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БЮРОКРАТИЗМ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫЛ ДЛЯ НАС САМЫМ
ТРУДНЫМ БАСТИОНОМ. НО ТОГДА ЕГО

УДАЛОСЬ ПРОБИТЬ МИНОМЕТОМ...
Победы
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ОРУЖИЕ СЛАВЫ

...Осенью 1904 года на подступах к Порт-Артуру неиз-
вестной артиллерийской системой за полчаса были
уничтожены подземные ходы и траншеи, с помо-

щью которых японцы вплотную приблизились к русским укреп-
лениям. Стрельба велась из неизвестных японцам «лающих»
пушек, а на осколке одного снаряда они обнаружили фрагмент
хвостового оперения. Так мир узнал о новом оружии - миноме-
те, который в осажденной крепости создал из легкой 47-мм
морской пушки капитан (по другим данным - полковник) Лео-
нид Гобято. 

В Гражданскую минометы практически не использовались. А
вот в двадцатых, когда Комиссия особых артиллерийских опы-
тов (КОСАРТОП) начала испытывать образцы газодинамических
систем, к разработке минометного вооружения подключилась
конструкторско-испытательная группа «Д» газодинамической
лаборатории Артиллерийского НИИ под руководством инжене-
ра Н. Доровлева. Эта группа доказала: благодаря простоте кон-
струкции, легкости и более крутой траектории оружием непо-
средственной поддержки пехоты должен стать гладкостволь-
ный миномет, стреляющий невращающимися оперенными сна-
рядами - минами. То есть особенности миномета обеспечивали
высокую точность навесной стрельбы, не достижимую из нарез-
ного артиллерийского орудия. 

Созданный в 1935-м миномет успешно выдержал полигон-
ные войсковые испытания и на следующий год принят на воору-
жение Красной армии под наименованием «БМ-36». И все же
отношение со стороны руководства Красной армии к этому ору-
жию оставалось неоднозначным: маршалы и генералы продол-
жали считать миномет «суррогатом». Доработанное под назва-
нием «82-мм батальонный миномет образца 1937 года» (БМ-37)
оружие конструкции Бориса Шавырина было принято на воору-
жение в феврале 1939 года лишь после того, как Шавырин по-
бывал в Кремле у Сталина и доложил его боевые характеристи-
ки. При небольшой массе система стреляла трехкилограммовы-
ми минами более чем на три тысячи метров, обладая практиче-
ской скорострельностью до 15 выстрелов в минуту, а без испра-
вления наводки - до 25 выстрелов. Но даже после одобрения во-
ждя производство минометов разворачивалось вяло. Так, когда
в Западном округе во время советско-финляндской войны по-
требовалось обеспечить одну лишь дивизию всеми видами воо-
ружения, минометы для нее собирали со всех частей округа.

Опыт военных действий на Халхин-Голе, и особенно в фин-
ской войне 1939 - 1940 годов, показал эффективность миноме-
тов, и к началу Великой Отечественной производство минометов
шло полным ходом. До 22 июня 1941 года Красная армия полу-
чила 13000 минометов калибра 82 мм, в основном образца 1937
года конструкции Шавырина. 

Эти минометы были средством огневой поддержки стрелко-
вого батальона. Причем к началу Отечественной они состояли на
вооружении минометной роты батальона (6 минометов), но уже
в первый период войны минометы объединили в состав мино-
метных батальонных стрелковых полков. С 1942 года миномет-
ные роты были возвращены в стрелковые батальоны, что суще-
ственно повысило их огневую мощь и самостоятельность в бою. 

Создавались и другие типы этого оружия. Любопытно, напри-
мер, что к этому имел отношение даже известный шахматист
Александр Котов: в начале войны выяснилось, что он - инженер
на насосном заводе, который стали переводить на производст-
во минометов, - единственный, знающий военную технику (Ко-
тов окончил Военно-механический институт), и его назначили
руководителем конструкторского бюро. Спроектированный им
120-мм миномет был принят на вооружение. Говорят, министр
минометного вооружения Паршин, узнав, что конструктор еще и
гроссмейстер, представил его в 1944 году к ордену Ленина.

Вначале конструкторский коллектив под руководством Ша-
вырина эвакуировали в Пермь, с 11 апреля 1942 года в подмос-
ковной Коломне на заводе № 4 было создано специальное кон-
структорское бюро, специализировавшееся на разработке ми-
нометов и морских бомбометов.

Модернизированный батальонный миномет с опорной пли-
той образца 1941 года с качающимся прицелом и предохрани-
телем от двойного заряжания производился и в послевоенный
период, причем до сих пор состоит на вооружении Российской
армии.

Владимир ПОТРЕСОВ

ВЕК МИНЫ МЕТАТЬ!

Батальонные минометы были одной
из самых распространенных боевых
систем Великой Отечественной вой-
ны. Однако мало кто знает, с каким
трудом в 30-е годы конструкторы это-
го оружия, изобретенного в начале ХХ
века русскими военными, пробивали
ему дорогу в войска.

ров... за 22 июня всего было сбито
76 самолетов противника».

25 июня - новая волна запретов.
Запретить всякое фотографирование
на улицах, въезд в Москву только по
пропускам, заклеивать стекла окон
бумажными полосками. С 27-го вве-
сти комендантский час. И в тот же
день мобилизация всех старшекласс-
ников на строительство оборонных
рубежей. Мальчики в Смоленскую,
девочки в Орловскую области. Уже в
6 вечера первый эшелон нашего, Ки-
ровского, района соберется на улице
Бахрушина, у Дома пионеров. Дальше
- Киевский вокзал. Перепуганные ли-
ца родителей с бесчисленными ку-
лечками домашней еды. Нелепость:
взрослые остаются, а ребята едут на
земляные работы. В пути станет ясно:
неизвестно, на какую станцию ехать,
кто и где может встретить, размес-
тить, накормить...

Взрослые оказались следующими.
2 июля на заседании совета Москов-
ского военного округа, которым руко-
водил сам Берия, принято решение
«О добровольной мобилизации тру-
дящихся Москвы и Московской обла-
сти в дивизии народного ополчения».
Разнарядка - 200 тысяч по Москве, 70
тысяч по области.

3 июля в 2 часа ночи - время те-
перь не имело значения - в Кремль
вызываются все секретари горкома и
райкомов. Ожидается в скором вре-
мени выступление Сталина, к нему
предлагалось подготовить москви-
чей. Оно действительно началось в 6
утра.

Ополчение формировалось на гла-
зах, во дворе шефа нашей 528-й шко-
лы - кондитерской фабрики «Рот
Фронт». Старшеклассники помогали
вести записи, обещали помогать ос-
тающимся семьям. Со всех сторон
как заклинание: «Это же ненадолго!
До осени управимся. Не воевать же
зимой!»

16 июля - введение продовольст-
венных карточек. Относительно нор-
мальное существование - для рабочих
и инженерно-технических работников
(на каждый день 800 граммов хлеба,
на месяц 2 кг крупы, полтора сахара,
2200 г мяса, килограмм рыбы, 800 г
жиров), чуть ниже жизненной нормы
- для служащих. На выживание (или
тихое вымирание?) - для так называе-
мых иждивенцев, пенсионеров. Вот

только если бы эти нормы выдержи-
вались! В первый год войны такого не
случалось никогда. В Московской об-
ласти даже теоретически рабочие
могли рассчитывать лишь на кило-
грамм мяса и 400 г жиров, иждивен-
цы же не получали ни того ни другого.

Месяц после начала войны. В 10
часов вечера - первая боевая тревога.
Мечущиеся по небу лучи прожекто-
ров, утробный гул самолетов. Сбра-
сывали груз, вспыхивало очередное
зарево... И так до 4 утра, теперь уже
изо дня в день.

В первую же бомбежку сгорело
много деревянных бараков вдоль на-
чала Ленинградского шоссе. Сильно
пострадала Боткинская больница. По-
горельцы из домов на Поварской и в
Хлебном переулке приютились в 91-й
и 100-й школах по соседству. Спи-
скам пострадавших не было конца.

Но город стоял, и главным стало не
только как можно скорее разбирать
пепелища, но и, если можно, восста-
новить. Появились строительные ле-
са, наскоро сооруженные на развали-
нах, бригады каменщиков с мастерка-
ми в руках... Они строили у всех на
глазах, спокойно и споро, как будто
впереди не было ни ночи, ни новых
фугасок. На них останавливались по-
смотреть. И когда два с лишним мил-
лиона москвичей отказались от эва-
куации - не их ли это была заслуга?

В Москве никто не знает зданий,
отстраивавшихся под бомбежками. А
они продолжают стоять до сих пор в
самом центре столицы. Первая жерт-
ва бомбежки - дом № 8 по Никитско-
му бульвару. Его построил М.Ф. Каза-
ков в 1783 году как дворец С.Ф. Голи-
цына, позже некий купец надстроил
четвертый этаж. В доме жили про-
фессора Московского университета,
знаменитая русская колоратура А.В.
Нежданова, позже размещались кни-
гоиздательство Сабашникова и ре-
дакция журнала «ЛЕФ» во главе с
В. Маяковским. Фугаска пробила зда-
ние до второго этажа. Погибли не-
сколько жильцов, в том числе школь-
ников, дежуривших на крыше. К ноя-
брю 41-го дом не просто восстанови-
ли - его умудрились надстроить дву-
мя этажами с небольшими квартира-
ми для работников московских обо-
ронных заводов.

Четырехэтажный дом № 6 по Мо-
ховой, некогда построенный мануфа-

ктур-советником Красильщиковым.
Бомба попала в центральную часть и
дошла до подвала. Среднюю секцию
восстанавливать не стали, зато сохра-
нили пригодными для жилья оба об-
разовавшихся крыла. Они так и стоят
напротив входа в метро «Библиотека
им. В.И. Ленина».

За последние дни октября постра-
дали Верхние торговые ряды на Крас-
ной площади, Манеж, Большой те-
атр... И еще новое здание Московско-
го университета на Моховой - нынеш-
ний факультет журналистики. Немец-
кие летчики рвались к Кремлю.

Зима на этот раз не ждала поло-
женного времени. С начала октября
жестокие заморозки, дождь со сне-
гом. Вал раненых в сортировочных
госпиталях нарастал. 13 октября сда-
на Калуга, Вязьма. 15-го Москву пе-
рестают убирать. Гололед  сковывает
тротуары.

16 октября - едва ли не самый
страшный день войны. В Москве -
бегство, со стариками и детьми по
шоссе Энтузиастов. Первый и единст-
венный раз в истории города не рабо-
тает метро. Не ходит городской
транспорт. В магазинах продается в
любом количестве мука и сахар - по
рыночным ценам. На рабочие карточ-
ки выдается по пуду муки. Не вышли
газеты. Молчат репродукторы. Не-
вольная мысль: на каком языке они
заговорят? Известно, что Вышинский
и Деканозов всю ночь просидели в
кабинете начальника Киевского во-
кзала, требуя для себя особый поезд.

Никто не обменивается новостями,
но все знают: сегодня из Москвы бе-
жало правительство. Сказать об этом
вслух было смерти подобно. И только
в начале следующего века в печати
появится этот документ:

«15 октября 1941 г.
Ввиду неблагополучного положе-

ния в районе Можайской оборони-
тельной линии Государственный Ко-
митет Обороны постановляет:

1. Поручить т. Молотову заявить
иностранным миссиям, чтобы они се-
годня же эвакуировались в г. Куйбы-
шев (НКПС - т. Каганович обеспечива-
ет своевременную подачу составов
для миссий, а НКВД - т. Берия органи-
зует их охрану).

2. Сегодня же эвакуировать Прези-
диум Верховного Совета, а также пра-
вительство во главе с заместителем

председателя СНК т. Молотовым
(т. Сталин эвакуируется завтра или
позднее, смотря по обстановке).

3. Немедля эвакуироваться орга-
нам Наркомата обороны и Наркомво-
енмора в г. Куйбышев, а основной
группе Генштаба - в Арзамас.

4. В случае появления войск про-
тивника у ворот Москвы поручить
НКВД - т. Берия и т. Щербакову - про-
извести взрыв предприятий, складов
и учреждений, которые нельзя будет
эвакуировать, а также все электро-
оборудование метро (исключая водо-
провод и канализацию).

Председатель Государственного
Комитета Обороны

И. Сталин».
О четвертом пункте никто из про-

стых москвичей не догадывался. Зато
молчавшее до полудня радио неожи-
данно передало подписанное предсе-
дателем Исполкома Моссовета
В. Прониным постановление о... вос-
становлении нормальной работы во
всем городе! В тот же день, 16 октяб-
ря!

«Московский совет предлагает:
1. Всем торговым предприятиям,

ресторанам и столовым нормально,
по установленному порядку, обслу-
живать население Москвы.

2. Троллейбусу и трамваю беспере-
бойно производить работу с 5 часов
утра до 10 часов вечера.

3. Коммунальным предприятиям и
лечебным учреждениям начинать и
кончать работу в установленные Мос-
ковским советом часы...»

И т. д.
В один день - два прямо противо-

положных приказа. Может, какие-то
изменения на фронтах? Нет. 17 октя-
бря сдан Калинин (Тверь), но Щерба-
ков, тот самый, которому поручалось
взорвать объекты Москвы, выступает
по радио с обращением, в котором
призывает москвичей оставаться на
местах. А Пронин отдает приказ не-
медленно открыть в Москве 200 ма-
газинов и палаток по продаже хлеба,
запустить 22 полевые пекарни. 

Заядлые театралы, а они в городе
по-прежнему есть, обсуждают собы-
тия в Большом театре, откуда бук-
вально сбежал дирижер Самосуд.
Труппа избрала на его место другого -
Николая Семеновича Голованова...

Нина МОЛЕВА,
профессор

Живу в районе Восточное Измайлово, и по-
шел прогуляться, чтобы глянуть на дворик
на 16-й Парковой улице, который стал по-

бедителем общегородского конкурса «Мой двор,
мой подъезд». Дворы - загляденье: резные лавоч-
ки, теннисный корт, другие спортивные площадки,
посредине - корабль «Летучий голландец», здесь
обосновалась местная детвора. Не мог не подойти к
бабуле, любовавшейся детскими играми. Слово за
слово, начала рассказывать. Детство ее пришлось
на военную пору, 14-летней девчушкой рыла под
Москвой защитные рвы, точила снаряды на обо-
ронном заводе, тут всю жизнь и проработала фре-
зеровщицей. Вышла на пенсию - жизнь пошла на-
перекосяк. Соседка подсказала, что есть неподале-
ку дом для престарелых людей, где тепло, светло,
хорошо кормят, одевают-обувают. Пришла к дире-
ктору дома - рослому пожилому мужчине с доб-
рым, открытым лицом, рассказала о своей судьбе.
Он внимательно ее выслушал и вскоре устроил в
пансионат.

- Я молюсь на нашего директора Бориса Василье-
вича Балихина. Золотой человек, он просто спас ме-
ня, - прослезилась бабуля.

Она и привела меня к этому пансионату для вете-
ранов войны и труда, что расположился рядом. Ди-
ректором оказался бывший военный летчик, про-
шедший путь от курсанта Балашовского летного
училища до генерал-лейтенанта, первого заместите-
ля командующего воздушной армией.

Родом он из города Киржа-
ча Владимирской губернии.
Отец был дорожным мастером
на железной дороге Москва -
Ярославль, и семья путешест-
вовала на дрезине, живя то на
одном, то на другом полустан-
ке. Тогда, еще пацаном, Борис
и знать не знал, что когда-то
пересядет с дрезины за штур-
вал боевого самолета, исколе-
сит с походным чемоданом
весь Советский Союз - от Укра-
ины до самого Дальнего Вос-
тока. Начинал летать на Як-18,
а уже будучи генерал-лейте-
нантом, сидел за штурвалом

мощного бомбардировщика дальней авиации, обу-
чая искусству пилотирования и боевому мастерству
молодых летчиков. В дальнюю авиацию он просто
влюблен и может о ней, о боевых друзьях-товари-
щах рассказывать сколько угодно.

- Чем отличается дальняя авиация? - спрашивает
собеседник и отвечает: - На дальнем бомбардиров-
щике экипаж - одна семья, случайных людей там
просто быть не может.

Уже в самом начале беседы на языке вертелся во-
прос: все же как так получилось,что боевой генерал
ушел в социально-бытовую сферу, где больше тем-
ного цвета, чем небесно-голубого? Но Борис Василь-
евич сам упредил этот вопрос, и я не услышал от не-
го высоких слов о гуманизме, любви к ближнему.
После ухода с военной службы четыре года отрабо-
тал директором крупного инженерного училища в
Киеве, а после жена знакомого офицера, работав-
шая в училище начальником отдела кадров, сообщи-
ла о том, что есть свободная должность директора
пансионата для персональных пенсионеров. Риск-
нул. Поначалу трудно было - дело-то совсем новое,
необычное, но потихонечку втянулся. Помог тот са-
мый летный экипаж, который воспитал чувства лок-
тя, взаимной поддержки, готовность в любую мину-
ту прийти на помощь. Проработал в пансионате три
года, а когда в 90-м году от него потребовали сдать
экзамены по украинскому языку, поменял киевскую
квартиру на московскую. Как только семья обустро-
илась на новом месте, пошел в департамент, а тогда

Главное управление социальной защиты города Мо-
сквы, оттуда и направили вот сюда - директором
пансионата № 19 для ветеранов войны и труда. По
старой армейской привычке бывший генерал назы-
вает свою работу службой, которая требует постоян-
ного человеческого внимания к каждому «подчинен-
ному» - ветерану, ответственности за то, как он одет-
обут и накормлен, в достатке ли обеспечен лекарст-
вами и всем другим, необходимым для поддержания
здоровья и духа.

- Смысл нашей земной жизни - каждодневный
труд. Неважно на каком участке. Это как аэродром
для взлета самолета, - философски рассуждает ди-
ректор пансионата. - У меня пять внуков, помогаю
им чем могу, но главная моя мечта - приучить их к
добросовестному труду, чтобы честно и достойно
пошли по жизни.

Не забыл ли армию, тоскует ли по небу? Тоскует,
да еще как - взлеты и посадки по ночам снятся. А с
армией, друзьями по военной службе поддерживает
самую тесную связь, будучи заместителем председа-
теля Совета ветеранов дальней авиации. Каждый год
летчики-дальневики съезжаются в Москву, где совет
снимает для них Дом офицеров, и воспоминаниям
конца-края нет.

- Мы переживаем за нашу армию, которая, как и
все общество, находится сегодня в трудном положе-
нии, - говорит Борис Васильевич, - но радует, что
дальняя авиация сумела выстоять. Сегодня один
дальний бомбардировщик по боевой мощи превы-
шает мощь целого авиаполка времен Великой Отече-
ственной.

Беседу несколько раз прерывают сотрудники пан-
сионата, для которых дверь в кабинет директора от-
крыта всегда, даже при гостях: труба в подвале лоп-
нула - надо срочно менять, в котельной один котел
забарахлил...

- Зимой забот выше крыши, - говорит мой собе-
седник. - Если для обычного жилого дома аварийная
ситуация в морозы - беда, то для нашего дома, где
живут бабули и дедули, это была бы трагедия. И мы
делаем все, чтобы ее предотвратить.

...Рукопожатие у бывшего летчика крепкое, улыб-
ка открытая, хорошая. Желаю ему подольше стоять
на своем новом боевом посту, потому что он очень
нужен ветеранам. Да и всем нам, если вдуматься...

Николай АНДРЕЕВ
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