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А ОРУЖЕЙНЫХ заводах России – Тульском, Сестрорец&
ком и Ижевском – было сосредоточено производство

стрелкового оружия, являвшегося наиболее массовым оружием
армии, что обусловливало высокую значимость этих предприя&
тий для обороноспособности страны и, как следствие, интерес
историков к прошлому данных заводов. Однако техническая ад&
министрация этих предприятий, представленная до 1914 г. пре&
имущественно артиллерийскими офицерами, осталась за рам&
ками исследовательских интересов. Причину этого следует ис&
кать в тенденциозности подхода к оценке роли и места офицер&
ства в истории России, долгое время присущей отечественной
исторической науке.

Ядром военно&технической администрации на оружейных за&
водах являлись выпускники Михайловской артиллерийской ака&
демии, которых с полным основанием можно отнести к интеллек&
туальной элите русского офицерского корпуса. Основанием для
такого утверждения служит, прежде всего, статус данного учебного
заведения, являвшегося в определенной мере центром артиллерий&
ской науки.

Поступлению в академию предшествовал жесткий отбор наибо&
лее способных к физико&математическим наукам учащихся на всех
ступенях военного образования. Главным источником комплекто&
вания академии являлись Михайловское и Константиновское ар&
тиллерийские училища.
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В третий класс артиллерийских училищ, получивший в 1894 г.
название дополнительного, переводили 35 наиболее успешных юн&
керов, окончивших второй – старший класс в этих училищах 1.
Остальных выпускали подпоручиками в артиллерию. Чтобы полу&
чить первый разряд при сдаче экзаменов, средний балл по всем пред&
метам должен был быть не менее 10 при 12&балльной системе 2.

Для поступления на первый курс технического отдела академии
нужно было набрать не менее 9 баллов в дифференциальном ис&
числении, по тактике и фортификации – не менее 6, а по осталь&
ным предметам – не менее 8 3.

Содержание экзаменов неоднократно изменялось. Например, в
1860 г. была расширена приемная программа по химии, включена
тактика и пр. 4 Однако основное внимание было сосредоточено на
выявлении знаний по математическим предметам, которые тогда
являлись основой всего академического курса.

Экзамены удавалось сдать далеко не всем. Например, в 1896 г.
из 32 офицеров не выдержали экзамен 5 чел., один не окончил
экзаменов. Из 25 выдержавших экзамены шестеро сдавали их
во второй раз 5. В том случае, если офицеру не удавалось успеш&
но сдать экзамен, он имел право повторить попытку не более
одного раза.

Во время обучения в академии отсев менее способных продол&
жался. Так, для перевода на практический курс технического отде&
ла, позволявшего по его окончании претендовать на должность в
технических артиллерийских заведениях, было необходимо иметь
первый разряд, который присваивался тем, кто по результатам вы&
пускных экзаменов имел средний балл не ниже 10. Все прочие вы&
пускались на службу.

В 60&е гг. с практического курса выпускали по четырем разря&
дам, причем офицеры, окончившие курс по первому разряду, что
предполагало средний балл не менее 11, имели право поступать в
технические заведения сверх вакансий. Второй и третий разряды
также давали право на поступление в технические заведения, но
только при наличии вакансий. Окончившие академию по четвер&
тому разряду, возвращались к прежнему месту службы. В конце
60&х гг. выпускать из академии стали по трем разрядам, причем
имевшие третий разряд считались не окончившими курса 6.

Следовательно, офицеры, поступавшие на оружейные заводы,
являлись лучшими выпускниками Михайловской артиллерийской
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академии и отличались выдающимися математическими способ&
ностями.

Ежегодный выпуск академии был невелик. Так, в 1868–1877 гг.
средний выпуск не превышал 14 чел. 7 И в последующие годы не
произошло значительного увеличения этого показателя. Вслед&
ствие этого проблема обеспечения заводов технически грамотны&
ми офицерами стояла крайне остро.

В ходе военных реформ 60–70&х гг. развитие производства ар&
тиллерийского вооружения было обозначено как одно из основ&
ных стратегических направлений. На заводы начали направлять
выпускников Михайловской артиллерийской академии, окончив&
ших это учебное заведение по первому разряду, с назначением их
по гвардейской или полевой артиллерии 8.

В 1880 г. тульский завод был осмотрен инспектором оружейных
и патронных заводов. В своем рапорте инспектор отметил, что «тех&
ническая и хозяйственная части Тульского завода ведутся налич&
ным составом 22 офицеров и других служащих с особым усердием
и полною заботливостью оправдать затраты, сделанные правитель&
ством на переустройство Тульского оружейного завода»9. Следо&
вательно, к концу 70&х гг. XIX в. штат технической администрации
этого предприятия был полностью укомплектован военно&техни&
ческими специалистами. Однако ошибочно полагать, что их обра&
зовательный уровень был однородным.

Проблема дефицита военных техников с высшим специальным
образованием продолжала существовать на оружейных заводах и
в начале XX в. Подтверждением этому служит упоминание о недо&
статке таких специалистов в Положении о технических артилле&
рийских заведениях, принятом в 1909 г. Данным документом пред&
писывалось назначать на все технические должности лиц с выс&
шим техническим образованием, преимущественно офицеров,
окончивших курс артиллерийской академии. И лишь при их недо&
статке на эти должности следовало назначать артиллерийских офи&
церов без технического образования 10.

Например, на Тульском оружейном заводе в 1913 г. из 15 офице&
ров выпускниками академии являлись 11 чел. 11 Наряду со специ&
алистами такого уровня в составе аппарата управления служили
офицеры, образование которых не превышало военных училищ.

Важно отметить, что служба на оружейных заводах имела зна&
чительные преимущества по сравнению со службой в строевых
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армейских частях. Прежде всего, это касалось размера содержа&
ния. Например, после повышения в 1899 г. строевым офицерам жа&
лованья и столовых денег общий объем содержания штабс&капита&
на (без квартирных) составил 840 р. 12, в то время как штабс&капи&
тан, занимавший на заводе низшую административную должность –
помощника начальника мастерской, получал 977 р. жалованья и
столовых денег 13.

Полковник в должности помощника начальника завода по тех&
нической части имел оклад содержания 2000 р. и такую же сумму
столовых денег, что в целом составляло 4000 р., а полковник – стар&
ший техник для заведования производствами – 1500 р. и 1500 р.
соответственно, т. е. 3000 р. Для строевого полковника эта сумма
равнялась 3900 р. 14, однако в армейских частях дослужиться до
чина полковника в те годы было крайне сложно 15. Не удивительно,
что лучшие выпускники военно&учебных заведений часто связы&
вали свою карьеру с государственными заводами, находившимися
в ведении Военного министерства.

Выявление преимуществ службы на оружейных заводах требу&
ет включения в их число и возможности быстрого продвижения в
чине. Если строевым офицерам для получения чина полковника
требовалось в среднем 24,2 года 16, то военно&технические кадры
оружейных заводов, имевшие высшее специальное образование,
этот путь преодолевали несколько быстрее.

Например, начальнику хозяйственного отделения Ижевского
оружейного завода В.И. Новикову, получившему первый офицер&
ский чин в 1858 г., чин полковника был присвоен в 1878 г. 17 Заведу&
ющий лабораторией тульского завода И.А. Крылов и начальник
мастерской того же предприятия С.А. Зыбин получили чин пол&
ковника в 1904 г. по истечении 22 лет после присвоения им первого
офицерского чина 18.

Однако представители заводской администрации, образование
которых не превышало общего военного, этот путь проходили бо&
лее 30 лет. Например, член приемной комиссии Тульского ору&
жейного завода М.И. Мосин, окончивший в 1872 г. Тифлисское
пехотное юнкерское училище, получил чин полковника только в
1906 г., т. е. через 34 года 19. Столько же лет затратил на достиже&
ние чина полковника в 1897 г. председатель приемной комиссии
Н.Г. Рудаков, получивший образование в классе донских уряд&
ников 20.
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Опережающее продвижение по служебной лестнице выпускни&
ков академии было в значительной мере обусловлено возможнос&
тью их назначения на более высокую должность без учета стар&
шинства в чине. С 70&х гг. XIX в. образование приобрело решаю&
щую роль не только при назначении офицеров на ту или иную дол&
жность, но и в самом вопросе чинопроизводства, что было закреп&
лено в обнародованном в 1874 г. уставе о всеобщей воинской по&
винности 21.

Возможность сравнительно быстрого продвижения в чине на
заводах была обусловлена также и тем, что около половины всех
офицерских должностей предполагали возможность повышения
до штаб&офицерского чина 22.

Военные реформы, осуществленные после Русско&японской вой&
ны, значительно повысили привлекательность службы в строевых
частях. В результате на заводах резко обострился дефицит воен&
ных техников. Так, в 1910 г. на одном из оружейных заводов по&
требность в таких специалистах приближалась к 50 % штатного со&
става 23. С целью восстановления утраченного престижа службы на
этих предприятиях для выпускников Михайловской артиллерий&
ской академии было принято решение изменить структуру адми&
нистрации заводов, в связи с чем был разработан проект нового
штатного расписания.

В 1912 г. при обсуждении проекта штата оружейных заводов было
констатировано, что изготовление заводами оружия, отвечающего
требованиям времени, находится в непосредственной и тесной свя&
зи с делом государственной обороны и боеготовности армии. Для
производства вооружения отличного качества необходимо при&
нять все меры к тому, чтобы военно&технический персонал заводов
стоял на должной высоте и мог успешно выполнить все задачи,
возлагаемые на эти предприятия.

В проекте было отмечено, что только офицеры, окончившие пол&
ный курс Михайловской артиллерийской академии и имеющие
как практическое знакомство с техническим делом, так и специ&
альную теоретическую подготовку, способны обеспечить выполне&
ние заводом заданий по изготовлению оружия, а главное, по разра&
ботке новых изделий и установке новых производств 24.

В сложившейся ситуации было признано необходимым урав&
нять условия прохождения службы в строю и технических заве&
дениях, что позволило бы офицеру при выборе места службы



Военные техники оружейных заводов как интеллектуальная элита российского офицерства

335

руководствоваться исключительно своим личным призванием 25.
Одним из способов привлечения выпускников академии на заво&
ды военного ведомства стало увеличение оплаты труда таких спе&
циалистов 26.

В результате динамика пополнения состава заводской админис&
трации военно&техническими специалистами с высшим образова&
нием была восстановлена. К 1914 г. выпускники Михайловской
артиллерийской академии составили около 70 % всех военных тех&
ников оружейных заводов 27.

Существенно расширить характеристику инженерно&техничес&
кого состава оружейных заводов позволяет введение в круг рас&
сматриваемых вопросов внеслужебной деятельности заводских
офицеров. Прежде всего, это деятельность литературная. Среди
авторов статей, размещаемых на страницах журнала «Оружейный
сборник», нередко встречаются офицеры оружейных заводов. Те&
матика этих публикаций преимущественно ограничена вопросами
технологии производства 28.

Интересы авторов статей могли выходить за пределы заводской
тематики. Заведующий «техно&химической» лабораторией тульс&
кого завода капитан И.А. Крылов одну из своих работ посвятил
изготовлению медицинских инструментов в России 29. Обращение
к этой теме объясняется смежностью данной проблемы, находя&
щейся в рамках вопросов металловедения.

Однако предметом большинства статей, не связанных с произ&
водством, являлось оружие, а именно новые модели, их конст&
рукция и особенности применения. В ряду таких публикаций осо&
бого внимания достойна работа офицера тульского завода А.А. Ку&
басова «Самозарядная пехотная винтовка», в которой автор пред&
ставил личное видение проблемы разработки нового тогда вида
оружия 30.

Наиболее активно публиковавшимся автором из числа офице&
ров оружейных заводов являлся С.А. Зыбин. Кроме работ, посвя&
щенных вопросам производства, он написал несколько учебников
для заводских учебных заведений 31.

В своих публикациях он уделял немало внимания необходимо&
сти развития местных кустарных промыслов, видя в этом возмож&
ность сохранения рабочих кадров в периоды сокращения нарядов.
Одну из них – «Очерк кустарной промышленности в России» – он
целиком посвятил данному вопросу 32.
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При написании статей об охотничьем оружии С.А. Зыбин, исполь&
зуя обширный материал, собранный в местах его производства за
рубежом, убедительно обосновывал возможность российских ору&
жейных заводов наладить массовый выпуск такого оружия 33.

С.А. Зыбиным была написана история Тульского оружейного
завода, изданная к 200&летнему юбилею этого предприятия 34. Спе&
циально для рабочих он опубликовал сокращенный вариант своего
объемного труда 35. Прошлому тульского оружейного производ&
ства была посвящена и его работа «Происхождение оружейничьей
легенды о тульском косом Левше»36.

Еще одной стороной внеслужебной деятельности офицеров, в
определенной мере характеризующей эту социально&профессио&
нальную группу, является общественно&полезная активность. Осо&
бенно это относится к тем ее видам, которые носили научно&про&
светительский характер. Например, в офицерском собрании заво&
да военные техники регулярно делали сообщения научного харак&
тера по тематике, родственной оружейному производству.

В Ижевске получили большое распространение выступления
офицеров с рефератами по своей специальности, а также с обзора&
ми технических журналов, как российских, так и иностранных.
Организация выступлений была достаточно четкой. Офицеры были
разделены на 4 группы, каждая из которых выступала в порядке
очередности по понедельникам.

Офицерское собрание ижевского завода, открытое в 1890 г., яв&
лялось важнейшим культурным и научно&просветительским цент&
ром не только завода, но и всего города. Здесь читали научные лек&
ции приезжие специалисты, проходили камерные концерты, в 1902 г.
состоялся первый в Ижевске киносеанс 37.

В Туле, городе значительно более крупном и, соответственно,
располагавшем более широкими возможностями как в плане про&
светительских мероприятий, так и развлечений, офицерское со&
брание оружейного завода не имело равного значения. В качестве
подтверждения этого можно рассматривать приказ начальника туль&
ского завода 1908 г., требовавший обязательной явки членов со&
брания. Отсутствие допускалось только по уважительной причи&
не, о которой следовало уведомить председателя письменно 38.

Значительная часть внеслужебных занятий офицеров была на&
правлена на улучшение положения рабочих. Так, просветительс&
кая активность офицеров оружейных заводов играла значительную
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роль в профессиональной подготовке рабочих кадров. Они спо&
собствовали открытию заводских школ, преподавали в них, чита&
ли лекции для взрослых рабочих.

На заводах не подвергали сомнению, что для культурно развито&
го рабочего характерно стремление к профессиональному росту 39.
Созданные усилиями заводской администрации библиотеки, те&
атры, музыкальные коллективы являлись действенными мерами
массового приобщения оружейников к культуре.

Интересен опыт работы школы хорового пения и оркестровой
музыки ижевского завода, открытой в 1902 г. для создания при
заводе хора и оркестра. С участием этих коллективов устраива&
лись музыкальные вечера, спектакли и другие развлечения «для
служащих в заводах и их семейств с целью способствовать их ду&
ховному развитию». Школа находилась в ведении начальника за&
вода под управлением особого комитета, в состав которого входи&
ли представители заводской администрации 40.

Офицеры работали в различных комиссиях и комитетах, созда&
ваемых на заводах, таких как Комиссия для выдачи пособий мас&
теровым и рабочим, Комиссия по заведованию офицерским заем&
ным капиталом, Комитет по сооружению памятника Императору
Александру II в память освобождения 14 апреля 1864 г. тульских
оружейников от обязательного труда и др. 41 Они прилагали нема&
лые усилия для развития кустарных промыслов, организуя выс&
тавки и музеи, иллюстрирующие достижения, имевшиеся в этой
области 42. В Туле офицер, заведовавший ремесленной школой,
руководил одновременно заводской богадельней 43. Председатель
хозяйственного комитета тульского завода полковник Н.Т. Кали&
та являлся товарищем (заместителем) председателя правления
Тульского дома трудолюбия 44. Начальник ижевского завода гене&
рал&майор Я.И. Попов возглавлял местное Общество трезвости 45.
Другой начальник ижевского завода Н.Г. Дмитриев&Байцуров ини&
циировал учреждение на этом предприятии Общества трудовой
помощи, призванное способствовать развитию кустарных промыс&
лов для обеспечения занятости рабочих в период сокращения про&
изводства, и стал председателем этой организации 46.

Активная общественная деятельность представителей военно&
технической администрации оружейных заводов, направленная на
решение жизненно важных проблем рабочих, позволяет значитель&
но обогатить портрет этой социально&профессиональной группы.
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К числу характеризующих ее сущностных черт, как то: высокий
уровень культуры и образования, стремление служить отечеству, –
следует также отнести личную нравственность и духовность. Это
дает веские основания рассматривать военно&технический персо&
нал оружейных заводов не только как интеллектуальную, но и как
нравственную элиту русского офицерского корпуса.

С началом Первой мировой войны процесс накопления на ору&
жейных заводах специалистов с высшим военно&техническим об&
разованием утратил положительную динамику. Интенсификация
производства потребовала увеличения численного состава заводс&
кой администрации. На заводы были прикомандированы выпуск&
ники и студенты высших и средних гражданских технических учеб&
ных заведений, произведенных в офицерский чин в связи с вой&
ной 47.

Революционные события 1917 г. противопоставили дворянскую
часть заводской администрации разночинной, а именно, техничес&
ких руководителей из числа кадровых военных выпускникам граж&
данских учебных заведений. Если к последним рабочие были на&
строены лояльно, то в отношении к кадровым офицерам обозначи&
лось нарастающее противодействие.

Факты тесного взаимодействия заводской администрации и
рабочих в решении проблем организации быта и образования ору&
жейников содержат свидетельства уважения, которым пользова&
лись представители заводской военно&технической администра&
ции в рабочей среде. Однако возможность оказывать давление на
своих непосредственных начальников, появившаяся у оружейни&
ков в 1917 г. в результате создания на заводах органов самоуправ&
ления, способствовала выражению рабочими недовольства в отно&
шении устоявшихся организационных решений различных сторон
заводской деятельности. Причины претензий к технической адми&
нистрации вначале были незначительными и не выходили за пре&
делы отдельных мастерских 48.

Постепенное завоевание рабочими позиций в заводской адми&
нистрации происходило путем последовательного вытеснения во&
енных техников из состава органов управления производством.
Реакция офицеров на притеснения со стороны рабочих и канце&
лярских служащих нашла отражение в протоколах совместных со&
браний Центрального заводского комитета и администрации заво&
да. «Служба штатных лиц, занимающих ответственные должности
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и руководящих делом (т. е. военных техников. – Е. Д.), не может
быть в зависимости от того или другого решения лиц безответ&
ственных и руководимых, работа которых в большинстве шаблон&
ная» 49.

20 апреля 1918 г. приказом № 286 Народного комиссариата по
военным делам заводским офицерам, окончившим полный курс
Михайловской артиллерийской академии по первому разряду,
было присвоено звание «военный инженер&технолог». Заработок
специалистов этого уровня был установлен значительно ниже за&
работка большинства рабочих, в связи с чем в Главном артилле&
рийском управлении обсуждался вопрос о том, чтобы увеличить
оклады представителей администрации до размера оплаты труда
мастеров и конторщиков 50.

В 20&е гг. XX в. военные техники были отстранены от руковод&
ства производством и сосредоточены в заводских подразделени&
ях, призванных решать узкоспециальные технологические и конст&
рукторские задачи 51. В результате военно&техническая админист&
рация оружейных заводов утратила признаки социально&профес&
сиональной группы, что допустимо рассматривать как завершаю&
щий этап истории данной элиты российского общества.
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