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События Великой Отечественной войны и предш ествовавш их ей лет представля
ют большой интерес не только для историков и экономистов, но и для ш ирокой совет
ской общ ественности. О днако некоторые ф акты  того периода освещены недостаточно, 
поэтому объяснение их порой составляет  больш ие трудности. В известной мере это 
является результатом  нередко практиковавш егося тогда обсуж дения и реш ения тех 
или иных важ ны х государственны х вопросов без протокольных записей. По причине 
этого освещ ение многих событий только по докум ентам  оказы вается  недостаточным, 
неполным. Вот почему нем аловаж ное значение приобретаю т свидетельства очевидцев 
обсуж дений, подготовки и принятия окончательны х решений по важ нейш им  вопросам 
ж изни страны . К сож алению , со временем уходят люди и теряю тся многие нити, столь 
необходимые для  правильного освещ ения исторических событий. Будучи одним из т а 
ких свидетелей, а такж е  непосредственным участником подготовки и практического 
выполнения многих важ ны х решений того времени, касавш ихся оборонной промы ш 
ленности, я счел своим долгом осветить некоторые факты , представляю щ ие, на мой 
взгляд , определенную  историческую ценность. Конечно, я могу излож ить лиш ь то, 
что запомнил или узнал от лю дей, которы е такж е  были свидетелями и участниками 
освещ аемых событий.

С первых ж е месяцев войны стала, как никогда ранее, очевидной огром ная р а 
бота, проделанная в предвоенный период в наш ей промышленности вооруж ения. Это 
наш ло отраж ение, в частности, в том, что группе руководителей этой промышленности 
летом 1942 г. было присвоено звание Героя Социалистического Т руда. В связи  с под
готовкой У каза о награж дении И. В. Сталин предлож ил мне как  бы вш ему наркому 
вооруж ения д ать  характеристики директорам  лучш их орудийны х и оруж ейны х за в о 
дов. В списке, показанном  мне И. В. С талиным, были А. И. Бы ховский, Л . Р . Гонор,
A. С. Елян, а такж е  тогдаш ний нарком  вооруж ения Д . Ф. Устинов и его зам еститель
B. Н. Н овиков, ранее возглавлявш ие крупнейш ие предприятия. Это были лю ди, под 
чьим руководством  в предвоенный период реконструировались заводы  и увеличива
лись мощности главны х предприятий промыш ленности вооруж ения, осваивались о б р аз
цы артиллерийских систем и стрелкового оруж ия д л я  К расной Армии. Глубоко ценя 
их заслуги, известные мне по совместной довоенной работе, я сказал , что, по моему
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мнению, каж ды й  из них заслуж ил  почетное звание Героя Социалистического Труда. 
П оскольку ж е в списке было и мое имя, то я позволил себе зам етить, что меня еще 
рано н агр аж дать  за  работу в нарком ате боеприпасов, куда я был назначен совсем 
недавно. Н а это И. В. С талин ответил: «Вам присваивается звание Героя С оциалисти
ческого Труда как оценка ваш его руководства промыш ленностью  вооруж ения». 8 июня 
1942 г. У казом  П резидиум а Верховного С овета Сою за С С Р «за исключительные з а 
слуги перед государством  в деле организации производства, освоения новых видов 
артиллерийского и стрелкового вооруж ения и умелое руководство заводами ...»  мне в 
числе вы ш еупомянутых товарищ ей было присвоено звание Героя Социалистического 
Т руда. Я пишу обо всем этом не из тщ еславия, хотя, разум еется, как и многие другие, 
горж усь высокой наградой. Хочу, однако, подчеркнуть, что для  меня она означала 
высокую оценку довоенной работы зам ечательного, сам оотверж енного и вы сококвали
фицированного коллектива промышленности вооруж ения, который, кстати  сказать , и 
в дальнейш ем, во время войны, с честью справился с еще более слож ны ми и ответ
ственными задачам и.

Что касается  характеристики его деятельности в довоенный период, то об этом 
м ож но судить по следую щ ей вы держ ке из резолю ции X V III партийной конференции, 
состоявш ейся в ф еврале 1941 г., меньше чем за четыре месяца до начала войны: 
«Темпы развития продукции оборонных промыш ленных нарком атов в 1940 году были 
значительно выше темпов роста всей промышленности. В результате успехов освоения 
новой техники и роста оборонной промыш ленности значительно повы силась техниче
ская оснащ енность Красной Армии и Военно-М орского Ф лота новейшими видами и 
типами оруж ия». Конечно, неправильно было бы этой резолю цией прикры вать круп
ные ошибки, имевшиеся в предвоенной деятельности промышленности вооруж ения. Н а 
против, следует признать, что тогда, в годы наибольш ей интенсивности в работе по 
перевооруж ению  Красной Армии новой боевой техникой, принималось немало ош ибоч
ных решений. Более того, о некоторых из них ни в коем случае нельзя забы вать. 
Ош ибки — это тот же опыт, который надо изучать, как изучаю т историю.

Общ еизвестно, что боевая техника, созданная в мирное время, ее качество имеют 
особую специфику: окончательную , подлинную  проверку они проходят во врем я войны, 
на полях сраж ений. Но в то же время нуж но иметь в виду, что высокое качество ору
ж ия обеспечивается тщ ательной отработкой конструкции и испытанием образцов, со
ставлением  хорош ей технической докум ентации, разработкой  рационального техноло
гического процесса и организацией налаж енного серийного производства.

Об артиллерии и артиллерийской промышленности И. В. Сталин, как  мне к а з а 
лось, проявлял наибольш ую  заботу. П р авда , он уделял  много внимания всем отрас
лям  оборонного производства. Н апример, авиационной промышленностью  он заним ался 
повседневно. Руководивш ий тогда этой отраслью  А. И. Ш ахурин бы вал у  него чащ е 
всех других наркомов, мож но сказать , почти каж ды й  день. И. В. С талин изучал еж е
дневно сводки о выпуске сам олетов и авиационны х двигателей, требуя объяснений и 
принятия мер в каж дом  случае отклонения от граф ика, подробно разбирал  вопросы, 
связанны е с созданием  новых сам олетов и развитием  авиационной промышленности. 
То ж е самое мож но сказать  о его участии в рассмотрении вопросов танковой про
мышленности и военного судостроения. Но при всем этом в отнош ении С талина к а р 
тиллерии и артиллерийской промышленности чувствовалась особая симпатия. А ртил
лерийскому вооруж ению  придавалось первостепенное значение. К оммунистическая 
партия и С оветское правительство всегда отмечали величайш ую  роль артиллерии как 
главной ударной силы войск и проявляли  постоянную  заботу о ее высоком техниче
ском и тактическом уровне. Артиллерии было предназначено разреш ать в бою разно
образны е и в то ж е врем я самы е ответственные задачи, ш ирота которы х росла с 
развитием  и соверш енствованием  военной науки и техники.

В период м еж ду двум я мировыми войнами артиллерийские системы подверглись 
коренному соверш енствованию  на основе новейших научно-технических достижений. 
Н овы е типы этого вооруж ения были разработаны  и апробированы  в С С С Р задолго до 
начала Великой Отечественной войны и в основном оставались неизменными до окон
чательного разгром а противника. В целом новая система артиллерийского вооруж ения 
К расной Армии в течение всей войны не испы ты вала потребности в введении новых 
калибров или острой необходимости в принципиально новых конструкциях. Эти ф ак то 
ры имели важ ное значение для  военной экономики. Б ольш ая заслуга  принадлеж ит н а
шим военным руководителям  и специалистам , отработавш им  гам м у калибров артил
лерийских систем с хорош ими боевыми качествам и, сохранив при этом в максимально 
возм ож ной степени преемственность, что не только способствовало успешной работе 
военной промыш ленности, но и сы грало огромную  роль в снабж ении армии боеприпа
сами. О гром ная работа, проделанная в этом направлении в довоенный период, позволи
л а  конструкторам  и производственникам -вооруж енцам  сосредоточить свои творческие 
усилия во врем я войны на дальнейш ем соверш енствовании артиллерийского вооруж е
ния и улучшении процесса его изготовления. Это дало  возм ож ность непрерывно повы
ш ать эксплуатационны е качества систем, упрощ ать конструкции деталей  и узлов, луч
ше организовать производство, увеличивать выпуск продукции и сниж ать ее себестои
мость.

Разносторонний характер  и высокий уровень техники, достигнутый промыш лен
ностью вооруж ения, обеспечили такж е решение целого ряда важ ны х задач , возникав-
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ших в ходе войны. К огда, например, к 1943 г. потребовалась мощ ная танковая  и с а 
м оходная артиллерия, конструкторы, производственники-вооруж енцы  и танкострои
тели с большим успехом использовали для ее создания наиболее ответственные и тр у 
доемкие так  назы ваем ы е качаю щ иеся части артиллерийских систем (ствол с лю лькой) 
калибром 122- и 152-мм, которы е производились крупными сериями. Такой рациональ
ный подход обеспечил возм ож ность дать  в очень короткие сроки танковы м  заводам  
нуж ны е пушки. И уж е с начала 1943 г. фронт получал в требуемы х количествах танки 
и самоходные установки с мощной артиллерией и боекомплекты снарядов. В ряд ли 
нуж но говорить о том, что это имело тогда исклю чительно больш ое значение.

К  моменту нападения гитлеровской Германии на наш у страну К расная А рмия бы 
ла вооруж ена самой лучш ей артиллерией, превосходивш ей по боевым и эксплуатаци
онным качествам  западноевропейскую , в том числе и германскую . Классической для 
того времени как по этим показателям , так  и по экономичности изготовления была 
76-мм пуш ка, созданная Героем С оциалистического Труда конструктором В. Г. Граби- 
ным. Немцы, о тдавая  ей долж ное, считали эту  пушку образцом  для артиллерийских 
систем такого  калибра. В танковом варианте она пробивала броню нем ецко-ф аш ист
ских танков на значительно больших дистанциях, нежели могли это сделать их пушки 
в отношении наш их танков. Конечно, это превосходство достигалось такж е  за  счет 
более мощной брони советского танка «Т-34». Но, во-первых, последнее обстоятель
ство стало  возмож ны м в значительной мере благодаря сравнительно малым габар и 
там  и весу установленной на этом  танке 76-мм пушки. Во-вторы х, сам а она обладала  
лучш ими техническими и тактическими качествам и. Все это, вместе взятое, и позво
лило нашей оборонной промышленности создать грозную  боевую маш ину, которая 
значительно превзош ла немецко-фаш истскую  танковую  технику по броневой защ ите 
и меткости стрельбы на больш их дистанциях. Это признали д аж е  в лагере противника. 
«Танк «Т-34» произвел сенсацию ,— писал уж е после войны бывший гитлеровский ге
нерал Эрих Ш нейдер.— Э тот 26-тонный русский танк был вооруж ен 76,2-мм пушкой 
(калибра 41,5), снаряд  которой пробивал броню немецких танков с 1,5— 2 тыс. м, 
тогда как немецкие танки могли пораж ать русские с расстояния не более 500 м, да 
и то лиш ь в том случае, если снаряды  попадали в бортовую  и кормовую  части танка 
«Т-34».

Во время войны нем аловаж ную  роль в борьбе за господство в воздухе сыграло 
увеличение огневой мощи наш их ВВС. Среди новых образцов авиационного вооруж е
ния одной из лучш их была тогда 23-мм пуш ка, которую  советская промыш ленность 
окончательно создала  в 1942 году. П реж де всего надо сказать , что еще в начале 30-х 
годов советская авиация была вооруж ена лиш ь пулеметами двух типов. Они имели 
хорош ий калибр — 7,62-мм, но небольш ая скорострельность сделала их по мере уве
личения скоростей полета сам олетов не соответствую щ ими новым требованиям  ВВС. 
Значительно лучш им оказался пулемет, созданны й к 1933— 1934 гг. талантливы м  кон
структором Б. Ш питальным. Это была оригинальная конструкция, которая  при том 
ж е калибре увеличивала число вы стрелов до 2 тыс. в минуту. С принятием на воору
ж ение этой скорострельной системы, получившей название «Ш кас», Военно-Воздуш ные 
Силы С С С Р по пулеметному оруж ию  выдвинулись на первое место в мире. Примерно 
тогда ж е  Б. Ш питальный создал крупнокалиберны й (12,7-мм) пулемет «Ш вак».

П ереход на автом атику  высокой скорострельности потребовал от промыш ленно
сти еще больш ей точности в чертеж ах, расчетах допусков, изготовлении авиационного 
оруж ия и особенно высокого качества стали и термической обработки деталей , пред
определявш их ж ивучесть и безотказность работы  автоматики. Тактико-технические тре
бования к этом у вооружению , которы е всегда были выше, чем к наземному, теперь 
вновь намного возросли. О руж ейное же производство, хотя оно и находилось на 
сравнительно высоком уровне техники того времени, все ж е оказалось недостаточно 
подготовленным к полному выполнению тактико-технических требований, предъявлен
ных к скорострельному авиационному автом атическом у оруж ию . Н аибольш ие трудно
сти возникли при подборе высокопрочных специальных сталей для сам ы х напряж ен
ных деталей и пруж ин и при создании технологии их термической обработки. В те го
ды автом атизация в производстве только зар о ж д ал ась , да  и то лишь на отдельных 
участках. А такие технологические процессы, как  ответственная терм ическая обработ
ка вы соконапряж енны х деталей, не обеспечивали требуемой стабильности и высокого 
качества без автом атизации и по многим другим техническим и производственны м ус
ловиям  как изготовления, так  и контроля изделий.

Освоение выпуска пулеметов «Ш кас» отставало  по некоторым причинам. Н еко
торые из них были порож дены  тем, что авторы  конструкции, считавш ие для  себя по
зволительной этакую  «небреж ность гения», плохо отрабаты вали  чертеж и, вносили в 
них множ ество изменений уж е после запуска в серийное производство. П ри испы
таниях допускались наруш ения условий, давались необъективны е оценки вы явленных 
недочетов, опять-таки  связанны е с «особым» полож ением конструкторов. Все это 
влекло за  собой последую щ ие исправления. З ад ер ж к и  вы зы вали беспокойство у 
И. В. С талина, уделявш его много внимания развитию  авиации. А так  как  пулемет 
«Ш кас» был д л я  нее новым могучим огневым средством  и обеспечивал ей значительны е 
преим ущ ества на случай войны, то И. В. С талин взял  на себя непосредственный конт
роль за  ходом  работ конструкторских бюро и на заводах . Он вы зы вал к себе пред
ставителей последних, а такж е  авиации и реш ал возникавш ие м еж ду ними разногласия.
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Много раз этот вопрос обсуж дало  Политбюро Ц К  В К П (б ) .  В таких случаях пригла
шались так ж е  конструкторы и директора соответствующих предприятий.

К 1 сентября 1939 г. вермахг имел всего 4 624 миномета, в основном калибра 
81 мм, и на каж ды й из них — 400 мин, в то время как на 75-мм пушки, которых нас
читывалось почти 3 тыс., приходилось по 1 200 снарядов. Это свидетельствовало о том, 
что предпочтение отдавалось  последним. Но очень скоро боевая обстановка заставила  
командование вермахта пересмотреть свою оценку минометов и особенно при подго
товке к нападению на С С С Р сделать упор на расширение парка минометов и уве
личение боезапаса. Уже к 1 июня 1941 г. число минометов в гитлеровской армии вы 
росло более чем в 2,5 раза,  а мин к ним — почти в 7 раз,  в то время как  количество 
артиллерийских систем к этому же времени увеличилось от 40 до 46%, а снарядов к 
ним — примерно в 1,7—2,3 раза. К столь резкому повороту фашистского командования 
в оценке минометов привели опыт западной кампании и, главное, изучение условий 
боя в предстоящей войне против СССР. Оснащение фашистской армии минометами 
получило преимущества по сравнению со всеми основными видами артиллерийского 
вооружения. Ту же тенденцию можно видегь и в обеспечении гитлеровских войск бое
припасами к перечисленному выше вооружению.

К расная  Армия к началу Великой Отечественной войны о бладала  хорошим ми
нометным вооружением, которое значительно превосходило немецкие образцы и было 
освоено в серийном производстве. На 22 июня у нас было в наличии 16 тыс. миноме
тов, то есть больше, чем у противника, причем среди них было не только 13 тыс. 
82-мм, превосходящих германские 81-мм, но и 3 тыс. 120-мм минометов, которых 
не имели тогда вражеские войска. В СС С Р еще за несколько лет  до начала Великой 
Отечественной войны были созданы хорошие образцы минометов 82- и 120-мм и к ним 
осколочно-фугасные и осколочные мины. Прекрасных результатов добился советский 
конструктор Б. И. Шавырин, впоследствии Герой Социалистического Труда.

Упорно преодолевая неблагоприятные условия, объяснявшиеся неправильным от 
ношением к этому виду вооружения, он сконструировал минометы названных кали б
ров, отличавшиеся наиболее высокими боевыми и эксплуатационными качествами. Как 
подтвердилось в военное время, их выпуск без особых усилий могли быстро освоить 
и граж данские машиностроительные заводы. Но прежде чем шавыринские минометы 
получили признание, конструктору довелось пройти долгий путь, усеянный множеством 
препятствий. Так, в 1938— 1939 гг. искусственно затягивалась  окончательная апробация 
конструкций Б. И. Шавырина. Артиллерийское управление армии потребовало сначала 
сравнительных их испытаний с чехословацкими, наибольший калибр которых не пре
вышал 81 мм. Это было сделано. Причем, хотя испытания проводились не просто т щ а 
тельно, но, я бы сказал, придирчиво, 82-мм миномет Б. И. Ш авырина оказался  по всем 
показателям лучше чехословацкого 81-мм и был впоследствии принят на вооружение. 
Когда в ходе боевых операций этот вид вооружения более чем оправдал  себя и по
требовалось увеличить его поставки фронту, советская промышленность только за 
один 1942 г. д ал а  Красной Армии 1 300 минометов калибра 120 мм. У противника же 
появилась возможность применить это очень эффектное вооружение лишь в 1944 году.

В ходе эволюции стрелкового оруж ия наибольшей критике в предвоенные годы 
подверглась винтовка. Н а р я д у  со станковым пулеметом она в начале первой мировой 
войны считалась основным и главным стрелковым вооружением армий всех госу
дарств, но в дальнейшем, с появлением первых образцов автоматического оружия,  х о 
тя и несовершенных, возникла концепция отмирания обычной (драгунской) винтовки.

В Красной Армии главным оружием стрелковых частей была винтовка Мосина 
образца  1891 года. К 1930 г. ее модернизировали. Это было сделано с целью устранить 
выявленные в войну недостатки этого образца, а так ж е  в связи с тем, что на создание 
автоматического стрелкового оружия, удовлетворяющ его современным тактико-техни
ческим требованиям, нужно было намного больше времени и средств. М одернизиро
ванная винтовка образца  1891— 1930 гг., заняв  место в одном ряду с лучшими ино
странными образцами и опередив их по продолжительности существования, остава 
лась на вооружении Красной Армии вплоть до окончания Великой Отечественной вой
ны. В довоенное время ее производство осуществлялось на двух оружейных предпри
ятиях и осваивалось в порядке подготовки на одном из заводов  машиностроения. П о
следнее обстоятельство, как мы увидим далее, сыграло в годы войны исключительно 
важную  роль, так как  позволило намного увеличить выпуск винтовок.

Д о  нападения гитлеровской Германии на нашу страну указанный машинострои
тельный завод  производил свою обычную продукцию и одновременно с помощью пре
доставленных ему специальных станков, инструмента, заготовок осваивал изготовление 
всех деталей драгунской винтовки, за  исключением ствола и лож а .  Вскоре он уже 
смог поставлять их одному из оружейных заводов, а там они использовались на сбор
ке винтовок наряду  с собственными деталями. Этим обеспечивалась взаим озам еняе
мость деталей, постепенно ставш ая полной. Оружейный и машиностроительный з а в о 
ды систематически обменивались приемочными калибрами и достигли по всем без ис
ключения производственным операциям одинакового состояния технологического про
цесса, строго соответствовавшего технической документации. В результате  мы ф акти
чески имели, кроме двух оружейных заводов, изготовлявших драгунскую винтовку, 
еще один, третий, способный при необходимости полностью переключиться на выпуск 
деталей для этого оружия. В целом считалось, что эти предприятия имели мощности,
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позволявш ие в случае войны изготовить в первый год до 2,5 млн. драгунских винтовок, 
к ак  и предусм атривалось планами. П рактически ж е  мощности оказались еще выше. 
Так, за  1941 г. было выпущено 2,5 млн. винтовок, но при этом заводы  перешли на ре
ж им  военного времени только во второй половине года, а два  из них не работали  по
следние три м есяца в связи с необходимостью  перебазироваться на восток страны. 
В следую щ ем же, 1942 г., когда и эти эвакуированны е предприятия возобновили р а 
боту на новом месте, промыш ленность вооруж ения дал а  более 3 млн. винтовок. Всего 
за  годы войны их было изготовлено д л я  К расной Армии примерно 12 миллионов.

Т акое быстрое разверты вание выпуска винтовок в условиях непредвиденного пе
ребазирования 50% мощностей промыш ленности стало  возмож ны м благод аря  исклю 
чительно высокой готовности этого производства. Н ебезы нтересно сравнить выш епри
веденные данны е с показателям и соответствую щ ей отрасли военной промышленности 
гитлеровской Германии на первом этапе второй мировой войны. Н ем ецко-ф аш истская 
армия тогда одерж ивала  легкие победы, в результате которы х она оккупировала ряд 
государств, обладавш их развитой промышленностью , в том числе и оруж ейной. С ледо
вательно, у гитлеровского ком андования были обш ирные возм ож ности для  получения 
нужного количества винтовок. Тем не менее, как  отмечал впоследствии бывший гит
леровский генерал Б. М ю ллер-Гиллебранд, «производство вооруж ения никак не могло 
поспевать за  ростом сухопутной армии, которая с начала войны (имеется в виду пери
од с 1 сентября 1939 г. до  1 апреля 1940 г.— Б. В.)  увеличилась примерно на 50 ди ви
зий». Д ал ее  тот ж е автор сообщ ал, что за эти семь месяцев число винтовок и кар аби 
нов увеличилось у немецкой армии с 2 770 тыс. до 3 137,7 тыс., то есть возрастало 
еж емесячно всего лиш ь на 52,5 тыс., или примерно в четыре раза  меньше среднем е
сячного выпуска винтовок в С С С Р в первый год Великой Отечественной войны.

Говоря о винтовке, следует отметить одну важ ную  сторону дела, налож ивш ую  
отпечаток и на развитие советского автом атического стрелкового оруж ия. Речь идет о 
том, что при ее модернизации вооруж енны  получили указание сохранить для  нее ш тат
ный патрон 7,62-мм образца 1908 года. По-видимому, это объяснялось наличием опре
деленного запаса  боеприпасов такого калибра, ибо и после 1930 г. данное обстоятель
ство вы двигалось в качестве возраж ения против пересмотра веса и габаритов патро
на. Вследствие этого ш татный патрон образца 1908 г. был единым для  всех винтовок 
и пулеметов этого калибра, в том числе и автом атических, вплоть до окончания Ве
ликой Отечественной войны *.

Такое полож ение ставило значительны е трудности на пути создания автом атиче
ского стрелкового оруж ия. К онструктивно гильза патрона образца 1908 г. была х а 
рактерна тем, что ш ляпка ее вы ступала, образовы вая, таким  образом , в данной части 
закраину, которая услож няла  механизмы автом атики, расш иряла разм еры  и утяж ел яла  
оруж ие. К ак правило, все конструкторы -вооруж енцы  именно этим, а такж е  р азм ер а
ми и весом ш татного патрона объясняли  свои неудачи в попытках обеспечить за д а н 
ные тактико-технические требования, вес и габариты  автом атов. Были у старого п ат
рона и другие недостатки. Так, уж е тогда считалось общ епризнанным, что прицельная 
дальность, которой о б л адала  винтовка с патроном образца 1908 г., не оправды валась 
и при стрельбе на больш ие дистанции расходовалось чрезмерно больш ое количество 
боеприпасов.

Крупнейш ие знатоки стрелкового оруж ия были сторонниками перехода на новый 
патрон — меньшего кали бра, который дал  бы возм ож ность провести унификацию  в 
оруж ейном деле. Один из старейш их советских ученых и конструкторов в своем тр у 
де «Эволю ция стрелкового оруж ия» писал: « ...Д альнейш ая эволю ция индивидуальных 
образцов стрелкового вооруж ения м ож ет направиться к сближ ению  двух  типов, а 
именно — автом ата и пистолета-пулем ета на базе  проектирования нового патрона. 
Р у ж ейная  техника ближ айш его будущ его стоит перед созданием малокалиберного 
автом ата-карабина, приближ аю щ егося к пистолету-пулемету, но разработанном у, само 
собою разум еется, под более мощный патрон... С оздание одного патрона с уменьш ен
ной для  винтовок и увеличенной для  пистолетов-пулеметов прицельной дальностью  
разреш ило бы задачу  создания будущ его оруж ия... Винтовки и ручные пулеметы бу
дут иметь один патрон с уменьш енным калибром». Но, как  уж е  отмечено, этот вопрос 
не был решен своевременно, в первые годы после окончания граж данской  войны, а в 
рассм атриваем ы й период нуж но было дум ать о зап асах  патронов, изготовлявш ихся не 
только для винтовок, но и для других типов ш татного оруж ия того ж е калибра — 
станковых, ручных и специальных пулеметов. И, конечно, было бы рискованно в на
пряж енной обстановке 30-х годов начинать коренное перевооруж ение с введением но
вых боеприпасов для  реш аю щ его массового оруж ия.

Н есм отря на сущ ествовавш ие трудности, связанны е, кстати сказать , далеко  не 
только с недостаткам и ш татного патрона, в довоенный период была создана для
Красной Армии вся гам м а автоматического стрелкового оруж ия, не считая пулемета
«М аксим», доставш егося нам от преж них времен. Она целиком оправдала  себя в т я 
ж елы х битвах с врагом , явилась одной из реш аю щ их предпосылок победы.

! Р азум еется , речь идет о гильзе (дульце, скат, корпус и дно) и основных очер
таниях и разм ерах  всего патрона, остававш ихся неизменными. Что ж е касается пуль, 
то они видоизм енялись по геометрии и весу, вводились так ж е  специальные пули — бро
небойные, заж игательны е, трассирую щ ие и др.
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К аж ды й из образцов этого оруж ия имеет свою  историю, подчас весьма поучи
тельную.

В предвоенные годы, и особенно начиная с 1938 г., И. В. С талин уделял боль
шое внимание работам  по созданию  сам озарядной  винтовки (С В ), следил за  ходом 
конструирования и изготовления ее образцов. П ож алуй , редко бы вало, чтобы на 
совещ аниях по вопросам обороны И. В. Сталин не затронул этой темы. В ы сказы вая 
недовольство медленными темпами работ, он не раз подчеркивал чрезвычайную  необ
ходимость иметь на вооружении нашей армии сам озарядную  винтовку. Говоря о ее 
преимущ ествах, высоких боевых и тактических качествах, он любил повторять, что 
стрелок с сам озарядной винтовкой зам енит десятеры х, вооруженных обычной винтов
кой. К роме того, говорил И. В. С талин, СВ сохранит силы бойца, позволит ему не 
терять из виду цель, так как  при стрельбе он смож ет ограничиться лиш ь одним дви 
жением — наж атием  на спусковой крючок, не меняя полож ения рук, корпуса и головы, 
как это приходится делать с обычной винтовкой, требую щ ей перезарядки  патронов. 
Увеличение скорострельности и обеспечение значительной массовости огня были глав 
ными из поставленны х им задач  разработки  нового ручного стрелкового оруж ия. 
Сталин считал очень важ ны м, чтобы сам о зар ядн ая  винтовка могла производить до 
20—25 вы стрелов в минуту, что примерно вдвое больше, чем винтовка образца 
1891 — 1930 годов.

П ервоначально нам ечалось вооруж ить К расную  Армию автом атической винтов
кой, но потом остановились на сам озарядной , исходя из тех соображ ений, что она по
зволяла рационально расходовать патроны и сохранить большую  прицельную  д а л ь 
ность, что особенно важ но для  индивидуального стрелкового оруж ия. П р авда , с точки 
зрения конструирования и производства сам озарядн ая  винтовка абсолю тно так ая  же, 
как автом атическая, и отличается от последней лиш ь тем, что требует н аж ати я  на 
спусковой крючок при каж дом  выстреле. А втом атическая винтовка не нуж дается  в 
этом только потому, что имеет одну-единственную  дополнительную  деталь, назы вае
мую переводчиком и обеспечиваю щ ую  непрерывную стрельбу. В ы брасы вание же 
гильзы, подача нового патрона в ствольную  коробку и продвиж ение его в ствольной 
коробке до полож ения, готового к вы стрелу, происходят в обеих винтовках соверш ен
но одинаково, причем и автоматическую  можно использовать как  сам озарядную . О т
д а в ая  предпочтение СВ, И. В. Сталин отмечал, что хочет исключить возм ож ность авто
матической стрельбы , ибо, как  он говорил, в условиях боя нервозное состояние стрел
ков толкнет больш инство из них на бесцельную  непрерывную  стрельбу, нерациональное 
расходование больш ого количества патронов. О сновы ваясь на этих соображ ениях, он 
отклонил и предлагавш ееся компромиссное решение — изготовлять и поставлять пере
водчик для автоматической стрельбы в качестве отдельной запасной детали.

В связи  с этим мне вспоминается эпизод, относящ ийся, каж ется, к 1943 году.
О днаж ды  И. В. Сталин сказал  мне по телефону, что получил от Н. А. Булганина 

сообщение об одном фронтовике, который очень легко переделал сам озарядную  винтов
ку в автоматическую . «Я предлож ил,— сказал  С талин,— автора наградить за  хоро
шее предлож ение, а за  самовольную  переделку оруж ия н ак азать  несколькими днями 
ареста. Вам я звоню  потому, что хочу послать сообщ ение т. Б улганина на ваш е з а 
ключение. Прочтите и напиш ите ваш е мнение». М атериал немедленно был мне достав
лен. П росм отрев его, я пришел к выводу, что упомянуты й фронтовик, как  видно, р а 
ботал раньш е на винтовочном заводе  и знал, что автом атическая и сам о зар ядн ая  вин
т о в к и — это одно и то ж е, если не считать названной выше детали  (переводчика). П ри
способив ее к СВ, он и получил автом атическую  винтовку. В таком  духе я ответил 
И. В. С талину, и на этом дело закончилось.

Но вернемся ко второй половине 30-х годов. О дновременно с вы ш есказанны м 
И. В. С талин считал (и в этом его поддерж али  и военные и вооруж енны ), что СВ 
долж на быть легкой, ненамного тяж елее  драгунской образца 1891— 1930 годов. Н овы е 
конкурсные испытания СВ удалось провести уж е в 1937— 1939 гг., после заверш ения 
работ по улучшению образцов. В этот период было опробовано несколько сам о зар яд 
ных винтовок, в том числе представленные конструкторам и Токаревы м и Симоновым. 
Тогда-то и была допущ ена ошибка.

Симонов создал  наиболее легкий образец  с наилучш им механизмом автоматики, 
но вследствие небрежности самого конструктора при изготовлении винтовки она по
казал а  на стрельбах несколько худш ие результаты , чем конструкция Т окарева. Б у д у 
чи членом комиссии, я руководствовался тем, что принятие на вооруж ение массового 
стрелкового оруж ия — дело тонкое и ответственное. Ведь, например, винтовка в отли
чие от других видов вооруж ения обычно принимается на долгие годы, так  как  после
дующ ие изменения ее конструкции неизбеж но требую т как  проведения слож ны х ме
роприятий в организации боевой подготовки в армии, так  и длительного и дорого
стоящ его технологического переоснащ ения промышленности. Это в особенности отно
силось к сам озарядной  винтовке, а потому мне было ясно, что лучш ий из представ
ленных на конкурс образцов — симоновский, и что отказы вал  он при стрельбе не по 
конструктивным причинам, а по производственным, то есть вполне устранимы м. Д о 
стоинства его не ограничивались самым малым весом, хотя и это было исклю читель
но важ но, так  как утяж еление сам озарядны х винтовок по сравнению  с обычными при 
одинаковом  патроне всегда вы зы вало сомнение в целесообразности принимать их на 
вооружение. Н аконец, как уж е говорилось, требование о том, чтобы они были как
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можно легче, являлось одним из главных. Н а р я д у  с другими тактико-техническими 
преимуществами винтовка Симонова имела меньшие габариты, а такж е  маленький 
штык-тесак, что обеспечивало хорошую маневренность. Но как  раз против малень
кого тесака и ополчились военные, ссылавшиеся на то, что русская винтовка из-за 
наибольшей длины штыка имела преимущества в ближнем бою. Я настаивал  на том, 
что симоновская винтовка лучше других, и просил дать возможность изготовить новые 
образцы для  повторных испытаний. Большинство членов комиссии не согласилось на 
это и решило рекомендовать для  принятия на вооружение винтовку Токарева.  Несом
ненно, о к азал а  влияние популярность Токарева. Он был старым конструктором-ору- 
жейником, известным специалистом по автоматам, тогда как  Симонова знали мало и 
уж е  только поэтому отнеслись к нему с некоторым недоверием.

При рассмотрении этого вопроса в Комитете обороны я вновь выступил с воз
ражением против принятия на вооружение самозарядной винтовки Токарева  и привел 
доказательства  превосходства симоновского образца. Напомнив И. В. Сталину, в част
ности, о его указании относительно минимального веса, я отметил, что винтовка Си
монова лучше отвечает этому вполне обоснованному требованию. И. В. Сталин в ходе 
дискуссии да в ал  возможность всем говорить сколько угодно, а своего мнения не вы 
сказывал, ограничиваясь лишь вопросами к выступавшим. Меня он слуш ал так вни
мательно, а вопросы его были столь благожелательны, что принятие моей точки зр е 
ния, хотя отстаивал ее я один, казалось несомненным. Каково  ж е было мое удивление, 
когда И. В. Сталин предложил принять на вооружение винтовку конструктора Т ока
рева! У меня невольно вырвался вопрос: «Почему же?» И. В. Сталин ответил: «Так 
хотят все».

К организации производства самозарядной винтовки Токарева мы приступили на 
одном из оружейных заводов. Так как  чертежи не были отработаны, то по указанию 
Нарком ата  вооружения они уточнялись в процессе подготовки и освоения производ
ства. При этом устранялись конструктивные недостатки, а так ж е  недоделки, мешавшие 
правильному ведению технологического процесса при массовом выпуске самозарядной 
е и н т о в к и . Объем этих работ оказался  весьма значительным, так  как Токарев доводил 
свои образцы только отстрелом и напильником, пренебрегая помощью инженеров-кон- 
структоров, расчетчиков и технологов при подготовке элементов технической докумен
тации. В результате сроки начала серийного выпуска срывались, и Н арком ат  обороны 
пож аловался  на меня И. В. Сталину, утверж дая ,  что за дер ж к а  была следствием отри
цательного отношения к этой винтовке со стороны Н арком ата  вооружения. Мне даж е  
не пришлось давать  объяснения. Н а  заседании Комитета обороны, куда я был вы
зван, И. В. Сталин излож ил содерж ание ж алобы  Нарком ата  обороны и тут же, не 
открывая обсуждения этого вопроса, продиктовал постановление. Оно было настолько 
кратким, что я запомнил его почти дословно. В нем было сказано: предложить 
тов. Ванникову прекратить колебания и ускорить выпуск СВ Токарева.

После долгих мытарств зав о д  наконец начал их выпускать и поставлять армии. 
Но  прошло совсем немного времени, и посыпались ж алобы  на то, что сам озарядная  
винтовка тяж ела ,  громоздка, в эксплуатации сложна и бойцы всеми силами стремятся 
от нее избавиться. А так как  шла война с Финляндией и дело дошло до И. В. Сталина, 
то назревал скандал.

О д н аж ды  вечером по вызову И. В. Сталина я явился к нему в Кремль. Он был 
один и мрачно ходил по кабинету. На длинном столе, стоявшем у стены, было р а з 
ложено оружие. П одведя меня к столу и у казав  на один из образцов, И. В. Сталин 
спросил, что это за винтовка. Я сказал , что это автомат Федорова, и не из последних 
образцов. Перебрав  несколько автоматов, он взял СВ Симонова и опять задал  тот 
ж е вопрос. Я ответил. Видимо, этот образец и нужен был И. В. Сталину, так как он 
тотчас ж е  принялся расспрашивать о сравнительных данных симоновской и токарев- 
ской сам озарядны х винтовок. Когда я долож ил и об этом, он резко спросил: «Почему 
приняли на вооружение токаревскую винтовку, а не симоновскую?» Когда я напом
нил историю этого вопроса, И. В. Сталиным овладело раздражение.  Он несколько раз  
молча прошелся по кабинету, а затем подошел ко мне и сказал:  «Вы виноваты. Вы 
должны были внятно доказать ,  какая  винтовка лучше, и вас бы послушали. Почему 
вы допустили, что у нас такой длинный тесак?» Я молчал. Сталин сказал: «Н адо  пре
кратить изготовление винтовок Токарева  и перейти на изготовление винтовок Симо
нова, а тесак взять самый малый, например, австрийский».

Как  я ни был поражен этими обвинениями, во зр аж ать  и оправдываться  было 
неуместно. Но в то же время я сразу  представил себе последствия такого решения и 
счел нужным попытаться предотвратить его. Прекращение производства токаревских 
СВ, сказал  я, приведет к тому, что у нас не будет ни их, ни симоновских, так как вы 
пуск последних можно начать не ранее чем через 1 — 1,5 года. И. В. Сталин подумал, 
согласился и отказался  от своего намерения. Вместо прекращения производства вин
товки Токарева он предложил конструктивно улучшить ее, главным образом в части 
снижения веса, и уменьшить тесак, сделав все это без замены большого количества 
технологической оснастки. Такое предложение было приемлемо, но его следовало о б 
судить с конструкторами и технологами, о чем я и сказал  И. В. Сталину. Он тотчас 
же вызвал Г. М. Маленкова  и дал  ему указание возглавить комиссию в составе пред
ставителей Н арком ата  вооружения и военных, которая долж на была при участии кон
структоров и технологов подробно изучить к аж д у ю  деталь токаревской СВ в целях
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ее облегчения и улучш ения с тем, чтобы, как  сказал  Сталин, «приблизить сам о зар яд 
ную винтовку Токарева к винтовке Симонова, а тесак взять самый наименьший».

Комиссия была сф орм ирована в ту ж е ночь. Н ачавш аяся  вслед за  тем работа 
велась наспех. Н ам ечавш иеся конструктивны е мероприятия имели целью главным об 
разом  сниж ение веса деталей , а так  как  сделать это путем уменьш ения габаритов по
следних нельзя было из-за  того, что автом атика о ставалась  нетронутой, то комиссия 
ограничилась облегчением веса металлических деталей  путем сверления отверстий, 
увеличения ф асок и т. п., а деревянны х — с помощью их утончения. Битва ш ла за 
каж ды й грамм веса винтовки, за  каж ды й час, приближ авш ий начало выпуска облег
ченных СВ. Но, как  ни спешили, все ж е для этого потребовалось немало времени. Д а 
и переделанное всегда х уж е нового. Это была расплата  за  ошибки, тем более тяж ел ая , 
что она наступила в канун Великой Отечественной войны, хотя при ином, вдумчивом 
подходе мож но было задолго  до нее изготовить нуж ное количество хорош их сам о
зарядны х винтовок и полностью снабдить ими Красную  Армию.

Н аступил 1941 год. Н арком ат обороны неож иданно изменил свой очередной го
довой зак аз , вклю чавш ий около 2 млн. винтовок, в том числе 200 тыс. сам озарядны х. 
Он пож елал  увеличить число последних до 1 млн. и для  этого был д аж е  готов полно
стью  о тказаться  от обычных (драгунских) винтовок. Н арком ат вооруж ения счел это 
требование непонятным. Время было напряж енное, задача  укрепления обороноспособ
ности страны ставилась острее, чем когда-либо. И вдруг за к аз  только на СВ, которая 
при всех своих достоинствах не могла полностью зам енить обычную винтовку (что 
имели в виду военны е), так  как  о ставалась  пока слож ной и тяж елой.

Реш ение этого вопроса было передано в комиссию, состоявш ую  из В. М. М олото
ва (председатель), Н. А. Вознесенского, Г. М. М аленкова, С. К. Тимошенко, Г. К. Ж у 
кова и др. Д о к л ад ы вая  на ее заседании о точке зрения Н арком ата  вооруж ения, я д о 
бавил к вы ш еупомянутому соображ ению  и другие, основанные на том, что, как  тогда 
считали, война долж на была начаться в ближ айш ие годы. То, что она оказалась бли
ж е, чем ож идали , лиш ь подчеркивает опасный характер  отказа от обычных винтовок.

И так, касаясь военной стороны дела, я отметил, что иметь на вооруж ении только 
сам озарядную  винтовку можно лиш ь при том условии, если будет решен вопрос о ее 
облегчении и упрощении путем перехода на патрон иной геометрии и меньшего веса 
и разм ера. Но д аж е  имею щую ся на вооруж ении СВ, считал я, ввиду слож ности ее 
автом атики в ближ айш ие годы не успеет освоить больш ая часть кадровой армии, не 
говоря уж е о призы ваемы х из запаса , которы х обучали владеть только драгунской 
винтовкой. Д ал ее , Н арком ат  вооруж ения производил тогда драгунские винтовки на 
двух  оруж ейны х зав о д ах  с соответствую щ им технологическим оборудованием, причем 
только один из них располагал  мощ ностями для  выпуска СВ, да  и то в количестве 
примерно 200 тысяч. Таким образом , годовой за к аз  на 1 млн. сам озарядны х  винтовок 
практически нельзя было выполнить, так  как  одному из заводов  потребовалось бы 
для расш ирения их выпуска сократить на длительное врем я общ ее производство, а 
втором у — полностью переоснастить цехи, на что уйдет более года. Н о никакие доводы  
не были приняты во внимание. Н апротив, приш лось вы слуш ать немало упреков.

Вывод комиссии, который явл ял ся  окончательны м и долж ен  был в тот ж е день 
стать официальны м постановлением, гласил: за к аз  д ать  только на сам озарядны е вин
товки и поручить Н арком ату  вооруж ения совместно с представителям и Н арком ата 
обороны определить м аксим альное количество СВ, которы е могут выпустить заводы  
в 1941 и последую щ их годах. Тут ж е мне было дано  указание немедленно вы звать 
директора одного из оруж ейны х заводов  — В. Н. Н овикова (ныне зам еститель П ред
седателя С овета М инистров С С С Р) и приступить к выполнению принятого решения.

В нарком ате меня ж дали  зам естители В. М. Рябиков (сейчас зам еститель П ред
седателя С овета М инистров РС Ф С Р ) и И. А. Барсуков. У знав об итогах заседания 
комиссии В. М. М олотова, они так ж е  сочли ее решение крайне ошибочным и настой
чиво вы сказались за то, чтобы я опротестовал его немедленно, пока оно ещ е не оф орм 
лено официальны м постановлением. В. Н. Н овиков же, с которым я несколько минут 
спустя связался  по телефону, был настолько обескураж ен предстоявш ей ему задачей, 
что, растерявш ись, начал просить меня не и здавать  до его приезда в М оскву соответ
ствую щ его приказа, как  будто от этого что-нибудь зависело. Только я полож ил трубку 
телефона, как  В. М. Рябиков и И. А. Б арсуков возобновили атаки на меня. К огда ж е 
я обратил их внимание на состав комиссии и сказал , что ж ал о ваться  некому, В. М. Р я 
биков с той ж е настойчивостью  предлож ил мне обратиться к И. В. С талину. Я не 
реш ался. Т огда мои товарищ и по работе убедили меня позвонить Н. А. Вознесенскому, 
ведавш ем у тогда оборонной промышленностью , с тем, чтобы ещ е раз попы таться пе
реубедить его. Но тщ етно. И тогда я все ж е  позвонил И. В. С талину. П одобно мне, 
В. М. Рябиков и И. А. Барсуков, оставш иеся рядом  со мной, с волнением ж дали , что 
ответит он на просьбу принять по вопросу о зак азе  на винтовки. С начала И. В. С та
лин сказал , что уж е в курсе дела и согласен с решением комиссии. В. М. Рябиков 
и И. А. Б арсуков  знакам и настаивали, чтобы я излож ил по телефону свои доводы. 
И. В. Сталин слуш ал. П отом он сказал : «Ваши доводы  серьезны , мы их обсудим в 
Ц К  и через 4 часа дадим  ответ». Мы не отходили от телеф она, ж д али  звонка. Ровно 
через 4 часа позвонил И. В. Сталин. Он сказал : «Д оводы  Н арком ата  вооруж ения п р а
вильны, решение комиссии т. М олотова отменяется».

(П родолж ение следует.)
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