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Уральские заводы приступили к изготовлению 
пушек для русской армии с XVIII века. Постепенно 
артиллерийское производство набирает обороты, и к 
началу ХХ века уральский регион становится одним 
из крупнейших пушечных центров страны. Особен-
но интенсивно эта отрасль военно-промышленного 
комплекса развивается здесь в советский период. 
В 1930—40-е годы во многом благодаря позиции 
И. В. Сталина, считавшего артиллерию «богом со-
временной войны», регион выходит на передовые 
позиции в мировом производстве артиллерии, и 
это во многом предопределяет успех Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны. Одна-
ко в послевоенный период отношение руководства 
СССР к этому виду вооружения временно меняется. 
Н. С. Хрущев считает артиллерию «пещерной техни-
кой», и под влиянием нового лидера артиллерийские 
КБ начинают переходить на ракетную тематику. 
Только после отставки «отца оттепели» утвержда-
ется понимание комплексного развития советской 
артиллерии. Поэтому, наряду с продолжением кон-
структорского поиска в области ракетостроения, 
возобновляется и процесс создания новых артилле-
рийских установок.

В центре разработок и серийного производства 
новых орудий различных модификаций вновь ока-
зываются уральские предприятия. Активно идет 

работа по совершенствованию артиллерийских 
систем на Пермском машиностроительном заводе 
(знаменитой Мотовилихе). Пермские пушкари под 
руководством СКБ-172, возглавляемого М. Ю. Ци-
рульниковым, уже в начале 1950-х гг. предложили 
целый ряд интересных конструкций. Гордостью Мо-
товилихи стала пушка М-46, предназначенная для 
разрушения земляных оборонительных сооружений, 
борьбы с самоходной артиллерией и тяжелыми 
танками, артиллерией, минометами противника и 
т. п. Еще одним уникальным произведением пер-
мяков этого периода стало сверхмощное зенитное 
орудие КС-30, поражающее самолеты потенциаль-
ного противника на высоте до 20 километров1. На 
заводе разрабатывались и танковые пушки: Д-10, 
2А20, 2А26М2, 2А46-1, 2А46-2 (соответственно 
для танков Т-54, Т-62, Т-64, Т-70, Т-72). Одной 
из самых мощных танковых пушек, созданных 
пермскими конструкторами и по сей день является 
125-мм орудие 2А46 М-1. Пробивная способность 
его снаряда на 20—25 % выше, чем у предыдущих 
модификаций. Пушка не уступает аналогам запад-
ных стран и устанавливается на танках Т-64, Т-72, 
Т-80, Т-90 и их модификациях2.

В 1960—70-е гг. пермские конструкторы под 
руководством Ю. Н. Калачникова принимают уча-
стие в создании целого ряда уникальных артсистем 
из семейства САУ. В частности, совместно с ОКБ 
№ 3 (позже — ЦКБ «Трансмаш»), сформированном 
на базе КБ УЗТМ в Свердловске, пермяки создали 
152-мм самоходную гаубицу «Акация», выстрел 
которой достигает рекордного показателя —  
2,5 километра при скорострельности 3 выстрела в 
минуту. Она принимала участие во многих локаль-
ных конфликтах (Афганистан, Чечня и т. д.), показав 
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отличные боевые возможности. Сейчас пушка по-
прежнему находится на вооружении Российской 
армии и, по мнению экспертов, будет использоваться 
примерно до 2020 г.3

Совместно со свердловским ЦКБ «Трансмаш» 
(главные конструкторы Г. С. Ефимов, И. Н. Авк-
сенов) пермяки разработали 240-мм самоходный 
миномет «Тюльпан», поражающий противника 
на расстоянии до 9,7 километра, 152-мм САУ 
«Гиацинт-С» с дальностью стрельбы до 28,4 км, 
а также ее буксируемый вариант, получившей на-
звание «Гиацинт-Б»4.

С середины 1960-х гг. коллектив Мотовилихи, 
помимо традиционных артсистем, вплотную занял-
ся реактивной тематикой. Самое активное участие 
пермские конструкторы, совместно с другими КБ 
страны, приняли в создании 122-мм реактивной 
системы залпового огня (РСЗО) «Град» (БМ-21), 
предназначенной для поражения живой силы и не-
бронированной техники в ближайшей тактической 
глубине. С 1964 г. на заводе началось серийное 
производство этого грозного оружия, стреляющего 
реактивными снарядами (РС) на расстояние до 
20,7 км. Мотовилиха поставила на вооружение 
армий различных стран мира более 2 тыс. штук 
РСЗО БМ-215. Боевое крещение «Града» состоялась 
вечером 15 марта 1969 г. у острова Даманский в ходе 
пограничного конфликта СССР и КНР. Впослед-
ствии, «Град» неоднократно с неизменным успехом 
использовался во многих локальных конфликтах, в 
самых различных климатических условиях6.

Через шесть лет после первого эффективного 
использования РСЗО «Град» в условиях реального 
боя на вооружение советской армии была постав-
лена новая реактивная артиллерийская система, 
мощью своего сокрушительного огня буквально 
потрясшая воображение военных специалистов. Это 
был 220-мм РСЗО «Ураган», обладающий дально-
стью стрельбы до 35 км. Его залп, производимый 
реактивными снарядами массой в 280 кг в течение 
20 секунд из 16 направляющих, охватывал площадь 
поражения в 22 гектара7. На Мотовилихе было вы-
пущено свыше 1500 единиц этого грозного оружия. 
В конце ХХ века на вооружении Российской армии 
находилось около 800 боевых машин «Ураган»8.

Во второй половине 1980-х конструкторами 
Мотовилихи совместно с танкостроителями была 
создана 220-мм тяжелая огнеметная система ТОС-1 
«Буратино», способная за 15 секунд нанести про-
тивнику урон равный применению 30 танков9.

Безусловным успехом пермяков является 300-мм 
наземный комплекс РСЗО «Смерч», стреляющий ре-
активными снарядами массой 800 кг на расстояние 
до 90 км с охватом площади поражения в 67,2 га. 
Эта машина считается лучшей системой реактивной 
артиллерии в мире и продолжает выпускаться по 
сей день. В составе артиллерийских подразделений 
Российской армии в конце двадцатого столетия на-
считывалось около 300 ее единиц10.

В 1990-е годы СКБ ОАО «Мотовилихинские 
заводы» под руководством С. В. Грунина продол-
жало работы по модернизации и созданию новых 
РСЗО, построенных на использовании АСУ и ЭВМ. 
К таким видам современной артиллерии, без всякого 

сомнения, относятся 122-мм миномет «Сани», гау-
бица «Мста-Б», обладающая дальностью стрельбы 
до 28,5 км, универсальное огневое сооружение 
(УОС) «Горчак» и орудия семейства «Нона», спо-
собные вести бой не только с живой силой и обо-
ронительными сооружениями противника, но и с 
танками, поражая цели от 100 м до 13 км11.

В 1996 г. мотовилихинские конструкторы удиви-
ли еще одной разработкой 120-мм артиллерийской 
системы. Новое самоходное орудие, получившее 
название «Вена», не имеет аналогов в армиях других 
стран. Оснащенная высокоточной электроникой, 
«Вена» не знает промахов. Она способна поражать 
цели управляемыми артснарядами с полуактивной 
лазерной системой наведения типа «Китолов-2»12.

На исходе 1990-х гг. «Мотовилиха», выстояв в 
условиях перехода страны к рыночным отношениям, 
представляла собой многопрофильный машино-
строительный холдинг, продолжающий поставлять 
надежную военную технику Министерству обо-
роны РФ. Объем выпуска его продукции в рамках 
оборонного заказа ежегодно возрастал в среднем 
на 20 %13.

В послевоенный период продолжало развиваться 
артиллерийское производство и на Уральском заво-
де тяжелого машиностроения. Здесь первоначально 
было сохранено КБ самоходной артиллерии, по-
лучив новое официальное наименование — отдел 
№ 3. Одной из первых разработок этого отдела стал 
проект самоходной пушки СУ-100П, предназначав-
шейся для стрельбы с открытых и закрытых позиций 
на дальность до 19,3 км. В серийное производство 
СУ-100П поступила в 1955 г. Установочную партию 
из 24 машин получила Кантемировская дивизия. 
В 1946—1948 гг. отдел № 3 УЗТМ спроектировал 
также самоходную установку СУ-152Г (с гаубицей 
Д50/ДГ калибром 152 мм) и самоходную пушку 
СУ-1, или СУ-152П (с пушкой М-53 калибром 
152 мм). Однако разработка ограничилась изготов-
лением опытных экземпляров14.

В 1951 г. с должности главного конструктора 
отдела № 3 уходит Л. И. Горлицкий, что негативно 
отразилось на его творческой деятельности. Уехав-
шему в Ленинград «создателю самоходок» никак не 
могли подобрать достойную замену. Только с при-
ходом Г. С. Ефимова, талантливого организатора и 
ученого, руководившего коллективом практически 
четверть века (до 1978 г.), вновь обозначилась пер-
спектива в развитии и совершенствовании уралма-
шевской артиллерии. Началась работа по созданию 
комплексов ПВО. Отделу № 3 УЗТМ была поручена 
разработка зенитной самоходной установки (ЗСУ) 
«Енисей». Практически параллельно над подобной 
установкой, получившей название «Шилка», тру-
дилось КБ Мытищинского машиностроительного 
завода (главный конструктор Н. А. Астров). Обе 
ЗСУ проходили испытания одновременно в 1961 г. 
Фактически это были сравнительные испытания, 
показавшие превосходство «Енисея», стабильно 
поражавшего цели на высотах в диапазоне от 300 
до 3000 м, летящие со скоростью до 660 м/сек. Гос-
комиссия рекомендовала «Енисей» к серийному 
производству, однако на поточный выпуск была 
поставлена «Шилка». До сих пор уральские кон-
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структоры не могут понять причину такого решения 
руководства страны и считают отказ от производ-
ства «Енисея» ошибкой. Ведь лишь принятый на 
вооружение в 1982 г. зенитный пушечно-ракетный 
комплекс 2К22 «Тунгуска» догнал по боевым каче-
ствам ЗСУ «Енисей»15.

Более успешным было участие отдела № 3 в про-
цессе создания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) 
«Круг», поражавшего воздушные цели, летящие 
со скоростью до 800 м/сек на высотах от 3000 до 
25 000 метров. Его разработкой занимался научно-
исследовательский электромеханический институт 
(НИЭМИ), руководимый главным конструктором 
В. П. Ефремовым. В налаживании серийного про-
изводства ЗРК «Круг» приняли участие многие 
предприятия. Коллектив Г. С. Ефимова выполнил 
задание по созданию для «Круга» шасси пусковой 
установки и шасси для станции наведения.

Практическое применение «Круга» произошло 
во Вьетнаме. Комплекс весьма успешно противосто-
ял налетам американской авиации, сбив несколько 
хваленых бомбардировщиков В-52. В 1971 г. за 
создание комплекса, наряду с главным конструк-
тором ЗРК «Круг» В. П. Ефремовым, Ленинской 
премии был удостоен и руководитель отдела № 3 
Г. С. Ефимов16.

Параллельно с ЗРК «Круг» отдел разрабатывал 
проект гусеничного минного заградителя (ГМЗ), 
принятого на вооружение в 1961 г. До сих пор 
он активно используется в армии, превосходя по 
скорости минирования и качеству маскировки 
все аналогичные зарубежные образцы. По оценке 
специалистов взвод из трех минных заградителей 
способен за полчаса установить минное поле, не-
проходимое для 50 танков, развернутых по фронту 
на 2—2,5 км17.

31 марта 1962 г. отдел № 3 УЗТМ был преоб-
разован в ОКБ-3, впоследствии став ЦКБ «Транс-
маш» — головным разработчиком самоходных 
артиллерийских установок. Как уже отмечалось, 
совместно с Пермским машиностроительным за-
водом (Мотовилихой), создавшей артиллерийскую 
часть, «Трансмаш» разработал ходовую часть само-
ходной гаубицы «Акация» и самоходного миномета 
«Тюльпан», самоходной пушки «Гиацинт-С».

В начале 1970-х гг. конструкторами ЦКБ была 
разработана военно-гусеничная машина (ВГС) 
для транспортного использования в Вооруженных 
Силах СССР. После испытаний в 1981 г. МТ-С был 
принят на вооружение. Однако по разным причинам 
серийно транспортер-тягач не производился.

После смерти Г. С. Ефимова, в 1978 г., главным 
(впоследствии — генеральным) конструктором ЦКБ 
«Трансмаш» стал Ю. В. Томашов, возглавлявший 
этот прославленный коллектив до августа 2001 г. 
С его именем связаны разработки 36 различных изде-
лий, 24 из которых приняты на вооружение. Однако в 
первую очередь он и руководимые им конструкторы 
внесли серьезный вклад в создание артсамоходок 
третьего поколения. Огромным успехом коллектива 
стала разработка 152-мм самоходки «Мсты-С», стре-
ляющей на расстояние до 24,7 километра.

В 1993 г. на международной выставке вооруже-
ний в Абу-Даби (ОАЭ) «Мста-С» впервые была пока-

зана международным военным кругам. По точности 
и эффективности огня обычными и управляемыми 
боеприпасами ей не было равных. За создание этой 
самоходной гаубицы Ю. В. Томашеву присвоено 
звание Героя Социалистического Труда18.

В послевоенный период сохраняет свою деятель-
ность и созданный на территории УЗТМ в годину 
испытаний артиллерийский завод № 9. В 1958 г. он 
теряет свою самостоятельность и включается в со-
став Уралмашзавода. Однако ОКБ-9, возглавляемое 
Ф. Ф. Петровым, продолжает разработки новых 
артиллерийских вооружений. Прежде всего акцент 
делается на конструировании танковых пушек. 
Первой послевоенной разработкой ОКБ-9 стала 
100-мм пушка Д-10Т. Она, а затем и ее модификации 
устанавливались на танках Т-54 и Т-55. Позже были 
разработаны 76-мм пушка Д-56Т для плавающего 
танка ПТ-76, 115-мм пушки У-5ТС и Д-68 для танков 
нового поколения Т-62 и Т-64, 125-мм пушка 2А46, 
нашедшая применение в танке Т-8019.

Особая глава в истории ОКБ-9 — разработка 
вооружения для танка Т-72. Первоначально на него 
установили 125-мм пушку Д-81ТМ. Затем танк не-
однократно модернизировался и получал пушки 
новых модификаций. Уникальными возможностями 
обладал танк Т-72Б. На нем был установлен огневой 
комплекс, стреляющий противотанковыми управля-
емыми ракетами. Для новейшего танка конца ХХ в. 
Т-90 конструкторы ОКБ-9 создали в 1980 г. новую 
125-мм пушку 2А46М, работы по модернизации 
которой продолжаются и по сей день20.

ОКБ-9 продолжало конструирование и новых 
моделей полевой артиллерии. Здесь были созданы 
85-мм противотанковая пушка Д-48, 85-мм само-
движущаяся пушка СД-44 и 57 мм самодвижущаяся 
пушка СД-57, 152-мм пушка-гаубица Д-20, 122-мм 
гаубица Д-30, до сих пор стоящая на вооружении 
Российской армии21.

После того, как в 1974 г. Ф. Ф. Петров покинул 
предприятие, ОКБ-9 возглавил В. А. Голубев. С его 
именем связаны разработки самодвижущейся 57-мм 
пушки СД-57 и 85-мм пушки СД-44. Под руковод-
ством этого конструктора были также разработаны 
122-мм орудие для самоходной гаубицы «Гвоздика» 
и 120-мм орудие для самоходной гаубицы-миномета 
«Нона».

Работа по совершенствованию и развитию ар-
тиллерийских установок активно продолжалась и 
в последнее десятилетие ХХ века. Из последних 
разработок полевых орудий полный объем государ-
ственных испытаний прошли 125-мм буксируемая 
с самодвижением противотанковая пушка 2А45М и 
легкая 152-мм гаубица 2А61.

Преодолев кризисные явления конца 1980-х — 
начала 1990-х гг., завод выпускал качественную 
продукцию, востребованную не только в России, 
но и за рубежом. Экспорт спецпродукции завода 
осуществлялся в 60 стран мира22.

Развитие и совершенствование артиллерийских 
систем в послевоенные годы и в современных 
условиях связано также с образованным в 1950 г. в 
Свердловске (ныне Екатеринбурге) СКБ-203 (ныне 
научно-производственное предприятие «Старт»). 
Базой нового специального конструкторского 
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бюро стала площадка Уральского компрессорного 
завода. Первым начальником СКБ был А. В. Суво-
ров, но основные достижения, конечно, связаны 
с А. И. Яскиным, руководившим предприятием с 
1954 по 1986 г. Первой работой СКБ-203 стала ко-
рабельная бомбометная установка МС-1. Затем на 
вооружение армии и флота была передана боевая ма-
шина залпового огня БМ 14-17, ставшая развитием 
реактивной артиллерии военного времени.

Серьезной реализацией конструкторской мысли 
стала переданная на вооружение флота реактивная 
бомбометная установка РБУ-2500, предназначенная 
для борьбы с подводными лодками противника. 
В рамках «морской тематики» были сконструиро-
ваны пусковые и заряжающие установки МС-32 и 
МС-33 для Военно-Морского флота, а также ком-
плект наземного оборудования МС-49 для противо-
лодочной системы «Вихрь».

В 1964 г. СКБ-203 было передано в Министер-
ство авиационной промышленности и объединено 
с ЦКБ Минстройдормаша, ранее занимавшегося 
разработками оборудования для ракетной техники. 
Это значительно расширило круг выпускаемой 
продукции. Так, были разработаны автоцистерны, 
предназначенные для транспортировки и хране-
ния ракетных окислителей и ракетного горючего. 
В 1966 г. СКБ-203 получило новое наименование 
— Государственное конструкторское бюро компрес-
сорного машиностроения (ГКБ КМ).

С 1960-х гг. предприятие вернулось к разработ-
кам в области реактивных систем залпового огня. 
Оно было исполнителем пусковой установки БМ-21 
«Град», подготовленной в нескольких модифика-
циях. Ее специалисты разработали транспортно-
заряжающие машины, пусковые установки, ком-
плексы наземного оборудования для ЗРК «Круг», 
«Куб», «Оса», «Бук», «Тор», в массовом порядке 
поступавшие в воинские подразделения и неодно-
кратно участвовавшие в локальных конфликтах. 
Уральские конструкторы подготовили также и 
пусковую установку для РСЗО повышенной мощ-
ности «Прима», принятую на вооружение в 1988 г., 
но не запущенную в массовое производство в связи 
с кризисом, начавшимся в СССР.

В 1980-е гг. в ГКБ продолжилась работа по за-
казам ВМФ. Отечественный флот получил от ураль-
ских специалистов корабельные пусковые установки 
«Клинок» и «Штиль», пусковые ракетные установки 
«Метель» и «Огонь». В 1994 г. предприятие было 
преобразовано в АООТ «Научно-производственное 
предприятие «Старт», генеральным директором 
которого стал Г. М. Муратшин. В постсоветский 
период значительную долю разработок предприятия 
занимали конверсионные программы и объем во-
енных заказов был значительно сокращен23.

После окончания войны на производство мирной 
продукции (экскаваторы, станки подземного буре-
ния, турбобуры и т. п.) стал постепенно переходить 
завод им. М. И. Калинина. Однако важнейшим 
направлением трудовой деятельности завода по-
прежнему оставался выпуск военной продукции 
артиллерийской тематики. Первоначально реша-
лись проблемы создания новых зенитных орудий. 
С этой целью под руководством Л. В. Люльева в 

1947 г. было создано опытное конструкторского бюро 
№ 8 (ОКБ-8), создавшее 100-мм автоматизирован-
ную зенитную пушку КС-19. Имевшая дальность 
стрельбы 15,4 км и скорострельность 15 выстрелов 
в минуту, она постепенно вытеснила все знаме-
нитые «зенитки» времен Великой Отечественной 
войны. В 1950-е гг. на заводе также производились 
76-мм автоматическая зенитная пушка КС-6, 85-мм 
автоматизированная зенитная пушка КС-18, 85-мм 
скорострельная автоматическая зенитная пушка 
КС-6В, 85-мм гладкоствольная зенитная пушка 
КС-6Б, 100-мм автоматизированная береговая 
пушка КСМ-65 и 130-мм механизированная пушка 
КС-30.

Огромная роль в развитии завода послевоенно-
го периода принадлежит директору В. В. Кротову. 
Именно под его руководством ЗИК приступил к 
проектированию и производству зенитно-ракетной 
техники. Конструкторы ОКБ-8 (с 1966 г. СМКБ 
«Новатор») совместно с СКБ-203 и Ижевским 
электромеханическим заводом (ИЭМЗ) разра-
батывают проекты пусковых установок для ЗРК 
«Круг»,«Куб», «Бук», ведут работы по созданию 
пусковых и пуско-заряжающих установок для 
зенитно-ракетной системы С-300В. В 1970—80-е гг. 
на ЗИКе осуществляют сборку пусковых установок 
для ЗРК «Оса» и «Тор». В 1970-е гг. завод успешно 
осуществил совместную работу с ГКБ КМ (ныне 
НПП «Старт») по разработке ряда проектов в об-
ласти развития военной авиации24.

Во второй половине ХХ века важнейшим цен-
тром по производству артиллерийских установок 
продолжал оставаться Ижевский электромехани-
ческий завод (ИЭМЗ). С начала 1960-х гг. ижевцы 
ранее специализировавшиеся на выпуске различ-
ных блоков для ракет, приступили к производству 
блоков радиоуправления, горизонтирования, 
головок полуактивного самонаведения, счетно-
решающих приборов для ЗРК «Круг». Изготавлива-
ли на заводе и блоки радиоуправления для ПТУРС 
(противотанкового реактивного снаряда) комплекса 
«Дракон». На ИЭМЗ также производили системы 
синхронизации, селекции движущихся целей, ин-
дикации станции разведки, измерения дальности 
для ЗРК «Куб».

С 1971 по 1980 г. ИЭМЗ являлся головным пред-
приятием по серийному изготовлению ЗРК «Оса» 
как сухопутного, так и морского вариантов. «Оса» 
предназначалась для защиты войск в подвижных 
формах боя от нападения самолетов противника, 
летящих на малых высотах от 50 до 5000 метров 
на дальностях до 10 км. Этот зенитный ракетный 
комплекс неоднократно модернизировался. Всего 
за период с 1971 г. по 1990 г. на ИЭМЗ было вы-
пущено 1791 боевых машин ЗРК «Оса» различных 
модификаций. Из них 506 единиц оказались на 
вооружении 15 стран мира, в том числе Польши, 
Болгарии, Чехии, Словакии, Ливии, Алжира, Иор-
дании, Сирии, Греции. «Осы» успешно защищали 
воздушное пространство упомянутых стран. Отме-
чен даже случай поражения этим ЗРК американского 
самолета-невидимки F-117 над Ираком в январе 
1991 г. В 1990-е годы ИЭМЗ занимался вопросами 
производства ЗРК «Тор» и его модификаций25.
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Таким образом, успешный процесс изготовления 
артиллерийских орудий в уральском регионе имел 
и имеет огромное значение в деле повышения ка-
чества боеспособности армейских подразделений. 
Отличные тактико-технические характеристики 
уральских пушек, которыми оснащалась Советская 
армия в недалеком прошлом и оснащается Россий-
ская армия сегодня, позволяли и позволяют самым 
эффективным образом использовать их на театре 
военных действий, одерживать замечательные 
победы, защищая национальную независимость, 
укрепляя обороноспособность и международный 
престиж государства.
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