края был установлен бронзовый 
бюст конструктора. Автор – московский 
скульптор Анатолий Бельдюшкин. Земля-
ки-алтайцы на камнерезном заводе в Колы-
вани изготовили для него стелу. Калашни-
ков поначалу не совсем был доволен 
работой скульптора и очень переживал, 
будет ли памятник похож на прототип. 

   Это творческое взаимодействие ярко 
иллюстрирует возникающие цепочки 
восприятий, когда портрет всемирно 
известного конструктора вызывает отклик 
в окружающем обществе и даёт толчок к 
появлению литературных произведений.

16. В.Я. Тяптин «Вздымаются храмы в России» Стихи, песни, басни, фельетоны, юморески, сказки, эпиграммы, переводы. Ижевск, 
издательство «Удмуртия», 1997 г., 216 с.
17. См. приложение 12
18. См. приложение 13
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   На Федеральном военном мемориаль-
ном кладбище в Мытищах, где похоронен 
М. Т. Калашников, 23 декабря 2015 года 
также  был установлен бюст конструктора 

22работы Владимира Курочкина .

7 ноября 2014 года – на российской воен-
ной базе в Армении;

   В 2012 году межрегиональным общес-
твенным фондом имени М. Т. Калашнико-
ва музею был подарен бюст Михаила Ти-

мофеевича Калашникова работы скуль-
птора Кульгачёва: конструктор изображён 
в генеральской форме без головного 
убора, с зачёсанными назад волосами. 
Бюст установлен на гранитном основа-
нии, на лицевой стороне которого при-
креплена отлитая из металла пластина с 
надписью: «Герой Социалистического 
Труда Калашников Михаил Тимофее-

23вич» .

   В 2004 году на открытии музейно-выс-
тавочного комплекса гостей у входа 
встречал бронзовый Калашников. Ску-
льптура в полный рост была выполнена 

21Владимиром Курочкиным . 

20 февраля 2016 года – на территории 
Ижевского государственного техническо-
го университета (ИжГТУ) установлен 
бюст, выполненный скульптором Борисом 
Козловым по проекту архитектора Алек-
сандра Зорина; изготовлен в литейной 
мастерской Союза художников России в 
Санкт-Петербурге. 

   После смерти конструктора, в Ижевске, в 
сквере Победы у Вечного огня, 10 ноября 
2015 года был открыт ещё один бюст 
Михаила Тимофеевича Калашникова 
работы Владимира Курочкина. Бюст 
выполнен из бронзы, его высота составля-
ет 92 см. Материалом для постамента пос-
лужил индийский красный гранит. Эту 
работу скульптор выполнил по сохранив-
шимся наброскам, по памяти со времени 
работы над первой скульптурой.    Парадные    и      личные      изображения 

10 ноября 2014 года – в здании заводоуп-
равления концерна «Калашников»;

Прежде чем выехать на его открытие, 
Михаил Тимофеевич позвонил сестре 
Агафье и попросил убедиться в сходстве. В 
противном случае, сказал, ноги его в Курье 
не будет. Смотрины устроили вечером, 
чтобы никто памятник не увидел заранее. 
После чего воодушевленная Агафья доло-
жила брату, что бюст очень похож на ори-
гинал, и скульптор даже рябинки на лбу 
воспроизвел точь-в-точь, как у Михаила 

19Тимофеевича» . В коллекции нашего 
музея имеются фотографии с торжествен-
ного открытия, на которое приезжал сам 
конструктор с семьёй, а также фотографии 

20из мастерской скульптора . 

   После смерти конструктора был уста-
новлен целый ряд памятников:

19 сентября 2017 года в Москве, на пересе-
чении улиц Садовая-Каретная и Долгору-
ковская,  состоялось открытие памятника 
Михаилу Калашникову. Проект памятника 
выполнил народный художник России 

24Салават Щербаков .

М. Т. Калашникова, которые хранятся в 
фондах музея, помимо художественной 
ценности, имеют большое практическое 
значение: они могут и должны демонстри-
роваться при проведении учебных лекций 
о биографии М. Т. Калашникова, при 
чтении курсов по истории отечественного 
искусства XX и XXI вв.

19. А. Ужанов «Михаил Калашников» Биография и мемуары, «Молодая гвардия», 2009 г.
20. См. приложение 14
21. См. приложение 15
22. См. приложение 16
23. См. приложение 17
24. См. приложение 18
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Портрет. М. Т. Калашников.
СССР, 1977 г. Автор неизвестен.

Подарок Михаилу Тимофеевичу Калашникову 
от воинов-дзержинцев в/ч 5401

Приложение 1 Приложение 2

Портрет. М. Т. Калашников.
СССР, 1979 г. Автор Н. Т. Калашников.

Подарок Михаилу Тимофеевичу Калашникову 
от брата Николая

 

Тарелка декоративная. 
Портрет М. Т. Калашникова.

Россия, 1994 г. Автор неизвестен

Приложение 3

Тарелка декоративная. 
Портрет М. Т. Калашникова.

Россия, 2003 г. Автор неизвестен.
Подарок «Михаилу Тимофеевичу Калашникову 

в День рождения от друзей»
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Панно-мозаика. 
Портрет М. Т. Калашникова (мозаичный).

Россия, 1994 г. Автор неизвестен.
Подарок Калашникову М. Т. от коллектива 

нефтяников АООТ «Удмуртнефть»

Приложение 4

Адрес поздравительный дирекции 
акционерного общества «Буммаш»  

Калашникову Михаилу Тимофеевичу, 
со знаменательным и замечательным 
Юбилеем 80-летием со дня рождения. 

Россия, УР, г. Ижевск, 1999 г. 
Автор неизвестен
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 Адрес поздравительный, 
Главы городского самоуправления мэра 

г. Ижевска Салтыкова А. И.; 
Городской думы, Администрации г. Ижевска 

Калашникову М.Т. в связи с юбилеем 
80-летием со дня рождения.

Россия, УР. г. Ижевск, 1999 г. 
Автор неизвестен

Приложение 5



Диск-панно. Портрет М. Т. Калашникова –
дважды Героя Социалистического труда

Россия, УР, г. Ижевск, 1990-е гг. 
Автор неизвестен

Приложение 6 Приложение 7

Панно Защитники Отечества.
СССР, 1988-1990-гг.
 Автор неизвестен

Приложение 8 Приложение 9
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Скульптура М. Т. Калашников 
с автоматом.

Россия, УР, г. Ижевск, 1999 г. 
Автор неизвестен.

Подарок ЭМЗ «Купол»

Портрет Дважды Героя Социалистического труда 
Михаила Тимофеевича Калашникова.

Россия, г. Москва, 1994 г. Автор: Присекин С. Н.



М. Т. Калашников с художником Присекиным. 
Россия, 2000-е годы

В мастерской художника С. Н. Присекина.
Россия, г. Москва,1994 г.
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Приложение 10



Фрагмент художественно оформленного 
ружья ИЖ—18МН 

к 90-летию М.Т. Калашникова.
Россия, УР, г. Ижевск, 2009 г.  

Гравёр-художник А. Коробейников. 
Художник автор эскизов и проекта Д. Никонов

Проект художественного оформления ружья 
МР-18, посвящённого 90-летию 

Михаила Тимофеевича Калашникова.
Россия, УР, г. Ижевск, 2009 г. 

Автор Никонов Денис Владимирович

Приложение 11

Приложение 12
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Портрет графический.
 М. Т. Калашников – конструктор российских автоматов.

Россия, УР, г. Ижевск, 2004 г. Автор Костылев В. Г.



Приложение 13

Приложение 14

Бюст М. Т. Калашникова с. Курья.  
СССР, Алтайский край, с. Курья, 1980 г.  

Автор скульптор А. Бельдюшкин

Михаил Тимофеевич Калашников, 
дважды Герой Социалистического Труда, 

почётный гражданин села Курья 
Курьинского района Алтайского края.

СССР, Алтайский край, с. Курья, 1980 г.

Михаил Тимофеевич Калашников со скульптором Бельдюшкиным.
СССР, г. Москва, 1989 г.
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Приложение 15

Приложение 16

Бюст М. Т. Калашникова в подмосковном городе Мытищи 
на Федеральном военном мемориальном кладбище. 

Россия , 2015 г. Автор скульптор В. Курочкин. 
Открыт 23.12. 2015 г.

Бюст М. Т. Калашникова в сквере Победы 
у вечного огня г. Ижевск. 
Россия , 2015 г. 
Автор скульптор В. Курочкин. 
Открыт 10.11.2015 г.

Бюст М. Т. Калашникова 
при входе в Музейно-выставочный комплекс 
стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова.

Россия, УР, г. Ижевск, 2004 г. 
Автор скульптор В. Курочкин
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Приложение 17

Бюст. Михаил Тимофеевич Калашников. 
Россия, Алтайский край, г. Барнаул , 2009 г. 

Автор скульптор М. Кульгачёв 
Приложение 18

Бюст М. Т. Калашникова на территории 
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.
Россия, УР, г. Ижевск, 2016 г. 

Скульптор Б. Козлов, архитектор А.Зорин

Скульптура М. Т. Калашникова. 
Россия, г. Москва, 2017 г. 

Автор скульптор С. Щербаков

Бюст М. Т. Калашникова в здании заводоуправления 
концерна «Калашников». Россия, УР, 

г. Ижевск. 10.11.2014 г. Скульптор П. Медведев

Памятник М. Т. Калашникову, 
открытый на российской военной 

базе в Армении, 2014. Армения, 
г. Гюмри, 2014 г. 

Автор армянский скульптор 
Рубен Налбандян.
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Выпуск крепостных ружей Крнка-Гана обр. 1876 г. 
н а Ижевском оружейном заводе и заводе Нобеля в 1879-1883 гг. 

А. А. Ермаков, 
заместитель директора по научной работе

М      ВК СО им. М. Т. Калашникова 

«…управление Ижевского завода имеет 
честь донести, что, согласно образцу 
крепостного ружья, оно сможет приго-
товить таковых ружей 200 экземпляров 
из своих материалов, не прибегая к загра-
ничным, по 68 рублей 38 копеек без принад-
лежности…» (ЦГА УР, ф.4, оп. 1. Д. 2399. 
Л. 58-58 об).

   Крепостные ружья – довольно специфи-
ческое оружие, которое создавалось для 
обороны крепостей, в первую очередь – 
для поражения находящихся на большом 
расстоянии расчётов осадной артиллерии. 
Прообразом крепостных ружей можно 
считать так называемые «затынные пи-
щали»,  использовавшиеся в XV-XVI  вв. 

   В июле 1879 года в рамках заказа на 200 
ружей Гана для осадной артиллерии 
Главное артиллерийское управление 
отправило на каждый оружейный завод 
запрос о возможности изготовления 
ружей, а также их стоимости. И на Ижев-
ский завод был отправлен образец крепос-
тного ружья из Киевской крепости. В 
сентябре из Ижевского завода был дан 
следующий ответ:

   С Сестрорецкого завода в октябре было 
отправлено по комплекту лекал и повероч-
ных инструментов для производства и 
Приёмной комиссии. 

   Расценки Ижевского завода в итоге 
оказались самыми выгодными – на 1100 
рублей 24 копейки меньше Сестрорецкого 
завода, и на 340 рублей 20 копеек рублей 
меньше Тульского. Несмотря на отсут-
ствие опыта производства ружей Крнка-
Гана,  Ижевский завод получил данный 
заказ. 

   Изготовить самостоятельно по полному 
циклу крепостные ружья Ижевский завод 
не мог. Конструкция включала большое 
количество деталей из фосфористой 
бронзы, отличавшейся прочностными ха-
рактеристиками благодаря особой техно-
логии очистки сплава.  Привилегия на при-
готовление изделий из фосфористой меди 
в России имелась только у генерала-

   Срок изготовления указывался: «какой, 
по новизне для завода этого дела, окажет-
ся возможным, но, во всяком случае, 
непродолжительный» (ЦГА УР, ф.4, оп.1, 
д. 2399 л., 68 об.).

   Как самостоятельный вид оружия кре-
постные ружья окончательно выделились 
в XVIII веке. На Ижевском оружейном 
заводе в 1840-х годах была изготовлена 
серия крепостных ружей системы Фалиса 
обр. 1839 г. Они стали первыми серийны-
ми образцами капсюльного и казнозаряд-
ного оружия в российской армии, но 
надёжность их оставляла желать лучшего. 
С принятием на вооружение 60-х годах 
XIX века казнозарядных винтовок Крнка и 
Бердана, крепостные ружья остались лишь 
в кавказских, оренбургских и сибирских 
крепостях.
   Успешное применение прусскими войс-
ками крепостных ружей обр. 1865 г. в ходе 
франко-прусской войны 1870–1871 гг.  при 
осаде французской крепости Страсбург 
послужило поводом для разработки 
нового крепостного ружья для российской 
армии. В 1873 году член Артиллерийского 
комитета барон Ган спроектировал 8-ли-
нейное (20,3-мм) крепостное ружьё на 
основе винтовки системы Крнка. Длина 
ружья составляла 914 мм, вес 20,45 кг. С 
целью уменьшения отдачи, на ружье 
имелся массивный крюк для крепления к 
опоре, затыльник приклада был подпружи-
нен. Специально для ружья был спроекти-
рован унитарный патрон с составной 
гильзой и двумя типами пуль – свинцовы-
ми для поражения живой силы и стальны-
ми для пробивания укрытий. После 
испытаний в 1876 году ружьё было приня-
то на вооружение. Серийное производство 
новых ружей было начато на Сестрорец-
ком оружейном заводе (не исключено, что 
для производства применялись комплекту-

ющие из-за рубежа). Выпуск вёлся неболь-
шими партиями. 
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   Из письма Г. Стандершельда Л. Нобелю 
от 11 декабря 1879 года следовало, что во 
время их встречи в Санкт-Петербурге 
Нобель обещал помочь с нарядом на 
крепостные ружья. Напоминая об этом 
обещании, Стандершельд просил отлить 
все медные части ружей на заводе Нобеля, 
максимально разработать их на станках, а 
также выслать разные инструменты и 
другие приспособления для разработки 
ружей, если окажутся в заводе. Кроме того, 
Стандершельд напомнил, что на заводе 
Нобеля имеются модели всех ружей, и 
образца для отливки не требуется. Но 
откуда у Нобеля могло появиться крепост-
ное ружьё Крнка-Гана и инструменты для 
разработки крепостных ружей? Ответ 
можно найти в том же юбилейном издании. 
Оказывается, в период 1872-1873 гг. Люд-
виг Нобель самостоятельно занимался 
разработкой нескольких образцов крепос-
тных ружей. Впоследствии эти работы 
легли в основу скорострельных пушек. 

   Этот факт не совсем вяжется с привилеги-
ей генерал-майора Лаврова, срок действия 
которой закончился только в 1880 году, но 
история с крепостными ружьями в некото-
рой степени объясняет данные утвержде-
ния. Но обо всем по порядку.

   В ответном письме Стандершельду Но-
бель отправил соображения по отливке 
необходимых деталей из фосфористой и 
обыкновенной бронзы и расценки на 
работы. С учётом запасных частей заказ на 
отливку был следующий:

   В случае с фосфористой бронзой был рас-
чёт на Пермский завод, где находился 
полковник Палатников – доверенное лицо 
генерала-майора Лаврова. Но расчёт не 
оправдался – Палатников уже не занимался 
отливкой фосфористой бронзы, и рекомен-
довал обратиться непосредственно на 
предприятие Лаврова в Гатчине. Запрос 
был отправлен, но Г. И. Стандершельд 
снова решил всё иначе, благодаря помощи 
известной всему миру фамилии Нобель.
   В 1862 году в Санкт-Петербурге Людвиг 
Нобель открыл машинный, литейный и 
оружейный завод, который начал свою 
деятельность с военных заказов. С 1867 по 
1870 г. завод занимался переделкой 100000 
дульнозарядных винтовок в казнозарядные 
системы Карле и Крнка. Коробки ружей 
Крнка были сделаны из фосфористой 
бронзы. В книге, посвящённой 50-летнему 
юбилею завода, утверждается, что завод 
Нобеля впервые в России применил специ-

альную отливку фосфористой бронзы. 
(Механический завод «Людвиг Нобель» 
1862-1912. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Виль-
борг, 1912 г.) 

майора Лаврова, который разработал эту 
технологию, и его доверенных лиц. Также 
стоял вопрос с ложами из ореха – найти 
болванки подходящего размера и качества 
было непросто. Но, поскольку завод нахо-
дился в арендно-коммерческом управле-
нии, управляющий заводом П. И. Бильдер-
линг и его помощники – Г. И. Стандершельд 
и М. Р. Экестуббе, могли использовать 
любые сторонние ресурсы. Ложевые бол-
ванки были найдены в Москве через 
фабрику, снабжавшую завод ореховыми 
болванками для винтовок Бердана; однако 
стоимость болванок для крепостных ружей 
оказалась очень высокой, и в  итоге управ-
лению удалось согласовать с ГАУ изготов-
ление ружей с березовыми ложами. 

Таблица 1

214

Спусковых личинок

Крюков для лап для ствола 

204

206

Затыльников

Протирок

210

145

Ствольных коробок 
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   Но как же решился вопрос с Лавровым? 
Только 9 апреля 1880 года Г. Стандершель-
ду пришёл ответ из Гатчинского завода о 
согласии принять заказ. Так как заказ был 
исполнен не у правообладателя, Стандер-
шельд дал распоряжение коммерческому 
заготовителю штабс-капитану Протопопо-
ву в Санкт-Петербурге провести перегово-
ры с Лавровым и выплатить ему премию. 
16 мая Протопопов ответил, что Л. Нобель 
хочет самостоятельно выплатить премию 
Лаврову, так как последний находится в 
отставке и состоит должным Нобелю. 
Очевидно, что Нобель каким–то образом 
сумел в своё время получить право отлив-
ки от Лаврова на договорной основе.
   Тем временем на Ижевском заводе к вес-
не 1881 года были изготовлены все части 
крепостных ружей. К 1 июля все ружья 
были сданы, и 10 июля Приёмной комисси-
ей была выдана квитанция о приёме всех 
200  крепостных ружей. В мае 1882 года 
Ижевский завод принял новый заказ на 
крепостные ружья, который был исполнен 
к октябрю 1883 года таким же образом, как 
и предыдущий. 

   Учитывая, что выпуск крепостных ружей 
был ограниченным, в настоящее время 
ружья системы Крнка-Гана являются ред-
костью, но их всё же можно увидеть в экс-
позициях нескольких оружейных музеев, 
включая музей Ижевского оружейного 
завода (в настоящее время музей АО 
«Концерн Калашникова»), где оно изготов-
лялось. 

   В 1915 году ружьё Гана предложили ис-
пользовать для стрельбы по бронеавтомо-
билям. На испытаниях ружьё успешно 
пробивало броню немецких машин. До 
появления противотанковых ружей было 
еще далеко…

   О применении крепостных ружей Крнка-
Гана до Первой мировой войны практичес-

ки нет сведений. В 1914 году на базе ружья 
Гана полковник Рдултовский создал 
«мортирку для стрельбы на малые даль-
ности», то есть, по сути, первый отечест-
венный миномёт. Ствол ружья был уко-
рочен до 305 мм. Стрельба велась надкали-
берной миной, имевшей хвостовик (стер-
жень, шомпол). Хвостовик вставлялся с 
дула в ствол миномета. Метательный заряд 
состоял из 7,62-мм винтовочной гильзы с 
основным зарядом в 2,9 г бездымного 
пороха, и дополнительного заряда весом 
2,1 г, в мешочке. Гильза и мешочек поме-
щались в ствол с казённой части с 
помощью затвора. (Журнал «Техника и 
вооружение», 2000, № 01). 

   Мортирка Рдултовского имеется в экспо-
зициях Центрального музея Вооружённых 
сил и Военно-исторического музея артил-
лерии в Санкт-Петербурге. 

   Надо отдать дань уважения оперативнос-
ти Л. Нобеля – уже в марте 1880 года  он 
сообщил об отправке первой партии 
деталей, и обещал еженедельно отправ-
лять такое же количество. Заказ был 
выполнен в срок, Ижевский завод получил 
все необходимые детали до осени 1880 г.
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К 100-летию А. А. Малимона

И. Е. Дерюшев,
ветеран-оружейник 

.

курсных испытаний различных образцов 
стрелкового оружия на полигоне, опыт 
приёмочного контроля, организации 
технологии серийного производства и 
конструкторских работ в ОГК, подвигли 

его на создание книги по истории отечест-
венных автоматов. Выйдя на заслуженный 
отдых, он добивается разрешения на 
работу с архивными документами и шаг за 
шагом прослеживает этапы разработки и 
испытаний конкурирующих образцов, 
оценки их положительных сторон и 
недостатков, и, наконец, приход к победе 
АК-47. 

   После демобилизации в звании инженер-
подполковника, А. А. Малимон до 1987 
года работал в отделе главного конструкто-
ра машзавода начальником бюро надёж-
ности и долговечности, занимавшимся 
проведением периодических испытаний 
серийных образцов боевого и гражданско-
го оружия, исследовательскими и приё-
мочными испытаниями опытных образ-
цов. Александр Андреевич Малимон 
привнёс в работу этого бюро организован-
ность, чёткость и системность в оформле-
ние результатов испытаний.

   Кроме этого, в книге подробно рассказа-
но об уникальном испытательном полиго-
не, где проходили первые 17 лет его служ-
бы, об удивительных людях, которые 
служили и работали рядом с ним.

   8 октября 2017 года исполнилось 100 лет 
со дня рождения Малимона Александра 
Андреевича, автора книги «Отечествен-
ные автоматы (Записки испытателя-
оружейника), выпущенной в 1999 году 
издательством артиллерийской академии 
им. Ф. Э. Дзержинского (ныне военная 
академия РВСН имени Петра Великого).

   По её приглашению на чествование при-
была дочь Г. Н. Охотникова – Валентина 
Германовна (под редакцией профессора 
Г. Н. Охотникова, доктора технических 
наук, заслуженного деятеля науки и 
техники РФ, вышла в свет названная 
выше книга А. А. Малимона). Отец 
редактора, Николай Сергеевич Охотни-
ков, работал одновременно с Малимо-
ном А. А. на полигоне в должности 
первого заместителя начальника научно-
техни-ческой части. 

   В день столетия А. А. Малимона поздра-
вить его пришли руководители ветеран-
ских организаций Удмуртской Республи-
ки, Ижевска и концерна «Калашников», 
республиканского военкомата.
   С особой теплотой поздравили юбиляра 
представители межрегионального фонда 
имени М. Т. Калашникова во главе с его 
президентом Калашниковой Еленой 
Михайловной.

   В книге нет домыслов, всё подтвержде-
но архивными документами.

   На чествовании юбиляра выступил 
полковник Шкляев Н. Н. – бывший район-
ный инженер ГРАУ, а впоследствии – 

   С такой же дотошностью и точностью 
прослеживаются этапы освоения автомата 
Калашникова на ижевском машзаводе, 
конструкторско-технологические дора-
ботки в ходе освоения и массового произ-
водства, модернизации и новых конкурс-
ных испытаний, доведения АК до эталона 
надёжности и безотказности.

   После окончания этой академии в 1943 
году, Малимон А. А. был направлен на 
научно-исследовательский полигон стрел-
ко в о - м и н о м ё т н о г о  в о о р у ж е н и я  
(НИПСМВО), в КБ которого с августа 1942 
года служил молодой конструктор-изобре-
татель ст. сержант М. Т. Калашников. С тех 
пор сошлись их служебные дороги, при-
ведшие со временем и к семейной дружбе. 
   Полигон располагался недалеко от Ко-
ломны, около посёлка Щурово, поэтому 
среди специалистов бытовало название 
«Щуровский полигон». 

   Громадный опыт  исследований   и    кон-

   После его расформирования в 1960 году 
Александр Андреевич Малимон в течение 
10 лет проходил службу в должности 
представителя военной приёмки на Ижев-
ском машзаводе. Здесь главным направле-
нием его службы были контроль и приёмка 
всех научно-исследовательских работ, 
выполняемых отделом главного конструк-
тора по заказам министерства обороны.
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референт М. Т. Калашникова.

   Среди выдающихся российских оружей-
ников-конструкторов – немало долгожите-
лей. В. Г. Фёдоров и С. Г. Симонов прожи-

ли по 92 года, М. Т .Калашников – 94.
Александр Андреевич Малимон с полным 
правом может быть отнесён к выдающим-
ся оружейникам – испытателям и исследо-
вателям. Он не так бодр, но находится в 
полном здравомыслии. Пусть же макси-
мально продлятся годы его рекордного 
долгожительства, и он сможет завершить 
свою вторую книгу – о пулемётах. 

   Полномочный представитель Министе-
рства обороны по УР, подполковник 
Петрович П. Л. и его заместитель Дмитри-
ев А. А.  вручили юбиляру памятный знак 
Министерства, которым его наградил 
заместитель Министра обороны.
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Воспоминания оружейника

В. П. Ионов, 
ветеран-оружейник, 1934 г.р.

(Литературная обработка В. Б. Шестакова)

   Предки по матери – дед Павлов Пётр 
Петрович (1884-?) и бабушка Павлова 
Мария Афанасьевна (1891-?) родом из 
Екатеринославской губернии (ныне Днеп-
ропетровская область, Украина). 

   Предки по отцу – дед Ионов Андрей Сер-
геевич (?-1918) и бабушка Ионова (Троши-
на) Ефросинья Егоровна (?-1946) родом из 
с. Любохна Дятьковской волости Бежицко-
го уезда Брянской губернии, рабочие на 
чугунолитейном заводе. 

   Мария Афанасьевна дочь сахарозаводчи-
ка. Овдовев, вышла замуж за Павлова П. П. 
и уехала с ним. В семье родились дети: 
Константин, Анна (1911-1993), Александр 
(1925-1999). 

   Я, Ионов Виктор Петрович, родился 26 
июня 1934 года в г. Ижевске в 3-м роддоме 
на Карлутской площади, где начинали 
свою жизнь многие поколения ижевцев. 
   В детстве, в период 1934 – 1937 гг., жил с 
родителями, бабушкой и дедушкой в 
двухэтажном деревянном доме по ул. 
Пролетарской (8-ая) д. 50 кв. 2 (ныне ул. 
Пушкинская),  в северной части Вишнёвого 
сквера, находящегося на пересечении ул. 
Кирова и Пушкинской  (второй дом от угла).  
  Дед, Павлов Пётр Петрович, в годы 
Гражданской войны служил писарем в 28-й 
Азинской дивизии, в Ижевск приехал 
вместе с бабушкой примерно в 1919 году.  

   Бабушка работала буфетчицей в Ижгос-
банке, дед – в ремонтной мастерской  
Ижевского оружейного завода, кладовщи-
ком в Ижгордорстрое, бухгалтером в 
Ижевском тресте столовых. 

   В течение жизни отец работал на метал-
лургическом и механическом заводах 
диспетчером, сменным и старшим масте-
ром; в завкоме профсоюза. 

   В раннем детстве меня научила читать 
бабушка Ефросинья Егоровна, после чего 
в 1942 году я пошёл учиться в первый 
класс четырехлетней школы № 3 (ныне 
гимназия № 56), а в 30-ю школу, уже 
каменную, перевели  в 1946 году. 

   В начале 1930-х гг. женился на Павловой 
Анне Петровне, моей маме. У них роди-
лись дети: Виктор (1934 г.р.), Валентина 
(1935 г.р.), Юрий (1938-2003), Петр (1942-
2000). Отец работал, мама была домохо-
зяйкой. В 1930-х гг. отец получил участок и 
построил одноэтажный деревянный дом в 
переулке Широком д. 86 на отрезке между 
ул. Удмуртской и р. Карлуткой. В те 
времена переулок Широкий – рабочая 
слобода, где жили простые люди, работаю-
щие на заводах Ижевска, рядом находи-
лись Бе-резинские бараки, один из депрес-
сивных районов Ижевска того времени. По 
сосед-ству с Ионовыми жили семьи 
Шестаковых, Нестеровых, Королёвых, 
К о н о в а л о в ы х ,  И н о з е м ц е в ы х ,  
Аблалеевых… Мои друзья тоже были из 
этих семей – Шестаковы Юрий и Борис, 
Нестеровы Анатолий и Вениамин – 
испытатели мотоциклов, Коновалов 
Леонид, Люба Нестерова. Играли в фут-
бол, купались в пруду, ходили в лес, 
учились кататься на мотоциклах, дрались с 
«березинскими» и ребятами Верхнего 
Узенького переулка.  

   Однажды в наш 10 « Б» класс пришёл 
представитель Ейского высшего лётного 
училища с предложением поступать к ним 
учиться. Одноклассник Сухомлинов задал 
вопрос: «Сдавал экзамен и не сдал. Что 
дальше?». Представитель ответил: «Бу-
дешь сдавать во второй раз». Сухомлинов 
осмелел и снова спрашивает: «Ну, в первый 
раз не сдал, и во второй не сдал. Что мне 
делать?» Представитель училища дождал-
ся, когда из класса выйдет учитель и 
выпалил с матом «Кто по здоровью прой-
дёт – тот поступит!». Это имело роковые 
последствия – со следующего дня 80 
процентов учащихся стали заниматься 
физкультурой в ущерб другим предметам. 
Видя это, учительница физики, наш 

   В 1944 году награждён орденом Красной 
Звезды. 

   Мой отец, Ионов Петр Андреевич (1908-
1978), с 1920 года работал  литейщиком на 
Любохнинском чугунолитейном заводе, 
цементном заводе, летом 1929 года прие-
хал в Ижевск и устроился работать фор-
мовщиком на завод № 10 (ныне ПАО « 
Ижсталь»). 
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   У нас были очень хорошие преподавате-
ли. Ректор института Воробьев преподавал 
черчение и другие предметы; заведующий 
кафедрой артиллерии Юркин. Однокур-
сники Саушкин Борис, Михайлов, Кула-
гин, Арнольдова. Мои одногруппники –  
Морозов Вадим, Шерстобитов Юрий, 
Калашникова, Фёдоров Александр Ва-
лерьевич, Петров, Карпов Леонид, Ахмет-
зянов, Исмаилов Марк, Дудин Игорь, 
Перепонова Нина, Куренщикова Нина, 
Соболева Нина, Иванова Нина, Мингаре-
ев, Жуховицкий Герман, Гринберг, Чигвин-
цев Александр, Кравченко Александр, 

Коновалов Леонид и другие. 
   Группа была дружная. Проводили вместе 
праздники, ходили в кинотеатры «Колосс» 
и «Дружба», в походы. Осенью традицион-
но ездили на картошку. Летом после 2-го 
курса три раза на два месяца  отправлялись 
на военный полигон в Чебаркуль (Челя-
бинская область). Производственную и 
технологическую практику проходили на 
Ижевском машиностроительном заводе и 
механическом заводе. Производственную 
практику мне довелось проходить в 
ствольном цехе, в котором через полтора 
десятка лет стану начальником. В 1954-
1955 гг. группой в 25 человек ездили на 
Щуровский полигон в Подмосковье, где 
приобретали навыки эксплуатации стрел-
кового оружия. Дипломную практику 
проходил на Ижевском машиностроитель-
ном заводе, рецензию на мой диплом давал 
Виноградов, директор 120-го производ-
ства. Летом 1957 года защитил диплом по 
тематике АК-49 с отличием, хотел уехать 
по распределению в г. Юргу (Кемеровская 
область), но не получилось. В результате 
меня направили на работу на Ижевский 
машиностроительный завод, с которым 
связана вся моя дальнейшая трудовая 
биография. 

   После окончания школы хотел поступать 
в МВТУ им. Баумана (г. Москва), но в 1952 
году открылся Ижевский механический 
институт (ул. М. Горького, д. 79). Я посту-
пил на Е-факультет, так как с детства 
любил собирать-разбирать различные 
изделия. Секретность вокруг Е-факультета 
была чрезвычайная, поступая, не знал, чем 
буду заниматься, а ситуация прояснилось 
лишь после зачисления на первый курс и 
подписки о неразглашении государствен-
ной тайны. 
   Из нашей рабочей слободы в ИМИ пос-
тупили учиться двое – я и мой друг Леонид 
Коновалов, будущий профессор ИМИ 
(ныне ИжГТУ им. М. Т. Калашникова).  
Студенты сразу почувствовали разницу 
между школой и институтом – не хватает 
учебников, учёба по лекциям, лекции 
выносить из института нельзя – секретно! 
К занятиям следующего дня  готовились в 
институте, нередко группами, по 4-6 
человек с одним учебником, собирались на 
скамейке в Летнем саду и готовились к 
семинарским и практическим работам, 
экзаменам. Иногородним студентам в зда-
нии института выделили комнаты, где они 
и жили. Обедать ходили в Дом колхозника 
(бывший дом купца Тихонова), а я очень 
часто в перерывах между занятиями ходил 
обедать домой. 

   Затем меня повысили до старшего мас-
тера. Технологом на этом участке работала 
Кузнецова Татьяна, ставшая моей женой в 
1960 году. Появились дети: Андрей (1961 г.) 

классный руководитель, собрала родите-
льское собрание. Она «пропесочила» 
родителей, мой отец вышел с собрания 
красный, как рак. Со следующего дня все 
оценки по предметам у меня были выше 
среднего,  в результате окончил школу № 
30 в 1952 году с серебряной медалью. 
После сдачи выпускных экзаменов 70 
процентов выпускников школы № 30 
поступили в военные училища СССР.

   На работу поступил в конце августа 1957 
года в цех 78 (ныне цех 104) сменным 
мастером на участок № 2, где изготавлива-
лись затворы АК 47. Предыдущий смен-
ный мастер был освобождён от должности 
за злоупотребление спиртными напитка-
ми. Рабочие меня приняли хорошо, с 
коллективом сработались, хотя неоднок-
ратно проверяли мои знания на практике, 
которые мне приходилось подтверждать. 
Здесь я усвоил на всю жизнь, что над 
оружием работают не «от звонка до звон-
ка», а столько, сколько надо. Бывало, смена 
продолжалась 12 часов, бывало, и в ночь 
оставались – так нас учили старые рабо-
чие, ветераны трудового фронта Великой 
Отечественной Войны. Мой отец, Пётр 
Андреевич, учил меня: «Витя, стал началь-
ником, простого рабочего не обижай, когда 
на производстве трудно будет, он завсегда 
тебе поможет». Этого отцова совета при-
держивался всю свою жизнь. 
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   С октября 1961 по апрель 1965года рабо-
тал начальником технологического бюро 
цеха 78. В течение десяти лет на заводе 
была проблема взаимозаменяемости зат-
ворного узла – затворная рама с затвором, 
затвор и рама подгонялись к каждому 
изделию индивидуально, при этом прихо-
дилось вручную набивать одинаковые 
номера и не перепутать при сборке. Попро-
буй это сделать при норме в несколько сотен 
изделий ежедневно! В конце 1950-х гг. 
прошло совещание военпредов 573 пред-
ставительства заказчика, конструкторов, 
мастеров, технологов по вопросу взаимоза-
меняемости затворного узла. В результате 
был изменён технологический процесс 
изготовления деталей, ужесточён ряд 
допусков на размеры, и узел стал взаимоза-
меняемым. Особенно большой вклад внёс 
технолог Шутов Вениамин Васильевич, 
ставший впоследствии начальником тех-
нологического бюро ц. 104.
   Такая же история произошла с крышкой 
ствольной коробки, которая через полгода 
кропотливой работы стала взаимозаменя-
емой, правда, упёрся военпред, но и он 
подписал изменения. При этом сам 
Калашников М. Т. никогда не мешал про-
изводству в усовершенствовании автомата 
Калашникова. Марка стали, применяемая 
для изготовления затвора, была очень 
сложной и трудоёмкой в изготовлении, и в 
начале 1960-х гг.  была заменена на хромо-
боросодержащую сталь улучшенного 
качества 30 ХРА.

   С апреля 1965 по август 1970 года работал 
заместителем цеха 76 (цех 102).Этот цех 
изготавливал самую сложную деталь 
оружейного производства – ствол. Со вре-
мен Дерябина производство ствола явля-
лось самым узким местом, так что основ-
ной проблемой цеха 102 являлось качество 
и количество стволов. На металлообраба-

тывающих станках, изготовлявших ствол, 
работали, в основном, женщины. Основ-
ным дефектом при глубоком сверлении 
канала ствола был увод сверла в сторону, 
что при дальнейшей обработке приводило 
к искривлению канала ствола, что означа-
ло, что никакой прицельности из такого 
оружия не добиться. Для этого в цехе  были 
специалисты-повременщики высокой 
квалификации, 4-6 разряда – «заправщики 
патронника», рабочие за умение называли 
их «кафтанщики». Для обработки ствола 
использовался различный режущий 
инструмент, среди них были развертки для 
механической обработки канала ствола, 
имевшие жесточайшие допуски при 
заточке. Несоблюдение этих допусков вело 
к появлению неисправимого брака, т. к. эта 
операция была финишной. Учитывая все 
это, «заправщики патронника» были 
переведены на сдачу продукции по коли-
честву и качеству, т.е. теперь их заработная 
плата зависела от количества качественных 
стволов, сданных в сборочный цех. Зара-
ботная плата этих мастеровых была одной 
из самых высоких на заводе и составляла 
более 300 рублей (при зарплате квалифици-
рованного рабочего 150 рублей).

и Ирина (1965 г.). 

   С августа 1970 по июнь 1976 года работал 
начальником ц. 102. В этот период в цехе 
впервые в мире была внедрена технология 
редуцирования ствола. Работы по этому 
направлению начались в 1971 году. НИТИ 
«Прогресс» закупил установку для редуци-
рования и вместе со специалистами мы 
ходили смотреть, как она работает. В 
период моего руководства ствольным цехом 
№ 102 в 1971 году на завод поступила по 
импорту партия австрийских горизонталь-
но-ковочных машин SHK-10, закупленная 
через третьи страны, т.к. она могла приме-
няться по двойному назначению, т.е. в 
оборонной промышленности. Кроме того, 
она была закуплена без документов и 
руководства по эксплуатации, но ижевские 
мастеровые, коими всегда был славен завод, 
разобрались с устройством оборудования, 
системой эксплуатации и обслуживания. 
Ранее в стволе длиной 700 мм. сверлилось 
отверстие диаметром 7 мм, при этом 
отверстие часто уводило в сторону или 
ломалось сверло, что приводило к появле-
нию неисправимого брака. При новой 
технологии в короткой заготовке сверлили 
отверстие диаметром 12 мм. и зажимали в 

   Другой очень большой проблемой было 
снятие заусенец напильниками после 
термообработки деталей. Отдельщицы 
при этом в кровь сбивали себе руки. Для 
уменьшения стоимости изделия и умень-
шения доли ручного труда были введены 
голтовочные барабаны. 
   В 1963 году вступил в ряды КПСС, реко-
мендацию для вступления в партию дал 
отец, Ионов П. А., и другие. Преподавал в 
цеховой школе марксизма-ленинизма.
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   В июне 1976 года меня назначили 
директором механосборочного произво-
дства. Начальником цеха 102 после моего 
повышения стал грамотный специалист 
Юр-чик И. Я. За это время в цехе 102 был 
внедрён метод хонингования отверстия 
детали «газовая камора» вместо разверты-
вания, что привело к резкому снижению 
брака. Для контроля качества «газовой 
каморы» стали применятся ротаметры. В 
цехе 109 была разработана и внедрена тех-
нология скоростного хромирования ство-
лов. Впервые в мире при изготовлении 
стрелкового оружия на заводе была внед-
рена технология редуцирования и скоро-
стного хромирования стволов. Это была 
технологическая революция в производ-
стве оружия. 

станок. Там ствол крутился, а 4  молотка 
оббивали его со всех сторон до нужной 
длины. Через несколько месяцев был 
усовершенствован главный инструмент 
технологического процесса – дорн. Редуци-
рование каналов стволов с одновременным 
изготовлением патронника дало снижение 
трудоёмкости изготовления этой детали по 
сравнению с дорнированием канала и 
изготовлением патронника путём обработ-
ки металла резанием примерно на 40 %. За 
внедрение ковочной ствольной технологии 
методом редуцирования в массовое произ-
водство автоматов меня наградили орденом 
Ленина. 

   Для размещения участка редуцирования 
в конце 1970-х гг. был построен механос-
борочный комплекс (МСК-10), при этом 
было снесено здание Покровской церкви и 
встал вопрос о вывозе строительного 
мусора. Предложил сотрудникам завода 
разобрать остатки церкви на кирпичи – 
утром площадка была пуста. И поныне 
стоят садовые домики и гаражи ветеранов 
завода, построены из этого кирпича. 
   В 1975-1976 гг. закончилось производ-
ство АК-47 калибра 7,62 мм, началось 
массовое   производство   АК-74    калибра 
5,6 мм. Была проведена огромная работа 
по унификации большинства деталей 
обоих автоматов, что привело к значитель-
ной  экономии государственных средств. В 
1982 году за абсолютную технологичность 
АК-74 и, как следствие, высокие боевые 
качества, мне было присвоено звание 
Героя Социалистического  Труда и вручён 
второй орден Ленина и медаль Золотая 

Звезда. Производство деревянных деталей 
АК-74, таких как приклад, цевьё и т.д. 
находилось в здании Арсенала и на терри-
тории нынешнего дворца главы Удмурт-
ской Республики, а рядом находился Дом 
правительства, где был кабинет первого 
секретаря Удмуртского обкома КПСС 
Марисова В. К. Несмотря на пылеулавли-
ватели, мельчайшая пыль попадала в 
кабинет главы Удмуртии и очень его 
раздражала. Тогда, в 1984-1985 гг., было 
принято решение перевести деревообраба-
тывающее производство на основную 
площадку. Валерий Марисов контролиро-
вал ход работ, неоднократно вызывая меня 
к себе. 
   Так как при производстве деревянных де-
талей образуется много пыли, которая, при 
попадании в станки, играет роль абразива, 
что приводит к преждевременному износу 
и снижению точности обработки металло-
режущих станков, было принято решение 
все деревянные части АК-74 изготавли-
вать из полиамида на термопласт-авто-
матах. Интересная деталь – полиамид шёл 
на изготовление женских колготок (900 
колготок – один автомат), так что ежеме-
сячно советские женщины не получали 
несколько десятков миллионов колготок, 
которые был дефицитным товаром в те 
времена. 
   В связи с оснащением Советской Армии 
и союзников СССР автоматами АК-74, 
стало не хватать рабочих рук. В качестве 
рабочих привлекались сотрудники отделов 
завода, учащиеся ПТУ, студенты технику-
мов, институтов, сотрудники НИТИ 
«Прогресс». В летний период привлека-
лись учащиеся старших классов школ 
города. Из-за нехватки рабочих на заводе 
практиковались сверхурочные, минималь-
но – две субботы и последнее воскресенье 
месяца.
   В 1987 году меня назначили заместите-
лем генерального директора завода по 
качеству и техническому обслуживанию. 
Доработкой АК-74 занимался, уже будучи 
заместителем генерального директора. 
Приехал на завод участник Афганской 
войны и говорит: «Штык-нож не пробива-
ет стёганый халат душманов». Провели 
испытания, которые подтвердили правоту 
военных – нужно приложить огромное 
усилие. Изменили конструкцию клинка, 
утвердили военной приёмкой и запустили 

100



   В сентябре 1989 года меня назначили 
руководителем группы советских специа-
листов на заводе по производству АК-74 в 
Ливии. Прилетел в столицу Ливии город 
Триполи из Москвы, а до Москвы добирал-
ся поездом. Завод был построен в начале 
80-х гг. ХХ века финскими специалистами 
в пустыне Сахара в 10 км от города Бени 
Валид. При моём приезде завод не работал 
по причине халатности предыдущего 
руководителя группы советских специа-
листов Кочергина Валентина Николаеви-
ча. На заводе работали советские специа-
листы, ливийцы, болгары и вьетнамцы. 
При этом на станках работали ливийцы, 
болгары, вьетнамцы, задачей советских 
специалистов было обеспечение контроля 
соблюдения технологического процесса и 
обеспечение работы оборудования. 

   Зарплата советских специалистов сос-
тавляла 100 динаров, а у меня она была 150 
динаров, её ежемесячно выдавали сотруд-
ники посольства СССР в Ливии. Жили 
советские специалисты (семьи и одиноч-
ки), а так же болгары, в охраняемом 
коттеджном посёлке, находившемся в 3 км. 
от завода.   Вьетнамцы    жили   в  пригоро-
де 

в) За перевыполнение норм выработки 
продукции на технологических операциях 
предусматривалась доплата 15 процентов. 

   В свой национальный праздник ливийцы 
дарили русским подарки – брюки, халаты и 
т.д., что при тотальном дефиците в СССР 
было совсем не лишним. В г. Бени Валид 
были организованы курсы профтехобразо-
вания, на которых советские специалисты 
обучали ливийцев. Преподаватели жили 
также в посёлке, но при этом проводили 
обучение от лица министерства образова-
ния СССР. 

б) Советские специалисты (технологи, 
наладчики, механики) должны контроли-
ровать  работу рабочих – болгар и вьетнам-
цев, а при необходимости корректировать; 
кроме того, они отвечали за количество и 
качество выпускаемой продукции.

г. Бени Валид за продуктами, профсоюзы 
организовывали соревнования, игры, 
спортивные состязания, вечером показы-
вали русское кино. 

   Введённые мероприятия дали результат,  
завод заработал, но при этом 2-3 раза в 
неделю я обходил производственные цеха 
и разговаривал с рабочими и специалиста-
ми. Необходимо отметить, что на произ-
водстве применялось самое современное 
металлообрабатывающее оборудование, 
приобретённое в США и Западной Евро-
пе. Такого оборудования не было в Ижев-
ске даже на заводе, где производились 
АК-74. Современное оборудование поз-
волило наладить полный цикл производ-
ства АК-74, включая самые трудные в 
производстве детали – затворную раму, 
затвор и ствол. В механических цехах 
работали болгары и вьетнамцы, ливийцы 
работали в термическом цехе, т.к. зарпла-
та у них в два раза превышала зарплату в 

механических цехах. Кроме этого, ливий-
цы обеспечивали охрану завода, их общее 
количество составляло 10 процентов от 
числа работающих. Завод работал в одну 
смену 5 дней в неделю с 8 до 16 часов с 2 
выходными днями, при этом на работу 
ходили пешком или доставлялись на 
автобусе. 

   После моего приезда на заводе были об-
наружены два разукомплектованных 
мотоцикла «ИжПланета-5». Приехавшая 
из Ижевска моя жена Татьяна Васильевна 
привезла недостающие детали, и мы 
восстановили мотоциклы. На них мы 
гоняли «с ветерком» по посёлку и на ра-
боту. Через некоторое время ливийский 
директор забрал у нас мотоциклы, а вместо 
этого по первому требованию стал давать 
автобусы. Мотоциклы ему понравились, и 
рассматривался вопрос о сборке ижевских 
мотоциклов в Ливии, но сделка не состоя-

в массовое производство. 

   Для запуска производства были приняты 
следующие меры: 

   Столовой на предприятии не было, еду 
брали с собой, при этом ливийцев кормили 
в пункте питания на заводе. В коттеджном 
поселке русскими была организована 
столовая, библиотека, составленная из 
книг, привезённых командированными. 

а) Каждый рабочий на своей операции 
должен ежедневно выполнять технически 
обоснованную норму обработки деталей; 
не выполнившим норму денег не платить. 
Это касалось, в первую очередь, вьетнам-
цев и болгар. 

г. Бени Валид. 

   Два-три раза в месяц предоставляли ав-
тобус, и мы ездили в г. Триполи, находя-
щийся на расстоянии 200 км., купаться в 
Средиземном   море.  Постоянно  ездили  в 
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   Один раз, в конце 1989 года, на завод 
приезжал глава Ливии Муаммар Кадда-
фи. Всех рабочих закрыли в цехах и 
остановили производство, мне разреши-
ли остаться у окна на 2-м этаже заводоуп-
равления. М. Каддафи заехал на завод, 
подъехал к Арсеналу, осмотрел его и 
уехал. В 1990 году меня, представителя 
КГБ и ливийского директора внезапно без 
всяких объяснений посадили в машину и 
привезли  в Триполи. Оказалось, что нас 
привезли во дворец Каддафи. Мы втроём  
зашли в приёмную главы Ливии, после 
чего ливийский директор зашёл к нему в 
кабинет. Вскоре директор завода вышел 
из кабинета вместе с М. Каддафи, тот 
поздоровался с нами за руку и они ушли, а 
представитель КГБ сообщил, что из 
заводского арсенала исчезли готовые 
изделия. На следующий день ливийский 
директор выстроил всех сотрудников, 
исключая вьетнамцев, во дворе завода, 
рядом с ним стояли ливийцы с собаками. 
Директор приказал всем опуститься на 
колени, для того, чтобы собаки могли их 
обнюхать   и   взять   след      похитителей 
АК-74, но советские специалисты отказа-
лись вставать на колени. Это было неза-
бываемое зрелище – болгары, ливийцы на 
коленях и небольшая кучка гордо стоя-
щих русских. Русские не сдаются! Соба-
ки след не взяли, но дальнейшее рассле-
дование показало, что ливийцы, не 
верящие в причастность вьетнамцев к 
краже  автоматов, оказались не правы – 
кражу совершили вьетнамцы. 

   Часто в музей приходил краевед Шеста-
ков Василий Борисович, с которым мы 
обсуждали разные вопросы, в частности, 
сказал, что нет портретов Героев Совет-
ского Союза – работников завода. 

   Очень часто в музей приносили экспона-
ты работники и ветераны завода. В музее 
было много часов, их техническим обслу-
живанием занимался часовщик от бога, 
наладчик отдела главного технолога  
Болтин А. В.  

   Приближался юбилей «200 лет ижевско-
му оружию», и я попросил генерального 
директора отремонтировать кладовку для 
расширения экспозиции. Помещение 
отремонтировали и разместили в нём 
мотоциклы из центрального зала. Гене-
ральному директору не нравились мото-
циклы в музее, и когда приходил Гродец-
кий, мы закрывали двери в зал мотоцик-
лов, а после его ухода снова открывали. 
Однажды в музей неожиданно нагрянул 
Владимир Павлович, дверь закрыть не 
успели, директор прошёл в зал мотоцик-
лов и сказал: «Все хорошо. Мотоциклы 
добавлять не будешь». 

лась из-за вывода российских специалис-
тов из Ливии. 

   В 1992 году, когда стало ясно, что россий-
ские специалисты будут выведены из 
Ливии, вся технологическая документа-
ция производства АК-74 стала переводит-
ся с русского и английского на арабский. 
Этим занимались два переводчика, после 
распада СССР ставшие гражданами 
Узбекистана и Азербайджана, оставшиеся 
в Ливии по собственному желанию. В 
июне 1992 года моя ливийская эпопея 
завершилась, и я возвратился в Ижевск.
   В 1996 году меня назначили  директором 
музея Ижмаша. В музее было двое сотруд-
ников – предыдущий директор Назарова 
Любовь Павловна, работавшая в музее с 
1977 года, и её помощница, Ковалюх 
Галина Аркадьевна, работавшая с 1985 

года. 

   Вскоре после моего вступления в долж-
ность в музей пришла милиция, в результа-
те чего была поставлена охранная сигна-
лизация на окна, двери, витрины, установ-
лен пост заводской охраны. 

   Осенью 2006 года мне присвоили высо-
кое звание аксакала «родникового края» – 
Почётного гражданина Удмуртской Рес-
публики, что было признанием моих тру-
довых достижений и общественной 

   После ухода с должности директора му-
зея, Любовь Павловна осталась моей 
помощницей и показала «узкие места» 
музея. Например, не было портретов 
нескольких директоров завода, не хватало 
витрин для демонстрации экспонатов и 
т.д. Генеральный директор завода Гродец-
кий В. П. выделил оружие, производимое 
на предприятии, неоднократно дарил 
экспонаты, помогал деньгами. Закупалось 
оружие старых образцов или обменива-
лось на оружие, производимое на заводе. 
Одно старое ружьё было обменяно на 
корову (деньги на корову дал из своих 
сбережений, хотя семья была против). На 
один из юбилеев мне подарили биатлон-
ную винтовку БИ 7-2, которую подарил 
музею. 
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   Кроме  работы в музее занимался обще-
ственной работой: выступал в школах, 
технических училищах, возглавлял совет 
Героев Социалистического Труда УР, был 
заместителем совета ветеранов ОАО 
«Ижмаш», где моей помощницей была  
Герой Социалистического Труда Геля 
Малых. В настоящее время, несмотря на 
возраст, принимаю участие в торжествен-

   Очень часто ко мне обращалось руковод-
ство Ижевска и УР с просьбой  провести 
экскурсии для гостей, среди экскурсантов  
часто бывал президент УР Волков А. А.  

деятельности в качестве директора музея. 

   После того, как я перешагнул 75-летний 
рубеж, с августа 2009 года по настоянию 
семьи нахожусь на заслуженном отдыхе, 
передав музей Азовскому А. А. 

   К юбилею в музее сменили крышу, по-
красили внутренние помещения и само 
здание. Вокруг музея снесли деревья и 
демонтировали декоративную кованую 
решётку забора, окружавшего с западной 
стороны территорию, прилегающую к ДК 
«Ижмаш». Площадь вокруг музея приве-
ли в порядок, уложили плитку, открыли в 
июне 2007 года памятник ижевским 
оружейникам, а осенью установили вновь 
воссозданную Михайловскую колонну. 
Теперь площадь оружейников является 
излюбленным местом отдыха ижевцев и 
гостей столицы Удмуртии. Во время 
празднования юбилея всех гостей пригла-
шали на экскурсию в музей, который 
производил на них большое впечатление, 
что подтверждают записи в книге посети-
телей. Однажды в музей неожиданно 
пришёл генеральный директор Гродец-
кий В. П. вместе с принцем Кентским 
(Великобритания). Гость осмотрел экспо-

зицию музея, зашёл в зал мотоциклов, где 
ему приглянулся первый ижевский мото-
цикл – Иж-1 1929 г. выпуска. Он обратил-
ся к генеральному с предложением про-
дать его за крупную сумму, на что полу-
чил ответ: «В следующий раз». 
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Концепция юбилейной выставки «Оружие революции» 
и общественная значимость музея

Л. В. Михайлова, 
заведующая экспозиционным отделом 

МВК СО им. М. Т. Калашникова

   В России  Public  quality of a  museum – 
именно общественная значимость музея. 
Термин приобретает гораздо более глубо-
кий смысл и преследует стратегические 
цели. Российский музей понимает свою 
миссию шире, чем просто сохранение на-
бора культурных образцов прошлого, он 
перестаёт быть идеологическим конст-
руктом и становится эффективным инст-
рументом идентификации населения и 
народа, региона и страны. В общест-
венно-исторической реальности проблема 
идентификации всегда предстает в макро- 
и микроформах, на национальном и миро-
вом уровне, в объективной и субъек-

3тивной проекции . «Public quality» для 
российского музея означает ещё и иденти-
фикацию самого музея как культурного и 
социального объекта.

   В 1996 году Кеннет Хадсон, основатель 
EMYA (European Museum of the Year 
Award) и лидер Европейского музейного 
форума, ввёл в употребление устойчивое 
понятие Public quality of a museum (на 
русский язык термин переводится и как 
«публичное качество музея», и как 

1«общественная ценность музея» ). 
   Европейцы пытаются с помощью этого 
понятия выйти на сугубо маркетинговые 
цели (К. Хадсон: «Публичное качество 
музея – это та степень или мера, в какой 
музей удовлетворяет потребности и ожи-
дания своих посетителей») или цели 
коммуникативные (В. Ван дер Вайден: 
«Публичное качество музея вы найдёте в 

2глазах его посетителей» ). 

   Созданный  в 2004 году,  ещё при жизни 
великого конструктора, Музейно-выста-
вочный комплекс стрелкового оружия 
имени М. Т. Калашникова изначально был 
задуман как инновационный культурный 
объект, а не милитаристский или локально 

биографический. Разработкой культу-
рологической концепции будущего музея 
занималась московская Лаборатория му-
зейного   проектирования,  её  воплощени-
ем – екатеринбургская студия «Арте-фак-
тум». Приглашённые специалисты соз-
дали уникальное музейное пространство и 
активно популяризировали свою концеп-
цию: «Это не музей только оружия или 
военной промышленности (хотя, безус-
ловно, исторический фон края оружейни-
ков и города оборонных заводов очень 
уместен и выигрышен). Тема оружия неиз-
менно выводит в нравственную проекцию, 

4в будущее» . В культурологической кон-
цепции МВК изначально была заложена 
стратегическая перспектива музейной 
деятельности в духе теории Public quality 
of a museum. Она предполагала широкое 
поле социального и культурного воздей-
ствия, общественную рефлексию на темы 
войны/мира, личности/народа, побе-
ды/поражения. И, конечно, патриотичес-
кую активность музея, его образователь-
ную и научную деятельность в разных 
направлениях. За последующие тринад-
цать лет МВК последовательно предста-
вил общественности целую серию знако-
вых выставок, в которых сквозная оружей-
ная тема была аранжирована в истори-
ческом, политическом, социальном и куль-
турном ракурсе.
   Столетняя годовщина Октябрьской рево-
люции – ключевого для понимания исто-
рии нашей страны события – требовала 
всестороннего и глубокого анализа, мощ-
ной рефлексии с разных точек зрения. В 
связи с этим любой музей, открытый 
разным возрастным категориям и социа-
льным группам, считал бы своей главной 
целью дать обширный, исторически 
обоснованный и концептуально выстроен-
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ный алгоритм подобной рефлексии. Спе-
циализация на теме оружия с одной сто-
роны помогала, а с другой стороны – 
ограничивала научных сотрудников МВК 
в процессе разработки концепции юби-
лейной выставки, названной «Оружие 
революции». Классический афоризм 
«Винтовка рождает власть!» стал основой 
для идеи выставки. Большинство ре-
волюций были именно вооружёнными 
восстаниями с целью политического пе-
реворота и захвата власти. Самым прос-
тым решением было бы идентифици-
ровать имеющиеся в фондах экспонаты 
оружия с исторической канвой и пред-
ставить их в хронологическом порядке. 
Данную концепцию юбилейной выставки 
условно можно назвать «Арсенальной». 
Она логична, понятна и… банальна. В своё 
время М. Барг писал, что «было бы оши-
бочно сводить историческое сознание к 
«исторической памяти», поскольку это 
значило бы отождествить его лишь с опы-
том прошлого, лишая его измерений нас-

5тоящего и будущего» . Один из создателей 
основной экспозиции МВК, посвящённой    
жизни и деятельности М. Т. Калашникова, 
настаивал: «Музей – это способ мыслить и 
воспринимать мир. Всякий предмет мно-
гозначен. Но музейный предмет – это бес-
конечное сочетание разных смыслов, пос-
ланий, символов. Первые прочтения, пер-
вые расшифровки – не всегда подлинные, 
чаще мнимые. Остальные смыслы пока ос-
таются неведомы. Однако могут быть об-
наружены, если вы позволите себе опре-
делённую интеллектуальную и духовную 

6нагрузку» . 
   Напрашивался второй вариант концеп-
ции, которую можно (опять же условно) 
назвать «Ассоциативной». Поскольку в ис-
тории человечества революций было 
много, а в России её корни уходят в глуби-
ну веков, в период первых крестьянских 
бунтов и дворянских переворотов, можно 
было расположить отобранные экспонаты 
в акцентированном историческом поле по 
прихотливому течению многочисленных 
«совпадений» и «повторов», взаимных 
влияний и копирований. Кроме того, в 
широком смысле Революция – это ради-

кальное, коренное изменение любого 
устоявшегося порядка. Подобные изме-
нения периодически происходят в госу-
дарствах и умах, в технологиях и искус-
стве, в науке и технике, в литературе и 
моде. И каждая такая революции поль-
зуется своим видом оружия. Для искус-
ства и литературы – это стиль и жанр (или 
их смешение, или демонстративный отказ 
от них). Для науки – допуск невозмож-
ного, для моды – эпатаж. Такая концепция, 
конечно, послужила бы основой для соз-
дания более сильной по эмоциональному 
воздействию и концентрированной по 
символической составляющей музейной 
экспозиции. Но она же могла далеко увести 
от сквозной оружейной темы и заложить в 
экспозиции «мину» энтропии смыслов и 
трактовок.
   Именно ассоциативный подход подска-
зал третий вариант концепции выставки, 
синтезирующий оба первоначальных ва-
рианта в некий пакет (фрейм), с помощью 
которого такое многозначное понятие как 
«оружие революции» можно представить в 
объёмном социокультурном контексте. 
Фреймовый подход по У. Гемсону позво-
ляет дифференцировать и ранжировать 
процессы кодирования и декодирования 
любого послания. Музейного – в том чис-
ле. Кодирование опирается на культурные 
резонаторы, символы и примеры из 
истории, узнаваемые массовым сознанием 
вербальные и визуальные образы. Умело 
пробивая все защиты от новой инфор-
мации и барьеры восприятия, кодирование 
отправляет оптом («пакетом») в массовое 
сознание самые разные интерпретации 
зачастую противоположных идей. Это 
очень важно для музея, который всё чаще 
сталкивается с равнодушием посетителя, 
его нежеланием узнать о чём-то больше, 
задать вопрос гиду. Декодирование 
эксплуатирует специфику целевой ауди-
тории, её ожидания и характерный для неё 
способ обработки информации. И оно же 
закладывает определенный резонанс пос-

7лания . Для музея опять же привле-
кательной в этом процессе является воз-
можность посетителя, восприняв фрейм 
выставочного послания, включить его в 

5. Барг М. А. Историческое сознание и история. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.,1987. – с.5.
6. Маркетинг философского уединения.// «Деловая репутация», ноябрь, 2004. – с.32.
7. Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.- с. 79.
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свой набор персональных посланий 
(устный разговор, электронное письмо, 
SMS, пост в социальных сетях или лайки 
близким сообщениям). 

   Кратко взгляд создателей на тему выс-
тавки можно сформулировать так:
   Три русских революции – 1905 г., фев-
ральская и октябрьская 1917 г. – соеди-
нились в одну Великую русскую револю-
цию. Эта революция стала следствием глу-
бокого экономического, политического, 
социального и даже духовного кризиса, 
поразившего российское общество в нача-
ле XX века. Но именно она же задала им-
пульс дальнейшего движения страны и но-
вый, невиданный доселе стандарт общест-
венного устройства. Волны поддержки, 
копирования или развития на своей почве 
идей Великой русской революции про-
катились по всем странам и континентам. 
В свою очередь, они запустили исто-
рические «механизмы» общественной 
трансформации и породили цепь различ-
ных по масштабу и последствиям поли-
тических и общественно-экономических 
событий. Страх перед «мировой револю-
цией» заставил правящие круги стран 
Европы принести свои народы в жертву 
фашистским режимам Муссолини, Гит-
лера, Салазара, Франко и Пилсудского. 
Советский Союз возглавил мировое анти-
фашистское движение. После победы 
СССР в Великой Отечественной войне 
социалистическая идея вновь овладевает 
миром. Результатом этого становится соз-
дание разветвлённой системы социалис-
тических государств, активизация нацио-
нально-освободительного движения в 
странах Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. Кубинская революция 1950-х и 
Афганская революция 1970-х – звенья 

одной цепи. С этой точки зрения «Пере-
стройка» в СССР 1985-1991 гг. и пос-
ледующие «Бархатные революции» в Вос-
точной Европе могут считаться «контр-
революциями». Результатом их стало раз-
рушение мировой социалистической сис-
темы и победа «буржуазной демократии», 
господство «рыночной экономики» и 
«массовой культуры». В начале XXI века, 
как и сто лет назад, человечество снова пе-
реживает глубокий кризис, следствием ко-
торого является активизация протестного 
движения. Молодёжь, у которой «отняли» 
будущее, становится «движущей силой» 
новых «цветных» переворотов. 

   Выбор фреймовой концепции юбилей-
ной выставки «Оружие революции» за-
фиксировал принципиально новую для 
МВК экспозиционную политику. Созда-
тели выставки отталкивались не от «пред-
ложения» (той экспонатуры, которая есть 
или приобретение которой доступно), а от 
«спроса» (уже готового набора символов, 
исторических фактов и трактовок в мас-
совом сознании, который можно не только 
констатировать и иллюстрировать, но и 
формировать дальше так сказать в 3D 
эффекте). 

   Философ Фёдор Степун  писал: «Вгля-
дываясь в революции ХХ века, нельзя не 
видеть, что свойственный им дух уто-
пического активизма связан с молодостью 
их вождей. Молодость живёт с закрытыми 
на смерть глазами. Этим чувством бес-
смертности и объясняется революци-
онный титанизм молодости, её жажда 
власти и славы, её твёрдая вера в воз-
можность словом и делом, огнём и мечом 

8изменить мир к лучшему» . 
   Каков истинный цвет современных рево-
люций? Каковы их идеи? К каким они 
приведут последствиям? Вот насущные 
вопросы нашего времени. Действительно 
ли: нет у Революции конца? Вот главный 
вопрос, ответ на который создатели выс-
тавки «Оружие революции» и её по-
сетители ищут вместе. И это ещё одно под-
тверждение того, что деятельность МВК 
ориентирована   на  принципы К. Хадсона. 
   Третий подход к созданию выставки не 
отказывается совсем, а совмещает лучшие 
позиции арсенально-хронологического и 
ассоциативного вариантов. Так, например, 
самые первые предметы в экспозиции – 
булыжник и топор. Рядом с ними иллюст-
рация: в «Кровавое воскресенье» в Петер-
бурге вооружённая камнями и топорами 
толпа бьёт витрину и ломает двери 
оружейного магазина. Но одновременно 
два этих предмета выводят нас по ассо-
циативной цепочке на знаменитый призыв 
А. Герцена «К топору зову Русь!» и скульп-
туру П. Шадра «Булыжник – оружие про-
летариата». Два этих знаковых предмета 
выстраивают систему координат прак-
тически для всей экспозиции.
                                            (Приложение 1.)

8. Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. – СПб., 1994. –с. 292.
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   Именно фреймовый подход к созданию 
концепции выставки позволил обратить 
особое внимание на тот вид оружия 
революции, который не устарел до сих пор. 
Речь идёт об информационном оружии. 
Традиционное оружие в руках видно всем 
и ощущается его владельцем. Скопление 
традиционного оружия, его захваты, при-
менение – очевидны. Но это пик револю-
ции. А начинается она всегда с примене-
ния другого оружия – информационного и 
психологического, невидимого и часто не-
осязаемого. Лозунги, листовки, плакаты, 
кинематограф и средства массовой инфор-
мации – главный арсенал всех револю-
ционеров. Такое оружие высвобождает 
энергию революции, создаёт поток поли-
тических и социальных импульсов. У него 
широкий радиус действия: на грамотных и 
неграмотных, обеспеченных и бедных, 
«своих» и «чужих», власть и оппозицию, 
современников и потомков. Конкретные 
образцы вооружения революционеров 
разных эпох могут заинтересовать малую 
долю той широкой аудитории, которая 
скрыто или буквально столкнулась с 
действием оружия информационного. В 
экспозиции этот вид оружия показан в 
динамике развития: от пишущей машинки 
начала ХХ века до пишущей машинки 

журналистов программы «Взгляд» времён 
перестройки; от первых видеокассет до 
мобильных телефонов и гаджетов.
                                         (Приложения 4, 5)

   Главным  критерием  отбора  образцов 
оружия на выставку была не столько 
исторически возможная эксплуатация 
(совпадение основных годов выпуска 
оружия с историческими датами револю-
ционных событий), сколько фактологи-
ческая фиксация (описание конкретных 
видов оружия в архивных документах и 
воспоминаниях или их изображение на 
старых фотографиях). Так, например, на 
фотографиях Боевой дружины Пути-
ловского завода в Петербурге (1905), 
Отряда народной милиции Петрограда 
(февраль 1917) или отряда рабочих Ижев-
ского оружейного завода присутствуют 
конкретные образцы стрелкового оружия. 
(Приложения 2, 3) Оставалось лишь 
провести атрибуцию данных образцов, 
найти их и поместить в соответствующую 
витрину. Используя собственный ору-
жейный фонд и пользуясь поддержкой 
кафедры стрелкового оружия Машино-
строительного факультета ИжГТУ, соз-
датели выставки без труда справились с 
этой задачей. 

   Метод создания фрейма лучше всего 
понять на примере той части выставки, 
которая посвящена Испанской революции. 
Культурные резонаторы: лозунг «No 
pasarán!», представленный в дизайн-
оформлении витрины, и пилотка-испанка, 
выставленная в ней. Эти простые и по-
нятные символы – основа стойкого и прив-
лекательного революционного мифа. Они 
сразу задают многовекторное, объёмное 
восприятие соответствующего периода 
истории Европы. И у экскурсовода, и у са-
мостоятельного посетителя есть заданная 
этими культурными резонаторами базовая 
«система координат». В ней допустимо, 
во-первых, хронологическое восприятие 
событий Испанской революции: от утраты 
последней колонии в 1898 году, через 
зарождение синдикализма с 1909 года и 
выборы 1931-го к путчу 1936 года и 
Гражданской войне. Но приемлем и второй 
вектор – сфокусированное восприятие 
этих исторических событий через два 
образца вооружения Республиканской 
армии: винтовку системы Маузера, при-
нятую на вооружение именно в 1898-м, и 
Ручной пулемёт «Гочкис», созданный в 
уже упоминаемом 1909 году. В-третьих, 
возможно обращение к психологическому 
портрету испанской нации: от «поколения 
1898 года»  к  убийству  поэта   Г. Г.  Лорки. 
В-четвёртых, лучше всего воспринимать 
Испанскую революцию персонифици-
ровано, через образы конкретных людей. 
Вот советский журналист и негласный 
советник республиканского правительства 
Михаил Кольцов, вот – его книга «Испан-
ский дневник». Вот боец республикан-
ской милиции и переводчица Кольцова 
семнадцатилетняя Марина Хинеста, вот 
она же – в преклонном возрасте во Фран-
ции. Он с блокнотом и авторучкой. Она с 
винтовкой за плечом. Каждый со своим 
оружием. И тут, же по ассоциативной 
цепочке: Кольцов-Хинеста, русский-
испанка, Россия-Испания. Из пятого 
вектора восприятия Испанской революции 
вырастает шестой и самый главный для 
нас. Потому что особые взаимоотношения 
двух наших стран начинают складываться 
ещё в период наполеоновских войн, но 
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   Стоит отметить, что выставка «Оружие 
революции» работала два месяца и 
сопровождалась обширной программой 
тематических музейных событий: дис-
куссионные площадки, публичные лекции 
с трансляцией в социальных сетях на 
странице МВК и, наконец, многочасовой 
марафон искусств «Мифы революции» 
(революционный формат «лекция-кон-
церт»). 

   С целью усиления эмоционального воз-
действия на посетителя, межвитринное 
пространство заполнили киноафиши 
самых известных, в своё время, советских 
революционных фильмов. С той же целью 
с экрана плазменной панели трансли-
ровались кадры кинохроники, нало-

женные на аудио-треки самых узнаваемых 
революционных песен. Финальным аккор-
дом должны были послужить алые полот-
нища транспарантов, нарисованные от 
руки и растянутые поперёк залов.

эмоциональный накал приобретают имен-
но в период Гражданской войны в Ис-
пании. Стихотворение Михаила Светлова 
«Гренада», афиши театральных поста-
новок и футбольных матчей той поры, 
продовольственная помощь из СССР, 
наши бойцы Интербригад, «испанские 
дети» в России. Причём вся эта обширная 
тема феноменальным образом архиви-
руется и свёртывается в те же самые изна-
чальные символы – лозунг и пилотку. В 
таком «сжатом» концентрированном виде 
она понятна и интересна в XXI веке даже 
подросткам, часто абсолютно не отяго-
щённым глубокими знаниями по этой 
теме. (Приложение 6.)

   Активизация общества вокруг культур-
ного события отдельной выставки спо-
собна изменить отношение широкой 
общественности ко всем последующим 
выставочным проектам музея и повысить 
его общественную значимость. 

                                            (Приложение 7.)
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