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ôèëüíîé ïðîäóêöèè áûëà âñåâîçìîæíàÿ ñïåöòåõíèêà, íåïðåâçîéä¸ííûå ïî ñâî-
èì òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì âåçäåõîäû, áðîíåòðàíñïîðò¸ðû, ðàêåòîâîçû, 
àâòîìîáèëè-àìôèáèè, ìåäèöèíñêèå, ïîæàðíûå ìàøèíû, à òàêæå ëåãêîâûå 
àâòîìîáèëè âûñøåãî êëàññà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. Àññîðòèìåíò òîâàðîâ 
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ òîæå áûë áîëüøîé: õîëîäèëüíèêè, ÑÂ×-ïå÷è, âåëîñèïå-
äû... è äàæå – öåðêîâíûå êîëîêîëà.  

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â ðåçóëüòàòå ïåðåâîäà ïðîèçâîäñòâà 
íà Óðàë, áûëî îáðàçîâàíî ÷åòûðå íîâûõ çàâîäà – ôèëèàëà ÇÈÑà, äâà èç êîòî-
ðûõ ñòàëè àâòîìîáèëüíûìè. Â Ìîñêâå ðÿä öåõîâ ïåðåñòðîèëèñü íà ïðîèçâîä-
ñòâî îðóæèÿ, àðòñèñòåì, ìèíîì¸òîâ è áîåïðèïàñîâ, à äðóãèå âîçðîäèëè ñáîðêó 
àâòîìîáèëåé ÇÈÑ, âêëþ÷àÿ àìåðèêàíñêèå «ôîðäû» è «ñòóäåáåêåðû», ïðèõî-
äèâøèå â ÿùèêàõ èç-çà îêåàíà ïî ëåíä-ëèçó.

Ôóíäàìåíò ïðåäïðèÿòèÿ ëþáîé îòðàñëè – ýòî ëþäè, åãî ñîòðóäíèêè, îò îáû÷-
íûõ ðàáî÷èõ äî ðóêîâîäèòåëåé. È êíèãè ïðîåêòà «ÇÈË 100 ëåò» ïîâåñòâóþò 
î òð¸õ ïîêîëåíèÿõ çàâîä÷àí (àìîâöåâ, çèñîâöåâ è çèëîâöåâ), ñîçäàâøèõ ñëîæ-
íåéøèé ìåõàíèçì îãðîìíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â òå÷åíèå âåêà è òðóäèâøèõñÿ 
íà í¸ì çà÷àñòóþ öåëûìè ñåìåéíûìè äèíàñòèÿìè.

’
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Ýâîëþöèÿ çàâîäà îò ÀÌÎ ÷åðåç ÇÈÑ â ÇÈË è ÀÌÎ ÇÈË îò ïîêîëåíèÿ ê ïî-
êîëåíèþ àâòîçàâîäöåâ ñîïðîâîæäàëàñü ðîæäåíèåì èíæåíåðíîé øêîëû. Â ðå-
çóëüòàòå ïåðâîïðîõîäåö îòðàñëè âîñïèòàë êîãîðòó òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ 
âûñøåé êâàëèôèêàöèè: ñåìü äîêòîðîâ òåõíè÷åñêèõ íàóê, 55 êàíäèäàòîâ òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ, òåõíîëîãîâ, èññëåäîâàòåëåé; çàâîä áûë 
è îáùåãîñóäàðñòâåííîé êóçíèöåé êàäðîâ, âêëþ÷àâøåé ÏÒÓ, àâòîìåõàíè÷åñêèé 
òåõíèêóì, àâòîøêîëû è êóðñû, à òàêæå ñîáñòâåííûé çàâîä-âòóç.

Êíèãè ïðîåêòà «ÇÈË 100 ëåò» – ýòî õðîíèêà ñòîëåòíåé æèçíè çàâîäà â Òþôå-
ëåâîé ðîùå, òûñÿ÷è ñòðàíèö, ïîñâÿù¸ííûõ òîìó, ÷òî ñîñòàâëÿëî è ïîâñåäíåâ-
íîñòü, è îáûäåííîñòü, è ãîðäîñòü ïðåäïðèÿòèÿ.

Îñîáåííîñòü ïðîåêòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî èñòîðèÿ Ìîñêîâñêîãî àâòîçàâîäà èç-
ëîæåíà â âèäå ìåìóàðîâ (â ñâîåé îñíîâíîé ìàññå) åãî ðàáîòíèêîâ, çàíèìàâøèõ 
ðàçëè÷íûå äîëæíîñòè.

Áîëüøîé ïëàñò ìàòåðèàëîâ – ýòî âîñïîìèíàíèÿ çàâîä÷àí, õðàíÿùèåñÿ â àðõè-
âå ÀÌÎ ÇÈË, à òàêæå â ëè÷íûõ àðõèâàõ èõ ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé. Ìíîãèå 
èç äîêóìåíòîâ ðàíåå íå ïóáëèêîâàëèñü (èëè áûëè îïóáëèêîâàíû ÷àñòè÷íî), 
÷òî ïðèäà¸ò èì îñîáóþ çíà÷èìîñòü â ãëàçàõ ÷èòàòåëÿ. Ýòî áåñöåííûå ïî ñâîåé 
èñòîðè÷åñêîé âàæíîñòè ìàòåðèàëû ïîãðóæàþò ÷èòàòåëÿ â àòìîñôåðó ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïåðèîäà, î êîòîðîì ïîâåñòâóþò àâòîðû ñòàòåé.

Â ïðîåêòå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èñòî÷íèêîâ àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ è æóðíà-
ëèñòîâ, íàïå÷àòàííûå ðàíåå. Çäåñü òàêæå ïðèâåäåíû ãëàâû èç êíèãè «Èñòîðèÿ 
ìîñêîâñêîãî àâòîçàâîäà èìåíè È.À. Ëèõà÷¸âà», âûøåäøåé â 1966 ãîäó â Ìî-
ñêâå, à òàêæå âûäåðæêè èç äðóãèõ ïóáëèêàöèé. Âàæíåéøèì èñòî÷íèêîì èíôîð-
ìàöèè ÿâëÿëèñü ìàòåðèàëû è îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû çàâîäà, ñïðàâî÷íûå ñâå-
äåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ. Ñðåäè íèõ îñîáîå ìå-
ñòî çàíèìàåò çàâîäñêàÿ ãàçåòà «Ìîñêîâñêèé àâòîçàâîäåö», êîòîðàÿ â òå÷åíèå 
áîëåå 90 ëåò (íà÷èíàÿ ñî ñòåííîé ãàçåòû «Âàãðàíêà» â 1922 ãîäó) âûïîëíÿëà 
ôóíêöèè êîëëåêòèâíîãî ëåòîïèñöà ïðåäïðèÿòèÿ.

Â ïðîåêò âîøëè ñòàòüè è î÷åðêè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì òåìàòèêàì. Èõ àâòîðû, 
ëþáåçíî îòêëèêíóâøèåñÿ íà ïðîñüáó ñîñòàâèòåëåé, – àâòîìîáèëüíûå æóðíàëè-
ñòû Â.Ï. Âàñèëüåâ, Ð.Ã. Äàíèëîâ, Ê.Ñ. Çàêóðäàåâ, Ì.À. Øåëåïåíêîâ, À.Â. Êðþ-
êîâñêèé, à òàêæå ðàáîòíèêè ÀÌÎ ÇÈË, èõ ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ, ñîòðóäíèêè 
äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïðè÷àñòíûå ê èñòîðèè ÇÈËà.

Ìíîãèå âàæíûå ñîáûòèÿ è ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû, îïèñàííûå â íàñòîÿ-
ùåé êíèãå, ïðîèëëþñòðèðîâàíû êàäðàìè èç ëþáèòåëüñêèõ âèäåîìàòåðèàëîâ. 
Ýòî îòðàçèëîñü íà êà÷åñòâå ôîòîãðàôèé, íî îíè, íà íàø âçãëÿä, èìåþò îãðîì-
íóþ öåííîñòü ââèäó îòñóòñòâèÿ äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

Èòàê, ïîäâåä¸ì èòîãè ïðîåêòà «ÇÈË 100 ëåò» â öèôðàõ. Òðóäàìè 140 àâòîðîâ 
ïîäãîòîâëåíî áîëåå 300 ñòàòåé, ðàçìåñòèâøèõñÿ íà 3700 ñòðàíèöàõ øåñòè èç-
äàíèé (èëè âîñüìè êíèã). Íî ãëàâíûé è âàæíûé èòîã íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòû – 
ýòî äîáðàÿ Ïàìÿòü î ïåðâîì â Ðîññèè àâòîìîáèëüíîì çàâîäå.

Õâàëà è íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîçäàíèè êíèã!

Â.Ã. Ìàçåïà, àâòîð ïðîåêòà «ÇÈË 100 ëåò»,
ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ÀÌÎ ÇÈË â 1992–1994 è 1998–1999 ãã.
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Èñòîðèÿ êðóïíåéøåãî àâòîìîáèëå-
ñòðîèòåëüíîãî è ìàøèíîñòðîèòåëüíî-
ãî çàâîäà íà âñåõ òð¸õ ýòàïàõ ñâîåãî 
ðàçâèòèÿ: ÀÌÎ, ÇÈÑ, ÇÈË – ïî âðå-
ìåíè ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ è èñ÷åç-
íîâåíèÿ ñîâïàëà ñ èñòîðèåé íàøåãî 
ãîñóäàðñòâà â XX âåêå. 
Òî÷êà åãî ðåàëüíîãî ðîæäåíèÿ (1917 ã.) 
è òî÷êà ôàêòè÷åñêîãî ðàçâàëà (1991 ã.) 
îòìå÷åíû äâóìÿ èñòîðè÷åñêèìè ïðå-
äàòåëüñòâàìè ýëèò, ïðèáëèæ¸ííûõ 
ê âåðõîâíîé âëàñòè. Ëèáåðàëüíàÿ 
òðîéêà À.È. Ãó÷êîâà, çàñòàâèâøàÿ îò-
êàçàòüñÿ îò âëàñòè èìïåðàòîðà Ðîññèè 
Íèêîëàÿ II, ïî ñóùåñòâó ñêîïèðîâàíà 
áåëîâåæñêîé êîììóíèñòè÷åñêîé òðîé-
êîé Á.Í. Åëüöèíà, çàñòàâèâøåé ïðåçè-
äåíòà ñòðàíû Ì.Ñ. Ãîðáà÷¸âà ñíÿòü 
ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îä-
íîé èç âåäóùèõ äåðæàâ ìèðà.
Óíèêàëüíàÿ ïî ñâîèì ðåñóðñàì, òåððè-
òîðèè, ìíîãîíàöèîíàëüíîìó ñîñòàâó, 
Ðîññèÿ ìåíåå ÷åì çà 100 ëåò ïåðåæè-
ëà ìíîãî òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé: âîéíû 
ñ æàæäóùèìè å¸ óíè÷òîæèòü âðàãàìè, 
ïåðèîäû âîññòàíîâëåíèÿ ðàçðóøåííî-
ãî âîéíîé õîçÿéñòâà, óñïåõè â àòîì-
íîé è êîñìè÷åñêîé îáëàñòÿõ òåõíèêè, 
äîñòèæåíèé â îáëàñòè êóëüòóðû ïëà-
íåòàðíîé çíà÷èìîñòè.
Âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé ïðîõîäèë ýòè 
òÿæ¸ëûå ïåðèîäû ñòàíîâëåíèÿ, ðàçâè-
òèÿ è ðàñïàäà ñòîëè÷íûé àâòîçàâîä. 
Ïîìèìî îñíîâíîé ïðîäóêöèè – ãðóçî-
âûå àâòîìîáèëè ÀÌÎ, ÇÈÑ, ÇÈË – 
çàâîä âñåãäà àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ðàç-
ðåøåíèè íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ 
è êðàéíå íåîáõîäèìûõ çàäà÷, ñòîÿ-
ùèõ ïåðåä ñòðàíîé.
Çàìèíèðîâàííûé â 1941 ãîäó íà ñëó-
÷àé ïðèõîäà â ñòîëèöó ôàøèñòîâ, îí 
ïðîäîëæàë ðàáîòàòü, âûïóñêàÿ îðóæèå 
äëÿ ôðîíòà. ÇÈÑ ó÷àñòâîâàë â âîññòà-
íîâëåíèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïîñëå 
ïîáåäû 1945 ãîäà âî ìíîãèõ ãîðî-
äàõ ñòðàíû, ñîçäàâàÿ ñâîè êðóïíûå 
ôèëèàëû.

Àâòîçàâîä ðàçðàáîòàë è îñâîèë ïðîèç-
âîäñòâî íåîáõîäèìûõ ñòðàíå àâòîáó-
ñîâ, óíèêàëüíûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáè-
ëåé âûñøåãî êëàññà, óäèâèòåëüíûé ïî 
ñâîåé êðàñîòå äëÿ 60-õ ãîäîâ XX âåêà 
àâòîáóñ ìàëîé âìåñòèìîñòè «Þíîñòü».
Èñòîðè÷åñêîé âåõîé îäíîãî èç ÊÁ 
ÇÈËà ñòàëà ðàçðàáîòêà ñåðèè àâòîìî-
áèëåé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñïàñåíèÿ 
êîñìîíàâòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà». Îíà âû-
èãðàëà òîâàðèùåñêîå ñîðåâíîâàíèå 
â ã. Ñèýòëå (ÑØÀ) ó àìåðèêàíñêîãî àíà-
ëîãà âî âðåìÿ ïåðåë¸òà òóäà ñïóòíèêà, 
÷åì âîñõèòèëà æèòåëåé Àìåðèêè.
Çàâîä àêòèâíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â ðàçðåøåíèè ïðîáëåìû íåõâàòêè 
â ñòðàíå òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëå-
íèÿ: îò âûïóñêà äîìàøíèõ õîëîäèëü-
íèêîâ ÇÈÑ è ÇÈË äî ïðîèçâîäñòâà 
øèðîêîé íîìåíêëàòóðû ýëåêòðîòåõíè-
÷åñêèõ èçäåëèé – ëþñòð, íàñòîëüíûõ 
ëàìï, áðà, ïîäñâå÷íèêîâ è ïðî÷.
Ïîìèìî îñíîâíîé ïðîäóêöèè ÇÈË 
ïðîèçâîäèë ðàçëè÷íîå òåõíîëîãè÷å-
ñêîå îáîðóäîâàíèå, ïîñòàâëÿÿ åãî 
â òîì ÷èñëå íà ýêñïîðò â ýêîíîìè-
÷åñêè ðàçâèòûå ñòðàíû ìèðà: òåðìè-
÷åñêèå ïå÷è, ãîðÿ÷åøòàìïîâî÷íûå 
ïðåññû è äð.; ó÷àñòâîâàë â ðàçðàáîòêå 
è ñîçäàíèè àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè 
è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âíîâü îðãàíèçó-
åìûõ îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëüíûõ 
çàâîäîâ.
Â áîãàòåéøåé èñòîðèè îòíîñèòåëüíî 
êîðîòêîãî ïåðèîäà æèçíè àâòîçàâîäà 
óíèêàëüíûì ñòàë ýêñïåðèìåíò ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ òåõíîëîãèè è èñòîðè÷å-
ñêîãî çâó÷àíèÿ öåðêîâíûõ êîëîêîëîâ 
Äðåâíåé Ðóñè. Íà ñòðàíèöàõ ïðåäëà-
ãàåìîãî ÷èòàòåëÿì ñáîðíèêà ïðèâå-
äåíû âîñïîìèíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ýòîãî 
ïðîöåññà ïî âñåé òåõíîëîãè÷åñêîé 
öåïî÷êå: îò àêóñòè÷åñêîãî àíàëèçà 
èñòîðè÷åñêîãî îáðàçöà äî îðãàíèçà-
öèè ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Çíàêîìñòâî ñ êíèãîé ïîçâîëèò èíòå-
ðåñóþùèìñÿ èñòîðèåé ÇÈËà è ñòðàíû 
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ëó÷øå ïîíÿòü òåõ ëþäåé – ðàáî÷èõ 
è èíæåíåðîâ, êîíñòðóêòîðîâ è òåõíî-
ëîãîâ, êîòîðûå ñìîãëè âîñïðîèçâåñòè 
óíèêàëüíîå èçäåëèå ðîññèéñêîé ïðà-
âîñëàâíîé êóëüòóðû.
Ïðåäñòàâëåííûé ÷èòàòåëÿì ìàòåðèàë 
äîëæåí ñòàòü åù¸ îäíèì ïðèìåðîì 
äóõîâíîé è èíòåëëåêòóàëüíîé ïðåäàí-

íîñòè êîëëåêòèâà àâòîçàâîäöåâ èí-
òåðåñàì ñâîåé Ðîäèíû, èõ æåëàíèåì 
ñîõðàíèòü èñòîðè÷åñêóþ êóëüòóðó 
ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñòðàíû âî âñ¸ì 
ìíîãîîáðàçèè òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèè 
è òðàäèöèé íàñåëÿþùèõ å¸ ïðîñòðàí-
ñòâî íàðîäîâ.



16 



17

Состоялась первая встреча главного металлурга 
по кузнечно-термическому производству ПО ЗИЛ 
доктора технических наук В.Д. Кальнера с ру-
ководителем Издательского отдела Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви митро-
политом Волоколамским и Юрьевским Питири-
мом (иерархия в Русской Православной Церкви 
приведена в прил. 2. ‒ Прим. ред.). На этой встрече 
ещё не затрагивалась тема колоколов, речь шла 
об уникальных книгах из библиотеки В.Д. Кальне-
ра по истории католицизма и православия.

В.Д. Кальнер назначен заместителем главного ин-
женера завода по науке и технике. В числе других 
обязанностей ему было поручено курирование 
производства товаров народного потребления. 

Состоялась вторая встреча В.Д. Кальнера (с 1984 г. ‒ 
заместитель генерального директора завода 
по науке и технике. ‒ Прим. ред.) с владыкой Пи-
тиримом, на которой обсуждался вопрос о воз-
можностях завода по литью колоколов. После 
этой встречи В.Д. Кальнер обратился к генераль-
ному директору ПО ЗИЛ В.Т. Сайкину с предложе-
нием об изготовлении колоколов на литейных 
мощностях завода и, получив принципиальное 
согласие руководства, начал изучение технологии 
колокольного литья. В этом же году состоялась 
командировка В.Д. Кальнера в Мехелен (Малин) 
(Бельгия) для ознакомления с производством 
колоколов. 

2 мая
Создано Бюро по исследованию и доводке вибро-
характеристик автомобилей Отдела электрообору-
дования и физико-химических исследований КЭИР 
УКЭР (16 марта 1993 г. преобразовано в отдел с та-
ким же названием; на заводе было известно как 
Бюро (Отдел) виброакустики). Начальником Бюро 
стал инженер-исследователь 1-й категории 
Б.Н. Нюнин.
Опыт и результаты работы сотрудников Бюро по-
могли при разработке технологии производства 
колоколов на ЗИЛе.

Íà÷àëî 1980-õ

1982

1984
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Состоялась очередная встреча заместителя гене-
рального директора по науке и технике В.Д. Каль-
нера с владыкой Питиримом, в которой также 
участвовал генеральный директор ПО ЗИЛ 
Е.А. Браков. В результате была достигнута до-
говорённость о передаче заводу для исследова-
ний колокола Самгина 1836 года отливки. 

Проведение в СССР мероприятий, приуроченных 
к 1000-летию Крещения Руси, что дало толчок 
возрождению колокололитейного дела в стране.

Апрель
В Москве организована инициативная группа 
по воссозданию Храма Христа Спасителя (история 
создания первого Храма приведена в прил. 3. ‒ 
Прим. ред.). 

2 декабря
Б.Н. Нюнину присуждена учёная степень доктора 
технических наук в области исследования акустиче-
ских и вибрационных характеристик автомобилей.

В СССР создана Ассоциация колокольного звона, 
целью которой стало возрождение традиций рус-
ского колокольного звона.

6 июня 
Собранием трудового коллектива Литейного цеха 
№ 1 М.А. Машин избран его начальником.

14 июня 
Собранием трудового коллектива Модельного 
цеха А.И. Новиков избран его начальником.

Колокол Самгина весом 83 кг передан для иссле-
дования в Корпус экспериментально-исследова-
тельских работ УКЭР ПО ЗИЛ.

Подписано соглашение между Издательским отде-
лом Московской Патриархии Русской Православ-
ной Церкви в лице митрополита Волоколамского 
и Юрьевского Питирима и ПО ЗИЛ в лице гене-

1988

1989

Êîíåö 1980-õ

1990

1986
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рального директора Е.А. Бракова о совместной 
деятельности, направленной на «возрождение 
и укрепление русской духовной культуры». 

Февраль 
Священный Синод Русской Православной Церкви 
благословил возрождение Храма Христа Спасите-
ля и обратился в Правительство России с просьбой 
разрешить восстановить его на прежнем месте.

5 декабря 
На Волхонке, вблизи того места, где стоял разру-
шенный главный храм страны, торжественно уста-
новлен гранитный камень с высеченной надпи-
сью: «Закладной камень во имя Державной Бо-
жией Матери ‒ предтечи Храма Христа Спасителя, 
который будет возрождён на этом святом месте».

Январь
По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия ІІ создана общественная 
организация «Общество древнерусской музыкаль-
ной культуры» (ОДМК), целью деятельности кото-
рой стало воссоздание знаменитого русского зво-
на колоколов. ОДМК возглавил А.И. Шатов.

7 февраля 
Митрополит Волоколамский и Юрьевский П ити-
рим освятил в Литейном цехе № 1 ПО ЗИЛ Уча-
сток цветного литья (на месте старого Калибро-
вочного цеха) малых колоколов весом от 2 кг 
до 5 т включительно. 
Отлит первый (пробный) 83-килограммовый коло-
кол (копия колокола Самгина). Впоследствии коло-
кол был отправлен на выставку в г. Новосибирск, 
где его купили как эталон для отливки сибирских 
колоколов. 

16 июля
Вышел Указ Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина «О создании фонда возрождения 
Москвы», в список объектов которого был внесён 
Храм Христа Спасителя.

1991

1992
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23 сентября 
В соответствии с решением трудового коллектива 
ПО ЗИЛ преобразовано в АМО ЗИЛ.

Январь
Заместитель генерального директора по науке 
и технике В.Д. Кальнер уволился из АМО ЗИЛ.

Декабрь 
В связи с переходом Б.Н. Нюнина на работу 
в МАМИ Отдел виброакустики возглавил сотруд-
ник отдела инженер-исследователь С.И. Юдин.

31 мая
Правительство Москвы по согласованию с Москов-
ской Патриархией приняло постановление о нача-
ле восстано вления Храма Христа Спасителя.

7 сентября 
Правительство Москвы учредило наблюдательный 
Совет Храма Христа Спасителя. Председателем 
Совета был избран Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II, его заместителем – 
мэр Москвы Ю.М. Лужков. Также учреждён Фонд 
финансовой поддержки воссоздания Храма 
Христа Спасителя. 

Осень 
Состоялась отливка колокола весом 83 кг (аналога 
колокола Самгина) для хра ма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Симоновом монастыре в Ста-
ром Симонове, где работники завода проходили 
обряд крещения.

7 января
На праздник Рождества Христова Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ в при-
сутствии Председателя Правительства Российской 
Федерации В.С. Черномырдина и мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова совершил торжественный молебен 
с закладкой камня и памятной доски в фундамент 
воссоздаваемого Храма Христа Спасителя. 

1994

1995

1993
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Сентябрь 
Объявлен открытый конкурс на право производства 
колоколов для Храма Христа Спасителя с услови-
ем воссоздания звучания колоколов, отлитых 
для первого Храма на заводе Н.Д. Финляндского. 
По условиям конкурса, участники должны были 
изготовить 10 колоколов, начиная с самого малого. 
Победитель конкурса получал право на отливку че-
тырёх больших колоколов (в тексте книги опреде-
ления «большой» и «тяжёлый»  применительно 
к колоколу употребляются в качестве синони-
мов. – Прим. ред.), тем самым восстанавливая весь 
набор колоколов первого Храма Христа Спасителя.

25 декабря 
Срок представления колоколов на конкурс на пра-
во производства колоколов для Храма Христа Спа-
сителя. 

26 декабря
Началось заседание комиссии по оценке звуча-
ния колоколов, представленных на конкурс двумя 
участниками: АМО ЗИЛ (Литейный цех № 1) и Мо-
сковским колокольным заводом «ЛИТЭКС». 

27 декабря 
Состоялось официальное прослушивание колоко-
лов фирм-участников членами экспертной группы 
по определению качества колоколов.

29 декабря 
Состоялось заседание комиссии, на котором ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
председатель Комиссии по воссозданию Храма 
Христа Спасителя, продлил конкурс на один ме-
сяц, поскольку мнения членов экспертной  группы 
разделились.

7 января 
Состоялось открытие первых двух мемориаль-
ных досок с именами жертвователей и закладка 
трёх последних кирпичей в стену главного входа 
в Храм Христа Спасителя Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II, Президентом 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным и мэром 
Москвы Ю.М. Лужковым.

1996
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29 января 
Завершилась работа Комиссии по воссозданию 
Храма Христа Спасителя и подведены итоги кон-
курса. Победителем конкурса стали колокола, из-
готовленные АМО ЗИЛ. 

13 марта 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II торжественно освятил колокола – победители 
конкурса, изготовленные Литейным цехом  № 1 
АМО ЗИЛ. Все 10 конкурсных колоколов весом от 8 
до 3400 кг позднее были развешены на северо-вос-
точной колокольне Храма Христа Спасителя.

Март 
Подписан контракт между АМО ЗИЛ и АО «Инвест-
строй» на отливку четырёх больших колоколов для 
Храма Христа Спасителя: Будничного, Полиелей-
ного, Праздничного и Большого Торжественного.

Лето 
Утверждено техническое задание на изготовление 
больших колоколов для Храма Христа Спасителя. 
После разр аботки чертёжно-технической докумен-
тации были определены веса больших колоколов: 
Будничный ‒ 5 т,  Полиелейный ‒ 8 т, Празднич-
ный ‒ 16 т и Большой Торжественный ‒ 30 т.

19 августа 
В день Преображения Господня Святейший Патри-
ар х Московский и всея Руси Алексий ІІ совершил 
освящение Преображенской церкви ‒ нижнего хра-
ма Храма Христа Спасителя ‒ и провёл литургию. 

24 декабря 
Отлит Будничный 5-тонный колокол для Храма 
Христа Спасителя (в соответствии с традициями 
колокольного литья датой отливки считается 
дата заливки формы колокола. – Прим. ред.).

В течение года
• В АМО ЗИЛ осуществлялась подготовка произ-

водства больших колоколов для Храма Христа 
Спасителя, включавшая освоение нового участ-
ка на Шихтовом дворе Литейного цеха № 1 для 
отливки тяжёлых колоколов ‒ весом более 5 т, 
а также закупку и изготовление нового обору-
дования.
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1997

• Произведена отливка и передача 15 колоколов 
весом от 4 до 3400 кг для Спасо-Преображенской 
церкви (надвратной) Храма Христа Спасителя.

1 января
Генеральным директором АМО ЗИЛ назначен 
В.Б. Н осов. 
Он возродил автомобильное производство и, в том 
числе, вывел на новый уровень работу всех литей-
ных цехов ‒ № 1, 2 и 3. В.Б. Носов всячески под-
держивал производство колоколов на заводе.

30 января 
Будничный 5-тонный колокол доставлен в Храм 
Христа Спасителя. Позднее размещён на северо-
восточной колокольне Храма.

31 мая 
• Святейший Патриарх Московский и  всея Руси 

Алексий ІІ посетил АМО ЗИЛ для ознакомления 
с ходом подготовки производства на Шихтовом 
дворе Литейного цеха № 1 к отливке тяжёлых 
колоколов. Его Святейшество освятил участок 
литья тяжёлых колоколов (свыше 5 т) Литейно-
го цеха № 1 и окропил Святой водой литейную 
форму будущего Большого Торжественного 
30-тонного колокола.

• Отлит Большой Торжественный (он  же Цар-
ский) колокол весом 30 т для Храма Христа 
Спасителя.

Начало июля 
Неудачно отлит Праздничный колокола весом 16 т 
для Храма Христа Спасителя: на готовом колоколе 
образовалась вертикальная трещина. По решению 
руководства, колокол был полностью разрушен 
и пошёл на переплавку для изготовления нового 
16-тонника.

18 июля 
Большой Торжественный 30-тонный колокол до-
ставлен в Храм Христа Спасителя.

19 июля 
• 30-тонник, самый большой колокол Храма Хри-

ста Спасителя, освящён Святейшим Патриархом 
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Московским и всея Руси Алексием II при боль-
шом стечении народа, в том числе зиловцев 
М.А. Машина, Б.Н. Нюнина и др. В церемонии 
принял участие мэр Москвы Ю.М. Лужков. 
Была сделана проба звука колокола, и затем 
его подняли на юго-западную колокольню Хра-
ма Христа Спасителя. Колокол звонит только 
четыре раза в год ‒ по самым великим право-
славным праздникам.

• Отлит повторно Праздничный (он же Воскрес-
ный, Святительский) колокол весом 16 т для 
Храма Христа Спасителя.

23 июля 
Раскрыта форма Праздничного 16-тонного коло-
кола. 

29 июля 
• Праздничный 16-тонный колокол доставлен 

в Храм Христа Спасителя. Позднее размещён 
на северо-западной колокольне. Колокол зво-
нит в дни двунадесятых праздников (перечень 
приведён в прил. 1. ‒ Прим. ред.).

• Отлит Полиелейный (он же Великопостный) 
колокол весом 8 т.

2 августа 
Полиелейный 8-тонный колокол доставлен в Храм 
Христа Спасителя. Позднее размещён на юго-вос-
точной колокольне Храма. 

19 августа 
«Во внимание к участию в отливке колоколов Храма 
Христа Спасителя» (за воссоздание в 1996‒1997 гг. 
колокольного ансамбля из 14 колоколов) высших 
наград  Русской Православной Церкви удостоены: 
М.А. Машин ‒ ордена святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени, а работники его 
цеха и Б.Н. Нюнин – медали святого благоверного 
князя Даниила Московского. 

4 сентября 
На Даниловской площади в Москве состоялось 
открытие памятника святому благоверному вели-
кому князю Даниилу Московскому мэром столицы 
Ю.М. Лужковым и освящение памятника Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 
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Данный памятник – первый опыт художественного 
литья ЗИЛа. Эта и последующие работы выполня-
лись на Участке цветного литья Литейного цеха № 1.

7 сентября 
На площади перед Храмом Христа Спасителя про-
шёл молебен, после чего Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II освятил стены 
Храма. К этой дате завершилось воссоздание 
Храма Христа Спасителя в строительном объёме. 
Были возведены и облицованы снаружи стены, 
купола, осуществлено их позолочение, развеше-
ны колокола, установлены кресты, убрана терри-
тория. Открыт ни жний храм – Преображенская 
церковь. С этого времени начиалось воссоздание 
художественного убранства Храма Христа Спасите-
ля: установка на фасады скульптурных изображе-
ний Святых и восс оздани е росписи Храма.

Сентябрь 
В Преображенской церкви ‒ нижнем храме Хра-
ма Христа Спасителя ‒ состоялось награждение 
работников ЗИЛа за участие в отливке колоколов 
для Храма Христа Спасителя. Ключарь Храма про-
тоиерей Михаил Рязанцев наградил М.А. Машина 
орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского IV степени, других участников ра-
бот – медалью святого благоверного князя Дани-
ила Московского.

Ноябрь 
Отлит Братский колокол весом 2 т в дар храму свя-
того пророка Божия Илии в Обыденском переулке. 
На колоколе нанесено 55 имён и фамилий: Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
священнослужителей, работников ЗИЛа, участво-
вавших в изготовлении колоколов для Храма Христа 
Спасителя, и других людей, оказавших помощь и со-
действие во время проведения конкурса на изготов-
ление колоколов для Храма.

27 ноября 
Зарегистрирован патент № 2097165 на изобре-
тение «Способ изготовления колокола»; авторы: 
Б.Н. Нюнин, М.А. Машин, С.И. Юдин, А.С. Ларю-
ков, А.И. Шатов, И.В. Коновалов, А.Ф. Шипов, 
А.В. Займалин. 
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Изготовлен колокол весом 5 т для кафедрально-
го патриаршего храма Грузинской православной 
церкви Светицховели (в честь двенадцати Апосто-
лов) в городе Мцхета. По техническим причинам 
колокол не был поднят на звонницу и стоял на тер-
ритории храма на земле. В 2004 г. колокол пере-
дан в главный кафедральный собор Грузинской 
православной церкви Цминда Самеба (собор Свя-
той Троицы) в Тбилиси и размещён на звоннице.

12 января 
В трапезной храма святого пророка Божия Илии 
в Обыденском переулке состоялось чаепитие, орга-
низованное настоятелем храма протоиереем Алек-
сандром Егоровым. На чаепитие были приглашены 
зиловцы, занятые на изготовлении колоколов для 
Храма Христа Спасителя, и члены их семей.

Апрель
На ЗИЛе изготовлен памятник российскому фут-
болисту Э.А. Стрельцову. Памятник установлен на 
территории Спорткомплекса им. Э.А. Стрельцова.

Август 
Создано ООО «ОДМК», которое стало своего р ода 
преемником общественной организации «Об-
щество древнерусской музыкальной культуры» 
(ОДМК). ООО «ОДМК» возглавил Б.Н. Нюнин. 
А.И. Шатов продолжил сотрудничество с АМО ЗИЛ 
в качестве эксперта. 

Декабрь
• На ЗИЛе отлиты две чугунные стелы в память 

москвичей, погибших в сентябре 1999 г. в ре-
зультате террористических актов на Каширском 
шоссе и улице Гурьянова.

• Завершено возведение верхней части Храма 
Христа Спасителя. 

• Полностью завершено художественное убран-
ство Храма Христа Спасителя. 

31 декабря 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II совершил малое освящение Храма 
Христа Спасителя.

1999

1998
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2000
Ночь с 6 на 7 января
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II совершил Рождественскую службу 
в Храме Христа Спасителя.

3 мая 
В п. г. т. Прохоровка Белгородской области, где 
произошло одно из главных танковых сражений 
Великой Отечественной войны, состоялось откры-
тие памятника «Колокол единения трёх братских 
народов», воздвигнутого в канун 55-летия Вели-
кой Победы. Колокол весом 1024 кг для памятни-
ка был отлит на ЗИЛе. На открытии присутствова-
ли Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II, и. о. Президента Российской Федера-
ции В.В. Путин, Президент Украины Л.Д. Кучма 
и Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Святейший Патриарх ос вятил колокол единения.

19 августа 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II совершил Великое освящение Храма 
Христа Спасителя. Верхний храм – непосредствен-
но Храм Христа Спасителя – восстановлен в том 
виде, как он был до разрушения в 1931 г. Нижний 
храм – Преображенская церковь − возведён в честь 
стоявшего на этом месте ранее женского Алексеев-
ского монастыря, разрушенного в связи с началом 
строительства первоначального Храма Христа 
Спасителя.

15 декабря 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил начало работ по восстанов-
лению главных колоколов и созданию звонницы 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.   

Декабрь
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре для восстанов-
ления колоколов был создан Координационный 
совет во главе с экономом Лавры архимандритом 
Георгием, директором Патриаршего архитектурно-
реставрационного центра (ПАРЦ) и его заместите-
лем по науке.
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Февраль
Московский Патриархат направил в адрес АМО 
ЗИЛ письмо о решении отливать колокола для 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры на заводе. Тре-
бовалось восстановить «полный звон» лаврских 
колоколов: Годунова, Корноухого и Царь-колокола.

5 декабря  
На 42-м километре Волоколамского шоссе в по-
сёлке Снегири у деревни Ленино состоялось откры-
тие мемориала защитникам Москвы в 1941‒1942 гг. 
Скульптурная группа «Герои-сибиряки» – централь-
ная часть мемориала – отлита на ЗИЛе. 

Генеральный директор АМО ЗИЛ В.Б. Носов 
с участием специалистов завода, учёных, церков-
нослужителей, архитекторов, скульпторов и зво-
нарей проводил производственные совещания, 
контролируя подготовку производства и отливку 
трёх сверхтяжёлых колоколов – Первенца (про-
тотип − колокол Корноухий), Благовестника (про-
тотип − колокол Годунов) и Царь-колокола – 
для Свято-Троицкой Сергиевой лавры.  

18 мая
Отлит колокол Первенец весом 27 т для Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

21 мая 
Раскрыта форма колокола Первенец.

18 июня 
Отлит колокол Благовестник весом 35,5 т для 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

24 июня 
Раскрыта форма колокола Благовестник.

16 июля 
Колокола Первенец и Благовестник доставлены 
в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

18 июля 
В день памяти Преподобного Сергия Радонежско-
го Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

2001–2002

2002

2001
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Алексий ІІ совершил молебен и освятил колокола 
Первенец и Благовестник.

4 сентября 
• Колокола Первенец и Благовестник подняты 

на второй ярус колокольни Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.

• «Во внимание к трудам по организации от-
ливки колоколов Первенец и Благовестник 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры» (за успеш-
ное выполнение заказа на изготовление 
в 2001‒2002 гг. сверхтяжёлых колоколов для 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры) высшими 
наградами Русской Православной Церкви от-
мечены: Б.Н. Нюнин и М.А. Машин ‒ ордена-
ми преподобного Сергия Радонежского ІІІ сте-
пени, а В.Б. Носов ‒ орденом преподобного 
Сергия Радонежского ІІ степени.

30 декабря 
В.Б. Носов освобождён от должности генерально-
го директора АМО ЗИЛ. На эту должность назна-
чен К.В. Лаптев.

26 августа  
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге неудач-
но отлит Царь-колокол весом 72 т для Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

Сентябрь 
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге повтор-
но отлит Царь-колокол весом 72 т для Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

14 января 
Царь-колокол доставлен из Санкт-Петербурга 
на Красногорскую площадь Троицкой обители.

16 апреля 
Царь-колокол поднят на звонницу Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.

11 июня 
М.А. Машин уволился с завода по собственному 
желанию (вышел на пенсию).

2003

2004
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9 сентября 
Указом Президента России Б.Н. Нюнин удостоен 
звания лауреата Государственной премии Россий-
ской Федерации в области науки и техники.

АМО ЗИЛ выполнил заказ на 11 колоколов, их под-
веску, а также площадку звонаря для храма Свято-
го Виссариона Смолянского в Болгарии. 

21 сентября
В рамках торжеств, посвящённых 625-летию Кули-
ковской битвы, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II освятил 12 колоколов, от-
литых АМО ЗИЛ, для храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Монастырщино.

3 октября 
В болгарском городе Смоляне состоялась торже-
ственная церемония освящения 11 колоколов, от-
литых в России (АМО ЗИЛ) для нового храма свя-
того Виссариона Смолянского.

2 августа
В день 90-летия АМО ЗИЛ епископ Дмитровский, 
викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия ІІ произвёл благодарственный 
молебен и освятил набор колоколов, подаренный 
ЗИЛом храму святого пророка Божия Илии. Этот 
храм, основанный ещё в ХІV веке, являлся подво-
рьем Московских Патриархов и Митрополитов. 

Октябрь
Территория участков литья колоколов Литейного 
цеха № 1 АМО ЗИЛ передана в собственность 
Москвы в лице Департамента имущества города.

Производство колоколов в Литейном цехе № 1 
АМО ЗИЛ прекращено в связи с передачей участ-
ков в ОАО КЛЗЦ «Центролит».

Приказом по заводу Литейный цех № 1 АМО ЗИЛ 
прекратил своё функционирование.

2006

2008

2009

2010

2005
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2011

2013

2015

2016

Август 
В ОАО КЛЗЦ «Центролит», куда из АМО ЗИЛ было 
переведено производство колоколов, проведена 
первая, ставшая единственной, плавка колоколов.

В АМО ЗИЛ прекращено производство колоко-
лов.  

Июль
Полностью разрушено здание Литейного цеха № 1 
АМО ЗИЛ. 

1 марта 
Приказом по заводу Модельный цех АМО ЗИЛ 
прекратил своё функционирование. 

Полностью разрушено здание Модельного цеха 
АМО ЗИЛ.







À.È. Øàòîâ

ÊÎËÎÊÎË-ÀÑÒÐÎÍÈÌ

В э тимологическом словаре славян-
ских языков под редакцией О.Н. Тру-
бачёва есть статья, посвящённая пра-
славянскому kolkolъ, древнерусско-
му колоколъ. Приводится география 
распространения слова k olkolъ. Оно 
зафиксировано в Поморье, Новго-
родских, Вологодских и Владимирских 
землях, на Днепре, южном Дунае и по-
бережье Северного моря, в районе 
Лабы. Kolkolъ характеризует процесс 
извлечения звука с помощью языка 
колокола. Указывается на звукоподра-
жательный характер этого слова. Од-
нако подражание можно усматривать 
только в том смысле, что удвоение 
слога kol характеризует повторяющи-
еся удары языка; вызывает сомнение 
звукоподражание с помощью закры-
того глухого слога звуку предмета, 
призванного быть звонким, с далеко 
разносящимся голосом. Скорее, речь 
идёт об образном представлении зву-
чания колокола. Действительно, если 
мы вспомним, что полугласные ь (ерь) 
и ъ (еръ) ныне утратили свое значе-

ние, а в поморской традиции пения 
они распеваются как полногласные е 
и о (так называемая хомония). Напри-
мер, слово создахомъ распевается как 
создахомо (отсюда и хомония). Также 
kolkolъ в распеве получится как колко-
ло, символизируещее волны звука от 
расходящегося колокола. Что и усво-
или себе жители тверской и влади-
мирской земель. У них слово колокол 
было среднего рода и произносилось 
колколо. 
Существовало и другое произноше-
ние – колоколо, довольно широко 
распространённое в Новгородской, 
Архангельской, Вологодской, Вятской, 
Тверской и Владимирской землях. 
Этот звуковой образ более соответ-
ствует звуку колокола, поскольку бо-
лее певучий. В итоге устоялось одно 
название колоколъ, но оно в послед-
ние несколько сотен лет уже не было 
звуковым образом, а, скорее, зри-
тельным представлением предмета: 
коло – круговая поверхность, внутри 
которой находится кол – язык.

Язык ‒ средство общения, 
ибо первый ключ к тайнам Жизни есть Слово,
через раскрытие глубинной сути которого 
каждый может получить доступ ко всему,
что ранее ему было неведомо. 

Антон Благин
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Однако обратимся к праславянскому 
kolkolъ. Что же означает это слово? 
Кол ‒ это народное название Полярной 
звезды. Она как бы представляет собой 
неподвижную ось (стержень), вокруг 
которого вращается звёздное небо.
Интересно понять, какой смысл заклю-
чён в слове Кол. Древнерусская азбука 
кроме фонетического значения симво-
ла вкладывала в каждую букву опреде-
лённый смысл: К – корень, О – посто-
янство, Л – любовь. Получается: корень 
постоянства – любовь. Трудно с этим 
не согласиться. А если учесть, что это 
слово есть астроним, то понятие «лю-
бовь» приобретает надмирное, кос-
мическое значение. 
Коло – древнейшее доиндоевропей-
ское и индоевропейское название 
Солнца. От него происходит и Коляда – 
новорожденное солнце, появившееся 
после полярной ночи. Отсюда и обря-
ды колядования, когда ряженая моло-
дёжь ходит от дома к дому, распевая 
песни-колядки. А тексты песен на кос-
мические темы:

Стоят три терема златоверхие:
Во первом терему – светел месяц,

Во втором терему – красно солнышко,
В третьем терему – часты звёздочки.
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Светел месяц – то хозяин во дому,
Красно солнышко – то хозяюшка,
Часты звёздочки – малы детушки.

Древнейший солярный символ – круг 
с точкой. Видимо, поэтому Коло име-
ет и другое значение – круг. Славяне 
использовали это значение для ряда 
астрономических понятий, например 
Коло Живота (зодиакальный круг), 
Коло Молока (галактика), Коло Ярилы 
(солнечная система с планетами), Коло 
Суры (туманность Андромеды). 
На слове Сура следует остановиться 
для осознания его смысла. Оно состоит 
из двух частей Су и Ра. Ра ‒ это свет, а ча-
стица Су означает: здесь, рядом, вместе. 
Таким образом, Сура нужно понимать 
как вместе с Ра, то есть там, где свет.
Г.А. Хабургаев, авто р книги «Старосла-
вянский язык», определяет границу 
праславянства около 500 года нашей 
эры. Совершенно естественно, что эта 
граница весьма условна. Славяне на тер-
ритории Русской равнины живут уже 
около 5000 лет. Ф. Воланский в книге  
о славянских надписях до Рождества 
Христова, изданной в 1846 году, приво-
дит надпись на славянском языке, воз-
раст которой более 3500 лет:



Надпись выполнена символами древ-
нерусской азбуки, которую чернори-
зец Храбр характеризовал как черты 
и резы. Действительно, большинство 
символов представляют собой соеди-
нения прямых линий. Текст писан слева 
направо. У правой границы строка за-
гибается вниз, и далее текст идёт уже 

справа налево, но символы перевёр-
нуты. Такое впечатление, что, доходя 
до границы объекта, на котором писан 
текст, его (объект) поворачивали и про-
должали строку слева направо. В итоге 
получилась текстовая строка в виде 
змейки. Вот та же надпись, выполнен-
ная привычным для нас образом:
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Перевод этого текста следующий: «По-
стараемся искренней опекой построить 
дом, а также подворье супругам моло-
дым. Пусть детей рожают и лелеют, 
и пусть жизнь будет светлой». 
Я привожу этот пример общинной сла-
вянской жизни давнейших времён, ко-
торый мы вполне могли видеть в про-
шлом веке, пока русская деревня ещё 
была жива. Отголосок этой традиции 
даже зафиксирован в советском кине-
матографе, например в фильме «Иван 
Бровкин на целине». Таким образом, 
в некотором смысле, жизнь деревни 
в начале XX века мало отличается 
от жизни деревни за полторы тысячи 
лет до Рождества Христова. 
Доверимся Хабургаеву, но даже и в этом 
случае праславянское kolkolъ существо-

вало много ранее V века нашей эры. 
Провидели наши предки сакральное 
значение колокола, давая ему космиче-
ское название, или так получилось ‒ для 
нас не столь важно. Важно знать, что 
каждый удар в него порождает звук, 
который словно говорит нам: «Корень 
постоянства ‒ любовь, корень постоян-
ства ‒ любовь!» 
Звучание русских колоколов производит 
особенное впечатление. Более это касает-
ся тяжёлых колоколов, которыми слави-
лась Русь в прошлые века. Их низкие бла-
годатные звуки, пронзая грудь и наполняя 
сердце светлой радостью, как бы переда-
ют нам древнее славянское приветствие: 
«Честь тебе и в сердце радость!»



История отечественных колоколов насчитывает 
не менее десяти веков, и производство колоко-
лов на Руси прошло через те же этапы, что и на 
Западе. Сначала колокола лили монахи, но затем 
колокололитейное дело перешло к ремесленни-
кам. Первые мастера-литейщики приглашались 
из-за границы, но в конце XII века появились уже 
русские мастера, о которых впервые упоминается 
в летописи 1194 года. 

Â.Ï. Âàñèëüåâ

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

Â ÐÎÑÑÈÈ

ÍÀ×ÀËÎ

После нашествия татаро-монголов ко-
локольное дело в Древней Руси угасло 
и возобновилось только в XIV веке (по 
другим источникам − в начале XV века). 
Возрождение колокольного дела 
в России началась во второй половине 
XV века, когда в Москву прибыл италь-
янский инженер и строитель Аристо-
тель Фиорованти. Он организовал 
Пушечный двор, где лили пушки и коло-
кола. Сначала мастера отливали совсем 
небольшие колокола, которые по весу 
не превышали нескольких пудов (систе-
ма мер весов и др. показателей в  дово-
рюционной России приведена в прил. 4. − 
Прим. ред.). 

Первое известное упоминание об от-
ливке колоколов в Москве датируется 
1346 годом. Тогда для нового кремлёв-
ского ансамбля были отлиты пять коло-
колов. Летопись так повествует об этом 
важном событии: «Того же лета на Мо-
скве князь великий Симеон Иванович 
и с братиею своею Иваном Иванови-
чем и Андреем Ивановичем слиаша 
три колокола больших а два меньших 
и лил их мастер Борис Римлянин».
В начале XVI века русские мастера, 
успешно освоив литейное дело, пре-
взошли во многом своих иноземных 
учителей. Начиная с XV века, стали 
появляться таланты и среди русских 
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литейщиков. ( К сожалению, о многих 
ничего неизвестно, так как до середины 
XVI века на колоколах обычно не приня-
то было делать надписи и украшения, 
а в летописях в основном упоминали 
тех, кто заказывал колокола или в честь 
кого они лились.) И уже в 1533 году был 
отлит первый «тысячник», то есть ты-
сячепудовый колокол (более 16 тонн) ‒ 
невиданного в Европе веса и размера. 
Российские просторы требовали коло-
колов всё большего веса, да и каждый 
самодержец стремился превзойти 
предшественника по величине благо-
вестника, отлитого в свое царствова-
ние. В это время начал формироваться 
своеобразный тип русских колоколов, 
создавались система креплений, осо-
бая форма и состав колокольной меди. 
Своими медью и оловом – материала-
ми для отливки колоколов – Русь 
в то время ещё не располагала, и сы-
рьё приходилось закупать за границей. 
Однако темпы становления и развития 
отечественного колокольного дела 
показывают, какое большое значение 
государство придавало отливке коло-
колов.
Много позже, к концу XVII века, рус-
скими рудознатцами были разведаны 
месторождения и построены медепла-
вильные заводы по восточному и за-
падному склонам Урала, в Восточной 
Сибири, Нерчинском крае, на Алтае, 
что позволило России, в конечном ито-
ге, превратиться из импортёра меди 
в экспортёра. 
Заказчиками колоколов, помимо цар-
ской семьи, обычно являлись бояре, 
слободы или монастыри (храмы), кото-
рые отливали колокола в честь святых, 

чудотворцев или имени, которому был 
посвящён храм. Звонницы формиро-
вались, как правило, начиная с малых 
колоколов. Приобретение и подвеска 
нового, большого по размеру, коло-
кола всегда были праздником для на-
рода. По традиции, часто одну треть 
стоимости колокола давал храм, ещё 
столько же поступало от благодетеля 
(мецената, спонсора), и остальную 
часть народ собирал «с кружкой», 
то есть всем миром. 
К колоколам поначалу относились 
с осторожностью, и они были только 
в великокняжеских и митрополичьих 
храмах. Однако при царе Иване IV 
Грозном и его сыне Феодоре колоколь-
ное дело в Москве быстро развива-
лось. Удалось отлить много колоколов 
не только для Москвы, но и для других 
городов. Мастер Немчинов изготовил 
колокол Благовестник весом в 1000 пу-
дов. В это время в Москве при церквях 
насчитывалось уже до 5000 колоколов. 
И при Борисе Годунове колокольное 
дело продолжало развиваться.  
Надо отметить, что профессия литей-
щика колоколов, поскольку часто со-
вмещалась с литьём пушек, очень це-
нилась и передавалась по наследству. 
Литейщики имели большие льготы, 
надел земли, получали сравнительно 
большое жалование и давали присягу, 
что будут достойно вести себя на рабо-
те и в быту. Чтобы стать литейщиком, 
каждый новичок должен был иметь 
рекомендацию и поручительство не-
скольких мастеров. После успешного 
выполнения важных государственных 
заказов литейщики обычно награжда-
лись ценными подарками. 
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XVI−ХVII века стали истинным периодом расцвета 
колокольного искусства на Руси. О размахе отече-
ственного литейного дела можно судить по спи-
ску русских литейщиков того времени, в котором 
содержится 505 имён! Самые известные из них: 
Андрей Чохов, Емельян Данилов, Александр Гри-
горьев, Проня Феодоров, Игнатий Максимов, Ан-
дрей Данилов и Алексей Якимов, династия Мото-
риных. Мастера разработали «русский профиль» 
колоколов и стремились к тому, чтобы у каждого 
колокола была мелодичная персональная звуко-
вая окраска.

ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÃÎ 

ÄÅËÀ

Единым производителем колоколов 
в XVII веке был московский Пушечный 
двор, который исполнял заказы только 
своего хозяина – Российского Государя. 
Известны случаи, когда колокола, 
отлитые по заказу других заказчиков, 
в конечном счёте оказывались на 
кремлёвских колокольнях. Большую 
долю заказов Пушечного двора со-
ставляла отливка орудий различных 
калибров для множества русских го-
родов-крепостей. Недаром мастер 
Андрей Чохов подписывался на своих 
колоколах как «пушечной литец». 
В 1622 году с высочайшего соизволе-
ния царя Бориса Годунова Андреем 
Чоховым был отлит колокол Реут весом 
около 2000 пудов (около 32 тонн); его 
высота с ушами составляла 2 м 90 см, 
диаметр − 2 м 85 см. А в 1655 году 
из осколков более старого колокола 
с добавлением новой бронзы отлили 
10 000-пудового Царя (погиб при по-
жаре в 1701 году), предшественника 
нынешнего кремлёвского Царь-колоко-
ла. Колокола же весом 200–300 пудов 
(3–5 тонн) были к этому времени впол-
не обычным явлением. 
Отличительной особенностью русско-
го колокололитейного дела ХVII века 
стало основание в Москве в 1686 году 

первого частного литейного производ-
ства, организованного знаменитыми 
колокололитейщиками Моториными, 
работавшими ранее на государевом 
пушечно-литейном дворе. Династия 
Моториных ознаменовала собой рас-
цвет сверхтяжёлого цветного литья 
в России. Основателем династии был 
литейных дел мастер Фëдор Дмитрие-
вич Моторин, которого сменил его сын 
Иван Фëдорович, а затем − Михаил 
Иванович Моторин.  
Моторины настолько хорошо делали 
колокола, что заказы получали из 
самых отдалённейших мест России 
и из-за границы. Ни одно из описаний 
иностранцами Москвы не обходилось 
без восторженных упоминаний о коло-
колах. Приезжие гости расспраши-
вали даже государей и патриархов 
о весе колоколов, а оставшись наедине 
с гигантами, пытались их обмерить, 
используя принятые в их землях еди-
ницы измерения, или просто пядями 
своих рук.
Центры колокольного литья созда-
вались повсеместно. В течение XVI–
XVII веков производство колоколов 
наладилось по всей России. Одно за 
другим разворачивалось колокольное 
дело: 
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в Костроме, Нижегородской губернии, 
Воронеже, Харькове, Санкт-Петербур-
ге, на Урале и в Сибири. Большой из-
вестностью пользовался Псков. Даже 
после громадных потерь прошлого 
века только в Московском Кремле со-
хранились два колокола псковского 
мастера Нестора Иванова. Заказчика-
ми псковских литейщиков выступали 
такие видные деятели московского го-
сударства, как князь Андрей Курбский, 
особенно много сохранилось данных 
о заказах самого царя Ивана Грозно-
го, слывшего знатоком колокольного 
звона. Колокола отливали при архие-
рейских домах, например, в Новгороде 
Великом. Лучшие колокольные заводы 
находились в Москве. Причём произ-
водства пушек и колоколов рассма-
тривались как одинаково важные для 
государства задачи. В XVII веке про-
исходило увеличение веса колоколов 
и их количества, что обуславливало 
постройку звонниц – колоколонесущих 
архитектурных сооружений, исполнен-
ных из дерева или камня и служащих 
для размещения колоколов. 
С возрастанием мощи Московского 
княжества и объединения всех земель 
в единое Российское государство рос-
ла как церковная, так и светская роль 
колоколов. Храмы и монастыри стара-
лись приобрести всё большее количе-
ство колоколов и больших размеров. 
Этому способствовало также улучше-
ние качества звучания колоколов за 
счёт выбора оптимального профиля. 
В XVI‒XVII веках, как уже отмечалось, 
русские умельцы разработали свой 
профиль и методику его построения, 
которые остались практически без 
изменения до наших дней. При этом 
технология отливки была доведена до 
такого совершенства, что позволяла 
отливать колокола с заданными свой-

ствами. Само развитие колокольного 
дела определялось появлением гигант-
ских по размеру и весу больших бла-
говестников весом до двух, четырёх 
и более тысяч пудов. 
В XVII веке, при государе Алексее 
Михайловиче и Патриархе Никоне, когда 
были созданы редкостные по величи-
не, красоте звучания и декоративному 
оформлению колокола, развитие рус-
ской национальной литейной тради-
ции достигло своей наивысшей точки. 
Если упомянутый выше рекордсмен – 
колокол Реут – весил в 2000 пудов, то 
в 1654 году по государеву заказу мастер 
Емельян Данилов отлил благовестник – 
Большой Успенский колокол – весом 
более 8000 пудов (порядка 130 тонн). 
Спустя год колокол пришлось перелить 
из-за полученных им во время звона 
повреждений. Работу выполнил другой 
мастер – Александр Григорьев. Нижняя 
окружность колокола имела диаметр 
свыше 8,5 м, толщина корпуса – более 
40 см, язык весом свыше 4 тонн могли 
едва охватить два человека, а для рас-
качивания требовалось 50 человек 
с двух сторон. 
Емельяну Данилову, впервые отлив-
шему 130-тонный колокол, было всего 
24 года, а Александру Григорьеву, по-
вторившему опыт предшественника, 
не исполнилось даже 20 лет. Но их 
пример лишь подтверждает очевид-
ное: к XVII веку московская школа ли-
тейщиков, костяк которой составляли 
мастера Пушечного двора, её система 
подготовки мастеров оставила далеко 
позади школу своих учителей – западно-
европейских мастеров – и ни кем не 
была превзойдена. Она внесла боль-
шой вклад в подготовку кадров русских 
пушечных и колокольных мастеров.
Колокольных дел мастера были очень 
уважаемыми гражданами, а отливка 
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нового колокола всегда считалась 
большим событием. Раньше этот слож-
ный, трудоёмкий и веками отработан-
ный процесс был практически везде 
одинаковым. Отливались колокола в 
специально вырытой яме. Перед этим 
изготавливали внутреннюю форму − 
болванку, внешнюю форму − кожух, 
и между двумя формами заливалась 
колокольная бронза, которая состояла 
примерно из 80 % меди и 20 % олова. 
Колокол остывал, при этом малому 
требовалось три дня, большому − семь 
дней, потом его обрабатывали и от-
шлифовывали. Конечно, это достаточ-
но упрощённое, схематическое объяс-
нение. Литейщики говорят, что процесс 
отливки колокола, его «голос» – в руках 
Божьих. Поэтому отливку колокола 
всегда сопровождает молитва. 
Мастера хранили секреты колокольно-
го производства, знали, что надо до-
бавить в сплав, чтобы колокол звонил 
нежнее или звонче, поэтому у каждого 
мастера колокола пели по-своему − 
так, будто в колокол переходила часть 
его души. Возможно, поэтому колоко-
лам, как людям, давали имена, во вре-
мя военных действий их брали в плен, 
наказывали кнутами, ссылали, отруба-
ли уши или язык.
В XVIII веке наступил расцвет эпохи 
частных колокололитейных заводов, 
начало которой положил Ф. Моторин. 
Широкую известность получили ко-
локола ярославского завода русского 
предпринимателя Н.И. Оловянишнико-
ва, московских колокололитейных за-
водов П.Н. Финляндского и А.Н. Самги-
на. Русские колокола славились во 
всём мире и практически всегда зани-
мали первые места на международных 
ярмарках.
В России изготавливали колокола мно-
гих видов и названий − набатные, вече-

вые, благовестные, полиелейные, цар-
ские, пленные, ссыльные, золочёные 
и даже лыковые. Красными колоко-
лами называли такие, которые имели 
звон красный, то есть хороший, усла-
дительный, весёлый; таким образом, 
красные колокола − то же, что кра-
сивые, благозвучные. На подобных 
красных колоколах и создавался тра-
диционный Русский звон. Наибольшее 
количество красных колоколов изго-
товили в XVII веке. В этот период рус-
ская национальная литейная традиция 
достигла высочайшего уровня, когда 
были созданы редкостные по красоте 
звучания колокола различного веса. 
В 1734−1735 годах императрица Анна 
Иоанновна решила отметить свое цар-
ствование изготовлением колокола 
весом в 12 000 пудов (около 200 тонн). 
Отливку этого величественного ги-
ганта ‒ Царь-колокола, так никем до 
сих пор и не превзойдённого по весу, − 
начал литейщик Иван Моторин, а за-
вершил после его смерти сын Михаил 
в 1735 году. Для дальнейшей очистки 
колокол подняли на деревянные стро-
пила. Предполагалось также для него 
построить специальную колокольню, 
так как он не влезал в колокольню 
Ивана Великого и на Успенскую звон-
ницу. Но в 1737 году случился сильный 
пожар в Москве и Кремле; деревянная 
конструкция, на которой висел коло-
кол, загорелась, и тот рухнул в яму. 
Испугавшись, что упавшие на колокол 
горящие бревна могут его расплавить, 
народ стал поливать его водой. После 
пожара обнаружили, что от колокола 
отвалился кусок весом 11 тонн. Что 
послужило расколу колокола – его 
падение в яму или температурные на-
пряжения при его поливании водой, – 
неизвестно. Так ни разу и не позвонив, 
колокол пролежал в земле около ста лет. 
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Три попытки поднять 200-тонного ко-
лосса оказались безуспешными, и лишь 
в 1836 году при Николае I с четвёртой 
попытки, предпринятой архитектором 
Огюстом Монфераном, Царь-колокол 
удалось поднять на поверхность. С тех 
пор было много проектов по его восста-
новлению, но тщательное исследова-
ние колокола в 1970-х годах показало, 
что он имеет много трещин и ремонту 
не подлежит. Так Царь-колокол и сто-
ит на постаменте около колокольни 
Ивана Великого в Кремле, неизменно 
удивляя и восхищая каждого, прикос-
нувшегося к этому рукотворному чуду, 
которое появилось на свет благодаря 
вере и таланту русского народа.
В конце XIX − начале XX века русские 
колокола приобрели мировую славу, 
а по размаху колокольного производ-
ства наша страна стала бесспорным 
лидером. К началу XX века в России 
насчитывалось два десятка крупных 
колокольных заводов, которыми за 
год отливалось 100−120 тысяч пудов 
церковных колоколов. Колокола весом 
от 1000 пудов находились во многих 
храмах и монастырях и были делом 
обычным.
Поистине российская держава стано-
вилась колокольным государством, 
превосходящим по количеству, весу 
и гармонии колокольных подборов как 
буддийский Восток, так и христианский 
Запад. На многих международных вы-
ставках были представлены изделия 
отечественных колокололитейных за-
водов, а их владельцы награждались 
золотыми и серебряными наградами. 
Русские колокола отличались не только 
своим тембром, но и исключительно 
высоким художественным оформле-
нием, что делало их уникальными про-
изведениями искусства. Помимо этого 
некоторые крупные производители, 

мечтая выйти на международный 
рынок, стали подтачивать колокола 
и составлять из них звонницы, настро-
енные на нотный ряд 2‒3‒4-й октавы, 
с целью исполнения на них различных 
мелодий. Однако эта деятельность не 
получила дальнейшего развития в свя-
зи с начавшимися в начале ХХ века тра-
гическими событиями в России.
Наивысшей наградой у колокольщиков 
России было получение права изобра-
жать на своих изделиях государствен-
ный герб (так называемое право герба). 
За успешное выполнение правитель-
ственных заказов владельцы колоколо-
литейных заводов нередко награжда-
лись правительственными орденами 
и юбилейными медалями. По важно-
сти шли медали: большая и малая зо-
лотая, большая и малая серебряная 
и бронзовая. Некоторые из мастеров 
становились почётными гражданами 
своих городов. Но высшей наградой 
для них было присвоение звания «госу-
дарев мастер» и помещение их фами-
лии или имени на отлитых ими издели-
ях. Но не все владельцы колокололи-
тейных заводов шли на такое поощре-
ние мастеров, так как при крупном про-
мышленном производстве колоколов 
в их изготовлении принимало участие 
большое количество специалистов.
Как уже было сказано, преимуще-
ственно все колокола изготавливались 
из специальной колокольной меди, 
при этом, начиная с давних времен, 
колокольные мастера искали замену 
колокольной бронзе. Что только они 
не пробовали: чугун (первые чугунные 
колокола на Руси были отлиты при 
Иване Грозном), серебро, стекло, фар-
фор и другие материалы. Так, чугунные 
колокола установили в Досифеевой 
пустыни на берегу Шексны. Соловец-
кий монастырь имел два каменных 
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колокола. Обнорский монастырь имел 
в своем распоряжении 8 колоколов из 
листового железа. Колокол из стекла 
находился в Тотьме. В Харькове Успен-
ский кафедральный собор украшал 
колокол весом 17 пудов, выполненный 
из чистого серебра. Шесть золочёных 

колоколов красовались в Казанской 
церкви в сибирском в городе Таре. Все 
они небольшие − от 1 до 45 пудов. Од-
нако, несмотря на предпринятые по-
пытки использования альтернативных 
материалов, вывод был один: лучше 
колокольной бронзы ничего не найти.

Древнейшие русские колокола лились совершен-
но гладкими и не имели никаких надписей. Когда 
на колоколах впервые появились надписи и рисун-
ки, установить довольно трудно, так как древней-
ших колоколов почти не сохранилось до нашего 
времени. 

ÊÎËÎÊÎË 
ÊÀÊ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

В XII−XIV веках колокола начали опоя-
сывать одним или двумя валиками. 
А с XV века мастера стали превра-
щать колокола из предметов литья 
в художественные произведения: 
на колоколах появлялись пространные 
надписи, содержащие имя вкладчика 
(того, кто выделил средства на отлив-
ку) и повод вклада, а также имена 
членов семьи вкладчика и близких 
ему людей − наподобие поминальных 
записей о здравии или об упокоении. 
Размещались краткие или развёрнутые 
цитаты из богослужебных текстов. 
При этом сначала буквы вырезались 
(гравировались) в теле колокола, затем 
стали делаться выпуклыми. 
Изучение надписей и шрифтов русских 
колоколов выявляет факт привлечения 
лучших иконописцев − изографов − 
для разработки системы размещения 
надписей, соединения букв в устав-
ном письме, когда одна буква входит 
в другую и часть последующей буквы 
является составляющей предыдущей 
(«вязь»). Удивительно красиво русские 
мастера располагали по высоте коло-

колов различные пояски и бороздки, 
подчёркивая тем самым изменения на-
правления кривой профиля колокола.
Впоследствии содержание надписей 
усложнялось: их стали посвящать 
историческим событиям, государям, 
дарителям и т.д. Надписи выполнялись 
на церковнославянском, русском или 
латинском языках, иногда стихами, 
криптограммами и т.п. Постепенно вы-
работался русский стиль узоров, раз-
личных украшений и изображений, 
в том числе икон и святых.
Художественному оформлению коло-
колов уделялось особое значение. 
В XVI веке, кроме надписей, на колоко-
лах начал появляться орнамент. Напри-
мер, на колоколах, отлитых в Москве, 
были украшения в виде переплетённых 
дуг с тройными бусинками. Особенно 
выделялись в середине XVI века псков-
ские мастера, украшавшие свои изде-
лия причудливыми сочетаниями трав 
и животных в орнаментальных поя-
сках. Надписи на псковских колоколах 
размещались даже на верху их сково-
роды. 
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Мастера XVII века удивительно чув-
ствовали красоту профиля колоколов. 
Они старались не перегружать их чрез-
мерно пышными и высокорельефны-
ми украшениями. Основными в оформ-
лении колоколов были поперечные ор-
наментальные пояски, валики, травные 
орнаменты и надписи. Поля колоколов 
мастера оставляли пустыми. Украшения 
располагали вверху колоколов между 
верхними поясками или в самом низу, 
на валу − самой толстой части колоко-
лов, где они меньше всего могли влиять 
на звук.

Очевидно, вопрос украшений колоко-
лов лежал в плоскости вкуса заказчика 
и уровня художественного воспитания 
мастера. Несравненный вклад в укра-
шательство колоколов внес век XIX, 
особенно его вторая половина, когда 
внешнюю поверхность колоколов про-
тачивали на некоем подобии совре-
менных карусельных станков, серебри-
ли, золотили и покрывали бронзовой 
пудрой, а всевозможные священные 
изображения и орнаментальные пояса 
покрывали собой всю свободную по-
верхность колоколов, искажая их про-
филь и, соответственно, звучание.

Колокол − единственный сигнально-музыкальный 
инструмент, используемый Русской Православ-
ной Церковью при совершении богослужений. 
По своей внешней форме колокол – не что иное, 
как опрокинутая чаша, из которой как бы «изли-
ваются» звуки, несущие в себе благодать Божию. 
За свою многовековую историю колокола в России 
из примитивных и мало благозвучных сигнальных 
инструментов переросли в весьма сложный му-
зыкальный инструмент, состоящий из более, чем 
десятка колоколов, имеющий различные назначе-
ния и играющий значительную роль в церковной, 
государственной и общественной жизни страны. 

ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÊÎËÎÊÎË

Технически любой колокол состоит 
из разностенного по вертикали кол-
пака и короны – системы крепления 
колокола к валу или балке. Основное 
назначение колпака колокола состоит 
в организации звука путём построения 
разных видов профиля, толщины сте-
нок, соотношений диаметров. То есть 
от чертежа колпака колокола будет во 
многом зависеть, как данный колокол 
зазвучит. Очень большое значение для 
звуковых и прочностных характеристик 
колокола имеет состав металла и точ-

ность соблюдения технологии отливки. 
Корона колокола состоит из маточника 
и ушей. 
Назначение короны, этого сложного 
по конструкции элемента всех русских 
колоколов, состоит в соответствующем 
распределении нагрузки веса колокола 
и рассредоточении этой нагрузки по 
нескольким центрам. Маточник, как 
наиболее массивная составляющая ко-
роны, имеющая в верхней части отвер-
стие, несёт на себе практически весь 
вес колокола. Уши предназначены 
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препятствовать слишком сильной 
раскачке колоколов при звоне. 
К колоколу приделывают 2−4−6 ушей. 
В маленьком огнаничиваются двумя, 
а большие всегда имеют 6 ушей – 
2 парных (двойных) и 2 одиночных. 
Располагают их накрест. Колокола 

свыше 300 пудов подвешиваются 
на четырёх хомутах, с захватом всех 
6 ушей: за парные уши захватывают 
главными хомутами, а за одиночные − 
добавочными хомутами, имеющими 
целью не давать колоколу раскачи-
ваться при звоне.

В России изготавливались уши без вся-
ких украшений: одни от других отлича-
лись лишь линиями изгиба. В Западной 
Европе обыкновенно уши украшали 
каким-либо рисунком из листьев или 
сажали на каждое ухо по женской или 
мужской голове.
С течением времени и в зависимости 
от местных традиций форма коро-
ны видоизменялась. Но примерно 
с XVIII века короны всех русских заво-
дов становятся практически одинако-
выми: с чрезмерным ростом маточ-

ника и превращением его в огром-
ную усечённую пирамиду в конце 
XIX − начале XX века, что, конечно 
же, ощутимо прибавляло веса коло-
колу, никак не влияя на его звук. 
Внутри колпака сверху находится 
стальная петля (кольцо) для подве-
ски языка. Эта кольцо, или серьга, 
вставляется в форму колокола перед 
заливкой. Известны случаи изготов-
ления серьги из меди (большой 
колокол церкви святителя Николы 
в Кузнецах).

Схема устройства колокола 
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Становясь всё более благозвучными и громкими, 
колокола использовались на Руси для церковной 
службы, созывания народа на вече (народные со-
брания), указывания дороги заблудившимся пут-
никам в ненастье, оповещения об опасности или 
несчастье (пожар и т.д.), призыва на защиту Роди-
ны, приветствования победных войск.
Полюбив колокольный звон, русский православ-
ный народ соединил с ним все свои торжествен-
ные и печальные события. Считалось, что колоко-
ла имеют какую-то волшебную силу, и их отожест-
вляли с живым существом.

ÇÂÎÍÍÈÖÛ 
È ÊÎËÎÊÎËÜÍÈ

В домонгольский период церкви на 
Руси были небольшие и деревянные, 
и они не требовали каких-либо слож-
ных сооружений для колоколов.
На Руси специальные сооружения для 
колоколов − звонницы и колокольни − 
стали строить со II века, в то время как 
на Западе − с VII века. Сперва эти соо-
ружения были деревянные, а с XV века 
стали делаться из камня, и в первую оче-
редь в наших крупных городах: Москве, 
Новгороде, Пскове и других. Стили этих 
построек были самые различные. Внача-
ле они устанавливались отдельно от хра-
ма, так как часто служили и в качестве 
сторожевых вышек (иногда они были ча-
стью крепостных сооружений). Начиная 
с XVI века, колокольни и звонницы стали 
строить в ансамбле с храмом, а с XVII ве-
ка − как единое сооружение с ним.
Стиль первых колоколен был очень 
простой − одноярусное четырёхгран-

ное сооружение под шатровой кры-
шей. Начиная с XVI века, стали строить 
многоярусные и многогранные здания 
с открытыми проёмами вверху каждой 
грани, с круглыми или шатровыми 
крышами. Затем стили менялись: ро-
манский, готический, барокко и, нако-
нец, классический.
Другой тип сооружения для колоко-
лов − звонница, когда колокола рас-
полагались горизонтально в проёмах 
специально построенной для этого 
стены или на широкой площадке 
вверху с одним или несколькими про-
лётами. Звонницы шли из традиций 
Псково-Новгородской архитектуры. 
Этот стиль упорно пытался утвердить 
во второй половине XVII века Патриарх 
Никон, однако он не нашёл дальней-
шего распространения.
Надо отметить, что в XVI−XVII веках осо-
бенностью церковного архитектурного 

Колокола на Руси подвешивались различным способом:
 на деревянных столбах, перекладинах и даже деревьях;
 в особых сооружениях: колокольнях и звонницах;
 под крышей храма в одном или нескольких куполах;
 при входе в храм: над папертью, в арках крыльца, на особых 

небольших (переносных) звонницах; 
 внутри храма с западной стороны (напротив алтаря).
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строительства являлось обязательное 
устройство на первых этажах колоколен 
и звонниц небольших храмов.
Для примера можно кратко описать 
церковную звонницу, какой она сло-
жилась к концу XIX − началу XX века. 
По центру колокольни размещалось 
обычно от одного до трёх колоко-
лов. Это были большой, воскресный 
и полиелейный колокола. Колокола 
подзвонного ряда развешивались 
в арках колокольни. Зазвонные − мел-
кие колокола − помещались в одной 
из арок яруса звона. Нередко зазвон-
ные колокола размещались в своей 
арке в два ряда на двух заделанных 
в арке параллельных балках. Рядом 
с зазвонными колоколами сооружался 
звонарский помост, стоя на котором 
звонарь-трезвонщик правой рукой 
звонил зазвонной трелью, левой на-
жимал на так называемые клавиши, 
то есть цепочки, которыми на звонар-
ский столбик подводились языки от 
подзвонных (средних) колоколов. Под 
ногой звонаря имелись две, иногда 
три педали, которыми приводились 
в действие полиелейный и воскресный 
колокола. Помощник главного звонаря-
трезвонщика звонил в большой бла-
говестный колокол, раскачивая его 
язык и ударяя им в оба края колокола. 
Если количество больших «язычных» 
колоколов было два или три, то по-
мощников требовалось больше. После 
очепного способа звона в большие 
благовестные колокола единственным 
способом звона с конца XVII века стал 
так называемый язычный способ. Для 
звона в тяжёлые колокола − а звонят 
в оба края в те колокола, которые весом 
более 300 пудов (5 тонн) − требуется 
ещё один звонарь, который во время 
звона стоит под колоколом на безопас-

ном расстоянии от оси качания языка. 
Языки для колоколов изготавливались 
из достаточно мягкой стали (например, 
сталь 3). Раньше языки выковывались 
кузнецами вручную. На современных 
производствах существует несколько 
способов изготовления языков: от про-
точки поковочной заготовки до отлив-
ки языка. 
Колокола подбирались на колоколь-
ни строго определенным образом, 
образуя стройный хор-звон. Если ка-
кой-либо один колокол диссонировал 
с остальными или выпадал из общего 
строя, то он получал довольно меткое, 
соответствующее его звучанию про-
звище типа «козёл», «баран», «беспут-
ный» и тому подобное, а то и вовсе вы-
пускался из звона. По мнению старых 
профессионалов-звонарей и знатоков 
церковного звона, основой настояще-
го, полновесного колокольного звона 
в России было наличие мощной басо-
вой партии, в которой одновременно 
звучали до трёх сочетающихся между 
собой тяжёлых колоколов. 
В России никогда не существовало 
официальных школ и центров коло-
кольного звона. В этом не было необ-
ходимости, ибо церковный колоколь-
ный звон всегда был неотъемлемой 
и, пожалуй, единственной частью ос-
новного звукового наполнения городов 
и сёл нашего бескрайнего государства. 
Неделей рождения звонарей была 
Светлая Седмица, когда каждый же-
лающий допускался произвести звон 
в любой колокол. В то время звонарь 
наблюдал за мальчишками, подсказы-
вал, помогал и, если у кого получалось, 
то приглашал его на звон и в дальней-
шем, так что в учениках недостатка не 
было. 



48 

Колокола, проделав большой исторический путь, 
стали для России неотъемлемой частью жизни её 
народа. Без них был немыслим ни один право-
славный храм, все события в жизни государства 
и Церкви освящались звоном колоколов.

ÝÏÎÕÀ 
ÍÅÁÛÒÈß

После прихода к власти большевиков 
в 1917 году церковные колокола по-
стигла печальная участь. Колокольный 
звон считали вредным наследием цар-
ского режима, и к началу 1930-х годов 
все церковные колокола замолчали. 
Закрывались и разрушались храмы, 
а в ещё действовавших запрещался 
колокольный звон. Специальных зако-
нодательных или правительственных 
актов по этому поводу не издавалось; 
в каждом городе, районе, селе разы-
грывался типовой сценарий, согласно 
которому группа лиц обращалась 
к властям с просьбой избавить их от 
колокольного звона, который мешает 
работе, отдыху и т.п. Эта кампания при-
обрела особенно широкий и яростный 
размах на рубеже 1920−1930-х годов. 
Церковные здания и колокола полно-
стью перешли в распоряжение мест-
ных Советов. Секретными инструкци-
ями разрешалось уничтожать часть 
культового имущества. Церковное 
имущество превращалось в существен-
ную статью дохода (40 % вырученных 
доходов шло в местный бюджет), что 
поощряло в свою очередь усиление 
атеистической политики, закрытие 
и снос церквей. Большинство церков-
ных колоколов было уничтожено. Ко-
локола сбрасывались с колоколен, шли 
на переплавку. Так погибли многие 
подлинные шедевры колокололитей-
ного искусства: Царь-колокол Троице-
Сергиевой лавры, Большой колокол 
Симонова монастыря. Не продолжая 
этого списка, достаточно сказать, что 
в начале века в России было 39 коло-

колов весом 1000 пудов и более (что 
составляло три четверти от общего чис-
ла столь больших колоколов во всем 
мире). Из них до наших дней дошло 
всего лишь пять: Царь-колокол, Боль-
шой Успенский, Реут (Москва, Кремль), 
Сысой, Полиелей (Ростов Великий, 
Соборная звонница). 
Особенно ощутимы были изъятия ко-
локолов из древнейших монастырей 
и городов. В 1929 году сняли 1200-
пудовый колокол с Костромского Успен-
ского кафедрального собора. В 1931 
году были отправлены на переплавку 
многие колокола Спасо-Евфимиева, 
Ризоположенского, Покровского мо-
настырей Суздаля. Ещё более трагич-
ной была история гибели знаменитых 
колоколов Троице-Сергиевой лавры: 
было уничтожено 19 колоколов общим 
весом 8165 пудов. В Москве из 100 
церковных колоколов отлили бронзо-
вые горельефы для нового здания 
библиотеки имени Ленина.
Наиболее ценные колокола решили 
продать за границу. Так, в США, в Гар-
вардском университете, оказались 
уникальные колокола Данилова мона-
стыря. Уникальные колокола Сретен-
ского монастыря продали в Англию. 
Огромное количество колоколов ушло 
в частные коллекции. Другую часть 
изъятых колоколов отправили на круп-
ные стройки Волховстроя и Днепро-
строя для технических нужд. Россия 
катастрофически быстро теряла своё 
колокольное богатство. 
В 1930-е годы правительством СССР 
был принят курс на индустриализа-
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цию, что потребовало новых матери-
альных ресурсов, в частности цветных 
металлов. Одним из источников стала 
церковная утварь. В 1933 году на секрет-
ном заседании ВЦИК был установлен 
план по заготовке колокольной бронзы. 
Каждая республика и область получала 
ежеквартальную развёрстку на заготов-
ку колокольной бронзы. Так иконные 
оклады и кадила, кресты и колокола об-
рели новую жизнь в деталях тракторов 
и автомобилей, станков и самолётов.
Итогом гонений на церковь после рево-
люции 1917 года стали огромные поте-
ри, в том числе и колоколов: примерно 
из 80 тысяч колоколен (и колокольных 
наборов), существовавших в России 
до 1917 года, к середине 1980-х годов 
остались неразорёнными только две: 
звонница Ростова Великого и колоколь-
ня Софийского собора в Вологде. В Мо-
скве не сохранился полностью ни один 
из исторических наборов колоколов. 
В январе 1930 года был закрыт послед-

ний русский колокололитейный завод 
братьев Усачёвых на Валдае. 
Справедливости ради стоит заметить, 
что революционные атеисты не были 
первыми в области уничтожения ко-
локолов. Начало этому в русской исто-
рии положил царь Пётр Первый. Он 
приказал «обеззвучить» церкви, так 
как видел в духовенстве препятствие 
прогрессивным преобразованиям. 
В массовом порядке колокола пере-
ливались в артиллерийские орудия, 
которых критически не хватало армии 
и флоту во время Северной войны 
(1700−1721) со шведами. 
В истории других государств также есть 
примеры гонения на колокола. Во вре-
мя Великой французской революции 
(1788−1804) также были уничтожены 
почти все колокола: их перелили на мо-
неты и пушки. В Испании старинных ко-
локолов почти не осталось: во время се-
куляризации в 1837−1851 годах множе-
ство колоколов было продано в Англию. 

Толчком к возрождению колокольного дела 
в СССР стала подготовка к празднованию тысяче-
летия Крещения Руси в 1988 году. Политику госу-
дарства в отношении церкви в то время пересмо-
трели, а потому историческую дату разрешили 
отпраздновать с размахом. Для возрождающихся 
по всей России храмов потребовались десятки 
тысяч колокольных наборов. Спрос на колокола 
для восстановленных и реконструированных 
звонниц оказался настолько высок, что впервые 
с 1917 года начали проводиться серийные от-
ливки. Запущенный тогда в стране процесс мас-
сового восстановления церквей стал неплохим 
стимулом и для обеспечения заказами литейных 
предприятий, которые начали заниматься коло-
колами в качестве побочного вида деятельности.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÃÎ 
ÇÂÎÍÀ Â ÍÎÂÎÉ 

ÐÎÑÑÈÈ
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В 1989 году в нашей стране создали 
Ассоциацию колокольного искусства, це-
лью которой стало возрождение и раз-
витие традиций русского колокольного 
звона. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексея II был учреждён фонд «Коло-
кола России», который стал возрождать 
древние традиции колокольного искус-
ства. Восстанавливались монастыри 
и церковные приходы, а при них стали 
появляться звонницы с колоколами, 
вновь поющими песнь Богу. С опустев-
ших в советское время колоколен вновь 
начал звучать колокольный звон.
Начало возрождаться искусство литья 
церковных колоколов. Не остались в сто-
роне развивающиеся мелкое и среднее 
кооперативные производства, которые 
тоже стали изготавливать колокола. 
Первые отливки, произведённые коо-
ператорами, весьма слабо напоминали 
старинные церковные колокола. Основ-
ную задачу, которую ставили перед со-
бой кооператоры, − заполнение множе-
ства пустующих церковных колоколен 
и звонниц. Производители колокольной 

продукции этой волны не утруждали 
себя ни акустическими, ни техноло-
гическими изысканиями с целью вос-
создания звучания колоколов русских 
дореволюционных колокололитейных 
производств. Тогдашние попытки эн-
тузиастов-кооператоров по созданию 
колоколов на основе промышленных 
технологий литья можно охарактеризо-
вать как «стон и плач» по безвозвратно 
утраченному наследию, поскольку ко-
нечный результат не отвечал ни звуко-
вым, ни эстетическим характеристикам, 
предъявляемым к церковному колоко-
лу. Неудивительно, что результатом та-
кой деятельности явилась завеска мно-
гих церковных колоколен продукцией 
низкого качества. Вслед за пионерами 
современного российского колоколь-
ного литья последовали многие другие 
литейщики. Поток колокольной продук-
ции стал разнообразнее.
Как мы теперь знаем, судьбе, а, скорее 
всего, Господу Богу было угодно, чтобы 
и АМО ЗИЛ оказался причастным к воз-
рождению колокольного производства 
в новой России.

Ещё в конце 1980-х годов, после начала пере-
стройки, параллельно с возрождением колоколь-
ного звона в стране широко развернулось обще-
ственное движение за восстановление Храма 
Христа Спасителя. В апреле 1988 года в Москве 
была организована инициативная группа по вос-
созданию Храма Христа Спасителя, одной из дви-
жущих идей которой была идея покаяния. 

ÈÑÒÎÐÈß 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 

ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 
ÑÏÀÑÈÒÅËß

В феврале 1990 года Священный Синод 
Русской Православной Церкви благо-
словил восстановление святыни, а в го-
довщину разрушения Храма ‒ 5 дека-
бря 1990 года ‒ на месте будущей стро-

ительной площадки был установлен 
гранитный «закладной» камень. Фонд, 
собиравший средства на сооружение 
собора, был основан в 1992 году соглас-
но указу президента Бориса Ельцина 
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«О создании фонда возрождения 
Москвы», в список объектов которого 
был внесён и Храм Христа Спасителя.
Уже в 1994 году началось восстановле-
ние Храма. Интересно, что при строи-
тельстве был использован фундамент 
Дворца Советов, возведение которого 
стало формальным поводом для сноса 
собора. Главой Общественного наблю-
дательного совета по воссозданию 
Храма Христа Спасителя был избран 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, заместителем 
главы – мэр Москвы Юрий Михай-
лович Лужков.
Первоначальный проект восстановле-
ния главного собора Москвы был со-
ставлен реставратором Алексеем Дени-
совым, однако, как это часто бывает 
в нашей стране и уже однажды про-
исходило при возведении Храма в XIX 
веке, стройка была окружена слухами, 
обвинениями властей в коррупции 
и растрате пожертвованных на строи-
тельство средств, а также скандалами.
В итоге Денисов покинул проект, и за 
руководство восстановлением Храма 
взялся известный скульптор Зураб 
Церетели, который отступил от проекта, 
утверждённого московскими властя-
ми. В частности, были установлены не 
мраморные, а бронзовые горельефные 
композиции (оригиналы, оставшиеся 
от разрушенного Храма, сохранились 
в Донском монастыре), вместо золо-
чёной кровли ‒ покрытие на основе 
нитрида титана.
Появились в Храме Христа Спасителя 
и такие современные атрибуты, как 
подземная двухуровневая парковка, 
рассчитанная на 305 машиномест, 
и автомойка.
7 января 1996 года состоялась торже-
ственная закладка последних кирпичей 

в стену главного входа собора, на ко-
торой присутствовали Патриарх Алек-
сий II, Борис Ельцин и Юрий Лужков.
19 августа 1996 года в большой пра-
вославный праздник − день Преобра-
жения Господня ‒ Патриарх Алексий II 
совершил освящение нижнего храма 
Преображения Господня, его главного 
престола, и состоялась первая литур-
гия. После этого начались регулярные 
богослужения в Храме Христа Спаси-
теля (службы проводились каждое 
воскресенье и по праздникам), вну-
тренняя отделка которого ещё не была 
завершена.
7 сентября 1997 года, во время празд-
нования 850-летия Москвы, Храм 
Христа Спасителя стал центром прове-
дения торжественных мероприятий. 
На площади перед собором прошёл 
молебен, после чего Патриарх освятил 
стены Храма.
В 1999 году завершилось возведение 
верхней части Храма Христа Спасителя, 
и уже 19 августа того же года именно 
в Храме прошла канонизация царской 
семьи, расстрелянной большевиками 
в 1918 году. В своё время в прежнем 
соборе Николай II вместе с семьёй тор-
жественно праздновал 300-летие Дома 
Романовых. И именно в восстановлен-
ном Храме последний российский им-
ператор был причислен к лику святых.
Художники под руководством Зура-
ба Церетели начали роспись собора 
в апреле 1999 года, и уже в декабре 
внутренняя отделка Храма была полно-
стью завершена.
В ночь с 6 на 7 января 2000 года была 
отслужена первая торжественная Рож-
дественская литургия. 19 августа того 
же года состоялось великое освящение 
Храма участниками Архиерейского со-
бора Русской Православной Церкви.



Í.Â. Ñåì¸íîâ

ÁÈËÎ – ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ 

ÊÎËÎÊÎËÀ

...Слабые звуки дерева и железа напоминают 
нам неясные, таинственные речи пророков, 
а шум и стройная игра колоколов ‒ благовест 
Евангелия, торжество его во всех концах 
вселенной...

Афонский Святогорец

Сейчас мало кто знает, что своеоб-
разный инструмент под названием 
«било» употреблялся христианами 
с самых первых веков от Рождества 
Христова. До недавнего времени мы 
тоже не подозревали о существовании 
била, даже слова такого не слышали.
Первая ассоциация со словом «било» 
была связана со словом «бита», то есть 
било – это то, чем бьют, но «все недо-
разумения возникают из-за несогласо-
ванности терминов». Ознакомление 
с предметом выявило ошибочность воз-
никшей ассоциации: оказалось, бита – 
то, чем бьют, а било – то, во что бьют. И 
первое, и второе положения сразу дают 
широкий круг поиска аналогий в разных 
направлениях. Мы же в данном матери-
але будем придерживаться следующего: 

* Оловянишников Н.И. История колоколов и колокололитейное искусство. М., 1912. С. 10.

«религиозное» направление – как основ-
ное и «мирское» – как вспомогательное. 
Чтобы дать читателю представление 
о предмете разговора, приведём наи-
более употребительные и авторитет-
ные определения била и клепала.
Било, или билцо – металлическая 
или деревянная доска, в которую уда-
рялось особой колотушкой. Различали 
два вида била – великое и малое; ма-
лое носили в руке, большое вешали 
на столбах*. 
Клепало – большое металлическое 
било. Другое значение – колотушка, 
чаще деревянная, которой ударяли 
по билу. 
Клепание – бить в било.
Как бы ни было малочисленно обще-
ство, участвующее в совместном 
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богослужении, но если члены его живут не в од-
ном доме, то они должны быть каким-либо спо-
собом извещаемы о времени богослужения. По 
причине гонений на христиан и необходимости 
скрывать от язычников время своего собрания, 
верующие созывались к богослужению стуком 
особых деревянных орудий. При этом нет досто-
верных исторических свидетельств о том, что име-
лась особенная необходимость скрывать своё 
богослужение от язычников*. 
Можно предположить – без всяких исторических 
свидетельств, а просто по-человечески, – что не-
разглашение на весь свет о начале службы было 
желанием общины, чтобы в эту службу никто по-
сторонний, а тем более власти, не вмешивались: 
«С билом-то много спокойнее, – сказывал мне 
инок-старообрядец, – постучим только про себя 
и довольно с нас, а за оградой, даже и в ближнем 
лесу нас не слышно; значит, не доходна наша мо-
литва и до станового, или до вашего благочинно-
го; так на это не жалуемся»**. 

Яснее становятся указания на способ созывания 
к богослужению со времени появления иноческих 
обителей. Частое богослужение и вместе с тем 
жительство братии на дальнем друг от друга рас-
стоянии давали повод и возможность установить 
однообразный призыв к богослужению: монахи, 
как к богослужению, так и к трапезе, созывались 
«ударением».
Картина (ритм и последовательность) «клепания» 
нарисована в указаниях церковного устава, что, тем 
не менее, оставляет свободу действий для звонаря 
(только в строгих монастырях этот устав соблюда-
ется во всей точности). Несмотря на все несовер-
шенство устройства бил, при известном искусстве 
и виртуозности можно было и из них извлекать 
гармоничные звуки, при том соединённые в одну 
общую мелодию.

* Казанский П.С. О призыве к богослужению в Восточной 
Церкви // Тр. 1-го Археол. съезда в Москве. 1869. М., 1871. Т. 1.
** Смоленский С.В . О колокольн ом звоне в России // 
Русская музыкальная газета. 1907. № 9−10.

Призыв на трапезу. 
Ново-Тихвинский 

женский монастырь. 
г. Екатеринбург

Призыв на молитву
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Вот как описан звон в монастыре Афо-
на: «В пять часов ударили на коло-
кольне в большое било, стучали в него 
сперва медленно, потом скоро и живо 
с повышением и понижением звуков, 
с их игривою перестановкою, с бы-
стрым переходом от низших к высшим 
и наоборот, или медленным их пере-
водом чрез полутоны с постепенным 
замиранием, до совершенного пре-
кращения, и с неожиданным воскресе-
нием их к новой живости и силе. И так 
три раза с паузами для отдыха худож-
ника, как называли звонаря»*.
Или звон в монастыре в Болгарии: 
«[Мне] приходилось слышать в Бачков-
ском монастыре… как монах созывал 
народ на вечернюю службу клепанием 
в деревянное ручное било. При этом 
ритм клепания имитировал ритм сло-
весной фразы "Черква попит" (цер-
ковь служит), которая ритмизованно 
повторялась в очень быстром темпе»**.
Деревянное било, вероятно, было 
общим способом созывания монахов 
к богослужению. Из некоторых источ-
ников следует, что иногда это был де-
ревянный молоток, которым ударяли 
в келью каждого инока, возбуждая его 
к молитвословию, и потому он назы-
вался «будильным» молотком. Кстати, 
«будильный» молоток сохранился до 
настоящего времени – в виде дверно-
го молотка.
В конце V – начале VI века встречаются 
уже прямые указания на существова-
ние бил деревянных, в которые ударя-
ли для созывания иноков на молитву. 
От начала VII века есть указания, что 
и в городских церквях употребляли 
также деревянные била при церков-

* Казанский П.С. Указ. соч.
** Владышевская Т.Ф. Древнерусские колокола и звоны // Русское возрождение. 1998. № 2.

ном богослужении. Монастырские 
типики (уставы) дают указание на раз-
личие бил как по величине, так и по 
материалу: есть било малое и било 
великое – деревянные, есть било 
железное. Встречаются упоминания 
о медном биле, иногда – о каменном. 
В России в документах XV века из архи-
ва Соловецкого монастыря говорится 
о каменном биле, которое использова-
лось во времена игуменства там препо-
добного Зосимы. 
Дошедшие до нас описания бил, вме-
сте с практикой Восточной (право-
славной) церкви, в которой они ещё 
употребляются и доныне, дают воз-
можность составить точное понятие 
об этих орудиях. 
Вот одно из описаний малого, или руч-
ного, била: «Это дерево в десять футов 
длины, в два пальца толщины, в четы-
ре ширины, как можно лучше выстро-
ганное, без трещин и сучков. Держа 

Дверной молоток
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его в левой руке за средину, молотком 
из того же дерева, держимым в правой 
руке, ударяют то в ту, то в другую сто-
рону, ближе или далее от левой руки, 
так что дерево издает звук то полный, 
то сильный, то острый, то частый, то 
протяжённый, довольно музыкально»*.
А вот другое описание малого била: 
«Семантрон (греч. σημαντρον) – дере-
вянная доска около пяти пальцев ши-
рины, полтора дюйма толщины, футов 
четырнадцать длины. Она делается из 
самого крепкого и сколько возможно 
звонкого дерева. Тот, кто должен со-
зывать народ в церковь, пред дверями 
храма или в другом месте ударяет в эту 
доску двумя деревянными молотками 
не без соблюдения музыкальности 
и вертится кругом, отчего звук бывает 
сильнее, хотя и неприятный. Доска, 
не совсем прямая, но изогнутая как 
коромысло весов, лежит на левом 
плече звонаря, который, колотя в неё, 

* Казанский П.С. Указ. соч.
** Казанский П.С . Там же.

придерживает её зубами за веревоч-
ку, чтобы не соскакивала, – не руками 
придерживает, как потому, что, взятая 
в руки, она не будет издавать чистого 
звука, так и потому, что в обеих руках 
по молотку: ибо он обеими руками 
бьёт то там, то сям, иногда часто, ино-
гда с некоторыми паузами»**.
В быту било трансформировалось 
в сторожевую колотушку с сохранени-
ем функции оповещения, вроде как 

Било для игры двумя руками

Колотушка сторожевая. Начало XX в.
При некотором воображении можно 
представить себе, что это половина 

малого била
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«в Багдаде всё спокойно». Сторожевые 
чугунные доски, которые и теперь ви-
сят у многих церквей при входных две-
рях, служат для подачи успокаивающих 
или, наоборот, тревожных сигналов, 
вплоть до набата, и являются памят-
ником древним билам церковным.
Великое деревянное било подвеши-
вается на столбах или стенах, прикре-
плённое за края железными цепями. 
Эти била делались огромной величи-
ны. Под ними часто подвешивалось 
клепало.
Как видно на фотографии, поэтическое 
название клепала «Ангельские крыла» 
очень соответствует содержанию.

Клепание в большое било. 
Свято-Успенская Святогорская 
лавра. 2016 г. 

Под деревянным билом 
расположено клепало 
в виде ангельских крыл

Изготовление малого била 
в современной мастерской

Если говорить о деревянных билах, 
то они изготавливались (и изготавли-
ваются до нашего времени) из твёрдых 
пород дерева. Процесс их изготовле-
ния довольно прост: брёвна растирают 
на доски. Раньше это делали меха-
ническими средствами, а с приходом 
новых инструментов с электрическим 
приводом (пилы, рубанки, лобзики, 
дрели) сам процесс деревообработки 
ускорился на порядки: вместо месяца-
двух – один-два дня, а то и часа. 
Иногда к деревянному билу прикре-
пляются металлические пружины, ко-
торые при ударе и сотрясении издают 
дополнительный звон. Как уже говори-
лось, било и клепало могли быть под-
вешены рядом, ударять в них могли 
два и более человек (в зависимости 
от длины била) одновременно.
Если било было сделано из металла 
(клепало), оно при ударении изда-
вало довольно сильный звон и дол-
гий металлический гул. В Новгороде 
в XV–XVI века существовали очень 
длинные и узкие клепала, которые 
представляли собой железную кова-
ную полосу в восемь аршин, шириной 
в два с четвертью вершка и толщиной 
в четверть вершка. В некоторых нов-
городских церквах подвесные била 
использовались и в XVIII веке.
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Существовал и своеобразный «пост ко-
локолов»: во время Страстной недели 
к богослужению призывали игрой на 
трубах (позднее в ряде стран существо-
вала практика замены в таких случаях 
колокола деревянными трещотками 
и колотушками).
В Армянской церкви и церквах Болга-
рии и, отчасти, Сербии и Греции глав-
ными инструментами были била. Так, 
арабский путешественник аль-Масуди 
писал в середине X века: «Славяне 
разделяются на многие народы; не-
которые из них суть христиане... Они 
имеют многие города, а также церкви, 
где навешивают колокола, в которые 
ударяют молотком, подобно тому как 
у нас христиане ударяют деревянной 
колотушкой по доске [т.е. билу]»*.
Мусульмане не жаловали колокола 
под тем предлогом, что будто бы звук 
их возмущает покой душ, витающих 
в воздухе. Но, как видно хотя бы из 
цитаты аль-Масуди, у мусульман была 
определённая степень веротерпимо-
сти: молитесь своему Иссе, но не боль-
но шумите. Тем более что есть сведе-
ния о том, что сам Магомет для призы-
ва к богослужению сначала употреблял 
било. Ведь были и арабы-христиане.
Наконец, есть более прозаические со-
ображения для применения бил вме-
сто колоколов. Во многих монастырях 
и скитах обходятся только билами, со-
всем не имея колоколов. «Мы бедны, – 

* Гаркави А.Я. Из сочинений Абуль-Хасана Али ибн-Хуссейна, известного под прозванием Аль-
Масуди // Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с пол. VII в. до кон. X в. по Р. Х.). 
СПб., 1870. С. 125.
** Смоленский С.В.  Указ. соч.
*** Казанский П.С. Указ. соч.
**** Вестник Ново-Тихвинского женского монастыря. Екатеринбург. 24.09.2019. 

говорил мне один грек, – на колокола 
у нас денег нет, а доска найдётся, 
и било сумеем сделать сами. Вы, рус-
ские, богатые, у вас "златоглавая" Мо-
сква; у вас даже по деревням бывают 
золочёные главы, высокие колокольни, 
и везде колокола, а иногда и очень 
большие. Все это ведь очень дорого»**.
Святые отцы придавали билу высокое 
символическое значение. Так, Святи-
тель Софроний, Патриарх Иерусалим-
ский (VII в.), уподоблял его «трубам 
ангельским, в которые вострубят ангелы 
в последний день и звуком их возбудят 
все народы»***. 
Патриарх Феодор Вальсамон (XII в.) 
считал, что «ударение в железное или 
медное било выражает нам образ 
будущего суда и знаменует ту ангель-
скую трубу, которая имеет созвать всех 
из гробов к суду общему», в то время 
как великое ударение (в деревянное 
било) было изобретено «для благове-
стия Божественного Евангелия и для 
чтения прочих священных книг»****.  
Дань народной почести билу отдана 
и в геральдике. Так, например, на гер-
бе г. Кириллова (утверждён 16 августа 
1781 г.), возникшего из слободы при 
Кирилло-Белозерском монастыре, 
имеется изображение большого кле-
пала (била) с двумя молотками.
За основу современного герба Кирил-
ловского района Вологодской области 
взят исторический герб Кириллова. 
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Герб г. Кириллова, 
утверждённый 

16.08.1781 г. (слева), 
и современный вариант 

(от 28.02.2002 г.)

Подлинное описание герба гласит: 
«В верхней части щита герб Новго-
родский. В нижней – повешенное 
на деревянном треножнике на цепи 
клепало, инструмент, употребляемый 
в древние времена вместо колоко-
лов, и два положенные при оном же-
лезные молота в белом поле в знак 
того, что при оном новом городе есть 
старинный знатный монастырь»*.
Перед написанием данного материала 
подспудно подразумевался вопрос: 
есть ли конфликт между билом и коло-
колом? Теперь можно с уверенностью 

* Гербы и флаги Вологодской области: справочник. Вологда, 2009.
** Кабанова Н.И. О Царь-колоколе, бубенцах, валдайских колокольчиках, о биле и иерихонских 
трубах. М., 1997. 

сказать, что сегодня такого конфликта 
нет: одно другому не мешает, дополня-
ет и даже помогает, успешно выполняя 
свои функции. «…В наше время, когда 
множество церквей и монастырей воз-
рождается к жизни, …старое доброе 
било опять служит Богу и людям. Хотя 
формы его встречаются самые неожи-
данные – подвешенный пустой котёл, 
баллон, кусок рельса, попавший под 
руку необработанный, но "поющий" 
кусок дерева. Трудно подниматься пра-
вославной обители, а било – дешёвый 
инструмент, оно всегда выручит»**.



59



À.È. Øàòîâ

ÇÀÄÀ×È ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÃÎ 
ÇÂÎÍÀ È ÂÛÒÅÊÀÞÙÈÅ 
ÈÇ ÍÈÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 
Ê ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ 

ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

Колокольный звон есть богословие Русской 
Православной Церкви, вынесенное наружу.

Борис Николаев

Прежде чем перейти к вопросу опреде-
ления требований, которым должны 
отвечать ансамбли колоколов для цер-
ковного звона, необходимо совершить 
краткий экскурс в историю отечествен-
ной уставной (церковной) певческой 
культуры, ибо она является основой 
наших достижений в развитии на Руси 
колокольного звона и создании уни-
кальных по звучанию колоколов. 
Тысячу лет назад, волею святого кня-
зя Владимира, состоялось крещение 
Руси, и наши предки приняли от Визан-
тийской Церкви христианство, а вме-
сте с ним и его богослужение. Тексты 
были переведены святыми Кириллом 
и Мефодием, а мелодии постепенно 
преобразовывала сама православная 

Русь. Этот процесс занял несколько 
столетий, в результате которого родил-
ся новый мелодический язык, и в нём, 
как в зеркале, отразилось русское Пра-
вославие, формировавшееся в течение 
этого времени.
Религиозное богослужение состоит 
из двух основных частей: действенного 
и словесно-музыкального. Музыка яв-
ляется нео тъемлемой ч астью богослу-
жения. Протоиерей Борис Николаев 
в книге «Знаменный распев и крюковая 
нотация как основа русского право-
славного церковного пения» говорит 
о том, что «характерные черты рели-
гиозной музыки вытекают из самого 
понятия религии, как союза божества 
с человечеством, где первое снисходит 
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ко второму в откровении, а второе 
восходит к первому в молитве...»* 
С понятием божества связаны понятия 
величия, чистоты и святости. Отсюда 
следуют существенные признаки рели-
гиозной музыки: серьёзность, торже-
ственность и спокойствие, достигаемые 
диатоническим движением мелодии. 
Церковная музыка, кроме признаков 
религиозных, имеет сугубо церковные 
признаки: самобытность, отражае-
мость и чинность.
Пение Русской Православной Церкви 
творили подвижники благочестия ‒ 
люди, которые в результате личного 
духовного опыта и познания тайн бо-
жественных звуков, создали мелодию, 
являющуюся голосом Церкви, её «ме-
лодическим богословием».  
Наше богослужебное пение регули-
руется правилами церковного Устава 
(Типикона). Этот Устав касается не 
только порядка песнопений в процес-
се богослужения, но и вообще всех 
сторон церковного пения, а именно: 
распределения песнопений по ха-
рактеру их текста и мелодии, регули-
рования широты мелодий, скорости 
исполнения и силы звучания, личного 
состава исполнителей, органов кон-
троля и многого другого.
Распределением песнопений по их 
содержанию управляет закон Осмогла-
сия. Осмогласие является основным 
законом богослужебного пения Пра-
вославной Церкви. Оно есть система 
употребления четырёх древних автен-
тичных и четырёх плагальных к ним 
гласов (ладов), в которых излагаются 
как тексты отдельных групп православ-

* Николаев Б. Знаменный распев и крюковая нотация как основа русского православного цер-
ковного пения: Опыт исслед. методики и нотации рус. православ. церков. пения со стороны 
церковно-богослужебной / Иосифо-Волоц. монастырь, О-во древнерус. музык. культуры. 
М.: Науч. кн. : Талан, 1995. 

ных песнопений, так и их мелодии. 
Каждому гласу соответствуют наиболее 
употребительные в данном гласе мело-
дические обороты – попевки.
Согласно этому закону, богослужение 
в течение каждой седмицы соверша-
ется по определенному гласу. Началом 
отсчёта служит Пасха, богослужение 
всю Светлую седмицу совершается по 
первому гласу. В день недельный (вос-
кресенье) глас переменяется на вто-
рой и так далее. После восьмого гласа 
процесс повторяется.
Знаменный распев есть совокупность 
мелодий церковного осмогласия, 
созданных богопросвещёнными пес-
нотворцами Русской Православной 
Церкви. История сохранила для нас 
имена некоторых распевщиков: это 
Иван Шайдуров, Савва Рогов, Василий 
Рогов (митрополит Ростовский Вар-
лаам), Степан Голыш, Иван Лукошко 
(архимандрит Владимирского Рожде-
ственского монастыря Исаия), Иван 
Нос, поп Феодор Христианин, Паисий 
Литвинов, головщик Троице-Сергиевой 
лавры, и Сильвестр. Все они трудились 
в XVI веке, а имена более ранних твор-
цов, созидавших гласовой мелодиче-
ский материал, нам, к сожалению, не 
известны. 
Знаменный распев называют распевом 
уставным, ибо он один только имеет 
полное осмогласие и вполне отвечает 
всем требованиям Устава относитель-
но церковного пения. 
Знаменный распев можно считать ро-
весником русского Православия. Вре-
мя его появления приходится на конец 
XI столетия, а в XVII веке он достиг 

61



62 

полного расцвета и совершенства. Ме-
лодии этого распева записаны знамен-
ной (крюковой) нотацией, родившейся 
в недрах отечественной музыкальной 
культуры.
Считается, что крюковая нотация была 
полностью заимствована нами у греков 
после принятия христианства. Однако 
сравнение греческой и русской нота-
ции вызывает сомнение в достоверно-
сти такого предположения. 
Славяне, имеющие столь древнюю 
письменность, в историческом обиходе 
не имеют книжных памятников дохри-
стианского периода. Это представляется 
совершенно невероятным. Некоторый 
свет на отсутствие древних славянских 
рукописных книг проливает отрывок из 
диалога Светослава и Ольги в «Песне о 
побиении иудейской Хазарии Светосла-
вом Хоробре» (это произведение 
написано примерно в XII веке древне-
русским письмом): 

Прости, но повторю твоё же: 
пагубой воздастся в поколениях 
тех, кто имя отчее забудет
И землю, пращурами взорану, 

братьям ложным,
Как хлеб насущный от детей 
родных щенятам разломает,

Что ластятся к ногам за сытость 
и татям со злобою в очах.
Душой своей распорядись, 

как хочешь, твоё – тебе и право.
Но за народ наш и пред внуками 

его в ответе я, великий князь Руси.
Русь на утешенье грёзное 

в обмен на книг сожженье наших
Философы твои в ризах 
чёрных и златых крестах

Лишь с головой моей, ты слышишь, 
Ольга Мудрая, получат от меня!*

* Иванченко А.С. Путями великого россиянина. СПб., 2006. 

Из этого фрагмента становится по-
нятно, какая судьба была уготована 
отечественному книжному наследию. 
Поэтому теперь восстановить истин-
ную картину славянской дохристиан-
ской культуры представляется весьма 
затруднительно. Следовательно, 
и представление о славянской музы-
кальной грамоте того периода мы те-
перь можем составить лишь по косвен-
ным признакам. 
Хочется надеяться, что со временем 
будут обнаружены сохранившиеся сви-
детельства славянского музыкального 
письма. Может, какие-то письменные 
свидетельства от этрусков, коль скоро 
они были песнопевцами, дадут воз-
можность определить степень древно-
сти славянской музыкальной грамоты.
Исследователи-музыковеды утвержда-
ют, что в знаменной нотации пример-
но половина знамен отечественного 
происхождения, а в кондакарном 
(более древнем) пении заимствована 
лишь небольшая часть знаков. Не на 
пустом же месте появилась наша кон-
дакарная и знаменная нотации ‒ веро-
ятнее всего был предшествующий опыт 
нотной записи. 
Если говорить о начертании знамен, 
то они вполне продолжают традицию 
изображения линейных знаков сла-
вянской письменности. А некоторые 
знамена представляют собой прямое 
заимствование из азбуки. Например, 
стопица, сорочья ножка, запятая, рог.
Протоиерей Борис Николаев пишет: 
«Знаменный распев в русском право-
славном богослужении – это, пример-
но, то же самое, что богослужебный 
(церковнославянский) язык: он явля-
ется мелодическим языком нашего 
богослужения <…> Знаменная мело-
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дия – это мелодия богословствующая. 
Её богословская сущность выводится 
из "словесности" ритма. В ней звучат 
все богословские истины, раскры-
тые отцами Церкви в богослужебных 
песнопениях»*. Это положение для 
нас особенно важно для дальнейших 

* Николаев Б. Указ. соч.

выводов, касающихся производства 
колоколов.
Знаменное пение основано на звуко-
ряде, состоящем из 12 звуков и четы-
рёх согласий, по три звука в каждом. 
Первое (самое низкое) согласие назы-
вается простым, второе – мрачным, 

Горка из рукописной певческой азбуки
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третье – светлым и четвёртое – тре-
светлым. Для всех двенадцати звуков 
существует только шесть названий: ут, 
ре, ми, фа, соль, ля. В современной 
нотной записи это выглядит как пока-
зано на рисунке.
Над нотным станом против каждой 
ноты стоят буквы славянского алфави-
та. Эти буквы пишут рядом со знаме-
нами (крюками) и называются сте-
пенными пометами. Ещё их называют 
киноварными по использованию яркой 
красной краски (киновари) для начер-
тания. Звуки каждого согласия называ-
ются степенями. Нижний звук любого 
согласия называется первой степенью, 
средний – второй и верхний – третьей. 
Чтобы различать согласия, поскольку 
используются одинаковые буквы, для 
простого согласия используется допол-
нительный знак – наклоненный кре-
стик – «крыж»; а в тресветлом согласии 
над буквами ставятся точки – «хохлы».
Следует сказать ещё об одной осо-
бенности Православной Церкви. Её 
богослужение не сопровождается 
инструментальной музыкой, хотя 
музыкальные инструменты и употре-
бляются вне храма ‒ это била и ко-
локола. Музыка, создаваемая этими 
инструментами, тоже церковная, но 
не является музыкой богослужебной 
в прямом смысле слова, несмотря 

на то что колокольный звон напрямую 
связан с богослужением, например 
звон к началу утрени, к чтению Еван-
гелия, звон на 9-й песни канона утре-
ни и т.д. Вокальная же церковная му-
зыка подчиняется закону Осмогласия, 
а так как никакого иного музыкально-
го богословия, кроме мелодического, 
в Русской Православной Церкви не 
существует, следовательно музыка 
колокольная должна отражать в своих 
композициях мелодическое богосло-
вие. Церковный Устав дает некоторые 
указания относительно употребления 
колоколов, но нигде не предписыва-
ет каких-либо особых мелодических 
оборотов для церковного звона. Здесь 
уместно вспомнить, что церковный 
Устав сложился задолго до того, как 
появились наборы колоколов, спо-
собные воспроизводить хотя бы 
простейшие мелодии. Современное 
производство способно успешно ре-
шать задачу создания гармонически 
выстроенных ансамблей колоколов.
Развитие музыкальной певческой куль-
туры Руси породило, кроме знаменного 
распева, демественный распев, путевой 
распев, а также раннее многоголо-
сие, знаменное и демественное. Этот 
всплеск певческих достижений прихо-
дится на XVI‒XVII века. Хоровые коллек-
тивы того времени ‒ это, прежде всего, 

Звукоряд знаменного распева
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хоры царских и патриарших певческих 
дьяков. И тот и другой имели примерно 
равный состав, по 30 певцов в каждом. 
Певцами были только мужчины. Каж-
дый хор состоял из нескольких станиц. 
Станица представляла собой неболь-
шой хор со своим «головщиком», 
в состав которого входили «путники», 
«вершники» и «нижники». Таково 
было деление по высоте голоса.
Торжественные службы, с присутстви-
ем царских особ, совершались с уча-
стием обоих хоров. Можно себе пред-
ставить впечатления от антифонного 
пения таким составом певцов. На ката-
васии (что значит схождение) оба хора 
объединялись, и пел хор, состоящий из 
60 человек. Поэтому многие иностран-
цы, которым довелось присутствовать 
на таких службах, оставляли весьма 
хвалебные отзывы о русском хоровом 
пении.
Эта певческая культура нашла своё 
отражение и в музыкальных достиже-
ниях наших литейщиков колоколов. 
В это время начали появляться колоко-
ла, характеризующиеся удивительным 
благозвучием, и первые ансамбли ко-
локолов, гармонически выстроенные.
Наиболее ярким представителем 
такого гармонического ансамбля коло-
колов является Ростовская звонница ‒ 
как по составу замечательных колоко-
лов, так и по судьбе, хранившей её от 
разорения, которого не избегли мно-
гие колокольни, в том числе и Георги-
евская колокольня Юрьева монастыря 
в Новгороде, имевшая весьма разви-
тый набор колоколов. Здесь следует 
упомянуть и колокола Данилова мо-
настыря, вывезенные в Америку 

* Никаноров А.Б. Колокольня с нотным звоном // Сообщения Ростовского музея. Вып. VII: 
Колокола и колокольни Ростова Великого. Ярославль, 1995. С. 5‒17.

и недавно возвращённые. Так что этот 
ансамбль снова в прежней доблести.
Особый интерес представляет Ростов-
ская звонница, которая, возможно, 
созидалась под мелодию древнего на-
пева. А.Б. Никаноровым найдена руко-
пись иеромонаха Иеронима, в которой 
приводится нотная запись колокольно-
го звона в Ростове. Об этом он пишет 
в статье «Колокольня с нотным зво-
ном»: «Особенностью записи партии 
"Переборных" является наличие при 
них строки текста: "Человече вспомни 
страш[ный] см[е]ртный час" ‒ фраг-
мента из покаянного стиха…» Возмож-
но, «что в прошлые столетия покаян-
ные стихи могли быть музыкальными 
моделями для звонов ростовской 
соборной звонницы». А.Б. Никаноров 
продолжает: «Иногда такие звоны 
могли быть мелодически и ритмически 
подобны отдельным фразам и даже 
целым фрагментам бытовавших в то 
время литургических и внелитургиче-
ских песнопений, интонации которых 
сохранялись и в более поздних коло-
кольных композициях. Об этом сооб-
щается некоторыми авторами как о 
старинных преданиях: "…было время, 
когда у нас в некоторых церквах звони-
ли по "нотам" (выражение звонарей), 
например "Господи помилуй!", "Свя-
тый Боже…" и проч., об этом говорят 
изустные предания стариков-старожи-
лов". "С восхищением передают, что 
некогда был устроен особенный звон, 
нарочито подобраны были колокола, 
так, что можно было производить звон 
по нотам, выражавшим некоторое цер-
ковное песнопение"»*. 
В московском Даниловом монастыре 
прежде, до его закрытия, был звонарь, 
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по профессии сапожник, который сози-
дал колокольные композиции на тему 
«Блажен муж…» (первый псалом) перед 
вечерней службой. В Псково-Печерском 
монастыре был иеромонах, который на 
колоколах звонницы вызванивал мело-
дии праздничных тропарей. Есть талант-
ливые звонари и в наше время. Года три 
назад на малой ростовской звоннице 
звонари показывали различные коло-
кольные композиции. Мне очень по-
нравился звон В. Садовникова: он в сво-
ей композиции начинал тему, развивал 
её и логически завершал, в результате 
получалась красивая целостная картина 
музыкального произведения. 
Приведу ещё один пример творческого 
и в церковной традиции подхода к ком-
позиции трезвона. Мой знакомый ком-
позитор В.А. Пожидаев, к сожалению 
безвременно ушедший, написал симфо-
ническое произведение, посвящённое 
празднику Пасхи. В нём есть пасхальный 

колокольный звон, темой для которого 
он взял демественный пасхальный за-
достойник. Удивительно сильное впе-
чатление производит этот звон.
Теперь, когда мы знаем требования к 
церковной музыке, перейдём к опре-
делению требований, предъявляемых 
к составу колоколов для церковного 
звона. Как говорилось выше, церков-
ная музыка характеризуется свойством 
отражения. Что же должна отражать 
музыка колокольная? 
Основные виды церковного звона: 
благовест, перезвон, перебор и трез-
вон. Первые три вида строго регламен-
тированы и имеют сугубое назначение. 
Лишь трезвон позволяет, по широте 
своих возможностей и по своему поло-
жению в последовательности звонов, 
отражать наиболее информативно 
совершаемое богослужение. Поэтому 
композиции трезвона должны вклю-
чать в себя следующее.

1. Узнаваемые фрагменты мелодий самогласных стихир великих 
праздников и воскресных песнопений («честь празднику»).

2. Узнаваемые фрагменты мелодий самогласных «дне», то есть стихир 
Триоди и Минеи, которыми Устав выражает особое почтение собы-
тию дня и святому, празднуемому в данное время («честь дне»).

3. Узнаваемые фрагменты мелодий песнопений, которые, хотя и по-
ложены на подобен, в данном случае являются «великопразднич-
ными» (храмовые и другие праздники с бдением).

4. Дополнительно к перечисленному, в трезвоне должны исполь-
зоваться мелодические обороты (попевки) действующего ныне 
гласа («честь гласу»).

Я говорю «узнаваемые фрагменты ме-
лодий» по той причине, что, например, 
самогласная стихира большого знамен-
ного распева при надлежащем испол-
нении может продолжаться более пяти 
минут, что, естественно, нельзя вместить 
в короткую композицию трезвона.

Это, разумеется, некоторая максималь-
ная программа, реализация которой 
возможна при хорошей подготовке 
звонарей и наличии набора колоколов, 
переборная часть которых позволяет 
исполнять музыкальные композиции 
таких звонов.
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Церковная мелодия, как правило, 
вращается в пределах квинты. Если 
же иметь в виду обширный перечень 
песнопений, то весь их диапазон бу-
дет укладываться в звукоряд, который 
мы приводили выше. Переборные 
колокола звонницы должны соответ-
ствовать этому звукоряду. Весь диа-
пазон от ноты соль малой октавы до 
ре второй в весах колоколов составит 
интервал ориентировочно от четырёх 
тонн до 150 килограммов. С учётом 
благовестников получим суммарный 
весьма значительный общий вес 
и, соответственно, большую стоимость 
такого набора. Разумеется, такие 
наборы не могут быть использованы 
в каждом храме, но оснастить со-
борную или большую монастырскую 
колокольню известной обители пол-
ноценным набором ‒ дело достойное.
В целях экономии затрат на колоко-
ла для большинства храмов вполне 
подходят наборы колоколов, соот-
ветствующие звукоряду, но на октаву 
выше. В этом случае интервал весов 
набора существенно снизится и соста-
вит примерно от 500 до 15 кг. Для ещё 
большей экономии затрат на приоб-
ретение набора можно ограничить 
число переборных колоколов до 5‒7, 
но в этом случае надо анализировать 
мелодии песнопений и гласовых по-
певок на предмет диапазона высоты 
звуков, чтобы выбранный звуковой 
материал укладывался в ограничен-
ный интервал, которому будут соот-
ветствовать заказанные колокола.
Таким образом, производитель должен 
обеспечивать производство колоколов, 
соответствующих звукоряду от соль 
малой октавы до ре второй октавы 
и от соль первой октавы до ре третьей 
октавы. По нашему опыту производства 
колоколов на ЗИЛе, наиболее востребо-

ван последний звукоряд ‒ как менее за-
тратный и более компактный, который 
вмещается в относительно небольшие 
колокольни большинства храмов.
Что касается благовестных колоколов, 
установившаяся традиция терцовых 
интервалов между ними (разница в весе 
двукратная) вполне устраивает, как с му-
зыкальной, так и с точки зрения иерар-
хии благовестников. Большие колокола 
Храма Христа Спасителя как раз находят-
ся в таком соотношении: основные тоны 
ля ‒ до ‒ ми (30 т – 16 т – 8 т). Это не 
исключает, правда, и того, что благовест-
ники нижнего ранга могут находиться 
в составе переборных колоколов.
Если говорить о звуке, то спектр пере-
борных колоколов должен быть отно-
сительно стабильным в смысле оди-
наковой величины интервалов тонов 
каждого колокола, так как его назначе-
ние ‒ быть единым голосом со сво-
им диапазоном. А вот благовестные, 
зазвонные и иные колокола должны 
различаться по тембру голоса, чтобы 
делать картину звона более яркой. 
В этом плане интересен опыт проек-
тирования Общества древнерусской 
музыкальной культуры (ОДМК), каса-
ющийся колоколов, у которых первый 
звук в спектре после основного тона 
не терция, а кварта. Колокола с таким 
спектром имеют бóльшую, по срав-
нению с традиционными, высоту, но 
звук при этом получается более яркий, 
полётный. И как подсказывает опыт, нет 
необходимости жёстко ограничивать 
отношение нижнего диаметра и высоты 
колокола для получения стабильных 
интервалов большой и малой терций.
О зазвонных колоколах хочется сказать 
особо. Современная практика звонов 
использует в зазвонных, как правило, 
колокола небольшого веса, в отличие, 
например, от Ростовской звонницы, 



где зазвонные, по нынешним меркам, 
тяжёлые. Звонари теперь для своих 
трелей применяют три и более коло-
колов. Эти колокольчики, при наличии 
между ними определённых музыкаль-
ных интервалов, очень сильно различа-
ются в весе. Соответственно и язычки 
их сильно по весу разнятся. Звонить 
на таком комплекте очень непросто – 
динамика мышечных усилий слишком 
велика. Поэтому для облегчения прак-
тики звона целесообразно проектиро-
вать зазвонные колокола равного веса, 
изменяя их тон толщиной профиля. 
В этом случае получается более яркое 
звучание по сравнению с колокольчика-
ми разного веса, а звонарю будет про-
ще, поскольку не надо дифференциро-
вать силу удара в зависимости от веса. 
Производителям тяжёлых колоколов 
целесообразно отказаться от традици-
онных подвесов языка колокола, по-
скольку это не дает возможности осу-
ществлять балансировку языка, а также, 
поскольку колокол ‒ сооружение мно-
говековое, изменять, по прошествии 
многих лет, место удара, так как в нём 
при длительной эксплуатации образу-
ются наклёп, отслоения в месте удара 
и усталостные напряжения. В качестве 
наглядного пример достаточно увидеть 
внутреннюю поверхность большого 
колокола Псково-Печерского монасты-
ря. За столетия язык выдолбил глубокие 
ложбины на противоположных сторо-
нах внутренней поверхности колокола. 
Кажется, ещё немного и колокол разва-
лится на две части. 
Кроме того, конструкция подвеса коло-
кола на колокольне не всегда дает пра-
вильное положение плоскости качания 
языка, которую приходится изменять 
для улучшения акустических характе-
ристик колокольни. Ярким примером 

такого случая является диагональное 
расположение балок в четверике яруса 
звона.
Саму конструкцию языка следует из-
менить, подвесив массивное ядро на 
лёгкой ферме. И обязательно должно 
быть устройство регулировки по высоте 
подвеса языка для того, чтобы в процес-
се эксплуатации точно отрегулировать 
высоту его подвеса для балансировки.
Конечно, изменение устоявшихся 
форм вызывает нарекания тех, кто 
доводит традицию до неприкосно-
венности в любой её части. Но в этих 
вопросах надлежит руководствовать-
ся здравым смыслом и помнить, что 
время ставит другие задачи, которые 
требуют иных подходов для их реше-
ния. Используя математические моде-
ли для проектирования колоколов, мы 
закладываем новые основания для, 
возможно, будущих успехов. Превра-
тятся ли они в традицию? Кто знает, но 
интуиция подсказывает, что это будет 
очень кратковременная традиция.
В заключение хочется сказать, что ЗИЛ 
и ОДМК были начинателями произ-
водства колоколов новыми методами, 
пытаясь добиться традиционного зву-
чания. Многое, на что нацеливались, 
не удалось в силу ограниченных воз-
можностей в исследованиях по разным 
причинам. Предмет таков, что требует 
искренней увлечённости и бескоры-
стия. Надеюсь, найдутся таковые про-
должатели начатого дела. А мы утеша-
емся тем, что всё-таки удалось создать 
некоторое число полнозвучных, гар-
монически выстроенных колоколен, 
первой из которых была колокольня 
Храма Христа Спасителя в Москве. 
Надеемся, что эти колокольни вдох-
новляют звонарей и радуют слышащих 
их колокольные композиции.
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ØÀÒÎÂ 
Àíàòîëèé 

Èííîêåíòüåâè÷ 
(ð. 1941)

Родился в 1941 г. на Урале в Свердловской области 
в семье военнослужащего. 
Окончил технический вуз. 25 лет работал в На-
учно-исследовательском институте часовой про-
мышленности (в настоящее время ‒ АО «НИИ-
Часпром». – Прим. ред.) в области прецизионного 
электропривода. Последние годы разрабатывал 
системы контроля качества готовой продукции.
В 1975 г. А.И. Шатов познакомился с руководи-
телем Издательского отдела Московского Па-
триархата (ИОМП) архиепископом Питиримом. 
По его предложению Анатолий Иннокентьевич 
организовал отдел звукозаписи. В 1979 г. состоя-
лась поездка А.И. Шатова в Печоры, Таллин 
и Кохтла-Ярве, где производились первые записи 
колокольных звонов. А.И. Шатов знакомился 
с колоколами Псково-Печерской звонницы и за-
писывал их звучание, в Таллине изучал и записы-
вал колокола величественного собора Александ-
ра Невского, а в Пюхтицком монастыре ‒ звоны 
колоколов и монастырский хор. Позже запись 
увидела свет: в Лондоне была выпущена грам-
пластинка.
С этого момента началась работа Анатолия 
Иннокентьевича в ИОМП в качестве звукорежис-
сёра с одновременным изучением колоколов, 
которое, по мере развития отдела звукозаписи 
(в плане оснащения современной звукозапи-
сывающей техникой профессионального уровня) 
становилось более глубоким.
Начиная с 1985 г., отдел звукозаписи провёл боль-
шую работу по подготовке к 1000-летию Креще-
ния Руси. Была осуществлена звукозапись всех 
ведущих хоров Русской Православной Церкви: от 
Мукачево до Екатеринбурга и от Одессы до Ленин-
града. В результате было подготовлено к изданию 
20 альбомов грампластинок, которые по заказу 
ИОМП выпустила фирма «Мелодия».
В этот период стараниями сотрудников музы-
кальной редакции и отдела звукозаписи ИОМП 
и А.И. Шатова удалось объединить всех ведущих 
специалистов (и не только отечественных), работа-
ющих в области исследования церковного пения. 
Проникновение в историю развития уставного 
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пения привело к изучению живой тра-
диции церковного (знаменного) пения, 
хранителями которой являются старо-
веры. В результате был создан архив 
звукозаписей староверческих хоров, 
преимущественно поморского согла-
сия, соблюдающих более древнюю 
традицию.
С развитием цифровой техники ИОМП 
перешёл на выпуск компакт-дисков. 
За время работы звукорежиссером 
Анатолий Иннокентьевич подготовил 
к изданию порядка 30 компакт-дисков. 
В ИОМП А.И. Шатов работал по 1994 г. 
(в 1995 г. на его основе было создано 
Издательство Московской Патриар-
хии. – Прим. ред.). В последнее время 
был руководителем отдела звукозапи-
си, музыкальной редакции и отдела 
малой полиграфии. В 1992 г. к 600-
летию преставления преподобного Сер-
гия Радонежского отдел малой поли-
графии выпустил уникальное издание 
«Радуйся преславне Сергие, Отечеству 
си пресветлый светильниче». Это 
стихиры преподобному на славянском 
языке с круглой и крюковой нотация-
ми ‒ так называемый двознаменник.
В начале 1991 г. А.И. Шатов возглавил 
Общество древнерусской музыкаль-
ной культуры (ОДМК), образованное 
в составе Славянского Фонда России. 
В это же время началось тесное со-
трудничество ИОМП и АМО ЗИЛ по 
возрождению отечественных коло-
колов. В феврале 1991 г. митрополит 

Питирим торжественно освятил уча-
сток колокольного литья, специально 
организованный на ЗИЛе. В рамках 
совместной деятельности ОДМК про-
ектировал профили колоколов с за-
данными характеристиками звучания, 
разрабатывал художественное оформ-
ление и настраивал отлитые колокола. 
Задача А.И. Шатова, как руководителя 
ОДМК, состояла в создании идеологии 
организации набора колоколов, соот-
ветствующей церковной музыкальной 
традиции, опирающейся на богосло-
вие знаменного распева. ЗИЛ осущест-
влял изготовление оснастки и непо-
средственно отливку колоколов.
В 1995 г. состоялся конкурс на право 
отливки колоколов для возрождаемо-
го Храма Христа Спасителя, в котором 
приняло участие АМО ЗИЛ с коло-
колами совместного производства 
ОДМК ‒ ЗИЛ. При поддержке Русской 
Православной Церкви заводу далось 
выиграть конкурс и продолжить рабо-
ту с ОДМК над большими колоколами 
для Храма и другими проектами по 
возрождению колоколов Русской Пра-
вославной Церкви. 
После образования ООО «ОДМК» (сво-
его рода преемника ОДМК) А.И. Шатов 
продолжил сотрудничество с АМО ЗИЛ 
в качестве эксперта. 
А.И. Шатовым опубликован ряд науч-
ных статей и получены авторские сви-
детельства на изобретения. Он является 
соавтором двух патентов на колокола.
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Í.È. Çàâüÿëîâ

ÌÎËÈÒÂÀ, 
ÎÒËÈÒÀß Â ÁÐÎÍÇÅ

Звоны меня заинтересовали ещё 
тогда, когда я только начинал при-
общаться к церковной жизни. Голос 
колокола, его богатое звучание, силь-
ные, необычные ощущения, которые 
рождают многосложные сочетания 
его обертонов, – всё это завораживало 
меня, заставляло остановиться, вновь 
и вновь прислушаться и поразмыслить: 
что же именно меня так волнует в его 
пении? Позже я встретился с таким 
сравнением: звук колокола – молит-
ва, отлитая в бронзе. Действительно, 
сложный, монументальный колоколь-
ный звук напоминает строгие черты 
канонических изображений, рождает 
молитвенное состояние. 
Я звоню в колокола и занимаюсь звона-
ми уже 40 лет. Говоря о богослужебных 
звонах, следовало бы сразу обратить 
внимание на то, что это – церковный 
канон. Указания на их совершение про-
писаны в Типиконе, главной книге, ре-
гулирующей богослужебный порядок. 
Если колокол – освящённый церковный 
предмет, то и использовать его надо по 
уставным правилам. Звонарь обязан 
знать и соблюдать Устав Богослужения; 
как служитель, он исполняет службу. 
При этом в душе у него должна звучать 
какая-то особая струна, это дар Божий.

Конечно, для того чтобы правильно 
организовать звон, придумать кра-
сивый звон, сделать всё это в ключе 
православной службы, требуется не 
только внутренняя культура, а ещё 
и православное воспитание. Человек 
должен понимать, что православный 
колокольный звон как явление, как 
церковное искусство не может суще-
ствовать сам по себе. Он связан с пени-
ем, с чтением, с внутренней архитекту-
рой, с интерьером, он должен звучать 
в ключе православной культуры. Люди, 
которые приходят из мира ради любо-
пытства, ради интереса – причем, пре-
красные люди с высокой внутренней 
культурой, – занимаются творчеством 
на колоколах, у них есть довольно 
интересные работы, которые, однако, 
плохо вписываются в контекст службы. 
Поэтому я выступаю против того, чтобы 
на освящённых колоколах, в действу-
ющих храмах исполнять отвлечённые 
произведения. Даже наши русские 
композиторы с большим уважением 
относились к звону как части право-
славного Устава и в своих сочинениях 
для иллюстрации богослужений не 
отходили от канонов, а использовали 
именно церковные звоны (напри-
мер, М.И. Глинка в «Жизни за царя» 
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и М.П. Мусоргский в «Борисе Годуно-
ве»). У них в партитурах есть соответ-
ствующие пометки, что они эти звоны 
процитировали, а не придумали.
Колокольный звон обладает ритми-
ческой интонацией в соединении 
с динамикой. Эта строго организо-
ванная ритмика нравится людям, их 
привлекают фонтанирующие ходы 
колокольного звона, поэтому он всегда 
рождает радостные ощущения. Чело-
век, погружаясь в колокольный звон, 
воспринимая ритмические фигуры, 
радуется, и его радость сразу видна. 
Так и должно быть, поскольку богослу-
жение и молитва Богу – это, прежде 
всего, радость, и колокольный звон 
должен вызывать такие эмоции у че-
ловека, чтобы он с радостным настрое-
нием шёл в храм. Об этом знаменитый 
Владимир Ильин в Париже в 1930 году 
написал замечательную статью «Эсте-

тический и богословско-литургический 
смысл колокольного звона». Он рас-
сказывает, что колокола в своем ос-
новании являются неодушевленной 
материей, но они выражают нашу 
молитву, нашу мысль, наши восторги, 
нашу веру. 
Звоны в России – это огромный пласт 
духовной культуры, который надо не 
просто возрождать, но и сохранять, 
и приумножать. Сегодня я с таким ужа-
сом наблюдаю, как у нас устанавливают 
электронных звонарей. Высоко-Петров-
ский монастырь поставил электронно-
го звонаря, храм Успения в Путинках 
около Ленкома – тоже. Я иду по центру 
Москвы в воскресенье и слушаю, как 
звонят эти фарфоровые зубы. Конечно, 
это может быть удобно и просто, но эта 
техника никогда не заменит живого зво-
на по красоте и силе воздействия. А как 
же молитва, отлитая в бронзе!?! 
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ÇÀÂÜßËÎÂ 
Íèêîëàé 

Èâàíîâè÷ 
(ð. 1961)

Родился в 1961 г. в Кемеровской области. С юно-
шеских лет был увлечён церковным пением 
и колокольными звонами. В старших классах 
школы начал посещать службы в церкви. Музы-
кальное образование получил в частной академии 
Владимира Устинова, параллельно пел в церков-
ном хоре, а также начал регентскую практику, 
обучаясь у московского дирижера А.Д. Бутусова. 
В 1990-е гг. окончил Российский православный 
университет святого Иоанна Богослова в Москве 
и продолжил служить регентом, но к тому време-
ни уже начал звонить в колокола, и в его жизнь 
прочно вошла колокольная деятельность.
В середине 1980-х гг. Н.И. Завьялов познакомился 
с Юрием Васильевичем Пухначёвым, первым пред-
седателем Ассоциации колокольного искусства, 
находившейся в Москве. В те же годы завязалось 
тесное общение и сотрудничество Николая Ивано-
вича с корифеями колокольного дела, практиками 
церковных звонов, которые стали его учителями. 
Это Владимир Иванович Машков, представитель 
звонарей дореволюционной Москвы, игумен 
Михей, служивший многие годы старшим звона-
рем Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и другие. 
Совместно они участвовали в проектах возрожде-
ния колокольных звонов Московского Кремля, 
Храма Христа Спасителя, Валаамского монастыря 
и других храмов и культурных объектов не только 
в России, но и за рубежом.
В 1998−2003 гг. Н.И. Завьялов руководил группой 
звонарей и преподавал в школе звонарей в Храме 
Христа Спасителя. 
С начала 2000-х гг. Николай Иванович служит 
в Сретенском монастыре. Он доцент кафедры 
церковно-практических дисциплин Сретенской 
духовной семинарии и преподаватель литургики 
и основ кампанологии, а также звонарь Сретенско-
го монастыря. Занимается развеской колоколов 
и оборудованием колоколен.
Н.И. Завьялов – автор цикла статей об уставных 
звонах, звукорежиссёр записей колокольных зво-
нов и церковного пения.
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Ë.È. Çàõàð÷óê

ÇÂÎÍ, ÑÎÅÄÈÍ¨ÍÍÛÉ 
Ñ ÌÎËÈÒÂÎÉ 

Богослужения в Русской Православ-
ной Церкви всегда отличались торже-
ственностью и великолепием, и их 
неотъемлемой частью является коло-
кольный звон. Мерные, могучие удары 
колокола в первую очередь извещают 
православный народ о начале службы 
церковной, а мелодичный перезвон 
настраивает душу на молитву, устрем-
ляет мысли от земных забот к миру 
вышнему, к небу. 
Вся жизнь православного человека ‒ 
от рождения до погребения ‒ сопро-
вождалась колокольным звоном. 
О каждом событии сообщалось осо-
бым сигналом, особым звучанием: 
умер кто или родился, общий сход 
или беда какая ‒ обо всём сообщал 
колокол далеко слышным звоном. 
В современных городах колокольный 
звон заглушается городским шумом 
и уже не имеет былого значения, 
но в отдалённых селениях колокола 
по-прежнему выполняют свою работу.
В монастырях на Святой Горе Афон 
и во многих других обителях на службу 
призывают, ударяя в особую доску ‒ 
било. Звук этот не громкий, но хорошо 
слышимый в монастырской тишине, 
и монах, как солдат на передовой, готов 
по первому звуку подняться на молит-

ву. Монах живёт для молитвы, ему не 
нужно особенно напоминать об этом, 
достаточно лёгкого удара в било. Не 
так обстоит дело с человеком, живу-
щим в миру, главная забота которого 
обеспечить семью материальными 
благами. Чтобы отвлечь его от земных 
попечений, слабого звука деревянного 
била будет недостаточно, нужно, что-
бы у него земля под ногами задрожала 
от громового удара ‒ тут уж поневоле 
с земли на небо взглянешь. Ударит зво-
нарь в колокол и молитву «Отче наш» 
читает, звук колокола её подхватывает 
и разносит по всей округе. Дочитал  
и снова удар и молитва: это благо-
вест ‒ звон, соединённый с молитвой.
В Церкви всё делается с молитвой, 
возвышает и устремляет человека 
к небу, в горние обители, всё образно 
и символично. Многие иконы счита-
ются шедеврами изобразительного 
искусства, но икона не картина, не 
портретное изображение конкрет-
ного человека, икона ‒ это духовный 
образ, символическое изображение 
святого небожителя, написанное не 
из собственной фантазии человека, 
а по особому вдохновению свыше. 
Перед тем как скопировать древнюю 
икону, художник-иконописец готовит 
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себя продолжительным постом и мо-
литвой, чтобы быть способным воспри-
нять духовный образ иконы и перене-
сти его на другую доску или полотно; 
именно воспринять и отобразить, а не 
просто скопировать. Художник не цер-
ковный, даже очень искусный, этого 
сделать не сможет, его произведение 
обязательно будет иметь авторский 
отпечаток и выражать душевное состо-
яние художника, а не изображённого 
святого. То же  самое мы видим в цер-
ковном зодчестве, в пении и в звоне: 
всё образно, духовно, всё возносит 
к небу и к Богу.
В церковных правилах нет определён-
ного указания, чем и каким способом 
подавать сигналы к церковным служ-
бам в небольших приходах. За неиме-
нием возможности приобрести дорогие 
колокола используют подвешенные 
на звоннице металлические пластины, 
тоже называемые «била». Подбирая 
пластины разного размера, легко мож-
но выстроить необходимый звукоряд 
и звонить во время церковной служ-
бы. Одним из лучших примеров может 
быть звон бил в восстановленной Нико-
ло-Перервинской обители в Москве. 

Конечно, звучание била не такое объ-
ёмное и богатое, как у колокола, но 
такой вариант намного доступней. 
Простота изготовления и настройки 
позволяет сделать из металлических 
пластин оригинально звучащий музы-
кальный инструмент, на котором мож-
но исполнять несложные музыкальные 
произведения. Сегодня появились как 
желающие поиграть на таком инстру-
менте, так и любители послушать 
необычно звучащие мелодии. И тут уж 
звонарь может проявить свои чувства 
и фантазии, как его душа пожелает. 
Такой звон, а вернее музыка, служит 
для развлечения, услаждает слух, но 
к молитве не призывает.
Касательно же колокольного звона в на-
роде существует поверье, что он исце-
ляет человека и благотворно действует 
на окружающее пространство. Да, есть 
такое явление, только лечит и очищает 
не звон колокольный, а молитва, к кото-
рой он призывает, вернее, ответ свыше 
на людскую молитву. Колокол зовёт 
всех, к храму Божию: люди, сюда, сюда 
бегите, здесь защита, здесь спасение, 
и по вере вашей будет вам! 
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À.È. Åìåëüÿíîâ

ÇÂÎÍ ÊÀÊ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
È ÏÐÈÇÛÂ

Некоторые предметы ‒ заметил ещё 
с малых лет, сколько себя помню, ‒ 
от легкого стука начинают издавать 
протяжный, медленно затихающий 
звук. Приятно было слушать это певу-
чее, ласкающее слух звучание, очень 
похожее на звон колоколов, который 
иногда доносится в тихие дни от воз-
вышающейся вдали, почти у самого 
горизонта, старинной церкви. 
Колокольные звоны с годами, так 
или иначе, продолжают сопутствовать 
людям в разные моменты жизни, без 
слов касаясь их чувств, пробуждая у каж-
дого в сознании свои мысли, воспомина-
ния, понятия. Невольно и без принужде-
ния своим благодатным звучанием они 
заставляют человека ощущать на себе 
некое обращение, призыв. 
С незапамятных времен светлые умы 
и золотые руки мастеров создавали 
и создают колокола, способные своим 
звоном по-отечески объединять на-
род, в тревожные времена созывать 
на защиту своих земель, своих свя-
тынь. Как будто голоса наших предков 
из глубины столетий и полей сражений 
шлют нам и следующим поколениям 
свои заветы и наставления, напоми-
нают о малых и великих событиях, 
трагедиях, светлых праздниках и тор-
жествах. Напоминают настойчиво 
и грозно. В этом убеждаешься, когда 

доводится слышать звон колоколов 
древних храмов и старинных монасты-
рей. Эти голоса не позволяют забывать 
и о событиях пока ещё не слишком от-
далённых. Чего только стоят нервные, 
похожие на последние крики гибнущих 
в огне и от пуль беззащитных людей, 
звоны колоколов сожжённой Хатыни!
На протяжении долгих лет, почти до 
конца прошлого века, изготовление ко-
локолов в стране не велось. Искусство 
уникального литейного производства 
основательно забылось. Нравится нам 
у себя же самих разрушать и унич-
тожать то, что создавалось тяжёлым 
трудом и нечеловеческими усилиями 
предыдущих поколений, то, что ценно, 
что определяет стабильность в жизни. 
Однако вопреки такому, во многом все-
общему, неверию и несерьёзному на-
строению находятся, как это случалось 
и ранее, беспокойные люди, которые 
начинают, несмотря на бесконечные 
трудности, возобновлять забытое дело. 
АМО ЗИЛ – один из тех центров, где ма-
стерам удалось осуществить возрожде-
ние уникального производства колоко-
лов. Есть надежда, что новые колокола 
будут нести свою звонкую службу, как 
её несут колокола, созданные ещё в не-
запамятные времена. И у тех и у других 
одна серьёзная задача – оберегать род-
ные просторы, веру, историю, народ.
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Ï.Ï. Åðìàêîâ

ÎÒ ÇÈÑ-5 È ÏÏØ 
ÄÎ «ÁÛ×ÊÀ» È ÊÎËÎÊÎËÎÂ

ЗИЛ ‒ не автомобиль, а завод, выпу-
скавший автомобили, ‒ был наполнен 
самыми разными звуками. Каждый цех 
звучал по-своему, каждый технологи-
ческий процесс добавлял свой голос 
в общий цеховой хор, и, услышав эту 
какофонию, становилось понятно, что 
производство работает, живёт своей 
особой жизнью. Как большой барабан, 
задают ритм молоты и прессы. Лязгают 
подвесные конвейеры, скрипит металл 
о металл, где-то периодически звенят, 
высыпаясь, мелкие заготовки. Протяжно 
воет гидравлика приводов, ей с более 
высоким тоном вторят металлообраба-
тывающие станки, трещат и подвывают 
гайковëрты. Ревут на стендах автомо-
били и двигатели, гудят и потрескивают 
печи и сварочные машины. А фоном для 
всего этого многоголосия является пе-
ние отработанного сжатого воздуха. Оно 
повсюду, и даже в конце смены, когда 
основное оборудование остановлено 
и обесточено, воздух продолжает рав-
номерно шипеть по местам утечек.
Но в начале 1990-х годов в ряде цехов 
и лабораторий начали раздаваться 
совсем иные звуки – мелодичные 
колокольные голоса. Это шли работы 
по освоению новой и уникальной не 
только для ЗИЛа, но и для всей постсо-
ветской промышленной продукции.

Так как же на предприятии автомо-
бильной промышленности зародилось 
и развилось производство церковных 
колоколов? Ответ, в общем, достаточно 
прост: на ЗИЛе были замечательные 
люди – прекрасные специалисты, 
готовые взяться за незнакомое дело, 
и существовали богатые производ-
ственные возможности, позволившие 
реализовать смелые идеи. И если с тех-
нической частью всё достаточно про-
сто, и государство вкладывало большие 
средства в машиностроение, развива-
лись как исследовательское направле-
ние, так и производственная база, то 
про людей нужно рассказать особо.
На заводе непрерывно в течение мно-
гих десятков лет работала зиловская 
школа. Годами складывались и сплачи-
вались коллективы. В автомобилестро-
ении, а также в других областях маши-
ностроения приобретался ценнейший 
и многогранный опыт, который бла-
годаря постоянной преемственности 
сохранялся и приумножался. Росли 
технические познания и эрудиция. По-
падая в эту «школу», молодёжь имела 
богатые возможности для развития. 
Через труд, самообразование и изу-
чение опыта старших товарищей шло 
становление грамотных инженеров 
и высококлассных рабочих.
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От поколения к поколению заводчан 
переходили и совершенствовались 
лучшие творческие начала инженер-
ной школы ЗИСа и ЗИЛа. И когда перед 
специалистами завода, в силу разных 
обстоятельств, неожиданно возникала 
необходимость заняться как традици-
онными для них автомобильными ‒ 
«профильными» ‒ технологиями и из-
делиями (в ряде случаев и для других 
автозаводов), так и параллельно раз-
рабатывать и производить «непро-
фильную» продукцию, выручали навы-
ки той самой инженерной школы.
Можно сказать, что за пятьдесят лет 
до колоколов начало такому явлению, 
ставшему на десятилетия традицией 
на ЗИЛе, положил тяжëлый для страны 
и завода период Великой Отечествен-
ной войны. 
В первой половине 1941 года завод 
продолжал производить ЗИС-5, ЗИС-6, 
ЗИС-21, автомобили высшего класса 
ЗИС-101, автобусы ЗИС-16 и др. Но по-
сле 22 июня 1941 года жизнь предпри-
ятия, как и всей страны, резко измени-
лась.
Противник неумолимо рвался к Мо-
скве, судьба столицы до последне-
го оставалась неясной. 15 октября 
1941 года ЗИС прекратил работу. Всё 
автомобильное производство было 
эвакуировано в г. Ульяновск и за Урал. 
В апреле 1942 года на УралЗИСе в 
Миассе была собрана первая партия 
двигателей, что позволило с учëтом 
также перемещëнного ранее из Мо-
сквы задела других узлов и агрегатов 
начать сборку автомобилей ЗИС-5 на 
Ульяновском автомобильном заводе. 
С июня 1942 года на конвейере столич-
ного предприятия пошли автомоби-
ли ЗИС-5В, 8 октября 1942 года было 
восстановлено производство гусенич-
ного автомобиля ЗИС-42. И вот в таком 

круговороте дел с автомобильным 
производством от Москвы до Зауралья 
завод получил задание ‒ освоить на 
площадях бывшего Моторного корпуса 
производство пистолетов-пулемётов 
системы Шпагина (ППШ), называвших-
ся тогда на заводе просто автоматами. 
Моторный корпус был переименован 
в Механосборочный цех № 3. Здесь 
и предстояло организовать производ-
ство автоматов, мин и миномётов.
Тогдашняя конструкция ППШ не была 
отработана для массового потока, 
а фронт требовал резкого увеличения 
их выпуска. Оставшиеся на заводе 
специалисты под руководством глав-
ного конструктора Б.М. Фиттермана 

Партия автомобилей ЗИС-5В 
(с деревянной кабиной). 

Производство 1942‒1946 гг. 
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и главного технолога Ф.С. Демьянюка 
объединились в специальную кон-
структорско-технологическую группу.
Наряду с автомобильными делами те-
перь предстояла доводка конструкции 
отдельных деталей ППШ и создание 
новой технологии производства для 
существенного увеличения их выпуска.
Переработкой чертёжной докумен-
тации были решены совместно с тех-
нологами вопросы полной взаимо-
заменяемости деталей и исключены 
какие-либо пригоночные работы при 
сборке автоматов. Была полностью 
переделана технология изготовления 
отдельных деталей ППШ. Многие опе-
рации перевели со станков на прессы, 
грубые кузнечные заготовки ‒ на точ-
ную штамповку и другое специальное 
оборудование. В дополнение к сказан-
ному, были спроектированы и изготов-
лены высокопроизводительные при-
способления для станков. В результате 
всего комплекса технических и органи-
зационных мероприятий удалось вы-
вести ППШ на ленточную конвейерную 

сборку, снизить себестоимость про-
изводимых автоматов на 40 % и резко 
увеличить их выпуск.
Подобная подготовительная работа 
была проведена и перед началом 
производства миномётов. Здесь для 
замены дефицитного оборудования 
использовали специально перестро-
енные для этого старые револьверные 
станки. После внедрения новой оснаст-
ки в производство выпуск миномётов 
быстро стал расти и через несколько 
месяцев втрое превосходил заданную 
программу.  
Пистолет-пулемёт Шпагина ППШ-41, 
82-миллиметровый батальонный 
миномёт, снаряды для орудий разных 
калибров, миномётные мины... Полно-
го списка оборонной продукции ЗИСа 
не существует до сих пор, и пополняет-
ся он благодаря случайным находкам. 
Например, о производстве стальных 
перфорированных плит ‒ сборного 
аэродромного покрытия, выполненно-
го по американскому образцу, ‒ стало 
известно лишь в 2020 году. Боевая не-

Сборка пистолетов-пулеметов в цехах ЗИСа
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профильная продукция стала весомым 
вкладом ЗИСа в дело разгрома немец-
ких захватчиков.
При этом к 1944 году наравне со сна-
рядами и оружием начался выпуск 
настоящего «ширпотреба» ‒ кухонной 
утвари и бытовых предметов. В войне 
произошёл коренной перелом, и появи-
лась небольшая возможность для вос-
становления разрушенного хозяйства. 
Для выпуска непрофильной продукции 
использовались производственные от-
ходы и другие, имеющиеся под рукой, 
материалы, а для централизации этого 
производства был создан специальный 
цех ‒ Цех ширпотреба.
Зисовский ширпотреб второй полови-
ны 1940-х и начала 1950-х годов ‒ так-
же большая загадка. Списка продукции 
этого специфического цеха тоже не су-
ществует, о ней лишь можно судить по 
сохранившимся чертежам да по пери-
одически попадающим в антикварные 
лавки предметам, маркированным 
клеймом «ЗиС Москва».

В отличие от непрофильного произ-
водства, основная продукция завода 
хорошо известна и изучена.
В послевоенные годы (1947‒1955) авто-
завод перешëл на массовое производ-
ство грузовых автомобилей ЗИС-150 
и начал сборку городских (ЗИС-155) 
и междугородных (ЗИС-127) автобусов. 
Также в 1953−1954 годы специали-
сты Московского автозавода оказали 
огромную техническую помощь в заро-
ждении автомобильной промышлен-
ности Китайской Народной Республики. 
По согласованному обеими сторонами 
проекту на заводе было намечено про-
изводить 30 тысяч грузовых автомоби-
лей в год. В качестве образца автомо-
биля выбрали наш грузовик ЗИС-150, 
который в Китае был назван «Цзефан». 
15 окт ября 1956 года состоялся офици-
альный пуск автомобильного завода 
в г. Чанчуне, положивший начало ста-
новлению собственной автомобильной 
промышленности в КНР.
В этот период качественно и количе-
ственно изменилась непрофильная 

Грузовой автомобиль «Цзефан СА10», прототипом 
которого стал советский ЗИС-150
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продукция. Была произведена подго-
товка производства и начат массовый 
выпуск таких достаточно сложных 
товаров, как домашний холодильник 
«ЗИС-Москва» ДХ- 2 и дорожный вело-
сипед В-110-ЗИС. Для сборки велосипе-
дов дооборудовали Механосборочный 
цех № 6. Ещё недавно в нëм изготавли-
валось оружие, а теперь выпускались 
две «стодесятки» ‒ велосипед и лег-
ковой автомобиль ЗИС-110. При этом 
мало кто знает, что велосипеды про-
изводились ЗИСом ещё до В-110. Цех 
ширпотреба выпускал в 1940-е годы 
детский трехколёсный «велик», остав-
шийся в тени взрослого собрата. Кстати, 
пока строился специализированный 
Цех домашних холодильников, имен-
но Цех ширпотреба занимался выпу-
ском и первых холодильников ДХ-2.
К концу 1950-х завод, называвшийся 
уже ЗИЛом, выпускал 460 тысяч вело-
сипедов и 100 тысяч холодильников 
ежегодно. Производство остального 
«ширпотреба» терялось на их фоне 
и носило  эпизодический характер. 
Но 1959 год стал последним для В-110 
на ЗИЛе ‒ начался отказ от непро-
фильной продукции в пользу основ-
ной. А от выпуска домашних холо-
дильников по разным причинам не 
отказались ‒ именно они в течение 
последующих пятидесяти лет явля-
лись главной непрофильной продук-
цией автозавода. При этом следует 
отметить, что, начиная со второй 
модели «ЗИЛ-Москва» КХ-240, сло-
жились высочайшие требования 
к этой продукции, что способствовало 
поддержанию имиджа марки «ЗИЛ» 
как самого надёжного холодильника 
в Советском Союзе.
В тот же период (с 1956 по 1964 год) 
шло создание первых опытных об-

Домашний холодильник 
«ЗИС-Москва» ДХ-2
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разцов автомобилей высшего класса 
ЗИЛ-111, начался выпуск автомобилей 
ЗИЛ-157 и автобусов ЗИЛ-158, первой 
партии V-образных двигателей ЗИЛ-375, 
был собран первый образец автобуса 
ЗИЛ-118 «Юность».
В октябре 1964 года завод перешëл 
на массовое производство знаменитых 
ЗИЛ-130. После создания и внедрения 
в серийное производство «стотридцат-
ки» во всех подразделениях завода 
сформировались очень крепкие, про-
фессиональные, на многое способные 
коллективы конструкторов, технологов, 
металлургов и других специалистов. 
Коллективы эти состояли, с одной сто-
роны, из очень опытных инженеров, 
много лет проработавших на предпри-
ятии, с другой – из амбициозных моло-
дых специалистов, не боящихся экспе-
риментировать с новыми техническими 
решениями. В последующие годы они 

внесли много творческих идей, развили 
технический потенциал завода и повы-
сили уровень инженерной школы ЗИЛа.
Тут можно процитировать вспомина-
ния заместителя генерального дирек-
тора по науке и технике В.Д. Кальне-
ра: «Уже в 1960−1970-е годы на ЗИЛе 
сложилось несколько мощных инже-
нерно-конструкторских школ, причём 
не только в автомобилестроении, но 
и по другим направлениям. Например, 
горячештамповочные прессы, разра-
ботанные и изготовленные на автоза-
воде имени И.А. Лихачëва, экспорти-
ровались во Францию и Португалию, 
а зиловские термические печи слу-
жили в Италии на заводе "Фиат"! 
Об этом теперь мало кто помнит, 
а жаль!» (см. далее статью «От идеи 
воспроизводства русских колоколов до 
создания первого аналога на ЗИЛе». ‒ 
Прим. ред.)

Автомобили ЗИЛ-130 выпуска 1960-х гг. в составе автопоездов
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В период с 1969 по 1978 год инженер-
но-техническим школам автозавода 
пришлось решать сложные и интерес-
ные профильные задачи, с которы-
ми зиловцы отлично справились. Во 
исполнение постановления ЦК КПСС 
и правительства ЗИЛ осуществил про-
ектирование, изготовление и испыта-
ние опытных образцов автомобилей 
КАМАЗ. Целью работы являлось со-
здание 9 модификаций транспортных 
большегрузных трёхосных автомоби-
лей с колёсной формулой 6 × 4 для 
большинства автопоездов полной 
массой 26 500 кг и одного автопоезда 
КАМАЗ-54102 полной массой 32 000 кг; 
6 модификаций трёхосных полнопри-
водных автомобилей с колëсной фор-
мулой 6 × 6 для автопоездов полной 
массой до 24 000 кг. Для передачи 
КАМАЗу технической документации 

по разработанным автомобилям и стро-
ительным объектам на нашем заводе 
было создано СПТУ – Специальное про-
изводственно-технологическое управ-
ление.
16 февраля 1976 года с главного кон-
вейера КАМАЗа сошёл грузовик, на 
широкой алой кабине которого была 
надпись: «КАМАЗ № 0000001-XXV ‒
съезду КПСС», а по бортам ‒ «Прини-
май, Родина, первый КАМАЗ».
Подводя итоги этой многолетней рабо-
ты ЗИЛа по оказанию помощи КАМАЗу, 
главный конструктор завода Анато-
лий Маврикиевич Кригер в интервью 
корреспонденту журнала «Новый мир» 
в феврале 1977 года отметил: «Каж-
дый зиловец − от станочника до гене-
рального директора − считал, что нам 
оказано большое доверие. Проекта, 
подобному камскому, история отече-

Автозаводцы, награждённые за создание автомобилей КАМАЗ. 
Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца. 19 мая 1977 г.
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ственного автомобилестроения не зна-
ла, и то, что головным разработчиком 
утвердили завод имени И.А. Лихачёва, 
было решением абсолютно верным, 
я бы сказал − оптимальным. Не играя 
в ложную скромность, мы понимаем, 
что никто не смог бы справиться с этой 
задачей лучше, чем ЗИЛ с его огром-
ным опытом, высококвалифицирован-
ным и, что не менее важно, хорошо 
сработавшимся коллективом. Государ-
ственные интересы требовали, чтобы 
ЗИЛ отдал свои лучшие кадры работе 
над созданием семейства камских 
большегрузов, и это обстоятельство 
было решающим. В личном же плане − 
говорю об этом как профессионал − 
все участники проекта "КАМАЗ" испы-
тали творческую радость и работали 
просто упоенно...»*.
В тех же 1970-х годах плодотворно 
трудились «адепты» технической шко-
лы конструктора Виталия Андреевича 
Грачëва, создававшие на ЗИЛе специ-
альные транспортные средства высо-
кой проходимости. Тогда был создан 
комплекс поисково-эвакуационных 
машин для поиска возвращаемых кос-
мических кораблей и спасения космо-

* Джалагония В. Эстафета // Новый мир. 1977. № 7. С. 179.

навтов. Машины, прозванные в среде 
космонавтов «Синими птицами», про-
должают служить и по сей день.
И так совпало, что именно в 1976 году, 
вместе с выпуском первого КАМАЗа, 
в Москве на ЗИЛе начался новый виток 
производства «ширпотреба», называв-
шегося теперь по-новому – ТНП (това-
ры народного потребления). Практи-
чески всем отраслевым министерствам 
было приказано начать серийный 
выпуск, как тогда говорили, культ- 
и хозтоваров. И снова, как и в 1940-х 
годах, заводские конструкторы приня-
лись за разработку новых товаров.
К началу 1980-х в опытном порядке 
изготовили более 50 наименований 
ТНП. Но внедрение их в производство 
растянулось на все восьмидесятые 
годы из-за загруженности по основ-
ной продукции. Цехов, подобных Цеху 
ширпотреба, на ЗИЛе уже не созда-
вали. В основном ширпотребом зани-
мались специализированные участки 
филиалов головного завода. Лишь 
в 1991 году открыли целый «непро-
фильный» завод ‒ Завод деревоизде-
лий и микроволновых печей, переобо-
рудованный из Цеха деревообработки.

Поисково-эвакуационные машины комплекса «490» ‒ «Синие птицы»



Теперь среди ТНП ЗИЛа уже были такие 
технически сложные товары, как кухон-
ный комбайн, микроволновая печь 
и охладитель соков для торговых орга-
низаций. Этот новый виток  непрофиль-
ного производства на нашем заводе 
был свёрнут к 2000 году. Дольше всего 
продержалось производство холодиль-
ников, подавая признаки жизни до на-
чала 2010-х годов, и завод деревоиз-
делий, отказавшись от микроволновых 
печей и выйдя из состава ЗИЛа, продол-
жает свою работу по сей день.
Вот такой мощный научно-технический 
потенциал АМО ЗИЛ и люди, управляв-
шие им, творили чудеса, создавая как 
«профильную», так и «непрофильную» 
продукцию! 
Возвращаясь к колоколам, скажем, что 
и у истоков этого производства стояли 
специалисты – профессионалы с ши-
роким кругозором, большим опытом 
работы и развитой технической инту-
ицией. Изначально их было четверо: 
металлург, акустик, литейщик и мо-
дельщик. Позже к ним подключились 
и другие специалисты. Так, компенси-
руя обстоятельным научным подходом 

отсутствие изначального опыта в коло-
кольном деле, применяя богатейшие 
производственные знания и умения, 
инженеры-автозаводцы смогли с нуля 
воссоздать технологию изготовления 
церковных колоколов, а качество новой 
продукции подтверждал заказчик, вы-
бирая в условиях рыночной конкурен-
ции именно зиловские колокола.
Так случилось, что в начале 1990-х 
годов вместе с колоколами в произ-
водство пошла другая инициативная 
работа молодых испытателей и кон-
структоров — малотоннажный грузо-
вой автомобиль ЗИЛ-5301 «Бычок».  
Впервые о необходимости разработки 
и производства нового для ЗИЛа мало-
тоннажного грузовика упоминалось 
в августе 1990 г. на одном из совеща-
ний у главного инженера объединения 
Ю.М. Черкасова. На этом совещании 
были рассмотрены предложения УКЭР 
по перспективным типажам транс-
портных грузовых автомобилей, в том 
числе и по классу малотоннажных 
автомобилей полной массой 6 т. Была 
создана рабочая группа из конструкто-
ров, технологов и других специалистов 
для рассмотрения нескольких идей. 
В результате руководство объединения 
утвердило для разработки и постанов-
ки на производство вариант коротко-
капотного малотоннажного грузовика. 
Первый аналог был построен в начале 
июня 1992 года. Как потом оказалось, 
колокола и «Бычки» проделали 20-
летний совместный путь в производ-
стве вплоть до разрушения завода.
Далее в этом разделе через биографии 
непосредственных участников событий 
можно проследить пути становления 
инициаторов представленных объек-
тов в настоящих профессионалов.

Один из первых опытных образцов 
автомобиля ЗИЛ-5301 на улицах 
Москвы. 1993 г.
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Ñ.Ñ. Ñóðèí

ÇÀÂÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÒÎÁÎÉ

(ïðîèçâîäñòâåííûå ñóãóáî ëè÷íûå 
âïå÷àòëåíèÿ, ïî÷òè èñòîðè÷åñêèé îáçîð)

Нашего Завода нет, я и мои товарищи 
давно на пенсии, поэтому время приве-
сти в порядок кое-какие соображения 
появилось, тем более что и ранее при-
ходилось задумываться о труде инже-
нера вообще, о каких-то конкретных 
значимых работах, выполненных 
в давние годы вместе с товарищами, 
и об инженерстве – в целом. 
Упомянув чуть выше некоторые циф-
ры, я хотел бы подчеркнуть, что в те 

годы был набран существенный опыт, 
навыки и размышления, которыми 
хотелось бы поделиться. Но не по всем 
аспектам жизнедеятельности одного 
из главных управлений ЗИЛа, тем бо-
лее не обо всём Заводе, а только лишь 
о зиловской, укэровской инженерной 
школе, в которую я и мое поколение, 
попали, в которой варились, в которой 
выросли в профессионалов. Термин 
«школа» я употребляю в общем смысле, 

Мы вынуждены признать, что и рабочие
и капиталисты, да и всё человечество,
эксплуатируют светлые мозги учёных,
изобретателей, создателей технологий,
инженеров и научных работников.

Арсен Мараджян. 
О главной теоретической ошибке Маркса

Автор этих записок – конструктор (в прошлом), прошедший хорошую техно-
логическую школу, и в то же время инженер-исследователь, который прора-
ботал на автозаводе имени И.А. Лихачёва с 1963 по 2010 год, в том числе 
на разных инженерных должностях четыре десятка лет в Управлении кон-
структорско-экспериментальных работ (УКЭР).
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который ясен каждому работавшему 
инженеру (и не только) и который со-
держит в себе целый ряд определений 
и терминов, притом, что какой-либо
 однозначной формулировки нет, как 
правило, поскольку школа как обо-
значение имеет чрезвычайно широкий 
понятийный диапазон.
В этих записках я намеренно не назы-
ваю имен, наименований тематик, над 
которыми мы работали, временных 
периодов и примеров тех или иных 
событий, потому что, начав вспоми-
нать своих товарищей по конструктор-
скому бюро или по исследовательским 
работам, прямо рискую обидеть сво-
ей «забывчивостью» многих. Это – 
во-первых. А во-вторых, если бы я стал 
приводить примеры технологических 
решений, результатов исследований, 
внедрений… статья превратилась бы 
в сборник технологий, как принято 
ныне говорить. И то и другое здесь 
совершенно не нужно. Дальнейший 
текст может быть как бы продолжени-
ем предыдущих двух статей: «Люди 
и моторы» и «Размышления у закры-

той проходной», которые опублико-
ваны в изданиях юбилейной серии, 
посвящённой 100-летию АМО – ЗИС – 
ЗИЛ: «Легенды и были Тюфелевой 
рощи» (М.: Московский Политех, 
2016. С. 15‒80) и «Размышления 
у закрытой проходной» (М.: Москов-
ский Политех, 2018. С. 63‒83). 
Прежде чем переходить к сути «впе-
чатлений», нужно отметить, что мое-
му поколению повезло, поскольку его 
представители с самого начала своей 
инженерной деятельности попали 
в коллективы, которые только начали 
формироваться с точно определённой 
целью – спроектировать изделие для 
завода и запустить его производство 
(я двигателист). При этом получилось 
так, что это поколение участвовало 
в работах абсолютно на всех этапах 
длинного производственного цикла, 
не минуя ни одного, то есть от самого 
начала проектирования до закрытия 
заводов, где изготавливалось наше 
изделие, что заняло более трети века. 
Указываю на этот фактор, потому что 
знаю: далеко не всем инженерам 
пришлось в своей профессиональ-
ной работе на Заводе пройти такую 
полную, всеохватывающую школу. 
Именно поэтому полагаю, что вправе 
рассматривать вопросы о школе вооб-
ще или о школе – именно и как бы на 
примере своего Управления, а также 
ещё и потому, что оно являлось не-
отделимой частью Завода, а я и мои 
коллеги, прежде всего, были людьми 
Завода, и этим самым многое должно 
быть сказано. А, кроме того, можно 
полагать, что многие аспекты деятель-
ности инженеров Управления имели, 
наверное, много похожего в других 
управлениях Завода: не в точном по-
вторении деятельности, а в методоло-
гии разрешения заводских проблем.

Ведущий инженер Сурин Сергей 
Сергеевич на рабочем месте.
2004 г.
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Перечислять все этапы и особенности 
школы Управления смысла нет, по-
скольку есть опасность завязнуть 
в многочисленных примерах, поэтому 
считаю, что можно рассмотреть только 
основные моменты. И одним из таких 
моментов для инженеров нашего 
Управления, безусловно, являлось тес-
ное сотрудничество со всеми другими 
инженерными службами Завода (заме-
чу в скобках: завода, имеющего полный 
производственный цикл), в котором 
грамотный специалист обязан был 
принимать активное непосредственное 
участие и, в связи с этим, приобретал 
прочные знания практического характе-
ра, которые в учебниках высших учеб-
ных заведений отсутствовали напрочь.
Как, в какие сроки, опираясь на какие 
методики и обоснования, появлялись 
эти службы, как они росли и станови-
лись на ноги – с исчерпывающей пол-
нотой рассказывается в юбилейных 
книгах о ЗИЛе. Здесь мне хотелось 
бы (поскольку сам себе поставил 
задачку – разъяснить некоторые 
«школьные» вопросы) понять, откуда 
«ноги растут», вспомнить, что ещё 

в 1920−1930-е годы руководством 
Завода и, видимо, высшими инстан-
циями СССР было принято решение 
брать за основу для «подражания» ав-
топром США, перенимая опыт амери-
канских инженеров как апробирован-
ную совокупность конструкторских и 
технологических решений, а также (!) 
управленческих и организационных, 
для создания почвы для технологиче-
ского рывка. Такой подход полностью 
себя оправдал, поскольку именно 
американцы в своём автопроме наи-
более полно воплощали направле-
ние на «последний цент», которое 
и характеризовало его (автопрома) 
эффективность для всего народного 
хозяйства. И эти понятия, которые 
мы впитывали, cледуя по ходу дела 
по многим технологическим службам 
Завода, в вузах не преподавали. Навер-
ное, тут нужен акцент на том, что пода-
вляющее большинство инженеров мо-
его поколения оканчивали Завод-втуз 
при ЗИЛе (далее – ВТУЗ, завод-втуз. – 
Прим. ред.), поэтому имеет смысл обер-
нуться и посмотреть на то время, когда 
их учили, а они учились – во ВТУЗе.

Здание автомобильного техникума при ЗИЛе, где начал свою работу Завод-втуз 
при ЗИЛе (ныне – здание Московского политехнического колледжа № 31)
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Специально для читателя, который 
сегодня не знаком с заводами-втуза-
ми времён СССР, нужно оговорить, 
как происходил учебный процесс во 
ВТУЗе. Совсем коротко: одну неделю 
студенты учились в режиме обычного 
дневного потока (было четыре пары), 

Практические занятия в ПТУ № 1

Учащиеся ПТУ № 1 на производственной практике

следующую неделю – в режиме «ве-
чернего» факультета: днем работали 
на производстве, а вечером учились 
две пары. При этом, в соответствии 
с методологией ВТУЗа, трудились на тех 
рабочих местах, которые были согласо-
ваны с соответствующими кафедрами 
института. Сама идея ‒ интегрировать 
учебный процесс и производствен-
ную практику, которая в своей основе 
имела многовековые традиции ещё со 
времён Российской империи, ‒ возник-
ла в СССР в конце 1950-х годов. С моей 
точки зрения, идея была вполне здра-
вая, поскольку позволяла будущим 
инженерам, будущим профессионалам 
почувствовать и пощупать реальные 
процессы производства по многим его 
направлениям; при этом каждый сту-
дент, переходя с курса на курс, менял 
место работы с целью как раз ознаком-
ления с разными техпроцессами. На 
старших курсах студенты переходили на 
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должности техников или инженеров без 
категории и большей своей частью после 
защиты диплома становились професси-
оналами в своих же подразделениях. 
Нужно сказать, что ВТУЗ для меня 
был уже вторым институтом, поэтому 
возможность для сравнения имелась. 
Уровень преподавания основных базо-
вых дисциплин на первых трёх курсах 
был на вполне приличном уровне. 
Традиции, которые тут упомянуты и ко-
торые продолжали совершенствовать, 
соблюдались железно, и у нас не было 
претензий ни к учебному процессу 
в целом, ни к преподавательскому со-
ставу. Однако на старших курсах, когда 
мы начинали вникать в деятельность 
инженеров согласно учебным планам 
и методикам, мы отмечали, что по 
предметам, которые были близки, то 
есть вплотную были прислонены к ре-
альным производствам, преподавание 
велось… как бы это поласковее… слиш-
ком схоластично. Мы это чувствовали 
и видели, ведь к 4-му или 5-му курсу 
у каждого из нас был живой опыт ра-
боты на производстве. Мы уже многое 
практически знали и даже соображали, 
что такое «производственные отноше-
ния». Однако преподавание таких дис-

циплин, как «Детали машин», «Сопро-
мат», «Теория машин и механизмов», 
«Электротехника» и других, было 
весьма далеко от того, что мы видели 
на производстве, ведь Завод в те вре-
мена развивался бурно, стремительно, 
новые станки и линии насыщали бук-
вально каждый цех, каждое управле-
ние. Иногда вопросы, которыми мы 
забрасывали наших преподавателей, 
ссылаясь на техоснастку или на при-
боры (с которыми мы уже освоились), 
ставили их в тупик, − это было видно 
невооружёнными взглядами. Да, спору 
нет, учебные пособия для всех техни-
ческих вузов страны были одинако-
выми… Но завод-втуз уже с 1963 года 
приобрёл полную самостоятельность, 
и кафедры могли бы быть… поближе 
к производству, хотя бы выпуская соб-
ственные методички. Но этого не было. 
Во всяком случае, по моей специализа-
ции ничего, чтобы как-нибудь отложи-
лось в памяти и пригодилось бы затем, 
не было. Уже потом, когда мы опери-
лись и стали на ноги, эти впечатления 
только окрепли. Например, я просто не 
помню, чтобы с нашей «родной» кафе-
дры автомобилей и двигателей к нам 
в конструкторское бюро приходили 

Корпуса Завода-втуза при ЗИЛе
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преподаватели и интересовались бы 
нашими разработками. Исключения 
были: когда надо было устроить како-
го-либо студента с его курсовым или 
дипломным проектом. Это и сейчас, 
спустя пятьдесят лет, вызывает у меня 
недоумение, ведь у нас было много 
нового… А также то, что мы сами при-
думывали и внедряли опытные, экспе-
риментальные образцы, и то, что 
у нас готовилось к отработке в том чис-
ле технические решения от американ-
ских автомобильных и двигательных 
фирм или от европейских двигателе-
строителей. Странно это… тем более 
что завкафедрой в течение многих лет 
был главный конструктор Завода. 
Однако были и приятные «исключе-
ния», и как раз по нашей специали-
зации. Так, конструкцию двигателей 
преподавали два начальника кон-
структорских бюро, сами прошедшие 
хорошую укэровскую школу, то есть 
все ступени, начиная от рядовых инже-
неров. И испытания двигателей начи-
тывали также два начальника бюро 
по исследованию и доводке моторов.

При Заводе-втузе действовал Отдел 
технического обучения (ОТО). Мы, уже 
инженеры, каждый в своём подразде-
лении, в своей работе непосредствен-
но с ОТО не контактировали, за тем 
исключением, что пару раз заполняли 
какие-то анкеты и (как бы) решали ка-
кие-то логические задачки. Результаты 
этих двух административных наскоков 
нам не сообщили, да мы и сами не 
интересовались, понимая, что меро-
приятия совершались для галочки. Тем 
не менее, спустя несколько лет, перед 
началом производства наших изделий 
на одном из филиалов Завода, затем – 
на другом, со стороны ОТО к нам ин-
женерам, «родителям» этих моторов, 
обратились с предложением начитать 
курсы лекций по конструкции, диа-
гностике и обслуживанию моторов 
на обкаточных сдаточных стендах. Мы, 
конечно, согласились и с чувством 
глубокого удовлетворения выполнили 
эти поручения. Даже какой-то гонорар 
получили. А затем по учебному плану 
ОТО к нам стали проходить будущие 
мотористы будущих моторных произ-

Лекция первого объединённого потока Завода-втуза при ЗИЛе
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водств на обучение работе на тормоз-
ных стендах для определения характе-
ристик двигателя. Этой науке их учили 
наши наиболее опытные испытатели 
двигателей, наши механёры, которые 
знали моторы до последней гайки. 
И дополнительно читали курс лекций 
по конструкции и по первичным навы-
кам диагностики.
Надо сказать также, что вопросы сред-
него технического образования, кото-
рым также занимался ОТО, − техникум, 
производственно-техническое училище, 
ПТУ − нас, инженеров-практиков, не ка-
сались вообще, то есть нас не привлека-
ли к обучению молодёжи вообще, что, 
конечно, неправильно с точки зрения 
привлечения юных душ к производству 
и вообще к инженерной деятельности. 
Ещё, наверное, нужно упомянуть, что 
подбор наиболее талантливых, способ-
ных студентов, будущих специалистов 
для нашего Управления, также не вхо-
дил в круг обязанностей ОТО. Там, ви-
димо, полагали, что будет происходить 
естественный отбор или отсев, если 
угодно, что на самом деле и получа-
лось, так как раздолбайский контингент, 
отработав три года (советская «обя-
заловка»), под любыми предлогами 
увольнялся или переходил на более 
денежную работу тут же на Заводе.
Как же происходил дальнейший про-
цесс обучения новоиспечённых моло-
дых инженеров в нашем Управлении? 
Надо сказать, что единых методик по 
всем направлениям конструкторских, 
исследовательских, дорожных и произ-
водственных работ никогда не суще-
ствовало. Наверное, из-за слишком 
большого разнообразия инженерных 
профессий – не знаю. Зато мне извест-
но, что фактически процесс обучения 
продолжался непрерывно в каждом 
бюро, в каждой лаборатории, во всех 

службах Управления. На мой взгляд, 
имеет смысл взглянуть на это ‒ но 
теперь как бы со стороны ‒ с высоты 
прошедших десятилетий. Не исключе-
но, что такой обзор, даже с историче-
ской точки зрения, может кому-нибудь 
понадобиться, хотя, как мне кажется, 
мой взгляд – это просто память инже-
нера своего поколения. 
В прямом смысле назвать обучением 
процесс ежедневного и ежечасного 
общения опытных инженеров с моло-
дой порослью нельзя. Но молодёжь 
постоянно впитывала множество специ-
фических нюансов, которые в самой 
разнообразной форме преподносили 
нам наши старшие коллеги, которые – 
это было очевидно – вовсе не занима-
лись преподаванием, а просто и легко, 
непринуждённо, в разговорах-беседах 
наставляли нас уму-разуму. Ну, напри-
мер, как управляться с испытательным 
стендом, как правильно сверлить, как 
чисто заполнять формуляры прове-
дённых испытаний, как оформлять 
графики других испытаний, как ремон-
тировать агрегат без малейшей веро-

Ректор завода-втуза А.П. Лызо 
вручает дипломы выпускникам.

В президиуме слева – заместитель 
директора ЗИЛа В.В. Калинин
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ятности неверной сборки и т.д. и т.п. 
Здесь самым главным, кроме налажи-
вания нормальных «производствен-
ных» отношений, являлось осознание 
того, что всей этой громадной сово-

купности знаний и навыков ни в ка-
ком учебнике нет. И – быть не может. 
Множество повторений (как же без 
этого) вело к прочному закреплению 
полученных навыков.

Первый состав преподавателей и вспомогательного персонала кафедры
автомобилей и двигателей.

Сидят (слева направо): лаборант, секретарь кафедры Надежда Николаевна Зайцева; 
доцент, руководитель секции кузовов, начальник КБ грузовых кузовов УКЭР ЗИЛ Борис 
Николаевич Орлов; к.т.н., профессор, первый ректор Завода-втуза при ЗИЛе Александр 
Павлович Лызо; к.т.н., доцент, первый декан автомобильного факультета, проректор по 
учебной и научной работе Владимир Оттович Шмидт; к.т.н., доцент, руководитель секции 
автомобилей, декан автомобильного факультета Анатолий Петрович Кузнецов; к.т.н., 
доцент, руководитель секции двигателей, декан вечернего факультета В.М. Ломовский; 
ассистент, кузовщик Борис Владимирович Туранский.
Стоят (слева направо):
I ряд: ассистент, автомобилист Леонид Николаевич Воронин; доцент, ведущий конструк-
тор КБ двигателей УКЭР ЗИЛ Яков Маркович Шендерович; выпускник Завода-втуза 
при ЗИЛе 1966 г. и ректор МГИУ* в 1997–2006 гг. Николай Григорьевич Хохлов; выпускник 
Завода-втуза при ЗИЛе, ассистент, автомобилист Г.М. Михайлюта; ассистент, автомобилист 
Вячеслав Кириллович Бойко; к.т.н., доцент, автомобилист Вячеслав Александрович Петров; 
ассистент, двигателист Владимир Николаевич Кабалкин; заведующий лабораторией 
кафедры Игорь Ф. Заболдуев;
II ряд: механик Владимир Вольфин; ассистент, двигателист Александр Леонидович Буров; 
механик Герман Гришин; водитель Михаил Ю. Шапиро; лаборант кафедры Андрей 
Александрович Орлов; учебный мастер кафедры Вячеслав Александрович Лысанов

* В 1988 г. Завод-втуз при ЗИЛе был переименован в МАСИ (ВТУЗ-ЗИЛ), а в 1996 г. получил 
статус университета и новое наименование – Московский государственный индустриальный 
университет.
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Ещё одним, тоже очень важным, мо-
ментом становилось осознание того, 
что опытные инженеры – как правило, 
инженеры с большим стажем и опы-
том, занимающиеся непосредственно 
Делом, − являются НОСИТЕЛЯМИ исто-
рии изделия (детали, процесса, изго-
товления, сборки и т.д.). Эта информа-
ция в большинстве случаев, при нужде, 
проявляется устно, так как в реальном 
производственном процессе (подчас за 
многие годы) уточнений и корректиро-
вок бывает чуть ли не сотни; многие из 
них имеют весьма сложную историю 
возникновения и развития. И они со-
всем не оговариваются в официальных 
документах, поскольку причин, застав-
ляющих технологические части и кон-
структорские подразделения идти на 
вынужденные изменения, может быть 
многие десятки, а в этих документах 
описывается только суть изменения, но 
вовсе не обстоятельства, её вызвавшие. 
Таковы правила. Этот аспект – сохране-
ние истории – чрезвычайно важен, осо-
бенно в силу большой длительности су-
пермассового производства на нашем 
Заводе. В мемуарах О.С. Самойловича, 
одного из главных конструкторов все-
мирно известной компании «Сухой», 
мне довелось прочитать такие строчки: 
«Мы умеем проектировать самолёты, 
но не можем объяснить, как мы это 
делаем»*. И скорее всего зерно такого 
откровения именно в том, что сотворе-
ние технического решения описанию 
в документах не поддаётся. Созвучны 
этому воспоминания Евгения Каплуна: 
«Иногда проводили целый комплекс 
различных доработок, и недостаток 
исчезал, причём, какая из доработок 

* Самойлович О. Рядом с Сухим. М., 1999.
** Каплун Е. Записки инженера. Часть 4 // Proza.ru. URL: h  ps://www.proza.ru/2009/02/01/174 
(дата обращения: 11.09.2020).

помогла, никто точно не знал, не пред-
ставлял себе. Просто всё оставляли 
(если получилось) как есть, оформляя 
конструкторскую документацию на 
серийное производство. Такая непо-
нятная даже для авторов система так 
и работала, пока её не снимали с про-
изводства»**. Так что иногда, поневоле, 
напрашивается мыслишка, что техно-
логический процесс производства, да 
и проектирования – сродни искусству, 
а подчас и сложнее его. Так что вот эти 
пометы в отношении истории изготов-
ления и в отношении её охранителей 
также показывают, что не всё можно 
отразить в учебниках, да никто к этому 
и не стремится, и лишь иногда, в вос-
поминаниях инженеров, прошедших 
длинную школу производства, можно 
встретить такие потрясающие высказы-
вания. 
Из описанного выше следует, что для 
моего поколения после зашиты дипло-
ма и распределения по разным управ-
лениям на Заводе наша учёба продол-
жалась, но это была уже совсем другая 
учёба и другая история такой учёбы: 
мы познавали самую суть производ-
ства автомобилей и двигателей. При 
этом, что касается нашего Управления, 
где многие из нас, отработав на стар-
ших курсах на должностях инженеров,  
почти все продолжали заниматься, 
с согласия и по предложениям руко-
водства, теми же направлениями, 
что ими прорабатывались и раньше, 
а метода обучения оставалась в общем 
такой же: показ, рассказ, пояснение, 
демонстрация объектов, приборов, 
стендов, подробнейшие беседы об 
особенностях и перспективах тематики. 



96 

Новоиспеченного инженера по-добро-
му наставляли главному в инженерной 
службе: «…инженер обязан всю жизнь 
решать задачи…» А эта самая жизнь тут 
же и доказывала, что специалист, кото-
рый в продолжение своей деятельно-
сти решает вопросы с производством, 

проходит великолепную школу произ-
водственных отношений и громадным 
образом обогащает свою память, зна-
ния и навыки. И, наоборот, инженер, 
лишённый возможности непосред-
ственной работы с «железом», очень 
быстро дисквалифицируется. 

Вход в Инженерный корпус

ИНЖЕНЕРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС АМО ЗИЛ

Вид сверху на Инженерный корпус



97

Вот так, в общем без всякой особой 
раскачки, инженеры втягивались в эту 
самую – бурную – инженерную деятель-
ность и вскоре, как говорится, по умол-
чанию, понимали, что такой процесс 
будет всегда, на всю оставшуюся жизнь. 
Отработка массы вопросов, нахожде-
ние оптимальных технических решений 
требовали оценки результатов, и всегда 
отмечались достоинства – если были; 
или недостатки – если проявлялись. 
Была ли в нашем Управлении какая-то 
единая система оценок – мне неизвест-
но. Иногда было что-то примитивное, 
похожее на подведение итогов по так 
называемому соцсоревнованию, но это, 
по всеобщему убеждению, было чепу-
хой, от которой в те времена отказаться 
не могли. В общем и целом в выработке 
мнения о работе инженера, о его де-
ловом облике было мнение ведущего 
инженера, как старшего наставника 
и руководителя подразделения. Это 
мнение, согласно неписанным прави-
лам нашего Управления, не доводилось 
до имярек, тем более до всего коллек-
тива, чтобы «не дразнить гусей», так как 
стабильные отношения в коллективе 
сами по себе крайне необходимы. Но 
это – тема особого рассмотрения, 
и касаться её здесь не будем.
Очень важным, также определяющим, 
фактором являлась традиция Управ-
ления, по которой любую работу «мо-
лодняка» обязательно доводили до 
реального результата, чтобы инженер 
мог увидеть, мог пощупать, осознать, 
что его труд является вещественным 
воплощением во что-то натуральное и, 
безусловно, полезное. Руководство тех 
времён прекрасно понимало, что пре-
доставить зелёную улицу для результа-
тов работы новоиспеченного инженера 
значило для него чрезвычайно много. 
Кстати, этот фактор значимости был 
и остаётся важным всегда, для всех 

(то есть не только, а может быть, и не 
столько для начинающих). И, наоборот, 
отсутствие постоянного набора тема-
тик, снижение ритма инженерной ра-
боты ведёт к выхолащиванию мозгов, 
утрате желания придумывать и созда-
вать и, в конце концов, дорабатывать 
себя. Иными словами, постоянный 
выход на конкретное производство 
(назовём так) является обязательным 
фактором нормальной жизнедеятель-
ности организма инженера. 
Добавлю, что в те времена, о которых 
ведется речь, в Управлении не наблю-
далось даже каких-либо следов инди-
видуального учёта идеек, идей, пред-
ложений и корректировок технических 
решений с точки зрения объявления 
об этих «местных» достижениях на 
общих собраниях. Этапы постоянного 
обучения, которые на самом деле не 
были вообще похожи на какие-либо 
этапы, характеризовались, в том числе, 
тем, что наставником или наставни-
ками были всегда инженеры с ко-
лоссальным опытом; при этом мне 
трудно припомнить случай, чтобы эти 
опытные инженеры обладали хоть 
какими-то регалиями. Но это общение 
заставляло так или иначе, присталь-
но или на автомате приглядываться 
к коллегам и делать внутренние на-
чальные выводы, а затем формиро-
вало привязанности. Ведь в каждом 
коллективе имелись известные всем 
профессионалы со своими работами 
и результатами. Таких за глаза называ-
ли представителями школы Управле-
ния, ими гордились, ставили в пример. 
Но все такие местные «восхваления» 
проходили тихо, без суеты, по-товари-
щески – все знали кто есть кто в ка-
ждом подразделении.
Надо сказать, что ещё в ранние (для 
моего поколения) послевоенные 
годы стала пробивать себе путь идея 
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КБ дизелей. Сидят: А.М. Кондриков (слева), А.А. Митрофанов; 
стоят (слева направо): Б.А. Другов, С.С. Сурин, Е.В. Аленовский, Н.И. Николаев

стационарных испытаний, исследова-
ний, доводки, то есть идея, которая име-
ла многих авторитетных сторонников: 
испытывать агрегаты на стендах, а не на 
шасси автомобилей в длинных дорож-
ных пробеговых испытаниях, дожидаясь 
поломки или отказа «нужного», то есть 
опытного агрегата, механизма. 
К середине 1960-х годов, когда мы на-
чинали свою трудовую деятельность 
в Управлении, лабораторий для ста-
ционарных исследований и доводки 
было уже много десятков. И одновре-
менно с этим направляемым процес-
сом возникло, окрепло и стало на ноги 
так называемое экспериментальное 
КБ, которое проектировало и изготов-
ляло испытательные стенды для всего 
Экспериментального цеха. 
Такая конструкторско-технологическая 
служба в нашем Управлении была 
абсолютно уникальным явлением 

в советском автопроме. Наличие в 
Управлении всех этих разнообразных 
инженерных служб, их совместная де-
ятельность заставляла представителей 
молодой инженерной поросли как-то, 
даже исподволь, тянуться и подра-
жать ветеранам, а громадное обилие 
разнообразных тематик создавало 
совершенно особую атмосферу, где 
наиболее способные наши сверстни-
ки, уже самостоятельно, начинали 
фонтанировать идеями и мечтали их 
осуществлять. Такие стремления под-
держивались руководством, хотя и не 
выпячивались. Постоянно, негромко, 
над всеми процессами довлело непи-
санное правило: тот инженер хорош, 
кто впитал в себя «высшее» укэров-
ское образование, кто прошёл школу 
Управления.
Каждый толковый инженер вскоре 
после начала работы в Управлении 
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начинал понимать, что в подразделе-
ниях никаких занятий, направленных 
на рост профессионализма, нет. И не 
будет. Наиболее шустрые из таких 
толковых также быстро понимали на 
интуитивном уровне, что их потен-
циальный востребованный уровень 
знаний и навыков зависит только от 
них самих, что подталкивать в спину: 
дескать, давай учись, давай расти над 
собой – никто не будет. Но при этом 
любой инженер, кстати, независимо 
от возраста и стажа, ощущал: если его 
интерес к делу являлся подлинным, не 
показным, он тут же получал отклик с 
грамотной расстановкой акцентов над 
всеми нужными точками задаваемых 
вопросов. Но! Вопросы по теме надо 
было ставить самому, а прежде – пра-
вильно их, эти вопросы, формулиро-
вать. Инженер, не задающий вопросов 
и не знающий правильных ответов, 
сам себя укладывал в неловкое поло-
жение… иногда понимал это и при-
нимал правильное решение – менял 

место работы. Так происходил «неес-
тественный отбор».
Оставшиеся, которые начинали прики-
пать к Управлению, получали, потен-
циально, широчайшее поле для при-
ложения своих талантов, ведь Завод 
был тогда на подъёме, валюта была, 
и для Управления закупали приборы 
и стенды со всего мира в необходи-
мом количестве и только всемирно 
известных инжиниринговых фирм.
Вершина, совокупность всех трудов 
и усилий всех сотрудников Управ-
ления, конечно, была в успешном 
завершении пробеговых испытаний 
(исследований) и принятия высшими 
инстанциями – Минавтопромом – 
постановления о начале техноло-
гической проработки производства 
нового изделия. Должен сказать, что 
с дорожно-исследовательскими служ-
бами Управления наш «куст» двига-
телистов контактировал лишь время 
от времени, например в подготовке 
моторов на шасси. И иногда, периоди-

Отдел кузовов грузовых автомобилей УКЭР. Начало 1980-х гг. 
На переднем плане – заместитель главного конструктора В.Б. Певцов 
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чески, наши сотрудники принимали 
участие в длительных автопробегах 
испытательного характера и в других 
дорожных исследованиях. В силу этих 
причин тут, в этих заметках, о «дорож-
никах» сказано обобщённо и немного. 
Гораздо чаще я и мои коллеги сталки-
вались с другими службами Управле-
ния, назначение которых было хло-
потать о заказе приборов и вообще 
оборудования для испытаний, о по-
лучении их, хранении, размещении, 
установке в соответствующих боксах 
и подключении и вводе в эксплуата-
цию. Вот именно во взаимодействии 
с такими весьма специфическими 
службами и происходил также важ-
нейший этап школы Управления, 
а именно – в налаживании «производ-
ственных отношений» с сотрудниками 
этих бесчисленных мелких подразде-
лений. И надо сказать, что далеко не 
всем давалась эта «школа»… Отноше-
ния с людьми – штука сложная, но 
в нашем деле – крайне необходимая.

До лета 1967 года рядом с Экспери-
ментальным цехом был «двор тро-
фейной автомобильной техники», то 
есть огороженная площадь примерно 
в полгектара. Техника, оставшаяся 
после Великой Отечественной войны, 
как трофейная, там была представ-
лена не только автомобилями, но 
и полугусеничными транспортёрами 
и тягачами. Но не только трофейная: 
там были и американские, и англий-
ские образцы. И на протяжении более 
двадцати лет после войны наши ин-
женеры имели возможность учиться 
на технических решениях наших вра-
гов – немцев – и наших союзников. 
Нужно отметить, что упрекать наших 
инженеров в том, что они базирова-
лись в своих подходах на «старых» 
технологиях, − глупость.
Необходимо знать, что в инженерстве, 
так же как и во многих других обла-
стях, всегда были и будут классические 
технические решения, которые пото-
му и стали классикой, что выдержали 

Конструкторское бюро двигателей легковых автомобилей УКЭР. Конец 1970-х гг. 
В центре‒ начальник КБ Н.А. Алексеев 
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проверку временем. А, кроме того, 
учиться на том, что сделано «до тебя» − 
абсолютно правильная метода само-
образования, ведь в конце-то концов 
все учебные пособия писаны на основе 
классических положений и постулатов, 
которые не могут являться новыми уже, 
как говорится, по определению. 
Изучение новой зарубежной автомо-
бильной техники в Управлении было 
уже и тогда прочной традицией. Каж-
дый раз, когда в Экспериментальном 
цехе появлялся новый автомобиль, 
организовывали показ и изучение 
его в соответствии с расписанием 

для различных бюро и лабораторий. 
Затем, если было возможно, автомо-
биль разбирался поагрегатно по всем 
подразделениям по принадлежно-
сти – для более подробного, глубо-
кого изучения. Потом исследования 
завершались составлением подроб-
ных технических отчётов с рассылкой 
по подразделениям. И это также была 
школа, в которой принимали участие 
все инженеры всех возрастов и всех 
уровней, независимо от рангов и ре-
галий. Сюда же, к прочным традици-
ям самообразования, следует отнести 
следующее: 

 среди персонала КБ и лабораторий распространялась техниче-
ская периодика; конечно, не в личное пользование, а по приня-
тому тогда неписанному правилу: прочитал – передай товарищу 
(Замечу, рекламы в изданиях тех годов, в отличие от нынешних, 
не было. Совсем! Поэтому на ерунду не отвлекались.);

 в некоторых подразделениях было принято приобретать перио-
дику вскладчину, то есть самостоятельно, независимо от местной 
научно-технической библиотеки;

 постоянно поддерживались и укреплялись дружеские профессио-
нальные связи с коллегами из различных НИИ и вузов, в том чис-
ле связи уже на личной основе;

 при посещении СССР какой-нибудь инженерной делегацией из 
зарубежных стран Государственным комитетом по науке и техни-
ке (ГКНТ) при Совете министров практически всегда устраивались 
выставки-показы, лекции, семинары и пр.;

 совместно с упомянутыми НИИ и вузами на платной основе ве-
лись научно-исследовательские работы; они же устраивали, как 
правило, ежегодно большие семинары, на которые приглашались 
коллеги со всего Советского Союза;

 и, конечно же, регулярно практиковались доклады на Техсове-
те у главного конструктора Завода, на которые также пригла-
шались все инженеры, сведущие в тематике доклада. Значи-
мость тематики определялась самим главным конструктором. 
Доклады местного уровня практиковались во многих отделах: 
как в исследовательских стационарных лабораториях, так 
и в дорожных. В конструкторских подразделениях таких 
докладов, насколько я осведомлён, не было.
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Ещё один тип самообразования, мимо 
которого нельзя пройти, − это взаимо-
действие с другими цехами, корпуса-
ми и управлениями Завода, где наши 
укэровские инженеры имели дело, 
как правило, с инженерным составом 
технологических частей (техчастей) 
и в самостоятельном режиме решали 
вопросы в рамках своей компетенции. 
В конструкторской части и в Цехе опыт-
ного производства (ЦОП) Управления 
такие контакты были почти ежеднев-
ными, в других «кустах» – существенно 
реже. Хотелось бы обратить внимание 
именно на самостоятельность в ра-
боте с другими цехами – этот момент 
чрезвычайно важный не только с точки 
зрения самообразования, а главным 
образом, воспитания ответственности.
Вообще, в нашем инженерстве – у ко-
го-то раньше, у кого-то позже – первич-
ный хаос и навал подачи новой инфор-
мации, новых контактов, неизвестных 
технологий… постепенно уступал место 
упорядоченному взгляду на весь Завод; 
в том числе и как на место, где такой 
самостоятельный вид образования ста-
новился практически образом жизни 
и – привычкой. В те годы руководство 
(разного уровня) нашего Управления 
достаточно внимательно отслеживало 
уровень самостоятельности сотруд-
ников, видимо понимая (возможно, 
и на интуитивном уровне), что знаме-
нитое соотношение 10 % : 80 % : 10 % 
имеет место быть при всех обстоя-
тельствах, так как оно означает при-
годность социума, то есть в данном 
случае нашего инженерного братства, 
к творческой работе. Первые десять 
процентов характеризуют количество 
тружеников, готовых работать каче-
ственно при всех обстоятельствах, 

* Фейнман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. М.: АСТ, 2019.

а последние десять указывают на груп-
пу товарищей, которые работать будут 
неудовлетворительно – также при всех 
условиях. Эта последняя часть, как 
правило, быстро отсеивалась, увольня-
лась. Среднюю часть руководство охва-
тывало вниманием с целью направить 
товарищей в направлении первой. 
Как? Традиционным способом – кну-
том и пряником, что удавалось далеко 
не всегда. 
Наверное, как бы подытоживая всё вы-
шеизложенное, можно сказать, что все 
эти этапы становления следует обозна-
чить как период накопления знаний 
и приобретения навыков. Прочным 
усвоением результатов этого является 
возможность перехода к собственно 
творческому периоду инженерства. То 
есть после проявлений явных призна-
ков мастерства – к реальным весомым 
результатам собственных наработок. 
Если эти (предыдущие) этапы не име-
ли места, а были попытки перейти 
к последнему уровню сразу, то всегда 
такие поползновения представляли со-
бой повтор ранее пройденного своими 
же коллегами, но незамеченного, или 
фикцию «ударной» работы. 
Рассуждения о том, как в нынешних 
условиях (2021 год) начинающее инже-
нерство будет приобретать знания 
и совершенствовать навыки при помо-
щи гаджетов и интернета, оставляю бу-
дущим инженерным социологам, если 
они появятся и если будут востребова-
ны. В этой связи хотелось бы привести 
цитату Р. Фейнмана: «Я плохо представ-
ляю, что происходит с людьми: они не 
учатся путём понимания. Они учатся 
каким-то другим способом – путём ме-
ханического запоминания или как-то 
иначе. Их знания так хрупки!»* Вот так 
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писал лауреат Нобелевской премии 
по физике как раз полвека назад.
Попробуем теперь рассмотреть дру-
гой – следующий – этап развития инже-
нерного организма, для чего вернёмся 
ненадолго к ранее указанной пропор-
ции. Замечу как бы скобках следую-
щее. Всем в этом подлунном мире 
известен постулат: работать нужно с 
теми, кто есть в наличии, а не с теми, 
с кем хочется. И, тем не менее, руко-
водству иногда приходится прибегать 
к помощи мозговых извилин «первых 
десяти процентов» именно потому, 
что, как правило, они находят выход 
из трудных ситуаций. Но и без всякого 

воздействия руководящих товарищей 
из указанной когорты – исследовате-
лей, конструкторов, технологов – вы-
являются выдающиеся специалисты 
со всепоглощающей страстью именно 
к инженерному творчеству, тематики 
которого они сами находят, развивают, 
раздвигают их во все стороны сразу. 
И сразу надо оговориться, что в инже-
нерстве иногда происходит нечто, на-
поминающее творчество служителей 
Мельпомены, то есть искусство ради 
искусства: в нашем случае – исследова-
ние ради исследования или эскиз ради 
эскиза, ну… и т.д. Вот тут руководство, 
зная, что сотрудник является ценным 

Конструкторский отдел станков Управления главного конструктора 
технологической оснастки и станков (УГК ТОС). Конец 1970-х гг. 

На переднем плане инженер-конструктор первой категории В.И. Пророков



104 

работником, идёт ему навстречу: 
в случае необходимости выделяют 
время, оборудование и средства. Но! 
Результата работы нет, вместо него – 
предварительный вывод о необходи-
мости продолжения развития тематики 
далее… В соответствии с известным 
выражением «Движение – всё! Цель – 
ничто». Иногда такие «продолжения» 
продлевались неоднократно.
Безусловно, такая неудержимость 
к инженерному творчеству повышает 
квалификацию не только активиста-
инициативника, но и всего коллектива 
в целом, так как повышает уровень 
знаний всех. Но – иногда через годы – 
становится ясно, что вся такая бурная 
деятельность оказывается совершенно 
бесполезной для совершенствова-
ния изделия, которое является ядром 
темы, даже если самому ударнику это 
приносит пользу.
Естественно возникает вопрос: как 
быть с такими высококвалифицирован-
ными сотрудниками, поскольку любые 
длительные работы обрастают колле-
гами-соратниками? Конечно, выходы 
из такого положения есть: перена-

Инженер-исследователь М.С. Горбачëв 
в лаборатории испытаний агрегатов 
автомобилей УКЭР

целить группу товарищей на другую, 
полезную, тему или добиться у самого 
ударника понимания бесполезности 
данной работы, или уволить… Эти 
меры руководства паллиативны просто 
потому, что у каждого теплится наде-
жда, что из этих мучений что-нибудь 
получится. Ведь исторических приме-
ров в науке и технике полным-полно… 
В общем, наша практика железных 
способов в подобных случаях не на-
шла, и я опять сошлюсь на будущие ре-
комендации инженерных социологов.
Другое дело – высшая инстанция 
нашего заводоуправления, которой 
такие тщетные усилия, возникающие 
в Управлении, становились известны. 
Там, наверху, обычно не скрывали 
своего мнения и доводили своё неудо-
вольствие до главного конструктора. 
Понять можно: другой уровень отно-
шений, другой уровень руководства, 
другое видение общих проблем Заво-
да с точки зрения перспектив и новых 
технологий. Иногда в Управлении не 
могли признать открытым текстом 
бестолковость проводимых работ 
и, так или иначе, защищали честь 
мундира. Вот таким образом, иногда, 
росла квалификация советских инже-
неров и иногда – их материальное 
благосостояние. Хотя такая креатив-
ность в пустоту могла ввести коллек-
тив в наплевательское отношение 
к работе в целом.
Теперь посмотрим свежим взглядом 
на деятельность сотрудников, обуре-
ваемых всепоглощающей страстью 
к инженерству, с другой стороны. Имен-
но со стороны пользы для изделия в це-
лом или части его, или его модерниза-
ции и т.д. То есть тяга инженера в дан-
ном случае направлена на модерниза-
цию существующего либо на создание 
нового в русле общего техзадания. 
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И здесь совершенно неважно, кто на-
ставил сотрудника на путь истинный: 
старший товарищ, начальник – или сам 
догадался. Всеобщая суть развития 
конструкции (если угодно – всемирная 
суть) состоит в преодолении противо-
речий между желаемым и возможным 
или между результатами исследований 
и первичной концепцией конструкции, 
или между проектом и возможностями 
современных технологий, или между 
задаваемыми характеристиками изде-
лия и конкретной невозможностью их 
достижения, или между прочностью из-
делия и его массой и т.д. Из этого очень 
краткого перечня (взятого навскидку) 
следует, что противоречий по всему 
процессу создания изделия – беско-
нечное множество, а цель жизнедея-
тельности инженера как раз и состоит 
в том, чтобы разрешать все эти и другие 
задачи, а именно – искать и находить 
технические решения. Таким образом, 

грамотное и логичное развитие темати-
ки по изделию зависит целиком и пол-
ностью от интенсивности шевеления 
мозговых извилин инженера, результат 
которой может быть «лучше», может 
быть немного «хуже», может быть 
великолепным, но он не может быть 
направлен на ухудшение качеств изде-
лия, поскольку такие «поползновения» 
фиксируются руководством, коллегами 
и сразу пресекаются. Здесь и далее 
меня интересуют долгие последствия 
принятого правильного «истинного 
пути», поскольку в длинной дороге 
случаются сложные ситуации, когда, на-
пример, руководитель (ведущий специ-
алист) видит, что вектор деятельности 
коллеги, который он сам, в рамках 
своей компетенции, выбрал, является 
некорректным (неточным, неверным, 
слишком сложным… и т.д.). Как прави-
ло, всегда следует не спешить с приня-
тием запретительного решения и, если 

Корпус «Кавказ», в котором находился аэроклиматический комплекс
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есть возможность, например, по време-
ни, дать самому сотруднику убедиться, 
что его подход не самый верный. Так 
поступают, имея в виду, что за одного 
битого двух небитых дают и последу-
ющее исправление вектора принесёт 
больше пользы, так как «на ошибках 
учатся». Но бывает коллизия наобо-
рот, когда ведущий инженер сам не 
в состоянии уяснить все преимущества 
предлагаемого технического решения. 
Тут также возникает противоречие, но 
уже противоречие характеров, профес-
сиональных амбиций и профессиональ-
ного же честолюбия. И надо сказать, 
что такие противоречия подчас бывают 
крайне сильными и даже громкими. 
Другими словами, тут объективные ус-
ловия формирования изделия (техзада-
ние, тактико-технические характеристи-
ки, сроки, давление администрации…) 
сталкиваются с субъективными факто-
рами – человеческим материалом. Ну… 
этот момент также оставим социологам.
Однако вернёмся к обыкновенному 
развитию ситуации с обыкновенными, 
то есть «нечеловеческими», противо-
речиями, которые следует разрешать 
в рамках доброго коллегиального 
согласия и, не побоюсь, однако, пафо-
са ещё раз, инженерного творчества. 
(Термин «творчество» узурпировали 
певцы, танцоры, поэты, повара, ак-
тёры и даже спортсмены, то есть все 
кому не лень занимаются творчеством 
и долдонят об этом с утра и до утра. 
Ну да бог им судья. Уверен, инженер-
ное творчество превыше всех осталь-
ных просто потому, что все живут 
и существуют, только благодаря мозгам 
инженеров.) Также я абсолютно убе-
ждён, что эти технические проблемы 
предоставляют блестящую возмож-
ность всем профессионалам проявить 
свои лучшие инженерные амбиции. 

Прежде чем продолжить повествова-
ние о «впечатлениях», ещё раз хочется 
акцентировать внимание на том, что 
на большом предприятии, тем более 
с супермассовым производством, во 
всех управлениях Завода, а в первую 
голову – в нашем Управлении, всем ин-
женерам с самого начала их трудовой 
деятельности прививали ответствен-
ное отношение к «валу» − к этой самой 
массе, имея в виду, что такое произ-
водство накладывает на инженерную 
работу вообще, а на разработчиков 
новых тем из нашего Управления – 
особенно, определённые, жёсткие, 
ограничительные рамки. Эти рамки 
в практике автомобилестроения всегда 
оговариваются как работа, направлен-
ная на изделие как продукт, который 
должен был выгоден всем – и произ-
водителям, и эксплуатационникам, то 
есть всему народному хозяйству. Эта 
тенденция была ярче всего выражена 
в США, именно поэтому будущие глав-
ные специалисты Завода в 1920−
1930-е годы «проходили практику» 
у Генри Форда (Первого). Ограничи-
тельные рамки, в которых работал 
инженерный состав, вовсе не означали 
абсолютно жёсткого контроля или аб-
солютного запрета по всем азимутам. 
Здесь я пытаюсь (как бы) пояснить: ар-
хисложное изделие можно выполнить 
один раз, или три… менее сложное – 
десять или тысячу, изделие для супер-
массового производства должно быть 
по мере возможности простым, и, как 
оговаривалось выше, не только для 
производства, и его надо выпускать 
миллионами, а подчас и десятками 
миллионов. Парадокс (скрытая исти-
на) тут в том (и это доказывает весь 
совокупный опыт и практика многих 
поколений инженеров), что «просто» 
проектировать, «просто» исследовать 
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Автомобиль ЗИЛ-41047 в холодильной камере

Испытания автомобиля ЗИЛ-431410 в холодильной камере
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Автобус и грузовик в холодильной камере
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и доводить, «просто» качественно из-
готавливать, а затем «просто» эксплуа-
тировать – вовсе не просто, а очень-
очень-очень НЕ просто. Иными сло-
вами, такая совокупная деятельность 
сотен инженеров, направленная на 
«глобальную» простоту, является 
как раз наиболее сложной именно 
в творческом отношении, но она же 
приносит массу удовлетворения про-
фессионалам, находящим грамотные 
технические решения. Тут же можно 
добавить, что продукт, сотворённый 
вне указанных рамок, оборачивает-
ся зачастую чепухой от инженерии. 
Другое дело, что, например, на не-
предвзятый взгляд энциклопедически 
образованных журналистов от авто-
мобилестроения (есть и такие) или на 
взгляд каких-нибудь высокопоставлен-
ных топ-манагеров, на каких-нибудь 
выставках навороченная, сверхуслож-
нённая конструкция вызывает восхи-
щение и восторг, а мимо «простоты» 
такой народец проскакивает со «сви-
стом»: мол, чего там смотреть… это 
и дурак сможет – так и читается на 
лицах этих быстро ходящих и мало 
думающих. Всё, написанное выше, 
вовсе не исчерпывает проблему про-
фессионального роста инженеров 
и самообразования или объединяю-
щую официальную стратегию в рамках 
Завода или хотя бы Управления. Хотя 
отдельные попытки были, например 
курсы или циклы лекций или семина-
ры, но это тоже отдельная тема. 
Ещё один вопрос: о широте взглядов 
квалифицированного инженера; то 
есть хотелось бы, пусть вскользь, 
коснуться увлечений инженерства 

* См, например, https://habr.com/ru/post/354936/.

в широком смысле (или пристрастий) 
«не инженерными» интересами НЕ 
инженерного человечества – в сво-
бодное от прямых обязанностей 
время. Речь – о любви к каким-либо 
видам искусства, литературы, музыки 
и т.д. История такого вопроса – не мой 
профиль, однако много десятилетий 
интересуясь историей техники, я чи-
тал и, стало быть, размышлял о таких 
весьма опосредованных, казалось бы, 
связях, то есть об инженерстве с высо-
кой общей культурой. Прямых текстов, 
оговаривающих такую связь, положи-
тельных или отрицательных, читать 
не доводилось, а моё мнение здесь 
однозначное: тот инженер хорош, 
который «дружит» с гуманитарной 
составляющей нашей большой Жиз-
ни. Тем более что востребованность 
таких «потусторонних» знаний (уме-
ний – тоже…) может весьма приятным 
и неожиданным образом сказаться на 
профессиональной деятельности ин-
женера, и даже на конечных результа-
тах тематики.
Однако и этот тренд оставим будущим 
поколениям инженерных социоло-
гов ещё и потому, что наука о законах 
техники, наука о законах инженерного 
творчества только-только начинает 
формироваться. Тем не менее, пои-
ски в инете кое-чего дали, а именно 
Законы Акина (Законы космической 
инженерии). Написанные в шутливой 
форме, они, в соответствии с моим 
просвещённым вкусом, могут быть 
применены ко всем типам инженер-
ной деятельности. Вот они, эти «Зако-
ны» (с некоторыми купюрами и слегка 
изменённой терминологией)*.
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 Инженерная разработка – это цифры; анализ без цифр – это про-
сто мнение.

 Разработка качественного мотора занимает бесконечное количе-
ство времени, поэтому следует создавать моторы, в которых что-
то выполнено неправильно.

 Проектирование – циклический процесс. Количество итераций 
всегда на единицу больше, чем уже было. Это положение верно 
для любой стадии разработки.

 Ваши лучшие разработки в окончательном формате будут не нуж-
ны. Привыкайте!

 Недостаток информации не может служить причиной для откла-
дывания анализа.

 Не уверен – решай приблизительно, но вернись к задаче, когда 
появятся точные цифры.

 Единственно верного решения не существует, хотя существует 
много неверных.

 Все возможности для наилучшего решения – в «стыках», где 
и кроется основное место для «косяков».

 Инженеры, решавшие задачу до вас, не имели связи с предками, 
поэтому не стоит думать, что «ихнее» лучше вашего.

 Публикация технического решения не делает его верным.
 Слишком много проверок априори грамотного технического 

решения обрекает его на забвение.
 Вероятность того, что вы умнее всех в своей области невелика. 

Поэтому, если вы думаете, что открыли что-то новое, то, скорее 
всего, вы «накосячили».

 Плохое техническое решение, оформленное в красивый отчёт, 
со временем будет отвергнуто. Хорошее решение, оформленное 
небрежно, будет отвергнуто сразу.

 Половина вашего, даваемого вам, образования – полная чушь. 
Осталось разобраться – которая.

 Сомневаешься – документируй! Как только тема закрывается, 
потребность в документах достигает максимума.

 После провала испытаний всегда корректируй расчёты, чтобы 
показать: негатив был заложен изначально.

 Не надо делать фигню!
 Сроки имеют обыкновение смещаться… Вперёд.
 Инженеру: учитесь рисовать! Ваш конечный концепт станет 

картиной концепт-художника.
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 Когда всё работает идеально, действительно важные VIP-персоны 
не появляются.

 Хорошая метода, выполненная немедленно, − лучше, чем иде-
альная – через неделю.

 Делай, что можешь, там, где ты есть, и тем, что под рукой.
 Проектировщик знает, что достиг совершенства не тогда, когда 

уже нечего добавить, а когда уже нечего убрать.
 Обычный инженер разрабатывает элегантные системы, 

хороший – работающие, настоящий – эффективные.
 Три правила массового производства: 1) ничего нового! 

2) ничего нового! 3) делайте что угодно, но! – ничего нового!
 Не надо улучшать то, что ещё не заработало.
 Времени для изготовления ненужного всегда хватает. 

Не хватает – для нужного.

Итак. Науки о возникновении и фор-
мировании зародышей инженерного 
творчества нет. Вместе с тем, почти 
всем инженерам в сколь-нибудь боль-
шом коллективе известны (хотя бы и 
редкие) случаи возникновения каких-то 
малых коллективов, даже меньше – 
микрогрупп, которые в инициативном 
режиме, сперва робко ищут нужное 
техническое обоснование для решения 
конкретной задачи. Как правило, про-
цесс нахождения решения развивается 
быстро, иногда – бурно. Но прежде, 
чем взяться за рассмотрение проблем 
малых групп, надо заметить, что вероят-
ность их появления в больших и очень 
больших коллективах, какими, безуслов-
но, были наш Завод и наше Управление, 
неизмеримо выше, чем в сообществах 
инженеров малых или даже средних.
Конкретных статистических выкладок 
у меня нет, так что дальнейшие сооб-
ражения, по сути, − без доказательств, 
а только лишь «на основе» личного 
опыта. У меня нет ответа на вопрос: 
почему именно так – а как бы в со-

ответствии с крылатым выражением 
«Большие батальоны всегда правы». 
И есть предположение, что в очень 
больших коллективах, с большим раз-
нообразием тематик, направлений 
и видов инженерной деятельности при 
благоприятной внутренней атмосфе-
ре человеческих отношений начало 
сближения товарищей, занимающихся 
схожими проектами, происходит про-
ще, быстрее, а его величество случай 
отбирает в такие микрогруппы далеко 
не худших представителей инженер-
ного индивидуализма. Что касается 
небольших подразделений, подобран-
ных в отношении персонала «с бору по 
сосенке», то там особенно видимого 
толка не бывает. 
Первопричиной начального импульса 
зародыша группы часто является нали-
чие острой насущной необходимости 
нахождения технического решения, 
которое в ощутимый период времени 
не смогли сформировать всем коллек-
тивом. Толчок такому явлению ино-
гда даёт руководитель темы, иногда 
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«вспышка разума» возникает как бы 
сама собой в среде уже существующих 
коллективов инженеров или путём воз-
никновения неформального содруже-
ства из двух-трёх коллег из параллель-
ных подразделений. Во всех подобных 
случаях соблюдается два железных 
положения: а) для успешного личного 
профессионального общения в микро-

группе должна уже быть критическая 
масса идей и предложений и б) микро-
группа сама для себя определяет авто-
ритетного лидера, хотя самые первые 
шаги совместного творения проходят 
зачастую без такого ярко выраженно-
го «старшего товарища». Безусловны 
и следующие необходимые условия 
сплочения:

 человеческие и профессиональные отношения внутри только что 
обозначившей себя микрогруппы должны быть таковы, чтобы 
способствовать всепоглощающему обмену информацией на уров-
не идей, предположений, конкретных предложений;

 в микрогруппе, по умолчанию, поддерживается атмосфера сво-
бодного высказывания взглядов на решаемую проблему, содер-
жащуюся в теме или на тему в целом, притом что ценность точки 
зрения определяется самим её наличием;

 в микрогруппе в процессе высокопрофессионального сотруд-
ничества возникает и всемерно поддерживается тесное личное 
общение, где не может быть места соперничеству (и не бывает), 
соревновательности, борьбе за лидерство, борьбе за более вы-
сокое поощрение и прочие буржуйские фишки. А есть творческая 
самоподдерживающаяся атмосфера взаимодействия, бескорыст-
ного взаимообогащения вновь рождённым знанием, которую не 
может возместить никакой учебник или «кнопочная фигня» из 
какого-нибудь гаджета;

  и, конечно, в таких группах возникает и бурно развивается кон-
центрация нетривиальных мыслей, идей, положений, которая 
в публикациях часто именуется «мозговым штурмом», но которая 
проходит без шума, пыли, без так называемого соцсоревнования, 
без конкурентных схваток под ковром, без личностных столкно-
вений и обид, а в прямом тесном общении коллег без различий 
стажа, образования, ранга, авторитета, регалий и… бывших дости-
жений.

Коснувшись процесса возникновения 
микрогрупп, нельзя обойти вопрос 
глубинных причин непреодолимого 
желания инженерного организма 
творить новый «продукт» (любимое 
сегодня словечко журналистов во 

всех СМИ). Можно предположить, что 
сущность деятельности инженера – 
в неопределимости внутренней потреб-
ности ПРИДУМЫВАТЬ. И она абсолют-
но сродни всем прочим пристрастиям 
человечества, которое благодаря тем 
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же средствам информации интенсивно 
насыщается информацией о поварах, 
певцах, плясунах и прочих безусловных 
талантах… Причины такой потребности 
«придумывать» находятся, наверное, 
где-то в недрах голов изобретающих 
индивидуумов, поэтому смысла рассу-
ждать на подобные темы далее – нет, 
так что вернёмся к микрогруппам.
Полагаю, что подобные группы, как 
правило, − неформальные ячейки 
инженерного товарищества, – возни-
кают там и тогда, когда концентрация 
человеческого материала (из тех выше-
упомянутых 10 процентов), достигает 
максимума – это во-первых, и идейное 
стремление товарищей в группе стано-
вится духовной силой, как в пословице 

«охота пуще неволи», − во вторых. 
И ещё надо отметить, в отличие от вы-
шеприведённой причины, что иногда 
в момент появления группы какой-
либо настоятельной производствен-
ной необходимости может и не быть. 
Вовсе. В других случаях эта необхо-
димость проявляется уже в процессе 
деятельности этого неформального 
микроколлектива.
Этапы возникновения и дальнейше-
го развития таких ячеек, уж если они 
компонуются, в разных коллективах – 
разные, но с большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что основные 
ступеньки роста, так же как и собствен-
но причины, имеют несомненную 
схожесть:

 спонтанный или (заранее) глубоко выношенный глубокий творче-
ский интерес у одного, максимум – двух сотрудников к теме пред-
полагаемой разработки;

 появление привычки обсуждать в узком составе нюансы непод-
дающегося технического решения, затем – в более представи-
тельном составе, потом – попытки инициативных проработок;

 обсуждение первичных результатов, анализ недостатков, коррек-
тировка достоинств при непосредственном участии всех членов 
ячейки;

 представление этого (предварительного) результата руководству, 
затем получение задания от руководства на неформальном уровне;

 вычленение среди группы Неформального лидера – стихийно, 
на интуитивном уровне;

 привлечение в группу наиболее инициативных коллег с врождён-
ной тягой к инженерному творчеству, то есть штучный отбор че-
ловеческого материала, не боящегося дополнительных нагрузок;

 получение техзадания от непосредственного руководства и бы-
строе и качественное его выполнение;

 превращение инициативной группы в нормальное, официально 
определяемое подразделение и назначение авторитетного ли-
дера как официального руководителя. (Особенность этого этапа 
в том, что необходимое подтверждение готовности новоиспечен-
ного коллектива к выполнению самых сложных поручений руко-
водства должно быть (как бы) согласовано со всеми.)
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Пара слов о некоторых условиях, при 
которых указанные этапы могут быть 
осуществлены. Прежде всего, это ви-
димая насущная польза, может быть, 
с дальним прицелом от деятельно-
сти нового подразделения. Береж-
ное отношение руководства к неким 
автономным формам, уже ставшим 
традицией в таком коллективе; на-
пример, нагружение группы свежими 
тематиками после консультаций с её 
ведущим руководителем; отработка 
и применение неформальной методики 
выращивания квалифицированного 
специалиста; прививание всем членам 
этого малого коллектива стремления 
к пополнению знаний – самостоятель-
но и регулярно. Обязательно нужно 
отметить ещё и позиции, характеризу-
ющие чисто человеческие отношения, 
которые формируются как отношения 
равных, где нет места выяснениям 
тяжести вклада или процентной доли 
личного участия в сравнении с другими 

коллегами, а есть почти неосязаемое 
желание высокопрофессионального 
честолюбия делать ДЕЛО не иначе 
как превосходнейшим образом, тем 
самым возмещая капля за каплей об-
щую совокупность знаний и навыков. 
При этом (что чрезвычайно важно!) 
в таком коллективе каждый осведомлён 
настоящим образом о частной «темоч-
ке» каждого из своих коллег по кол-
лективу. И ещё. Высокое руководство 
обязано твёрдо знать, что зарождение 
или спонтанное возникновение таких 
группировок – явление вовсе не частое 
и не повсеместное. По счастью, в те 
годы, когда начинало работать наше 
поколение, то есть более полувека 
тому назад, руководители Управления 
относились к таким ячейкам весьма 
благожелательно, в общем оберегали, 
хоть и нечасто следовали превраще-
нию их в формальные бюро, понимая, 
что поддержание высокого уровня 
рождаемости новых свежих идей 

Пост управления Аэроклиматическим комплексом
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(технических решений) – дело благо-
родное и даже весьма прагматическое, 
хотя и редкое, а в  условиях техноло-
гических рамок массового производ-
ства – редчайшее.
Обязательное дополнение: замена 
творческого лидера «варягом», на-
пример, под предлогом быстрейшего 
выполнения какого-либо задания, как 
правило, губит коллектив в смысле 
творческого подхода к своей инже-
нерной деятельности, а сотрудники 
группы мгновенно переходят в режим 
типа «чего изволите». Такой подход 
руководства сразу убивает двух зайцев: 
качество тематики и коллегиальность 
принятия решений, что уже приобрело 
традиционный облик. Человечество 
пока не придумало универсального 
способа измерения уровня творчества 
таких инженерных сообществ, поэтому 
надо всегда иметь в виду, что далеко не 
каждый руководитель может сдержать 
свой административный натиск, притом 
что в таких случаях он становится пред-
метом насмешек и объектом раздра-
жения людей. Всё это резко снижает 
авторитет высшего руководства.
Но медаль, как известно, с двумя сто-
ронами, поэтому есть причина посмо-
треть на микрогруппу и с внутренней 
стороны. Как правило, коллеги в таких 
группах, по крайней мере, в начале 
существования неформального кол-
лектива, зачастую не осознают свою 
особенную персональную значимость. 
Однако, со временем, в случае преу-
величенной самооценки (не слишком 
редкое явление в такой ячейке) мо-
гут возникнуть напряжения, которые 
мгновенно проявляются взрывом 
и раздраем человеческих и коллеги-
альных отношений. Таким образом, 
долг руководства, не только в том, чтобы 
отслеживать натуральные параметры 

деятельности такого коллектива, но 
и её внутреннее политико-моральное 
состояние, «полиморсос». А ещё луч-
ше – не отслеживать, а чувствовать 
и заранее модерировать назреваю-
щие осложнения, поскольку разлад 
в коллективе зачастую необратим, ведь 
честолюбие инженерного таланта 
укрыто толстой кожей, в которой есть 
всё – и доброжелательство, и спокой-
ствие, и демократичность, и готовность 
к сотрудничеству… Но в этой броне 
имеется масса трещин-концентрато-
ров, как начальных дефектов излома 
человеческой сущности – души. И ещё 
надо помнить о существенном нюан-
се: поскольку штучный человеческий 
материал, из которого состоит малый 
коллектив, всегда с трудом поддаётся 
формализации, весьма вероятно, что 
после силовых воздействий в виде 
«ценных указаний» руководства, он бу-
дет имитировать бурную деятельность, 
а вовсе не делать ДЕЛО. 
В заключение такого краткого обзора 
считаю правильным коснуться ещё од-
ного не очевидного аспекта, а имен-
но: может ли стать полноправным 
участником формирующейся микро-
группы сотрудник без официального 
диплома о «верхнем» образовании? 
К чести руководства нашего Управ-
ления на этот вопрос нужно ответить 
твёрдым да! Лично наблюдал такие 
коллизии неоднократно, при этом 
абсолютно очевидным был факт абсо-
лютного равенства всех членов груп-
пы без какого-либо ущемления чело-
веческого достоинства каждого.
Продолжая рассуждения об укэровской 
школе, просто необходимо более-
менее подробно описать роль личности 
в инженерстве – как раз на примере 
микрогрупп, − поскольку очень многие 
наработки технических решений так или 
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иначе начинаются с них. Выше я уже 
оговаривал одно из необходимых усло-
вий зарождения такой группы – нефор-
мальное «назначение» неформального 
лидера, которым в таком неформальном 
содружестве может быть только веду-
щий инженер, уже обладающий сум-
мой обширных специфических знаний 
и умений и который, опираясь на свой 

общепризнанный авторитет профессио-
нала, сплачивает коллектив на решение 
какой-либо нерешаемой задачи. На 
начальном этапе существования группы 
авторитет ведущего является единствен-
ной опорой управления, поскольку офи-
циальных прерогатив у лидера пока нет. 
Авторитет лидера определяется совокуп-
ностью качеств, например, таких как:

 широкая профессиональная эрудиция, воспитанная за годы 
занятий инженерством;

 умение и желание генерировать идеи и одновременно грамотно 
формулировать предложения коллег – участников группы;

 навыки управления, дабы коллектив не терял путеводную нить 
в своём развитии;

 умение ненавязчиво и деликатно вырабатывать общность 
взглядов и методологических подходов;

 природная интеллигентность – для создания благоприятного кли-
мата в коллективе, который обеспечивается дружескими, товари-
щескими отношениями внутри группы, и для взаимодействия 
с руководством.

Назначением лидера официальным ру-
ководителем достигается укрепление 
вообще всего стиля работы с большей 
пользой для дела; при том определяю-

щем условии, что группа такое назна-
чение принимает как должное.
Новый руководитель обязан озабо-
титься:

 формированием общего понятийного языка, общих понятийных 
терминов; 

 общей идеологической методологией, то есть единой системой 
взглядов на процесс в целом: проектирование / изготовление / 
исследование / доводка / корректировка и т.д.; 

 приверженностью производственным рамкам и традициям, при-
сущим большому объединению (заводу) с супермассовым типом 
производства;

 конкретно выраженным стремлением получать конкретные 
реальные результаты работы;

 отработкой системы рекрутирования в коллектив наиболее 
способных, ярких, творческих индивидуумов, не обладающих 
сверхамбициями, а лишь только желанием творить ДЕЛО. 
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Таким образом, если неформальный 
авторитетный лидер обретает ещё 
и официальный статус, его прямой 
(хотя и нигде не прописанной) обязан-
ностью становится следующее: делать 
всё от него зависящее, чтобы процесс 
обогащения знаниями и навыками 
приобрёл прочные рамки, которые, 
по сути, являются, вместе со всеми 
определениями, написанными выше, 
«школой» или её зачатками.
Рост квалификации каждого сотруд-
ника бывшей (уже) микрогруппы на 
начальном этапе разработки иници-
ативной темы являлся не только лич-
ностным достижением и удовлетворе-
нием, но и существенной прибавкой 
к общему уровню школы Управления. 
Этот фактор нельзя недооценивать 
вообще, а руководителям высшего 
звена – в особенности. Наверное, стоит 
ещё добавить, что выращивание таких 
формально-неформальных руководи-
телей, которые являлись бы опреде-
ляющей движущей силой Управления, 
должно быть приоритетным пунктом, 
потому как назначение кого ни попадя 
по «объективным» бумажкам загоняло 
бы развитие Управления в вялотеку-
щий процесс увядания. Таким обра-
зом, школа, возникшая пусть и в ма-
лом формате, постоянно «занимается» 
самообразованием, но теперь уже на 
основе собственных непосредственных 
разработок со всеми новыми техни-
ческими решениями, найденными 
в процессе инженерной деятельности. 
Без такого постоянного расширения 
и усвоения своих знаний, без такой 
постоянной «подпитки» свежими иде-
ями и их продолжением школа может 
заглохнуть и превратится в заурядное 
подразделение с потерей всех тради-
ций и методик по прошлым делам, 
сколь бы славными они не были.

По мере расширения малой школы 
и её первоначальной темы (почти лю-
бой) неизбежно возникает проблема 
«отпочкования», то есть углубляюща-
яся специализация коллектива пока-
зывает, наталкивает на необходимость 
разделения по направлениям, что всег-
да приносит пользу обоим «новым» 
коллективам, поскольку более каче-
ственно раскрывает неопределённости 
технических решений обоих направле-
ний. В таких случаях бывает важным 
сохранить первичный запал, который 
был наработан в основном коллективе 
за предшествующий период, и назна-
чить нового, также формально-нефор-
мального, ведущего руководителем. 
Обыкновенно такое, как бы второе, 
назначение не вызывает трудностей, 
поскольку специалисты в ДЕЛЕ растут 
интенсивно. Как раз тут стоит заме-
тить, что от проблемы «человеческого 
фактора» даже в таких, как правило, 
дружных сплочённых коллективах уйти 
не получается. Рано или поздно в лю-
бом коллективе вместе с взрослением 
личного состава становится всё более 
острым вопрос личной карьеры каж-
дого. Некоторая часть населения счи-
тает себя вправе претендовать на рост 
«вверх» − эта часть меньшая, другая 
часть – большая – как бы претендует 
на рост «вширь». Коллизии, неизбеж-
но могущие возникнуть внутри коллек-
тивов, нужно решать, модерировать. 
Как? По-разному – общих единых 
правил, естественно, нет, и здесь эта 
проблема упомянута в качестве давно 
известной.
Как долго может существовать такая 
малоформатная школа? Как правило, 
в периоды разработки изделия, внедре-
ния его и некоторого времени потом, 
в начальный период освоения валового 
производства – в общем, 8−12 лет. Что 



118 

потом? В истории авиапромышленно-
сти бывшего СССР известны примеры. 
Будучи двигателистом, обращаю вни-
мание на один из них, но весьма по-
казательный. В 1945 году, сразу после 
окончания Великой Отечественной 
войны и плотного знакомства специа-
листов-профессионалов с новейшими 
разработками фашистской Германии 
(союзников СССР – тоже) в области по-
следних достижений по турбореактив-
ным двигателям (ТРД), всеми высшими 
инстанциями СССР были приняты соот-
ветствующие постановления о перепро-
филировании всех моторостроительных 
опытных конструкторских бюро (ОКБ) 
и соответствующих заводов на темати-
ки ТРД. Ни одно ОКБ и ни один завод 
не подверглись разорению.
Все они, имея сплочённые коллективы 
конструкторов, расчётчиков, техноло-
гов, то есть все эти школы, были пе-
ренацелены на другие темы. (Замечу: 
общего между поршневыми двигате-
лями и турбореактивными нет ничего, 
даже нормалей.) И через год очень 
напряжённой творческой работы во 
всех ОКБ и на опытно-конструкторских 
производствах появились первые оте-
чественные ТРД. Этот достаточно гло-
бальный пример наглядно показывает, 
что руководство завода должно быть 

всецело заинтересовано в сохране-
нии и укреплении таких школ по всем 
направлениям жизнедеятельности 
предприятия. Сохранение и укрепле-
ние «костяков»-скелетов, состоящих 
из самых опытных инженеров, во всех 
многочисленных управлениях является 
святой обязанностью высокого руко-
водства. Если это правило действует, 
школы-коллективы справляются 
с любой задачей.
Подытоживая соображения в отноше-
нии школ и школ, напрашивается есте-
ственный вопрос: можно ли и нужно 
ли сопоставлять эти два понятия, эти 
два громадных фактора, которые опре-
деляют жизнь и всю последующую 
творческую деятельность инженера? 
Моё мнение – нет, потому что даже 
качественная высшая школа вовсе не 
является фундаментом школы в широ-
ком технологическом смысле.
Высшее учебное заведение может 
быть лишь необходимым (или одним 
из необходимых) условием возникно-
вения школы в широком смысле, тем 
более что последняя сама является 
мощным постоянно действующим 
генератором Нового Знания (именно 
так – с прописных букв). Другое дело, 
что эти знания состоят из бесчислен-
ного количества малых, очень малых, 

Схема аэродинамической трубы с вертикальным положением
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больших и очень больших технических 
решений, которые возникают и тут же 
реализуются в механизмах, агрега-
тах, в изделии в целом. Подавляющее 
большинство их (особенно мелких, но 
вовсе не неважных) остаются в памяти 
старожилов, небольшое количество 
других попадают в технические отчё-
ты и благополучно оседают в архивах. 
И уж совсем крохотное количество 
удостаивается внимания наиболее 
шустрых и талантливых инженеров, 
которые срабатывают диссертации на 
основе технических решений, затем 
благополучно защищают их и… (?) Дис-
сертации также благополучно оседают, 
но… уже в «Ленинке», и крайне редко 
становятся востребованы теми же кол-
легами-инженерами из тех же малых 
школ, где, собственно, и родились как 
научно-технические описания конкрет-
ных конструкторско-технологических 
открытий.

Таким образом, школа в технологиче-
ском смысле отличается от школы 
в общеупотребительном смысле имен-
но тем, что Знания, наработанные 
в первой, существуют и используются, 
только лишь пока остаются живы носи-
тели этих знаний или их преемники, то 
есть если нет преемственности, то нет 
и школы. Конечно, возникает вопрос, 
простой как палка: такое локальное 
употребление таких знаний – это хо-
рошо или плохо? Это – нормально, 
и именно отсюда возникло и переда-
ётся в поколениях знаменитое присло-
вье: …забудь всё, чему тебя учили… 
учись заново!.. Сейчас нашему поко-
лению остаётся сожалеть, что в новой 
России отношение к старым носителям 
технологических знаний и умений (ко-
торым, повторюсь, ни в каких учебни-
ках и «интернетах» нет места) – хуже 
некуда. Достаточно вспомнить, что 
только в Москве разгромлены целых 

Вид на направляющий аппарат холодильной камеры
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два автозавода с полными производ-
ственными циклами. Мы, наше поко-
ление, прошедшие блестящую школу 
ЗИЛа, ежедневно видим и слышим 
о таком небрежении постоянно по 
телевидению. Грустно это.
Однако и ещё вопрос: можно ли утвер-
ждать, что школа ЗИЛа продолжает су-
ществовать, хотя Завода уже много лет 
как нет? Берусь и здесь ответить твёр-
дым да! Потому хотя бы, что по доро-
гам бывшего СССР продолжает бегать 
и трудиться бесконечное количество 
«захаров» (как называли старые шофё-
ры наши грузовики), таких же мощных 
и красивых, как и в прошлом. И – потому, 
что, поддерживая дружеские связи 
с более молодой порослью из нашего 
Управления, неоднократно слышал 
всегда одно и то же: «какие потряса-
ющие были у нас профессиональные 
коллективы…» и «какие тёплые были 
в нашем Управлении человеческие 

отношения…», и «везде, куда б и где б 
мы не попадали, узнав, что мы с ЗИЛа, 
к нам проникались почтением… и сра-
зу мы понимали, что это "почтение" не 
зряшное, а всамделишное, поскольку 
мы, зиловцы, оказывались на голову 
выше своих новых коллег».
Это не похвальба. Это зримое доказа-
тельство существования великолепной 
технологической школы автозавода 
имени И.А. Лихачёва и нашего Управ-
ления. Двигаясь к финалу статьи, 
задаю самому себе ещё один, по-
следний, вопрос: что же такое наша 
зиловская школа? Всеохватывающего 
ответа, который был бы сродни юри-
дическому определению, у меня нет, 
тем более такое понятие следовало бы 
отнести к любому предприятию. И, тем 
не менее, хотелось бы высказать обоб-
щённые соображения об инженерной 
школе в широком и узком, если так 
можно сказать, смыслах.

Новый кузовной корпус. Роботизированный комплекс по сварке кабин ЗИЛ-4331. 
Начало 1990-х гг.
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Инженерная школа в широком смысле это:
 как правило, неоформленная система выработанных поколени-

ями инженеров взглядов, методик, традиций инженерной 
деятельности;

 неоформленное инженерное содружество, коллектив, который 
в своей деятельности всецело придерживается устоявшихся творче-
ских методик, не препятствующих разработке новейших методик;

 слабо иерархизированное и существующее в самоподдерживаю-
щемся состоянии инженерное содружество;

 тесное сотрудничество всех инженерных служб завода плюс 
прочные знания практического характера, присущие только этому 
заводу;

 заводская школа, бренд, знак качества, символ грамотных техни-
ческих решений, обладающий, подчас, всемирной новизной 
и известностью;

 заводская школа изготовления продукции, которая известна 
широким слоям населения и всеми широко используется;

 достижение таких уровней качества изделий (хотя бы и без коли-
чества), которое в настоящее время не достижимо более никем. 

Инженерная школа в узком же смысле это:
 локальное понятие, поскольку оно применимо к малым коллек-

тивам ограниченного воздействия;
 самозарождающаяся и саморазвивающаяся «корпорация» про-

фессионалов, сплочённых общими высококвалифицированными 
интересами, общей темой деятельности, личной дружбой, наце-
ленная на выполнение задачи и выполняющая её с большим 
потенциалом.

Итак, в статье я попытался скомпоно-
вать некие обобщения и даже выводы 
в отношении школ в общеупотреби-
тельном смысле и школы – в широком 
технологическом смысле. Однако эту 
попытку следует признать некоррект-
ной просто потому (как было отмечено 
в начале), что материал основан лишь 
на сугубых личных впечатлениях, полу-
ченных в далёкие времена только на 
основе Управления конструкторско-

экспериментальных работ автозавода 
имени И.А. Лихачёва, поскольку охва-
тить другие производства своими сооб-
ражениями не представляется возмож-
ным. Другой момент этого неполного 
обзора состоит в том, что инженерное 
творчество, так же как и другие «креа-
тивные» формы человеческой жизне-
деятельности, пока что не поддаётся 
всеобщим определениям и законам, 
которые только ещё предстоит открыть.



Ê.Â. Ïîòåõèí

«ÁÛ×ÎÊ»: ÈÑÒÎÐÈß 
ÐÎÆÄÅÍÈß

Недавно на каком-то интернет-сайте 
мне довелось прочитать краткое из-
ложение этой истории. Как писал 
автор, механику заводской гоночной 
команды, то есть мне, была нужна 
техничка, поэтому я взял и сделал себе 
«Бычок», который случайно увидело 
начальство и тут же решило запустить 
в серию. Конечно, это очень прими-
тивное и не совсем верное изложение 
хода происходивших тогда событий. 
На ЗИЛ я пришел в 1979 году, но ни-
какого отношения к разработке новых 
моделей не имел: был механиком 
в заводской команде у известных гон-
щиков братьев Больших. Хотя техни-
ческим творчеством увлекался: делал 
разнообразные эскизные прорисовки, 
а в 1989 году из полистирола построил 
небольшой макет двухместного спор-
тивного автомобиля, который мы 
с братом мечтали сделать в реальности. 

Так вот, занимавший тогда должность 
заместителя главного конструктора 
Владимир Григорьевич Мазепа, зная, 
что я сделал такой макет, предложил 
мне поработать над перспективным 
бескапотником. Задача была следую-
щей: сделать масштабный макет се-
дельного тягача со стандартной каби-
ной от ЗИЛ-4331. Заводские художники 
наотрез отказывались прорабатывать 
вариант такого автомобиля, и главный 
конструктор их в этом поддерживал. 
Мне же данная идея показалась ин-
тересной, и я решил попробовать. 
Но взялся за работу с условием, что 
выполню макет не из пластилина, ко-
торый я недолюбливал из-за того, что 
он попросту таял у меня в руках, а из 
полистирола, и не в масштабе 1 : 5, как 
это было принято на заводе, а в бо-
лее удобном для меня масштабе 1 : 10. 
Кстати, как потом оказалось, такой 

Как это ни покажется странным, созданный на заводе имени И.А. Лихачëва 
«Бычок» оказался машиной, вокруг которой нагромождено неимоверное коли-
чество версий, домыслов и легенд. Чтобы расставить все точки над «и», 
о создании данного автомобиля рассказывает человек, имеющий к его появле-
нию самое непосредственное отношение, ‒ автор дизайна малотоннажного 
автомобиля ЗИЛ-5301 и участник разработки проекта «Бычка» Константин 
Викторович Потехин, в прошлом механик гоночной команды ЗИЛа.
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масштаб удобен ещё и тем, что изго-
товленный в нём автомобиль легко 
помещается на любом начальственном 
столе, что делает его обсуждение бо-
лее удобным и продуктивным. 
То есть сперва был макет бескапотного 
седельного тягача, к которому я присту-
пил в сентябре 1991 года. Я тогда еще 
не видел Renault Magnum с кабиной, 
поставленной над моторным отсеком 
вторым этажом, но двигался тем же 
путем. Тем более стандартную кабину 
от ЗИЛа, изначально спроектирован-
ную для установки за двигателем, без 
существенных изменений не очень-то 
расположишь перед управляемой осью. 
Работа была непростой, поскольку 
я поставил перед собой задачу сделать 
честный макет, то есть с учётом реаль-
ного расположения агрегатов. При-
шлось тщательным образом изучить 
параметры кабины, прорисовывать на 
кульмане предполагаемую компоновку. 
В итоге в масштабе 1 : 10 я изготовил не 
только тягач, но и полуприцеп к нему, 
на боковину которого наклеил эффек-
тную картинку спортивного BMW – 
у Больших в команде тогда как раз поя-
вилась такая машина. Заводские худож-
ники аэрографом сделали красивые 
эскизы, после чего в последние дни 
1991 года макет было решено про-
демонстрировать главному инженеру 
ЗИЛа Валерию Тимофеевичу Сайкину – 
человеку, за которым было последнее 
слово в оценке всех перспективных 
заводских разработок. Интересно, 
что поскольку я работал над машиной 
неофициально, сделать это решили, 
когда Сайкин приедет по каким-то сво-
им делам на Дмитровский автополигон, 
подав ему макет как некую задумку 
заводских спортсменов, которым необ-
ходим такой автопоезд для нужд своей 
команды. Сайкин остался очень дово-
лен увиденным и решил в тот же день 

показать автомобиль на совещании 
с руководителями всех основных завод-
ских подразделений. Вот там при всём 
честном народе мне и было поручено 
в течение двух месяцев изготовить ма-
кет трëхтонного бескапотного грузовика 
с использованием серийной кабины. 
Причём работать я должен был уже 
официально, так что ни о какой полуле-
гальной деятельности с того времени 
речи не шло. Другое дело, что я про-
должал оставаться механиком нашей 
спортивной команды, и обязанности 
по подготовке машин к соревнованиям 
с меня никто не снимал. 
Согласен, заниматься доработкой пусть 
гоночных, но легковых автомобилей, 
и разработкой малотоннажных грузо-
виков – вещи разные. Но с малотоннаж-
никами мне доводилось иметь дело 
не меньше, чем со спортивными легко-
вушками. Ведь я, как механик команды, 
одновременно был ещё и водителем 
автомобиля-технички, на котором 
постоянно мотался по родной стране 
и зарубежью. Подо мной в течение не-
скольких лет от интенсивной эксплуата-
ции буквально развалились три «рафи-
ка», а после них – чешская AVIA, следом 
за которой в команде появились два 
подержанных Volkswagen LT 40. 

Константин Потехин и его макет 
будущего «Бычка» 
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Так что я прекрасно понимал, что за-
казчик ждёт от малотоннажника, ка-
ким он должен быть и каким быть не 
должен. Это была крайне близкая мне 
тема! И потом, на самом деле грузо-
вик – довольно простая машина. По 
сути – это рама, к которой нужно в за-
висимости от поставленной задачи 
пристыковать те или иные элементы 
конструкции. 
И все же, когда я взялся за трëхтонку, 
то почувствовал себя парнишкой из ки-
нофильма «Андрей Рублëв», который 
руководил отливкой колокола: что 
и как делать вроде бы знаю, но ни-
когда раньше не пробовал. 
Нужно сказать, что сам ЗИЛ в то время 
тоже прорабатывал тему малотон-
нажника. Когда Сайкин поручил мне 
делать его макет, завод уже имел по 
данной теме кое-какие наработки. 
Но наши художники, к примеру, счи-
тали, что это должен быть принципи-
ально новый автомобиль, никак не 
унифицированный по кабине и другим 
агрегатам с серийно выпускаемыми на 
тот момент моделями ЗИЛа. Что было 
вполне ожидаемо: завод ведь никог-
да прежде в своей истории не делал 
грузовых машин с колëсами меньше 
20 дюймов, поэтому какими они долж-
ны быть, у всех работавших на нём 
было весьма смутное представление. 
Вот и передо мной первоначально по-
ставили задачу сделать бескапотник – 
Сайкин просил ориентироваться 
на Volkswagen LT, у которого мотор 
тогда размещался под кабиной. 
Поэтому неудивительно, что сперва 
я начал работать над эскизами беска-
потника. Но установленная над дви-
гателем стандартная кабина делала 
его слишком высоким, что никак не 
вязалось с колëсами небольшого диа-
метра. К тому же у такого автомобиля 

получалась хуже развесовка по осям, 
а силовой агрегат выступал сзади из-
под кабины, и его требовалось чем-то 
прикрыть. Поэтому Владимир Григо-
рьевич Мазепа, в 1992 году ставший 
главным конструктором – директором 
конструкторско-экспериментального 
производства, оценив все за и против, 
предложил делать малотоннажник не 
бескапотной, а полукапотной компо-
новки. Я был с этим согласен, тем бо-
лее что наша спортивная команда как 
раз собиралась приобрести в качестве 
технички полукапотный Mercedes-Benz 
709, и я прорабатывал размещение 
оборудования в его кузове. Кстати, 
именно Mercedes-Benz 709 стал для 
меня ориентиром в выборе компонов-
ки кабины, габаритов моторного отсе-
ка, размеров колеи и переднего свеса 
будущего малотоннажника.
Сразу ли у меня сложился облик буду-
щей машины? И да и нет. Я довольно 
быстро пришëл к пониманию форму-
лы, по которой кабина должна быть 
установлена относительно передних 
колëс: поднимаем еë выше и сдвигаем 
вперëд примерно под углом 30 гра-
дусов к вертикали, тем самым увели-
чивая грузовую платформу. Кстати, 
конструкторы из отдела легковых авто-
мобилей, разрабатывая свой первый 
вариант малотоннажника с кабиной 
за двигателем, не стали еë никуда пе-
ремещать, просто поставив на раму 
за передними колëсами, из-за чего ка-
пот у них получился значительно боль-
ше. Раму они первоначально сделали 
ступенчатой, что было нетехнологич-
но. Оба наших проекта впоследствии 
обсуждались в кабинете у Мазепы, 
удачным был признан именно мой, 
и тогда «легковики», взяв его за осно-
ву, силами студентов ВТУЗа принялись 
перерисовывать оперение. 
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Я сам очень долго мучился над тем, 
какими должны быть крылья разра-
батываемой трëхтонки. Потому что, 
даже перенесëнная за переднюю ось, 
кабина всё равно очень плохо вязалась 
с коротким капотом и маленькими 
колëсами. Крылья как раз были тем 
звеном, от которого зависело, выйдет 
образ фронтальной части автомоби-
ля цельным или нет. У меня никак не 
получалось этот образ найти, из-за 
чего в какой-то момент я впал в отча-
яние! Мазепа, видя мое состояние, 
даже предложил подумать о примене-
нии кабины ЗИЛ-130. Но потом как-то 
поздно вечером захожу к себе в бокс, 
смотрю на крылья нашей «боевой» 

БМВ, и меня словно осеняет: надо 
придать крыльям малотоннажника так 
называемую чечевичную форму, и они 
прекрасно зрительно свяжут кабину 
с колëсами! 
И вот в середине марта 1992 года 
выполненный в масштабе 1 : 10 макет 
малотоннажника был готов. На всех, 
кто его видел, он производил сильное 
впечатление! В качестве признания 
моей работы Сайкин в составе делега-
ции ЗИЛа взял меня на выставку в Ган-
новер, в ходе которой, как бы экзаме-
нуя, то и дело просил дать детальную 
оценку тех или иных демонстрируемых 
узлов и агрегатов. 

Владимир Мазепа (справа) и Константин Потехин (сидят) обсуждают варианты 
будущего малотоннажника. Также участвуют (стоят слева направо) Энрико 

Дамьяно, Анатолий Зайвый, Александр Горчаков и Михаил Дубасов 
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Тем временем бригада художников 
под руководством Александра Ми-
трофанова изготовила из пластилина 
кабину и оперение моего малотоннаж-
ника в натуральную величину, после 
чего Сайкин принял решение сделать 
ходовой макет машины. Причëм дан-
ная задача была поставлена уже не 
лично мне, а всей заводской команде 
братьев Больших. Так что успех этой 
непростой работы – успех командный.
В качестве шасси для ходового макета 
был взят видавший виды Renault 
Saviem, к тому же с перекошенной 
в результате аварии рамой. Впрочем, 
это был не страшно: лонжероны я всë 
равно заимствовал у ЗИЛ-130 – они 
были правильной прямой формы 
с уменьшением сечения над задним 
мостом и увеличенным сечением в се-
редине. Передние рессоры раздвинул 
шире и установил рядом с рамой, а не 
под ней, поскольку маленькие колё-
са, в отличие от больших, в повороте 
с ними не засекались. Задний мост 
трогать не стал, а в переднюю балку 
врезал 19-сантиметровую вставку, что 
позволило расширить колею управ-
ляемых колес до колеи наружных 

ведущих. Как результат – улучшились 
внешний вид и устойчивость. 
У всех ЗИЛов передняя поперечина 
рамы вставлялась внутрь лонжеронов, 
я же придумал одевать еë на лонже-
роны снаружи ‒ получался моноблок 
с передними креплениями рессор, 
буксировочными проушинами, а также 
местами установки рулевого механиз-
ма и радиатора. Это было моë ноу-хау! 
Чтобы как можно сильнее надвинуть 
кабину на двигатель, в моторном щите 
вырезали проëм. Кроме того, был сде-
лан съёмный внутренний капот, кото-
рый на серийных «Бычках», к сожале-
нию, применения не нашёл. 
Спереди поставили 17,5-дюймовые 
колеса, а сзади, для уменьшения по-
грузочной высоты, ‒ 16-дюймовые. 
Чтобы готовый автомобиль выглядел 
как можно реальнее, я попросил по-
красить его в голубой цвет, то есть 
в цвет серийных грузовиков завода. 
Кстати, о высокой проработке и ка-
честве изготовления макета говорит 
такой факт: через несколько лет, полу-
чив другой двигатель, он был продан 
одному дилерскому центру, где до-
вольно долго возил партии запчастей – 
я сам как-то раз встретил эту машину 
на дороге!
Если макет в масштабе 1 : 10 я сделал 
в марте 1992 года, то первый показ 
готовой полноразмерной машины 
Сайкину состоялся уже в июне! Ещë 
через месяц мой малотоннажник вклю-
чили в экспозицию перспективных 
грузовиков, демонстрируемых в рам-
ках проводимого технического совета 
объединения.
Ряд доработок вносили в уже готовый 
макет. Так, у нас никак не получалось 
поставить стандартный «зиловский» 
гидроусилитель руля на место руле-

Пластилиновый макет, выполненный 
бригадой художников-дизайнеров 
под руководством Александра 
Митрофанова в середине мая 1992 г.
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вого редуктора от Renault Saviem, где 
гидроусилитель не был предусмо-
трен. Для этого требовалось минимум 
на 160 мм увеличить подкапотное 
пространство. Проще всего было бы 
нарастить передний свес, чего я вся-
чески старался избежать, сохранив его 
точно таким же, как у Mercedes-Benz 
709, то есть 820 мм. Альтернативным 
решением виделось внесение изме-
нений в моторный щит и переднюю 
часть пола кабины, но технологи были 
категорически против. Выходом из 
положения стало придание облицовке 
радиатора немного конусообразной, 
то есть выступающей вперед формы. 
С одной стороны, такой шаг позволил 
сохранить прежние размеры крыльев, 
а значит, и зрительное восприятие 
машины как полукапотного, а не ка-
потного грузовика, с другой – сделать 
моторный отсек просторнее.
Окончательный выбор руководства 
завода в пользу разработанного мною 
варианта будущего грузовика был 
сделан в июле 1992 года, когда состо-
ялся показ перспективных разработок, 
среди которых помимо моего ходово-
го макета малотоннажника был еще 
один ‒ аналогичный по компоновке ‒ 
макет, выполненный специалистами 
отдела легковых автомобилей. На мой 
взгляд, он вышел вполне удачным, 
и я, было, подумал, что предпочтение 
в результате будет отдано ему. И всё 
же присутствовавший на этом показе 
Сайкин после некоторых раздумий дал 
зелëный свет именно моему автомо-
билю. Думаю, основную роль здесь 
сыграл тот факт, что у «легковиков» 
из-за того, что они оставили моторный 
щит вообще без изменений, получился 
скорее не полукапотный, а чисто капот-
ный грузовик, а это не самый удачный 
вариант для городской эксплуатации. 

Показ малотоннажника Константина 
Потехина руководству завода. 

Июнь 1992 г.

Я же, кстати, в конце концов убедил 
руководство сделать в моторном щите 
выступ внутрь кабины, увеличивающий 
подкапотное пространство, – на моëм 
макете он был, хотя, из-за сопротивле-
ния технологов, и не столь большой, 
какой бы хотелось. 
Увы, в дальнейших работах над авто-
мобилем мне уже не довелось прини-
мать участие: летом 1993 года меня 
угораздило попасть в больницу – заба-
рахлило сердце. Что понятно: работа 
над малотоннажником потребовала 
полностью выложиться не только 
физически, но и морально. Ведь для 
заводских конструкторов я был, по 
сути, чужаком, поскольку совершенно 
не вписывался в принятые на предпри-
ятии методы и темпы работы, часто 
за день-два делая то, на что другим 
требовался месяц. Да, помощь завод-
ских специалистов оказалась просто 
неоценимой ‒ без их посильного уча-
стия в одиночку я бы не справился. 
Но, при этом, многие воспринимали 
мою деятельность в штыки: неодно-
кратно доходило до открытого вы-
яснения отношений на уровне «кто 
я такой» и «зачем лезу не в свое дело». 



В общем, выписавшись из больницы, 
я решил на завод не возвращаться, 
пошëл работать в автосервис. 
Что было потом? Все попытки ЗИЛа об-
новить «Бычок» ни к чему не привели. 
К сожалению, после моего ухода ни-
кто уже не интересовался, как я вижу 
дальнейшее развитие автомобиля. На 
мой взгляд, его требовалось постоян-
но модифицировать вплоть до полной 
замены оперения, которое за прошед-
шие годы можно было сделать в сотне 

вариаций, грамотных и технологичных. 
Завод же занимался тем, что вставлял 
заглушки вместо решетки радиатора 
и фар, к тому же одарив «Бычка» несура-
зным передним бампером от ЗИЛ-4331. 
А попытки применить капот и крылья 
малотоннажника на полноприводных 
моделях мне кажутся и вовсе беспер-
спективными. И, тем не менее, когда 
я встречаю на улицах серийные «Быч-
ки», чувствую себя по-настоящему 
счастливым человеком.

Подготовил К.С. Закурдаев 
по источнику [13].
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Â.Ä. Êàëüíåð

ÎÒ ÈÄÅÈ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÐÓÑÑÊÈÕ ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

ÄÎ ÑÎÇÄÀÍÈß ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÀÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÇÈËå

Вся история, как моего появления 
на ЗИЛе, так и моего участия в созда-
нии производства колоколов, – набор 
неслучайных случайностей.
После победы в конкурсе по литера-
турному сочинению (по городу Мо-
скве), приуроченному к 100-летию 
со дня смерти великого Н.В. Гоголя 
в 1952 году, я с особой привязанно-
стью потянулся к гуманитарным на-
укам, к истории нашей страны. Моё 
понимание комедии «Ревизор» − уже 
в названии сочинения я подчеркнуто 
назвал её трагедией – и попытка рас-
крыть в тексте своё восприятие чи-
новничества в провинции были даже 
в те непростые времена восприняты 
с интересом и оценены специальной 
грамотой. Я стал готовиться к поступле-
нию на истфак МГУ. Золотая медаль да-
вала возможность не сдавать экзамен.
Однако пришедший вскоре к власти 
Н.С. Хрущëв, появившиеся полуле-
гальные источники о культе лично-
сти, рассказы моих родителей только 
в 1954 году о том, что меня назвали 
в декабре 1938 года в честь дядьки, 

расстрелянного весной этого же года, 
привели меня в 1956 году, без особого 
интереса, в металлургический вуз – 
Моск овский институт стали им. И.В. Ста-
лина (позднее ‒ Московский институт 
стали и сплавов, в настоящее время ‒ 
НИТУ «МИСиС». – Прим. ред.), который 
оканчивали в свое время и мои роди-
тели. Позже случился XX съезд КПСС, 
развенчание культа личности. История 
менялась на глазах, и на фоне этих 
политических событий я стал металлур-
гом по примеру родителей. А любовь 
к истории никуда не делась. Можно ска-
зать, что в душе я так и остался истори-
ком, в любых ситуациях старался и ста-
раюсь сохранять историю своей страны 
и семьи, в том числе и родного ЗИЛа, 
с которым на долгие годы меня связали 
тоже случайные обстоятельства. 
По окончании института я поступил в ас-
пирантуру на физико-химический факу-
льтет под тему моей частично закры-
той диссертации. Там же в МИСиСе 
создали новую лабораторию, где 
я стал начальником и единственным 
еë членом. А так как в ходе научных 
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изысканий требовалось упрочнение 
деталей (плиц для вездеходов) из рес-
сорной стали, то это и привело меня на 
завод имени И.А. Лихачëва. Бо льшую 
помощь в моей работе оказал прекрас-
ный специалист по ТВЧ Константин 
Захарович Шепеляковский, с которым 
у меня быстро завязалась дружба. Это 
были 1961−1962 годы.
А далее по стечению псевдослучайных 
обстоятельств моя научная работа 
в МИСиСе резко оборвалась – тему за-
крыли, лабораторию перепрофилиро-
вали. Оставшись не у дел, я пришёл 
к К.З. Шепеляковскому на ЗИЛ и с октя-
бря 1963 году работал по договору 
по теме его диссертации, а с июня 
1964 года стал автозаводцем. Именно 
ЗИЛ сделал из меня, неопытного кан-
дидата технических наук, настоящего 
инженера. По роду работы я ходил 
в цеха, знакомился с производством, 
людьми и по-настоящему полюбил 
завод, пройдя путь от старшего инже-
нера в Отделе главного конструктора 
электротермического оборудования, 
до начальника Центральной лаборато-
рии высокочастотной электротермии, 
а позже стал заместителем главного 
металлурга по кузнечно-термическому 
производству.
Постепенно происходила смена поко-
лений. В мой первый год на ЗИЛе ушëл 
с завода на преподавательскую работу 
в высшую школу Александр Денисович 
Ассонов – главный металлург. Его сме-
нил Владимир Филиппович Никонов, 
с которым я проработал до 1973 года. 
Дальше на месте главного металлурга 
по кузнечно-термическому произ-
водству, после трагической смерти 
В.Ф. Никонова, работал Юрий Фëдо-
рович Чечекин. В то время я писал 
докторскую диссертацию, находясь 
в отпуске. Меня срочно вызвали на за-

вод и удивили новостью о назначении 
главным металлургом вместо Чече-
кина. Но моя докторская диссертация 
не пострадала: директор ЗИЛа Павел 
Дмитриевич Бородин вошёл в положе-
ние и приказал выделить мне казëнную 
комнатку недалеко от завода – рядом 
с Велозаводским рынком. Я дал согла-
сие работать временно в статусе испол-
няющего обязанности до появления 
другой кандидатуры. Но в вышедшем 
приказе Бородин вычеркнул и. о., 
и я оказался просто главным металлур-
гом по кузнечно-термическому произ-
водству. На мои возражения Пал Дми-
трич ответил в свойственной ему мане-
ре: «Без разницы, что и. о., что не и. о.! 
Будешь плохо работать – завтра выгоню!»
Видимо, моя работа устраивала Боро-
дина. В должности главного металлур-
га я проработал до его ухода с поста 
генерального директора, став в конце 
1982 года заместителем главного ин-
женера по науке и технике. Именно 
в рамках новой должности я предло-
жил литейщикам Центральной литей-
но-металлургической лаборатории 
(ЦЛМЛ) изучить возможности литья 
традиционных русских колоколов. Но 
до этого были почти 10 лет совершен-
но других работ, без которых, возмож-
но, не было бы серийного колокольно-
го дела на ЗИЛе.
Вынужден сделать ещё одно отступле-
ние о неслучайных случайностях.
С начала 1980-х годов на ЗИЛе ак-
тивизировалась работа по товарам 
народного потребления, которую 
я курировал, находясь уже в должно-
сти заместителя главного инженера. 
Задача была довольно интересная: 
мы создавали новые продукты, искали 
варианты, которые могли бы массово 
выпускаться в условиях производ-
ственного объединения, у которого ЦК 
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КПСС забрал перспективную модель – 
КАМАЗ. Массовость новых товаров 
легко обеспечивалась применением 
штамповки и литья из пластмасс и цвет-
ных сплавов. Про штампованные 
и пластмассовые изделия уже написа-
но в книге «Размышления у закрытой 
проходной»* (проект «ЗИЛ 100 лет»), 
а про цветное литьё я добавлю. Нами 
был разработан плафон-фонарь в рет-
ростиле, который собирался из уни-
версальных литых деталей. Из них же 
можно было получить как подвесной 
светильник, так и настольную лампу.
Справедливости ради стоит сказать, 
что фонарь и его производные пошли 
в серию не просто так. Изначально он 
понравился жене тогдашнего генераль-
ного директора ЗИЛа Валерия Тимофе-
евича Сайкина. Как говорится, «ищите 
женщину»! Многие другие задумки 
из цветного литья были забракованы 
директором. Они так и остались в виде 
опытных изделий. Несмотря на неудачи
 с внедрением, в ЦЛМЛ ребята с энту-
зиазмом брались как за копирование 
различных фигурок и статуэток, так 
и за воплощение в цветном металле 
собственных идей, которые не доби-
рались до серийного производства 
и расходились в виде сувениров среди 
гостей, участников работ и руковод-
ства. Кое-что из тех образцов до сих 
пор хранится у меня на полке: одна из 
статуэток – петух, символ года китай-
ского календаря (их должна была быть 
целая серия), и пепельница с зиловской 
символикой. Честно говоря, так «хал-
турили», создавая сувениры и высоко-
классные подарки, многие подразде-
ления головного завода ещё до начала 
эпопеи с товарами народного потре-
бления. Например, в полный рост фи-

* Вышла в издательстве Московского Политеха в 2018 г.

гура рабочего ЗИЛа, держащего в руках 
автомобиль. Это был очень дорогой 
подарок! Забавно, что сначала рабо-
чий держал ЗИЛ-130, потом его заме-
нили на ЗИЛ-4331. (Кстати, в кузове 
статуэтки можно было хранить скрепки 
или ластики.)
Не отставали и филиалы. От работни-
ков Рославльского завода автоагрега-
тов я получил на юбилей фирменный 
сувенир. У них он был типовым, ме-
нялись лишь цифры и гравировка. 
А из Новоуральска мне привезли коло-
кольчик в виде мужика в тулупе. Хоро-
шая фигурка, но звук оставлял желать 
лучшего… 
Вот мы и коснулись мельком того, что 
сделать колокол с голосом не так-то 
просто! А маленькие колокольчики по-
том лили и на головном заводе, но это 
опять были больше сувениры, хотя 
и позволившие нам отладить произ-
водство «музыкальных» колоколов.
Оторвусь от темы ЗИЛа и расскажу 
ещё об одной неслучайности, которая 
прямым образом повлияла на органи-
зацию колокольного дела на заводе.
Изучая историю язычества и христи-
анства, как учёный, я, по сути, стал 
агностиком и в Бога не верю, посколь-
ку его существование не доказано. 
Но при этом религия всегда интересо-
вала меня и в историческом, и в соци-
альном контексте. Будучи ещё совсем 
молодым человеком, я пытался понять 
суть религиозных разногласий, которые 
возникали между православием, като-
личеством и протестантскими течени-
ями, если их Бог един. Вникал в исто-
рию иудаизма и лютеранства, которые 
в один момент сблизились и могли 
быть бы единой религией, но в итоге 



стали взаимоисключающими. И, ко-
нечно, меня интересовало движение, 
которое началось в то время с магоме-
танством. Я наблюдал это своими гла-
зами, потому что у меня были давние 
дружеские отношения с крымскими 
татарами – семьёй Касимовых (Осман 
Али Касимов был репрессирован во 
время правления Сталина), − выслан-
ных и потом вернувшихся, но не в за-
крытый для них Крым, а на Северный 
Кавказ.
Из особого интереса к религии у меня 
сложилась очень большая дружба 
с дедом моей жены Иваном Фомичëм 
Кокониным, человеком глубоко ве-
рующим, из традиционной право-
славной семьи, видным религиозным 
общественным деятелем. Иван Фомич 
нашёл во мне, молодом парне, ком-
сомольце, понимающего слушателя 
и интересного собеседника. Благода-
ря Коконину началось мое активное 
общение с историей православия на 
Руси. Он же меня познакомил в Серги-
евом Посаде с Алексием I. Я был среди 
немногих молодых людей, которые 
с ним встретились в 1963 году.
Иван Фомич завещал мне с женой 
раздать по указанным им церквям его 
богатейшую коллекцию икон и оставил 
нам с Людмилой несколько уникаль-
ных книг, попросив хранить их. Развозя 
иконы, я ещё больше познакомился со 
структурой нашей церкви и, увы, с её 
недостатками. Выяснил, что в структу-
ре Русской Православной Церкви есть 
Издательский отдел, куда и поехал 
в надежде больше узнать о книгах, 
оставленных И.Ф. Кокониным. Новой 
информации мне не дали, однако 
я ещё раз убедился в том, что книги 
имеют большую ценность, но прода-
вать их отказался – сдержал обещание, 
данное покойному Ивану Фомичу. 

Книги из собрания В.Д. Кальнера
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Вскоре мне позвонили из Издательско-
го отдела и попросили приехать. В тот 
день меня принял сам глава отдела – 
митрополит Питирим, один из влия-
тельнейших иерархов Русской Право-
славной Церкви.
Его резиденция размещалась рядом 
с церковью, которая находилась в Брю-
совом переулке, недалеко от улицы 
Горького, за Госкомитетом по науке 
и технике. Хотя в беседах с владыкой 
Питиримом – а встречался я с ним не-
сколько раз – идея о выпуске колоко-
лов изначально не звучала, а речь шла 
о книгах, но именно это знакомство 
и общение с Владыкой дало первый 
стимул к размышлению о возможно-
стях воспроизводства классических 
русских колоколов. И далее идея про-
изводства колоколов выкристаллизо-
вывалась в течение почти десяти лет 
и окончательно сформировалась вме-
сте с мощной научно-промышленной 
базой, созданной на ЗИЛе, о которой 
необходимо рассказать подробнее.
Сделаю очередное отступление. Когда 
в прошлые времена на Руси святые 
колокола отливали, барыни-боярыни 
бросали свои золотые кольца, перстни 
в плавильные агрегаты, как бы внося 
в колокольное литьё часть своего серд-
ца, чтобы звучание колокола отзыва-
лось звучанием их внутренней души 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями духовного единения 
с Всевышним.
Понимая, что для литья даже опытного 
колокола ни золота, ни серебра мне 
никто не даст (хотя крамольная мысль 
использовать серебряные электроды 
химической и спектральной лабора-
торий была), появилась идея найти 
старый колокол и, изучив его структуру 
и состав, попытаться воспроизвести 
звучание без драгоценных металлов.
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И у меня возникла мысль снова увидеть-
ся с владыкой Питиримом (предыдущая 
встреча состоялась в 1980−1981 годах). 
Я более 30 лет дружил с Владыкой 
и встречался несколько раз не только 
с ним, но и со священнослужителями 
других православных епархий, в том 
числе за рубежом. Мне было очень 
интересно, что меня, я особенно по-
вторяю это, меня, некрещёного, не-
верующего, церковнослужители слу-
шали, понимали и воспринимали. 
Я с ними дискутировал, обсуждал 
многие проблемы, но я не был ате-
истом, я не протестовал против рели-
гии, я не утверждал, что это опиум 
для народа, и так далее и тому подоб-
ное. Это им нравилось, и мы находили 
общий язык и взаимно обогащали 
друг друга новыми знаниями.

В 1980-е годы началась пятая и по-
следняя реконструкция завода. Наи-
более серьёзные капиталовложения 
делались в производственные объек-
ты. В Москве на площадке головного 
завода строились два новых корпуса: 
Кузовной и Прессово-сварочный. В них 
должны были разместиться современ-
ные линии японского производства. 
Обновление коснулось и средств испы-
таний: закупалось новое оборудова-
ние, как отечественное, так и ведущих 
мировых фирм. Была возведена 
«пристройка к инженерному корпусу» 
(а на деле – большое отдельно стоящее 
здание, которое прозвали «Кавказ»), 
где среди прочего разместилось четы-
ре испытательные камеры: аэроклима-
тическая, тропическая, холодильная 
и безэховая. В те же годы завод ак-
тивно закупал новые аналитические 
приборы и системы, среди которых 
были импортные рабочие станции для 
трёхмерного проектирования. В то 
время, а я говорю о второй половине 
1980-х годов, работы зиловских специ-
алистов в области САПР и конкретно по 
трёхмерному проектированию и изго-
товлению деталей в прессовом произ-
водстве были передовыми в стране! 
ЗИЛ не просто так называли флагма-
ном отечественного машиностроения! 
За этими словами стояли высококласс-
ные специалисты с огромным опытом 
работы, прекрасная научно-исследова-
тельская и опытно-производственная 
база. Уже в 1960−1970-е годы на ЗИЛе 
сложилось несколько мощных инже-
нерно-конструкторских школ, причём 
не только в автомобилестроении, но 
и по другим направлениям. Например, 
горячештамповочные прессы, разра-
ботанные и изготовленные на автоза-
воде имени И.А. Лихачëва, экспорти-
ровались во Францию и Португалию, 
а зиловские термические печи служили 

Пасхальный подарок митрополита 
Питирима В.Д. Кальнеру
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в Италии на заводе «Фиат»! Об этом 
теперь мало кто помнит, а жаль!
В издательстве «Машиностроение» 
с 1988 по 1991 год вышли три сбор-
ника статей «Практика автоматизиро-
ванного проектирования в машино-
строении», авторами которых были 
работники ЗИЛа и Центра АН СССР по 
проблемам САПР в машиностроении. 
Все три сборника были изданы под 
моей редакцией, а потому я обратил 
внимание на статью Л.О. Волкова из 
Центра АН СССР о моделировании 
сложных поверхностей по идеям Кунса 
для неплоских кривых. Мы обсуждали 
идею коррекции модели применитель-
но к колоколам вместе с академиком 
Е.П. Велиховым, В.Б. Бетелиным, также 
ставшим впоследствии академиком, 
и А.И. Ставицким. Однако несколько 
поспешных проб эффекта не дали.

Позже, встретившись неожиданно 
с Евгением Павловичем Велиховым на 
пасхальном ужине у владыки Питири-
ма, мы пожалели о том, что не нашли 
времени для развития идеи прямого 
моделирования по геометрии колоко-
ла. Я заговорил с ним о моих работах 
по обратным некорректным задачам, 
где исходной функцией может быть не 
только химический состав и геометрия, 
но и сам звук. Е.П. Велихов и АН СССР,  
МГУ им. М.В.Ломоносова, АН УССР це-
нили специалистов ЗИЛа и работали 
с нами по целому ряду научно-техниче-
ских направлений в промышленности.
Но есть ещё один момент, память 
о котором стараются стереть нынеш-
нее руководство! Я говорю о создании 
зиловскими специалистами трëх се-
мейств автомобилей КАМАЗа и проек-
тирование технологии производства 

Вице-президент АН СССР Е.П. Велихов (в центре) на ЗИЛе. Начало 1980-х гг. 
Крайний слева (сидит) – В.Т. Сайкин, генеральный директор ПО ЗИЛ, 

за ним (стоит) – В.Д. Кальнер, заместитель главного инженера 
завода по науке и технике 
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для ряда корпусов. Про это не написа-
но на официальном сайте, про это не 
в курсе рабочие из города Набереж-
ные Челны, про это не упоминал наш 
президент, поздравляя камазовцев 
с 40-летним юбилеем! Как будто новые 
модели грузовиков тогда появились из 
воздуха! А ведь за ними стояли годы 
работы конструкторов, металлургов, 
технологов и испытателей ЗИЛа!.. Мы 
ругаем поляков, прибалтов, украинцев, 
что уничтожают памятники истории 
СССР и России, а сами что делаем?
К сожалению, так получилось, что не 
многие разработки заводских специа-
листов находили применение в конце 
1980-х на родном предприятии. Одни 
из них не могли быть применены 
в условиях массового производства 
и зачастую уходили «на сторону» или 
оставались в виде опытных образцов. 
Что-то изначально делалось в интере-
сах других организаций или военного 
заказчика. А были случаи, когда вне-
дрение останавливалось из-за баналь-
ного страха: а вдруг новая разработка 
сломает устоявшийся ритм работы 
сборочного конвейера?!
Но в любом случае, на ЗИЛе трудились 
прекрасные специалисты! Всех имëн, 
к сожалению, уже не вспомнить. Ведь 
была постоянная преемственность, 
приходила молодëжь, училась у стар-
ших, перенимала опыт своих настав-
ников… И постепенно заменяла их. 
А если на заводе не находилось того 
или иного профессионала, то, конечно, 
старались привлечь их со стороны. Так 
произошло с акустиками. Из-за того что 
ранее на ЗИЛе работам по акустике не 
уделяли столь серьëзного внимания, 
был приглашён ведущий специалист 
со стороны. Им стал Борис Николаевич 
Нюнин, возглавивший Бюро по до-
водке акустических и вибрационных 

характеристик автомобилей, агрегатов 
и узлов. Именно ему предстояло сыг-
рать одну из главных ролей в коло-
кольном производстве, благодаря его 
научным знаниям и живому интересу 
зиловские колокола стали действитель-
но уникальным продуктом! К Борису 
Нюнину я пришëл позже.
Но я в своём рассказе сильно забежал 
вперёд. Итак, при очередной встрече 
с владыкой Питиримом наш разговор 
всё же затронул тему отливки колоко-
лов. Я ему рассказал о литейных воз-
можностях ЗИЛа, и что, если помогут 
серебром (а этот драгоценный металл 
традиционно применялся при старин-
ной отливке), можно будет органи-
зовать производство колоколов. Но, 
конечно, нужна модель колокола, на 
базе которой это можно было бы сде-
лать. В ответ он сказал: «Я подумаю». 
И через некоторое время сообщил 
мне, что сняли 5-пудовый колокол 
с одного из подмосковных соборов 
и его можно взять для изучения. 
А в серебре отказал.
После встречи с владыкой Питиримом 
я пошёл к руководству. В это время 
(с 1982 до 1985 года) генеральным 
директором ПО ЗИЛ был Валерий 
Тимофеевич Сайкин. Я ему всё расска-
зал, он позвал своего заместителя по 
производству Валерия Борисовича 
Носова. Вместе позвонили заведующе-
му промышленным отделом ЦК КПСС 
Аркадию Ивановичу Вольскому, бывше-
му зиловцу. Вольский меня знал, так 
как вместе учились в институте стали. 
Он дал добро. Таков был порядок в со-
ветское время, что, конечно, относилось 
и к взаимодействию с церковью.
И после вот такого, уже предметного, 
разговора я начал подробно изучать 
технологии колокольных дел. И понял, 
что литейную форму, литейные дела 
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без понимания структуры звучания 
очень трудно каким-либо образом 
осмыслить и воспроизвести.
После этого я сказал Сайкину, что 
у меня будет командировка в Германию 
(а я туда уже ездил в 1982 году по про-
изводственным делам одного нашего 
филиала). Проинформировал Сайкина 
о том, что заодно смотаюсь в Бельгию, 
в город Мехелен (Малин) (Мехелен – 
столица карильонной музыки Бельгии; 
именно от названия города и произо-
шло русское выражение «малиновый 

звон» − по-французски Мехелен про-
износится как Малин. – Прим. авт.), 
и посмотрю там на карильон. Правда, 
надо было как-то объяснить откло-
нение маршрута Германия – Бельгия, 
чтобы получить разрешение на допол-
нительные расходы. Валерий Тимо-
феевич подсказал: мол, придумаем, 
напишем не «карильон», а что-нибудь 
ещё. И тогда в отчёте я написал «иссле-
дование возможностей новых товаров 
народного потребления». Тогда это 
была такая полуправда, хотя, как потом 

Совещание в Академии наук Украинской ССР, г. Киев, в рамках 
сотрудничества ПО ЗИЛ и АН УССР. Начало 1980-х гг. Слева направо: В.Т. Сайкин, 

генеральный директор ПО ЗИЛ; В.Д. Кальнер, заместитель генерального директора 
завода по науке и технике; Б.Е. Патон, академик АН СССР, президент АН УССР; 

В.А. Булгаков, начальник Управления новой техники завода; 
далее – работники Института электросварки АН УССР  
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оказалось, колокола таки стали одной 
из разновидностей товаров народного 
потребления. В дополнение к сказан-
ному была ещё какая-то записка из 
Большого театра, что им для оркестра 
нужны колокольчики – где-то по чет-
верти или 1/8 пуда. Вот такая мелочёв-
ка тоже пригодилась.
Прошло два года после поездки в Ме-
хелен. В 1986 году В.Т. Сайкин ушёл 
в Моссовет, и к владыке Питириму мы 
поехали уже с новым генеральным ди-
ректором Евгением Алексеевичем 
Браковым. В результате встречи на бо-
лее высоком уровне мы договорились 
о начале работ и освящении первого 
колокола митрополитом Питиримом. 
Наконец, получили от Владыки снятый 
под нас 5-пудовый колокол Самгина 
1836 года отливки. Вскоре его достави-
ли в Экспериментальный цех, устано-
вили на трëхкоординатную установку, 
сделали подробнейшие замеры. На 
первом этапе мне очень помог заме-
ститель начальника КЭИР Георгий Алек-
сеевич Матёров. Первые планы у меня 
были простыми: организовать в Литей-
ном цехе № 1 отливку копий получен-
ного колокола. Кстати, взвешивание 
в Экспериментальном цехе показало, 
что истинный вес колокола – 83 кг. 
По мере того, как я всё больше и бо-
льше вникал в проблему будущего 
производства колоколов на ЗИЛе, мне 
становилось понятно, что простым ко-
пированием не обойтись. Были важны 
не только геометрические размеры 
колокола, но и его звучание. Нужен 
был некий эталон, с которым мы мог-
ли бы сравнивать акустические харак-
теристики новых изделий. В решении 
этой задачи мне помог заместитель 
главного конструктора по автомобиле-
строению Виталий Борисович Певцов. 
По его просьбе специалист Бюро по 

Научно-техническая конференция 
на ЗИЛе в рамках сотрудничества 
завода и РАН. Конец 1980-х гг. 
Слева направо: И.С. Лукин, первый 
секретарь Пролетарского РК КПСС 
г. Москвы; В.Д. Кальнер, заместитель 
генерального директора ПО ЗИЛ 
по науке и технике; К.В. Фролов, 
вице-президент АН СССР, академик; 
Н.П. Лаверов, заместитель председателя 
ГК по науке и технике СССР, академик 

Научно-техническая конференция 
на ЗИЛе в рамках сотрудничества 
завода и РАН. Конец 1980-х гг. 
Слева направо: Е.А. Браков, 
генеральный директор ПО ЗИЛ; 
Ю.А. Буслаев, академик-секретарь 
АН СССР; В.Д. Кальнер, заместитель 
генерального директора завода 
по науке и технике 
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исследованию гидропередач Андрей 
Надь сопроводил меня на «Кавказ», 
показал безэховую камеру и познако-
мил с Борисом Николаевичем Нюни-
ным. Так началась наша долгая твор-
ческая дружба.
Новая тема очень заинтересовала 
Нюнина. У нас тогда не было ответа 
на вопрос: как металлурги прошлого, 
отливая колокола в земляные формы, 
добивались того или иного спектра 
звучания? Благодаря большим воз-
можностям бюро, возглавляемого 
Борисом Николаевичем, нам предсто-
яло не только снять характеристики 
с эталонного колокола, но и получить 
данные для изготовления колоколов 
других размеров. Итак, 5-пудовое де-
тище Самгина установили в безэховой 
камере, провели замеры, и оказалось, 
что максимумы плотности звука внутри 
колокола имеют форму православного 
креста! До нас такими исследованиями 
на исторических колоколах никто не 
занимался, этого просто никто не знал. 
Я показал результаты владыке Пити-
риму… О!!! Для них это было вообще 
чудо, проявление Божественной силы 
и знак свыше! Естественно возник 
деловой вопрос: сможем ли мы повто-
рить такой чудесный колокол?
Окончательное решение было принято 
при очередном посещении владыкой 
Питиримом нас с генеральным дирек-
тором ЗИЛа Е.А. Браковым. Мы согла-
совали решение об изолированном 
замкнутом помещении, где начнëтся 
производство. Им стал быв ший Кали-
бровочно-механический цех, который 
должен был отойти к МСЦ-2 с Термич-
кой, но колоколам определили участок 
в КМЦ и передали его в Литейный цех 
№ 1. Согласовали время, место, усло-
вия поведения рабочих, исключающие 
ненормативную лексику, и некоторые 

иные формальности для выпуска 
и освящения.
Напомню: на дворе конец 1980-х – на-
чало 1990-х. Имеется огромное маши-
ностроительное предприятие с ли-
тейным производством и модельным 
цехом, специалисты которого готовы 
создать почти любую литейную оснаст-
ку. Имеется исследовательская база 
с акустической камерой, новыми изме-
рительными приборами и молодыми 
специалистами с горящими глазами. 
Имеются цеха с огромным станочным 
парком и мастерами-виртуозами. 
И имеется опыт работ по непрофиль-
ной продукции – тем же товарам 
народного потребления…
Понятно, что в техническом плане 
такое производство для автозавода 
имени Лихачëва было лишь новинкой, 
а не проблемой! Оставалось решить 
организационные вопросы и отрабо-
тать взаимодействие между службами 
внутри завода. Я же на этой стадии 
в меньшей степени занимался метал-
лургией и в большей – математическим 
аппаратом вместе с ОГК САПР. Дело 
в том, что моё последнее образование 
в ВМК МГУ позволило предложить 
оригинальную философию расчёта че-
рез решение обратной некорректной 
задачи, когда, имея звучание, можно 
прийти к точной форме отливки. Но 
Б.Н. Нюнин меня не поддержал. При-
менённый им анализ спектра звучания 
позволял более просто и достаточно 
точно подогнать акустику уже отлитого 
колокола под существующие эталоны 
путëм механической обработки. Раста-
чивалась внутренняя часть колокола, 
что не сильно заметно – туда особо 
никто и не смотрит, − хотя задолго до 
этого, как я говорил, мы обсуждали эту 
возможность с Е.П. Велиховым на пас-
хальном вечере у владыки Питирима.
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Родился 7 декабря 1938 г. в г. Электростали 
Московской области. Его родители окончили 
Московский институт стали и работали на Элек-
тростальском металлургическом заводе (в на-
стоящее время – АО «Металлургический завод 
«Электросталь». – Прим. ред.).
Окончив школу с золотой медалью и Москов-
ский институт стали им. И.В. Сталина, в 1961 г. 
В.Д. Кальнер поступил в аспирантуру и в апреле 
1963 г. защитил кандидатскую диссертацию. Один 
из разделов его научной работы был связан с из-
готовлением плиц для снегоболотохода, которое 
осуществлялось Московским институтом стали 
и сплавов совместно с Управлением главного ме-
таллурга ЗИЛа в части упрочнения их закалкой 
с нагревами токами высокой частоты. 
Придя на ЗИЛ в лабораторию ТВЧ в 1963 г., как 
планировалось, временно – до окончания работ 
по теме снегоболотохода, Вениамин Давыдович 
в итоге проработал на заводе более 30 лет. За этот 
период он прошëл значительный административ-
но-управленческий путь – от старшего инженера, 
начальника лаборатории, заместителя главного 
металлурга, главного металлурга по кузнечно-тер-
мическому производству, заместителя главного 
инженера до заместителя генерального директора 
ЗИЛа по науке и технике (1984–1992 гг.).
В 1990-е гг., когда в России начался процесс вос-
становления храмов и церквей, В.Д. Кальнер, 
будучи хорошо знакомым с митрополитом Воло-
коламским и Юрьевским Питиримом (Нечаев 
Константин Владимирович), вторым лицом в Мос-
ковской епархии, а также со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II, стал связую-
щим звеном между Русской Православной Церко-
вью и ЗИЛом в деле организации промышленного 
производства церковных колоколов. По инициати-
ве Вениамина Давыдовича в план научно-иссле-
довательских разработок завода были включены 
исследования и запись звучания традиционных 
колокольных звонов для последующего их воспро-
изведения в новых образцах, начались исследова-
ния по подбору состава сплава колоколов. Перед 
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началом отливки колоколов по при-
глашению В.Д. Кальнера митрополит 
Питирим 7 февраля 1991 г. освятил 
участок производства колоколов, ор-
ганизованный в бывшем Калибровоч-
но-механическом цехе (впоследствии 
вошёл в состав Литейного цеха № 1), 
и дал разрешение на установку первого 
изготовленного зиловцами колокола
в храме Симеона Столпника на углу улиц 
Поварской и Нового Арбата в Москве. 
После приватизации завода и резкого 
снижения объëмов работ по науке 
и новой технике, а также ликвидации 
должности заместителя генерального 
директора по науке и технике перешёл 
на должность заместителя главного 
инженера, а в 1993 г. покинул завод. 
В 1993–2001 гг. В.Д. Кальнер работал 
в химической отрасли: заместителем 
председателя Совета директоров ОАО 
«Акрон» и ОАО «Дорогобуж» (мине-
ральные удобрения), заместителем 
председателя Совета директоров ФПГ 
«Русхим» (объединение 20 химических 
предприятий России), генеральным 
директором и председателем Совета 
директоров ОАО «ГИАП» (Научно-
исследовательский и проектный инсти-
тут азотной промышленности и про-
дуктов органического синтеза). 
В 1973 г. в Московском институте стали 
и сплавов В.Д. Кальнер защитил дис-
сертацию и получил степень доктора 
технических наук, в 1975 г. – звание 
профессора. 
Начиная с 1985 г., В.Д. Кальнер посвя-
тил научную деятельность проблемам 
экологии, устойчивого развития и на-
хождения компромисса между про-
мышленностью и природой с целью 
сохранения биосферного равновесия. 

В течение 25 лет (1996‒2021) являлся 
главным редактором научно-техничес-
кого журнала «Экология и промышлен-
ность России», учреждëнного Россий-
ской академией наук, МИСиСом и ЗАО 
«КАЛВИС». В настоящее время – заме-
ститель главного редактора журнала 
по социально-правовым проблемам 
экологии.
В.Д. Кальнер является автором более 
300 научных публикаций, в том числе 
монографий, справочников, статей, вы-
шедших как в России, так и за рубежом 
(Австрия, Англия, Мексика, Канада, 
Норвегия, Германия, Израиль). 
Как учëный, В.Д Кальнер известен во 
многих странах, он являлся почётным 
доктором ASME (США) и Фраунхо-
ферского института промышленной 
техники и автоматизации (Германия). 
Автор 52 изобретений, подтверждён-
ных авторскими свидетельствами 
и патентами, в том числе 11 закрытых. 
Удостоен почëтного звания «Заслужен-
ный изобретатель Российской Федера-
ции», «Заслуженный химик Российской 
Федерации». Лауреат Государственной 
премии СССР и Премии Правительства 
Российской Федерации, академик Рос-
сийской и Международной инженерных 
академий, лауреат Национальной эко-
логической премии 2012 г., лауреат 
IV Всероссийского конкурса журналистов 
в номинации «Проблемы экологии».
Награждëн многими правительствен-
ными орденами и медалями, в том 
числе орденом Кирилла и Мефодия 
I и II степеней. В 2011 г. получил награ-
ду за разработки, связанные с развити-
ем космической деятельности в СССР 
и России, которую вручили космонавты 
В.Г. Титов и С.А. Жуков.
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Теперь, возвращаясь на тридцать лет 
назад, понимаю, что моё желание 
применить новые математические зна-
ния было долговременным, дорогим 
и слишком сложным для той ситуации 
на ЗИЛе. Наступали тяжëлые времена, 
нужно было любыми путями спасать 
производство, для глубоких научных 
изысканий уже не было ни времени, 
ни средств.
В чëм ещё заключалась моя роль, как 
руководителя, в период проведения 
исследований и подготовки производ-
ства колоколов на ЗИЛе? Во-первых, 
нужно было добиваться материаль-
ных ресурсов на проведение работ. 
Нужно было бороться с финансистами 
за включение в планы необходимых 
нам исследований. Поскольку я был 
конечной величиной формально, 
а утверждали генеральные директо-
ра (В.Т. Сайкин, Е.А. Браков), поэтому 
я должен был каким-то образом убеж-
дать и их…
Наконец, 7 февраля 1991 года митро-
полит Питирим по православной тра-
диции освятил Участок литья коло-

колов, специально созданный 
в Калибровочно-механическом цехе. 
Именно это событие стало важным 
итогом нашей работы: колокол прекра-
тил быть лишь объектом инженерного 
интереса и перешёл в разряд уникаль-
ной товарной продукции автомобиль-
ного завода имени Ивана Алексеевича 
Лихачëва. Дальше был рост и разви-
тие. Развивались, совершенствовались 
специалисты, росли количество и вес 
отливаемых колоколов… Началось про-
изводство.
А через два года, в начале 1993 года, 
я официально попрощался с ЗИЛом, 
и все дальнейшие события происходи-
ли уже без моего непосредственного 
участия.
Но, покинув завод, я не распрощал-
ся с колоколами. Ко мне обращались 
специалисты из разных регионов 
России, спрашивали, консультирова-
лись по вопросам организации произ-
водства этой специфической продук-
ции. Колокола начали лить в Нижнем 
Новгороде, Воронеже. В Сибири было 
построено два завода. И через акаде-
мика В.Н. Пармона, тогда директора 
Института катализа Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (теперь 
он вице-президент РАН, председатель 
СО РАН), я помогал сибирякам в Но-
восибирском политехе, консультируя 
технологов.
Так возрождалось производство ко-
локолов по всей стране, и постепенно 
возрастала и конкуренция в этой сфере. 
К моему сожалению, большинство но-
вых производителей смотрели на коло-
кол лишь как на востребованный товар. 
А в акустику и тем более в науку особен-
но никто не вникал и не вкладывался. 
Какой-то звон есть – и хорошо! Церкви 
строят и восстанавливают, колокола для 
них покупают, ну, и слава тебе, Господи!..

На освящении Участка литья 
колоколов в Литейном цехе 
№ 1 ПО ЗИЛ. 7 февраля 1991 г. 
Слева направо: В.Д. Кальнер, 
И.С. Лукин, Е.А. Браков, 
владыка Питирим 
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Должен сказать, что серийное про-
изводство колоколов на ЗИЛе пошло 
по заказам и частным контактам цер-
ковнослужителей среднего и нижнего 
звена в параметрах традиционного 
товарного производства на конкурент-
ной или иных основах.
Что же касается моей дружбы с круп-
ными служителями православной 
церкви, она продолжилась вплоть до 
ухода владыки Питирима из отдела 
печати и до его кончины. Я был на его 
проводах в Елоховском соборе Москвы.
Много сотрудничал с Православной 
церковью Чешских земель и Словакии 
(она и сейчас единая), православны-
ми церквями в Германии, Восточной 
Украине и Молдавии. За это награждëн 
орденами Святых Кирилла и Мефодия. 
Читал лекции по экологии в православ-
ных монастырях в Чехии у владыки 
Христофора и в Москве среди священ-
нослужителей в музее З. Церетели. 
И сейчас поддерживаю тёплые и до-
статочно регулярные встречи в поряд-
ке внецерковного общения с некото-
рыми из них.
Замечу, что и с ЗИЛом я не оборвал 
связи. С М.А. Машиным работал мой 
однокашник Вадим Горюшин. Он ко 
мне приходил и рассказывал о ситуа-
ции с производством цветного литья. 
Иногда советовался со мной. Несколь-
ко раз звонил мне Б.Н. Нюнин по 
вопросам, связанным с готовящейся 
передачей производства в Москов-
скую область. По своей инициативе 
я ездил на Каширский литейный завод 
«Центролит», смотрел, разговаривал 
с технологами, говорил им: «Что вы 
делаете, ребята? Это халтура!..»
Уже тогда стало понятно, что преем-
ственности не будет, и хорошее дело 
просто погубят. Ведь то, что авто-
номное производство колоколов 

на территории ЗИЛа просуществовало 
до 2012 года – персональная заслуга 
М.А. Машина, Б.Н. Нюнина и А.И. Но-
викова. Это их инициатива, их работа. 
Они многое сделали, чтобы выстоять 
в трудное время, создали и сохранили 
сплочëнную команду высококлассных 
специалистов, научились использовать 
новые коммерческие возможности 
и источники финансирования, доби-
лись относительной свободы действия 
внутри завода, но эта тема не интере-
совала новую администрацию остатков 
некогда уникального завода.
В Кашире ничего подобного не было, 
а в Москве уже не было места не толь-
ко для литейного производства, но 
и для ЗИЛа в целом!
Так получилось, что государственная 
премия за участие в освоении колоко-
лов на ЗИЛе меня миновала. Но награ-
да совсем иного рода пришла ко мне 
совершенно нежданно и стала очень 
приятной и памятной. Однажды в мою 
дверь позвонил технолог Модельного 
цеха Пётр Алексеевич Тихомиров и вру-
чил сувенирный колокол, отлитый 
в Литейном цехе № 1. На основании 
колокола выгравировано «Воссоздате-
лю православного звона на Руси».
Вот такой памятный колокольчик хра-
нится у меня дома и греет мне душу.

Вместо заключения
В заключение этой части об особой 
сфере моей жизненной философии, 
выдержавшей реалии нашей страны, 
особенно за последние 40 лет, хочется 
сделать несколько обобщений о един-
стве, многообразии и противоречиях 
в понимании значимости биоразно-
образия живых организмов, включая 
человека, условиях их совместимости 
с минимизацией агрессивных проти-
водействий между конфессиями 
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и расами, между предками и потомка-
ми во имя сохранения мира и стратеги-
ческого благополучия биосферы нашей 
планеты, используя в многоплановой 
глобальной проблеме современной 
цивилизации только затронутую нами 
тематику о значимости колокольного 
звона для каждого, его услышавшего. 
Мозг у каждого человека устроен так, 
что он получает информацию в виде 
сигналов от своих органов чувств, 
где особое место занимает звук с его 
характером, темпом и тембром, мело-
дичностью и напряжëнностью звуча-
ния. Среди этих звуков особую значи-
мость, дополненную исторической 
и религиозной культурой, несëт в себе 
колокольный звон с его особой азбу-
кой информации о происходящем или 
надвигающемся событиях.
Именно поэтому к технологии произ-
водства колоколов, в том числе и сим-
фонического назначения, необходимо 
относиться с пониманием значимости 
будущих звуковых сигналов церков-
ных колоколов как источников особого 
рода сигналов человеческому мозгу. 
К производству колоколов я бы не ре-
комендовал допускать воинствующих 
атеистов и алчных бизнесменов, стя-
жателей и даже равнодушных в соци-
альном смысле работников. Душевная 
синхронизация слушателя со звуком, 
будь то симфония, опера, эстрадная 
музыка вплоть до современного рэпа, 
должна присутствовать у исполнителя 
и слушателя.
Я не встречал людей, которых бы раз-
дражал колокольный звон. Но он осо-
бенно важен для тех, кто в эти мгнове-
ния ищет единения и понимания основ 
мироздания.
Наука всего мира многие века ищет 
методы и пути познания и осмысления 

основ формирования Вселенной, иных 
структур мироздания.
Студентам-естественникам мы, профес-
сора, продолжаем говорить о магнит-
ных и электрических полях, их взаимо-
действии с живыми организмами. Но 
теоретики фундаментальной физики, 
специалисты в области квантовой тео-
рии давно с этим покончили. Открытые 
новые структуры в окружающем нас 
мире совсем не похожи на частицы 
и электромагнитные поля. Теоретики 
многих стран мира понимают, что ни 
электромагнитных – в традиционном 
понимании – элементарных частиц, ни 
полей нет. Это наш мозг воспринимает 
мир в виде таких раздельных объектов.
Несколько лет назад американский 
учёный и философ Ричард Хили выска-
зал поддержанную многими учены-
ми гипотезу о том, что современная 
квантовая теория – только найденный 
наукой интерфейс между человеком 
и мирозданием, а к самому мирозда-
нию ещё надо искать пути познания.
В свете сказанного и многовековые 
мифы, и накопленные научные знания 
о мироздании пока равноправны тео-
ретически. 
То, что мы пока не понимаем, сов-
сем не значит, что этого нет. Когда 
в 1998 году скончался великий учëный 
лауреат Нобелевской премии Ричард 
Фейнман, на доске в его кабинете 
посетители увидели ставшую всемир-
но известной фразу: «Чего не могу 
воссоздать, того не понимаю». С этим 
можно согласиться частично, так как 
воссоздать совесть человека или его 
душу, даже научившись имплантиро-
вать в организм различные современ-
ные устройства, способные создавать 
новые элементы мозга, мы не можем, 
так как не понимаем, что определяют 
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названные выше понятия. Этими по-
нятиями широко пользуются, веря в их 
существование.
В таком понимании агностицизм, как 
вера только в доказанное, дает пра-
во на то, что некогда мы называли 
единством многообразия и противо-
положностей мироздания, в котором 

и уникальный колокольный сигнал че-
ловеческому мозгу имеет свою сферу 
понимания и душевного осмысления 
бытия.
Нам, зиловцам, крайне приятно, что 
нам удалось воссоздать старинные 
русские колокола и их уникальное 
звучание.

ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß 
È ÏÎÄÀÐÎ×ÍÀß 

ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÇÈËÀ 
ÈÇ ÑÎÁÐÀÍÈß 
Â.Ä. ÊÀËÜÍÅÐÀ
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Á.Í. Íþíèí

ÂÈÁÐÎÀÊÓÑÒÈÊÈ ÇÈËà 
ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÉ 

ÎÒÐÀÑËÈ

Расскажу немного о подразделении, 
которое было на ЗИЛе, ‒ Отделе 
виброакустики, насчитывавшем 
порядка 20 человек, среди них три 
кандидата наук: Александр Евгеньевич 
Плетнёв, Владимир Владимирович 
Галевко, Александр Сергеевич Ларю-
ков и я, доктор наук. Такой отдел, 
с таким штатом научных работников 
редко где встретишь, поэтому можно 
утверждать, что мы были ведущим 
в автомобильной отрасли подразделе-
нием, занимавшимся вопросами ви-
броакустики. Кроме того, был период 
нашего активного сотрудничества 
с физическим факультетом МГУ, в рам-
ках которого на ЗИЛ пришли специа-
листы Станислав Иванович Юдин 
и Александр Сергеевич Ларюков, под-
готовленные университетом специ-
ально для работы в отделе. Таким 
образом, к началу 1990-х годов у нас 
сформировался коллектив специали-
стов с колоссальным потенциалом. 
И, конечно, мы имели на тот момент 
самое современное оборудование 
в автомобильной промышленности.
Такая синергия позволяла решать са-
мые разнообразные задачи, стоящие 

перед нашим подразделением. Мы 
занимались исследованием виброаку-
стических характеристик грузовых 
и легковых автомобилей, в том числе 
вопросами снижения уровня инфра-
звука. Большое внимание уделялось 
автомобилю высшего класса. Мы, 
именно наш отдел, впервые обнаружи-
ли высокий уровень инфразвука 
в этом автомобиле. Сделаю неболь-
шой экскурс. Инфразвук – это коле-
бания в частотном диапазоне с 0 до 
20 герц, то есть низкочастотные. Как 
раз в тот период появилось много 
медицинских исследований о вредном 
влиянии инфразвука на человека. Так, 
если инфразвук излучается на частоте 
сердца, это может привести к разрыву 
сердечной мышцы. Появились уже ме-
дицинские нормы на уровень инфра-
звука. Таким образом, инфразвук ока-
зался очень серьёзной проблемой для 
автомобиля высшего класса, поскольку 
мог отрицательно влиять на здоровье, 
вызывая головные боли, повышение 
давления, тошноту и др. Применяя 
методы виброакустического контроля, 
математического моделирования, мы 
в конечном счëте решили эту пробле-
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му и показали, что надо сделать, что-
бы уровень инфразвука не превышал 
норматива. По нашим рекомендациям 
были приняты соответствующие ре-
шения, и уже на следующей модели 
все наши замечания учли и проблема 
была решена.
Как я уже сказал, мы занимались 
и грузовыми автомобилями, поскольку 
в них тоже есть инфразвук. Мы гово-
рили, что надо сделать, давали реко-
мендации, как уменьшить его уровень. 
Кроме того, мы решали задачи, кото-
рые, на первый взгляд, нас не каса-
лись. Был такой грузовой автомобиль 
ЗИЛ-4334 ‒ у него разрушался радиа-
тор. Когда мы исследовали его дина-
мические характеристики, оказалось, 
что к разрушению радиатора приво-

дила недостаточно жёсткая рама. По 
нашим рекомендациям внесли изме-
нения в конструкцию, в результате чего 
неисправность была устранена. 
В период, когда ЗИЛ переживал эко-
номические трудности, мы старались 
расширить свою деятельность, решая 
задачи других предприятий автомо-
бильной отрасли. Так, мы взаимодей-
ствовали с Тольятти, занимались их 
проблемами. Например, автомобилями 
«Ока» и ВАЗ-2108 – там дребезжал ру-
левой механизм. Ездили на Львовский 
автобусный завод ‒ снимали динами-
ческие и акустические характеристики 
автобуса ЛАЗ; по результатам выдали 
свои рекомендации. Пытались расши-
рить диапазон наших исследований 
с привлечением других организаций.  

ÍÞÍÈÍ 
Áîðèñ 

Íèêîëàåâè÷ 
(ð. 1945)

Родился 15 февраля 1945 г. в г. Москве. Отец рабо-
тал слесарем, мать – печатником. 
После окончания в 1960 г. 8-го класса школы № 554 
Борис поступил учиться в Московский приборо-
строительный техникум, по окончании которого 
в 1964 г. был направлен на работу в филиал Цент-
рального аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ) в Москве. В ЦАГИ прошел путь от техника 
до инженера, занимаясь вопросами авиационной 
акустики. Участвовал в создании новых вибропо-
глощающих материалов, защищëнных а вторским 
свидетельством. Одновременно учился на ве-
чернем отделении физического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова и в 1971 г. окончил его 
по специальности «физик». 
В 1972 г. Б.Н. Нюнин перешëл на ЗИЛ инжене-
ром-исследователем 3-й категории в Бюро отри-
цательных температур, в 1974 г. был переведëн 
инженером-исследователем 2-й категории в Бюро 
шумоглушения и акустики Экспериментального 
цеха (начальник В.В. Исаев), в 1978 г. − инжене-
ром-исследователем 1-й категории в Бюро по 
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исследованию и доводке большегруз-
ных автомобилей УКЭР. Занимался про-
блемами снижения уровня шума и виб-
раций автомобилей различного типа. 
В мае 1984 г. Б.Н. Нюнин был назначен 
начальником нового подразделения − 
Бюро по исследованию и доводке виб-
рохарактеристик автомобилей Отдела 
электрооборудования и физико-хими-
ческих исследований КЭИР УКЭР (вы-
делилось из Бюро шумоглушения 
и акустики Экспериментального цеха) 
и руководил подразделением до 
1993 г. включительно. На протяжении 
этого периода бюро неоднократно ме-
няло название, а в марте 1993 г. было 
преобразовано в отдел, но на заводе 
всегда было известно как Бюро (Отдел) 
виброакустики. 
В рамках договора о сотрудничестве 
МГУ и ЗИЛа под руководством про-
фессора С.Н. Ржевкина и профессора 
Л.Н. Захарова совместно с сотрудниками 
кафедры акустики А.Н. Иванниковым 
и А.Н. Жуковым Б.Н. Нюнин занимался 
созданием новых методов исследова-
ний инфразвукового и низкочастотного 
полей в замкнутых объёмах (12 автор-
ских свидетельств). С помощью этих 
методов были проведены расчëтно-
экспериментальные исследования ин-
фразвука в легковых и грузовых авто-
мобилях и разработаны рекомендации 
по снижению его уровня. В процессе 
этой работы были подготовлены студен-
ты кафедры А.С. Ларюков и С.И. Юдин, ко-
торые по окончании вуза стали сотруд-
никами Бюро виброакустики АМО ЗИЛ 
и существенно подняли научный потен-
циал подразделения. Проведенные ис-
следования послужили основой кан-
дидатской (1978) и докторской (1988) 
диссертаций Б.Н. Нюнина, которые он 
защитил в МВТУ им. Н.Э. Баумана.  

Под руководством Б.Н. Нюнина Бюро 
виброакустики, совместно с другими 
подразделениями АМО ЗИЛ, также 
занималось расчëтно-эксперименталь-
ными исследованиями динамических 
характеристик автомобиля и созданием 
системы автоматизированного проекти-
рования автомобиля с заданными дина-
мическими характеристиками, а также 
вопросами создания динамических 
характеристик автомобильной техники 
как элемента автоматизированного про-
ектирования подвижного состава. 
В 1986 г. с началом работ на ЗИЛе по 
организации производства церковных 
колоколов Бюро (затем – Отдел) вибро-
акустики под руководством Б.Н. Нюни-
на активно включилось в разработку со-
временной технологии проектирования 
колоколов. В еë основу было положено 
не слепое копирование профиля сохра-
нившихся старых колоколов, а создание 
нового профиля на основе эксперимен-
тальных и теоретических исследований 
особенностей звучания лучших русских 
колоколов XVI–XVII веков. Опыт и зна-
ния, накопленные в бюро, были приме-
нены для создания расчëтно-экспери-
ментального метода проектирования 
и настройки колоколов (два патента РФ). 
В начале 1990-х гг. деятельность отдела 
была фактически заморожена в связи 
с отсутствием проектирования на ЗИЛе 
новых автомобилей, и в декабре 1993 г. 
Б.Н. Нюнин перешëл в Московский 
автомеханический институт (МАМИ) 
(в марте 2016 г. вуз вошел в состав 
вновь образованного Московского 
политехнического университета. – 
Прим. ред.) на должность профессора 
кафедры «Экология и безопасность 
жизнедеятельности», а через некоторое 
время возглавил еë. В МАМИ Борис Нико-
лаевич работал до выхода на пенсию 
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31 июля 2015 г. Высокой оценкой его 
деятельности в высшей школе стало 
присвоение в 2011 г. звания «Почëтный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 
Работая в вузе, Б.Н. Нюнин продолжал 
активное сотрудничество с ЗИЛом по 
производству колоколов как член Обще-
ства древнерусской музыкальной куль-
туры (ОДМК), а с 1999 г. − как руководи-
тель ООО «ОДМК» (преемник ОДМК), 
которое заним алось изучением и вос-
созданием знаменитого русского звона 
с использованием научных достижений 
в области акустики. В ООО «ОДМК» 
работали физики-акустики, технологи, 
эксперты в области древнерусской музы-
кальной культуры и колокольного звона, 
высококвалифицированные рабочие 

и т.д. За более чем 20 лет совместной 
работы АМО ЗИЛ и ОДМК (затем − 
ООО «ОДМК») на литейной ба зе заво-
да было создано уникальное произ-
водство колоколов, накоплен большой 
объëм знаний и опыт в области коло-
кольного литья.
В 2004 г. за разработку технологии 
воссоздания церковных колоколов 
Б.Н. Нюнин удостоен Государственной 
премии РФ в области науки и техники. 
За возрождение колокольных звонов 
Храма Христа Спасителя в Москве 
и Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
отмечен наградами Русской Право-
славной Церкви: медалью святого бла-
говерного князя Даниила Московского 
(1997) и орденом преподобного Сергия 
Радонежского III степени (2002). 
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Ñ.È. Þäèí

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß 

ÂÈÁÐÎÀÊÓÑÒÈÊÈ ÇÈËà

Я перешëл на работу на ЗИЛ в Отдел 
виброакустики УКЭР в 1989 году. В то 
время это была одна из самых совре-
менных лабораторий в нашем авто-
проме, занимавшихся проблемами 
акустики и вибрации. Руководивший 
отделом Борис Николаевич Нюнин, 
в то время уже доктор технических 
наук, а также его предшественник 

на этой должности Владимир Василь-
евич Исаев смогли создать грамот-
ный и опытный инженерно-техни-
ческий коллектив, обеспеченный 
современным измерительным обо-
рудованием, стендами, вычислитель-
ной техникой. Всë это размещалось 
в Корпусе стендовых испытаний 
(КСИ) и включало:

 полузаглушенную камеру с нагрузочным стендом и соответ-
ствующим комплектом оборудования, позволявшую проводить 
акустические и вибрационные испытания двигателей в рабочем 
режиме при необходимых нагрузках. Камера обеспечивала ус-
ловия свободного акустического поля, что позволяло проводить 
акустические испытания и отдельных узлов, и агрегатов не только 
двигателя, но и автомобиля. В дальнейшем она использовалась 
и при акустических испытаниях колоколов;

 участок вибрационных испытаний с пазовыми плитами для уста-
новки мощных вибровозбудителей с комплектом соответству-
ющего силового и измерительного оборудования и измерений, 
чтобы проводить испытания таких объектов, как кабина грузового 
автомобиля в сборе, рама, задний мост и др.;

 реверберационную камеру для измерения акустических харак-
теристик целиковых панелей обивки кабины автомобилей или 
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салона автобуса, которая представляла из себя два помещения, 
разделëнных стеной с измерительным проёмом, куда помещался 
испытуемый объект. Каждое помещение было выполнено со все-
ми шестью поверхностями (четыре стены, пол, потолок), между 
которыми не было углов 90 или 180 градусов. Все поверхности 
этих помещений были облицованы толстыми плитами полиро-
ванного мрамора. В одном из помещений располагались четыре 
мощных так называемых всенаправленных источника шума, что 
обеспечивало создание гостированного «диффузного акустиче-
ского поля», необходимого для проведения испытаний;

 стенд для проведения испытаний по модальному анализу как ав-
томобиля целиком, так и отдельных узлов и агрегатов с восемью 
каналами возбуждения и 100 каналами съëма сигнала с соответ-
ствующим комплектом оборудования и программного обеспече-
ния фирмы PRODERA (Франция);

 гидравлический низкочастотный вибрационный стенд с ком-
пьютерным управлением, позволявший проводить испытания, 
настройку и доводку таких объектов, как сиденье водителя с ком-
плексной системой подвески, фирмы PULSAR (Германия);

 стенды для определения акустических и вибрационных характе-
ристик звукопоглощающих, звукоизолирующих и вибродемпфи-
рующих материалов фирм Bruel@Kjaer (Дания) и KELLER (Италия);

 измерительное акустическое и вибрационное оборудование 
(микрофоны, вибродатчики, усилители, генераторы, фазометры, 
шумомеры, анализаторы, магнитографы, интенсиметр) фирмы 
Bruel@Kjaer (Дания);

 измерительное вибрационное оборудование фирмы Hottinger 
Baldwin Messtechnic (Германия);

 оборудование записи и обработки сигналов фирмы TEAC 
(Япония);

 многоканальные магнитографы фирмы NAGRA (Швейцария);
 оборудование анализа и спектральной обработки сигналов 

фирмы OnoSokki (Япония);
 спектроанализатор, синтезаторы сигналов, многоканальный 

магнитограф фирмы Hewlett Packard (США);
 другое измерительное оборудование в области виброакустики 

(микрофоны, вибродатчики, усилители, генераторы и др.) 
производства фирм СССР и ГДР.
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В Отделе виброакустики также име-
лось современное компьютерное обо-
рудование (персональные компьютеры 
и рабочая станция) фирмы Hewlett 
Packard с программным обеспечением 
для проведения конечно-элементных 
расчëтов в ОС Unix. На этих же персона-
льных компьютерах было установлено 
активно используемое программное 
обеспечение для проведения экспе-
риментов (а также обработки и визуа-
лизации результатов) по модальному 
анализу фирмы LMS (Leuven Measure-
ments and Systems) (Бельгия) и акус-
тической интенсиметрии фирмы 
Bruel@Kjaer.
Ко всему этому следует добавить, что
в Отделе виброакустики также был 

механический участок с небольшим, 
но опытным штатом специалистов, 
с необходимым набором станков 
и инструментов. При постановке за-
дачи по выполнению определённого 
комплекса исследований эти специа-
листы обеспечивали изготовление де-
талей, необходимых для выполнения 
испытаний, причëм делали это опера-
тивно и качественно даже без полного 
комплекта чертежей − по предостав-
ленным эскизам.
Всё вышеизложенное достаточно ясно 
объясняет, почему я решил присоеди-
ниться к коллективу Отдела виброаку-
стики ЗИЛа и заняться интересными 
практическими научно-техническими 
вопросами, оставив предыдущее ме-

ÞÄÈÍ 
Ñòàíèñëàâ 
Èâàíîâè÷ 
(ð. 1956)

В 1979 г. окончил физический факультет МГУ, 
кафедру акустики, по специальности «физик». 
Во время работы над дипломом познакомился 
с сотрудниками Бюро виброакустики ЗИЛа Бори-
сом Николаевичем Нюниным и Алексеем Влади-
мировичем Ширяевым, с которыми проводились 
совместные исследовательские работы по теме 
инфразвука в рамках договора о сотрудничестве 
МГУ и ЗИЛа. В дальнейшем это знакомство офор-
милось в совместную работу по зиловским коло-
колам.
В 1981‒1986 гг., после службы в рядах Советской 
армии, работал на Сахалине на Невельской базе 
тралового флота в должности электро-радио нави-
гатора-гидроакустика. В 1987‒1989 гг. ‒ эксперт 
в группе акустики отдела приборостроения во 
ВНИИГПЭ (Всесоюзный НИИ Государственной 
патентной экспертизы).
В 1989 г. перешëл на работу в Бюро виброакустики 
ЗИЛа, которое возглавлял Б.Н. Нюнин, уже доктор 
технических наук. К этому времени Борис Никола-
евич сумел значительно расширить эксперимен-
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тально-исследовательские возмож-
ности лаборатории виброакустики, 
оборудовать её современным исследо-
вательским и компьютерным оборудо-
ванием, программным обеспечением 
и сформировал команду грамотных 
специалистов. Это сыграло существен-
ную роль при постановке и реализации 
задачи организации на базе ЗИЛа в на-
чале 1990-х годах колокололитейного 
производства с высоким техническим 
уровнем.
С 1993 г., после ухода Б.Н. Нюнина 
в МАМИ, С.И. Юдин возглавил Отдел 
виброакустики ЗИЛа. При этом продол-
жились работы по тематике колоколов 
с коллегами-литейщиками Литейного 
цеха № 1 ЗИЛа, а также с коллегами из 
Общества древнерусской музыкальной 
культуры (ОДМК) Издательского отдела 
Московской Патриархии.

С 1999 г. работал техническим ди-
ректором во вновь организованном 
ООО «ОДМК» (преемник ОДМК). 
ООО «ОДМК» совместно с ЗИЛом зани-
малось воссозданием русских звонов 
и производством колоколов. 
В связи с постепенной ликвидацией 
ЗИЛа и закрытием колокололитейного 
производства на заводе С.И. Юдин 
в 2006 г. вернулся на работу в авто-
пром. В 2006‒2015 гг. был заместите-
лем технического директора НТЦ МСП 
(разработка и производство автомо-
бильных систем выпуска). С 2015 г. ‒ 
заведующий отделом ФГУП НАМИ, 
Центр «Энергоустановки».
За возрождение колокольных звонов 
Храма Христа Спасителя в Москве 
отмечен наградой Русской Православ-
ной Церкви ‒ медалью преподобного 
Сергия Радонежского III степени (1997). 

сто работы экспертом во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте 
Государственной патентной экспертизы 
(в настоящее время ‒ Федеральный 
институт промышленной собствен-
ности. ‒ Прим. ред.). Об этом решении 
я никогда не сожалел, поскольку работа 
была увлекательной по разнообразию 
решаемых задач в области вибрации 
и акустики (шума) как отдельных узлов 
и агрегатов, включая двигатель, так 
и автомобиля в целом. Причëм не 
только грузовых, но и легковых ав-
томобилей ЗИЛ. В 1990-е годы была 
очень интересная работа по новому 

малотоннажному автомобилю ЗИЛ-
5301, в том числе по автобусу и по-
жарной машине на его базе.  
При постановке конкретной задачи 
в коллективе проводился в обсужде-
нии и спорах совместный поиск техни-
ческого решения и составлялся план 
действий, включающих выполнение 
расчëтов, подготовку эскизной кон-
структорской документации, планиро-
вание и проведение экспериментов 
(как стендовых, так и дорожных испы-
таний), обработка и анализ результа-
тов испытаний, а при необходимости ‒ 
проведение доводочных работ.



À.È. Íîâèêîâ

×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ
ÌÎÄÅËÜÙÈÊÎÌ, ÍÀÄÎ 

ÏÀÕÀÒÜ È ÏÀÕÀÒÜ

Родился я 19 марта 1949 года в семье 
рабочих. Матушка работала на конди-
терской фабрике им. П.А. Бабаева, 
там же ‒ её родители (мои бабушка 
и дедушка). Получается, династия 
кондитеров.  
Отец у меня вообще был уникальным 
человеком. Про таких говорят: мастер 
на все руки. Всю свою трудовую дея-
тельность работал токарем-универ-
салом сначала 8-го разряда, а после 
перетарификации ‒ 6-го разряда (кста-
ти, самого высокого). Пережил блока-
ду Ленинграда. Всë то тяжëлое время 
работал там после армии на судостро-
ительном заводе. Переехал в Москву. 
Здесь же в Москве снова трудился на 
судостроительном заводе в «почтовом 
ящике», который находился напротив 
завода «Динамо». Потом этот «почто-
вый ящик» закрыли, и он перевёлся 
в другой, связанный с самолётострое-
нием, где-то в районе метро «Динамо».
Поженились мои родители вскоре после 
перевода отца из Ленинграда в Москву. 
Сестра моя родилась в 1944 году, я 
в 1949-м. Отцу вскоре дали две ком-
наты в коммунальной квартире на Дина-
мовской улице в высоком шестиэтаж-

ном доме. Практически после моего 
рождения к нам приехала жить ма-
мина мама, наша с сестрой бабушка. 
Мама не работала, пока я не окончил 
восьмой класс. Потом устроилась 
на фабрику «Восход» по производству 
канцтоваров в Южном порту. Работала 
на станочках: клеила конверты, пакеты.
В 1956 году я пошёл в 496-ю школу, что 
в Лавровом переулке, рядом с Первым 
Московским часовым заводом. Оту-
чился там десять лет. Тогда в 1966 году 
был двойной выпуск: последний ‒ 
11-классников и первый ‒ наш выпуск 
10-классников. В институт сразу по 
окончании школы поступить не уда-
лось, хотя и пробовал. Сначала ‒ 
в Лесотехнический. Набрал 11 баллов, 
но их не хватило. (Как оказалось, ин-
тересовавший меня факультет к лесу 
никакого отношения не имел.) Потом 
поступал в Бауманский в том же году, 
на вечернее. Набрал 12 баллов, и тоже 
оказалось мало.
В армию тогда брали с 19 лет, а к окон-
чанию школы нам было по 17‒18. 
Поэтому времени было достаточно, 
чтобы подумать о продолжении обра-
зования.
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Встречаю как-то одноклассника, с ко-
торым в седьмом-восьмом классе 
занимались в авиамодельном кружке. 
Преподавателем был его отец, быв-
ший лëтчик, который служил вместе 
с Маресьевым, чуть ли не в одном пол-
ку даже. Так вот, приятель мне говорит, 
что после школы он никуда поступать не 
стал, а сразу пошëл на ЗИЛ в Модель-
ный цех учеником. Там, мол, работают 
с деревом. Учат полтора года, чтобы 
потом присвоить разряд. Ученические, 
говорит, из всех зиловских цехов са-
мые большие в Модельном: в других 
цехах 36 руб., а здесь 56 руб. в месяц. 
Вспомнил я, что когда учился в 10-м 
классе, то проходил практику на заво-
де «Динамо» и даже «дослужился» 
до слесаря второго разряда. Поду-
мал: возможно, это поможет с моим 
устройством на ЗИЛ. Надо сказать, 
в те годы это было непросто осу-
ществить. С другой стороны, раз не 
поступил никуда, надо устраиваться 
на работу. И вдруг матушка говорит, 
что к ним на «Восход» с ЗИЛа часто 
приезжают за их продукцией. Взялась 
переговорить с кем-то: вдруг возьмут 
туда. Поговорила. «Поезжай, ‒ гово-
рит мне, ‒ в отдел кадров».
В те годы Отдел кадров нашего завода 
размещался ещё в деревянном здании 
на набережной Москвы-реки. Там, где 
пролегали трамвайные пути. Приез-
жаю. Выписывают мне переговорную 
записку в Инструментальный цех № 3. 
Ну, вроде, с учëтом того, что я уже 
имел дело с металлообрабатывающим 
ручным инструментом, когда проходил 
практику на заводе «Динамо». Прихо-
жу в Инструментальный цех № 3. Там 
даю свою переговорную записочку 
о приëме на работу и сразу интересу-
юсь, какой режим работы у меня будет, 
потому что решил пойти на вечерние 

подготовительные курсы в Завод-втуз 
при ЗИЛе по примеру моего одно-
классника. Мне говорят: здесь работа 
в две смены. 
А напротив – Модельный цех, также 
рядом со второй проходной. Думаю: 
пойду, навещу моего товарища. Посмо-
трю, чем они там занимаются. Прихо-
жу, а там как раз обед. Ну, перекур, на 
лестницу вышли все. Я моего приятеля 
практически сразу нашëл. Пошли, гово-
рит, посмотришь, что за работа у нас. 
И чего-то мне так понравилось в Мо-
дельном цехе. Так там всë было краси-
во, что я принял решение. Как оказа-
лось, на десятки лет судьба определила 
мне там работать.
Пошëл сразу к начальнику Модель-
ного цеха, Пашкину Василию Григо-
рьевичу. Поздоровался. «Хочу, ‒ гово-
рю, ‒ к вам прийти». Спрашивает: 
«А как с черчением у тебя было в шко-
ле?» Отвечаю: «Черчение было од-
ним из любимых предметов». Я его 
действительно очень любил. Пашков 
по прямому телефону звонит началь-
нику деревомодельного участка: 
«Сейчас, вот, к тебе молодой человек 
подойдëт. Пообщайся с ним по поводу 
чертëжных дел, там». 
Пошëл ниже этажом. Прихожу, два 
мастера меня встречают. Один достаëт 
чертежи и начинает спрашивать, что 
это за проекция, найди эту точку на 
другой проекции и т.д. Ну, своего рода 
экзамен по знанию чертежей получил-
ся. Начальник участка Кирсанов Вита-
лий Фролович доложил Василию Григо-
рьевичу, что, мол, парень подходит. 
В чертежах достаточно прилично разби-
рается. Тем более, занимался в авиамо-
дельном кружке. Говорит мне: «Иди 
и переоформляй переговорную записку 
с Инструментального на Модельный 
цех и приходи». Я пошёл и переписал.
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Таким образом, мой трудовой стаж по-
шëл с 20 сентября 1966 года учеником 
модельщика по деревянным моделям. 
Так и записано в моей трудовой книж-
ке. Работали мы, как ученики, только 
в одну смену, что открыло мне воз-
можности учиться вечерами на подго-
товительных курсах для поступления 
в завод-втуз.
А вот модельщики по металлическим 
моделям работали в две смены, как 
и станочники. А ремонтники по об-
служиванию оснастки в литейных 
цехах работали в три смены. Ну, тогда 
1200 человек в Модельном цехе было, 
в том числе 600 человек в трëх ремонт-
ных группах обслуживали три литей-
ных цеха. На моем деревомодельном 
участке работало порядка 160 человек. 
И вот нас полтора года учили уму-разу-
му. Учëба проходила непосредственно 
на рабочем месте. За нами закрепляли 
наставников. У меня наставником был 
Василий Егорович Розанов. Необыч-
ный человек. До этого он работал 
в мастерской по ремонту охотничьего 
оружия. Поэтому, если вдруг кому-то 
из членов общества охотников требо-
валось починить или подогнать ору-
жейный приклад под левое плечо, 
а кому-то ‒ под правое, обращались 
к нему. Или размер приклада приве-
сти в соответствие с длиной руки от 
локтя до пальца, которым спусковой 
курок нажимают, или как приклад 
развернуть, чтобы левым или правым 
глазом прицеливаться и т.д. Всë это ‒ 
к Василию Егоровичу. Он действи-
тельно был на все руки мастер. 
Сначала на рабочей неделе мы изуча-
ли методы обработки различных пород 
дерева, которые использовались для 
изготовления оснастки. Основными 
в нашем деле были хвойные породы: 
сосна, ель. В то время был ещë и кедр. 

Ольха шла чаще для мастер-моделей. 
Болванки мы делали из бука, обкла-
дывали их металлом. Использовались 
болванки для производства деталей 
металлических кузовов методом выко-
лачивания. 
Первым моим практическим зада-
нием было выстрогать доску. Дают 
тебе нестроганую заготовку, пример-
но 50 мм × 150 мм × 500 мм, а надо 
сделать 30 мм × 120 мм × 500 мм, 
и чтобы все плоскости были параллель-
ными и все углы прямыми, то есть 90⁰. 
Хотя после всех твоих стараний эта 
заготовка нигде не использовалась, 
но рука привыкала правильно пользо-
ваться строгальным инструментом.   
Строгали рубанком, фуганком. Рубан-
ки, фуганки ‒ всё делали сами в про-
цессе обучения. Я тоже сделал сам 
и рубанок, и фуганок. 
Стамески и железки для рубанков 
и фуганков, а также свëрла по дереву 
делала для модельщиков по дереву 
группа слесарей в нашей инструмен-
тальной группе. Они же занимались 
изготовлением инструмента для мо-
дельщиков по металлическим моде-
лям. Практически весь применяемый 
модельщиками инструмент был завод-
ского изготовления. Занимались этим 
Инструментальные цеха № 1 и 2, 
которые производили, кроме того, 
мерительный инструмент и приспосо-
бления. Поэтому покупкой со стороны 
инструмента и сопутствующих нашей 
работе изделий ЗИЛ в то время почти 
не занимался. 
Продолжая рассказ о моей подготовке 
по профессии модельщика, не могу 
не упомянуть о том, что в цехе с нами 
проводили систематические занятия 
наши руководители, например на-
чальники конструкторского бюро 
и технической части. В программе 
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обучения были вопросы по техноло-
гии изготовления деревомодельной 
и металло-модельной оснастки, а так-
же по системе допусков и посадок. 
Это во многом подкреплялось парал-
лельным курсом занятий «Технология 
машиностроения» во втузе, который 
нам преподавали в течение, кажется, 
одного семестра. 
Что касается оплаты труда учеников, 
у нас было так. Сначала ты получаешь 
только так называемые ученические. 
Потом, когда уже начинаешь делать 
модельную оснастку, у тебя остает-
ся 75 % от ученических плюс то, что 
заработаешь. Затем доля учениче-
ских опускалась до 50 %, потом ‒ до 
25 % плюс твой заработок. У нас была 
сдельная оплата, повременщиков не 
было. Получаешь за изготовленную 
тобой продукцию, а именно за мо-
дельную оснастку. А, уж, когда тебе 
давали разряд, тогда переходишь 
на чисто сдельную оплату труда. 
В завод-втуз я поступил в 1967 году 
на литейное производство. Учились мы 
в здании, где потом был автомобиль-
ный колледж, и в близлежащих шко-
лах. Своего здания у втуза тогда ещё 
не было.  
У нас полгруппы было с Мценского за-
вода-филиала. Классные ребята. Очень 
дружный коллектив собрался. Неделю 
учились, неделю работали. Первые 
два курса металловеды и литейщики 
учились вместе, а после второго курса 
нас развели по своим специальностям. 
И мы с тех пор, с третьего курса, стали 
только литейщиками. Точнее, факуль-
тет был технологический, а кафедра 
называлась «Литейное производство». 
Со мной вместе учились: Османцев 
Александр, он работал в Управлении 
главного металлурга; Назаров Ана-
толий Владимирович (учился на год 

младше), будущий начальник Литейно-
го цеха № 2. Ещё на год младше учил-
ся Скирдов Александр Николаевич, 
в дальнейшем ‒ начальник техчасти Ли-
тейного цеха № 1, который работал с 
М.А. Машиным последнее время. Поз-
же он перешëл в Управление главного 
металлурга, когда Литейный цех № 1 
уже окончательно закрыли. Нашу кафе-
дру также оканчивал Резчиков Евгений 
Алексеевич. Позже он преподавал во 
втузе. (Извиняюсь, что за давностью 
лет не помню и не могу назвать всех 
однокурсников.)
Параллельно с учебой (получалось 
две ‒ две с половиной учебные неде-
ли в месяц) на рабочей неделе про-
должалось мое обучение профессии 
модельщика. Кроме того, на рабочей 
неделе мы еще три раза учились вече-
ром. Нагрузка была очень приличная, 
конечно. 
Зарплату за рабочую неделю я получал 
на заводе, а стипендию за учебную 
неделю ‒ во втузе. Стипендия, если 
ты успевающий и не было долгов по 
учебе, составляла порядка 30‒36 руб. 
и не менялась на протяжении шести 
лет обучения. Ну, и плюс мой зарабо-
ток как модельщика, о котором упоми-
нал ранее. 
В октябре 1967 года у меня в Модель-
ном цехе закончился срок обучения 
как ученика-модельщика. После экза-
менов и изготовления мной пробной 
модели мне присвоили первый разряд 
модельщика по деревянным моделям.  
В итоге получилось, что учеником 
модельщика я отработал чуть больше 
года.
Модельный цех относился к категории 
вспомогательных цехов и производил 
оснастку для Литейных цехов № 1, 2 
и 3. Иногда для Мценского завода-
филиала, а также для ремонтных 
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нужд Управления главного механика, 
Инструментальных цехов № 1 и 3 
и Штампо-механического цеха. 
Отдельно следует сказать о заказах 
деревянной оснастки для Экспери-
ментального цеха под отливки головок 
блоков, блоков цилиндров, коллекто-
ров и т.д. Там была небольшая серий-
ность: 5‒30 шт. отливок. 
Основной же объём, 70‒75 %, у нас 
занимала металло-модельная ос-
настка. Это уже, можно сказать, были 
мелкосерийные партии. Там делали 
уже по несколько дублëров оснастки. 
Например, на блок цилиндров было 
по 5‒6 дублеров следующих видов ос-
настки: модельная, стержневая, кон-
дукторы для сборки и зачистки стерж-
ней. Поэтому на металло-модельном 
участке у нас работали две смены 
слесарей и станочников. В функции 
наших ремонтных групп в литейных 
цехах входил ремонт оснастки и уста-
новка еë на формовочные линии 
и стержневые машины. Это всë дела-
лось силами Модельного цеха. 
В ноябре 1971 года, в начале 5-го 
курса, пригласили меня работать в КБ. 
Встал к кульману. Мне оставалось два 
года учиться в заводе-втузе (тогда учи-
лись 6 лет). 
В то время у нас в КБ работали человек 
двадцать пять. Бюро было самостоя-
тельным. Кто-то из руководства завода 
пытался ввести его в состав Управле-
ния главного конструктора по техноло-
гической оснастке и станкам. Но идея 
прожила всего полгода, потому это 
очень усложнило наши производствен-
ные отношения с литейными цехами, 
от которых мы непосредственно полу-
чали задания и на которые работали. 
До перехода в КБ я имел только 3-й раз-
ряд, потому что модельщик по дере-
вянным моделям ‒ это очень сложная 

для освоения по времени профессия. 
По поводу целого ряда особенностей 
нашей профессии сделаю неболь-
шое, но необходимое отступление. 
При этом в своих высказываниях буду 
опираться, с одной стороны, на свой 
собственный опыт, когда за пять лет 
работы я от ученика дорос до модель-
щика 3-го разряда. С другой стороны, 
на более чем 30-летний опыт общения 
с высококвалифицированными мо-
дельщиками, находившимися в моëм 
подчинении в разные периоды моей 
деятельности, когда я работал масте-
ром, заместителем начальника и на-
чальником Модельного цеха.
Смотрите сами. Ежегодно осенью 
к нам в цех поступали в качестве уче-
ников 25‒30 молодых людей, искрен-
не желавших освоить эту приоритет-
ную (не преувеличиваю!) профессию. 
Но через 2 года оказывалось, что 
от всей группы оставалось всего 3‒4 
настырных новичка. И так ежегодно. 
Не буду здесь рассматривать причины 
такого отсева. Их, безусловно, много. 
Важен факт: потери начинаются 
в самом начале пути к цели.
О сложностях этой профессии свиде-
тельствует и тот факт, что даже самые 
способные модельщики учатся и со-
вершенствуются всю жизнь. К примеру, 
для того чтобы в нашем цехе получить 
4-й разряд, надо было, имея третий, 
проработать 8‒12 лет. А, уж, до 5‒6-го 
разряда надо было пахать и пахать. 
Теперь хочу назвать наших лучших, 
теперь уже, конечно, в прошлом, 
модельщиков по деревянным моде-
лям, достигших высот в своëм деле. 
Это модельщики 6-го разряда: Шестов 
Евгений Фëдорович, Попов Фëдор 
Иванович, Мамаев Николай Иванович, 
Иванов Алексей Максимович, Макаров 
Борис Иванович, Хромов Александр 
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Андреевич, Кузнецов Вячеслав Игнать-
евич. Самому молодому среди них, 
В.И. Кузнецову, 1945 года рождения, 6-й 
разряд был присвоен в возрасте 32 лет. 
В чëм-то каждый из них, возможно, 
был сильнее коллег, но общим для 
всех семерых являлся десятками лет 
нажитый опыт и всегда востребован-
ный их потенциал знаний и мастер-
ства. Они обладали сильнейшим про-
странственным воображением, умели 
читать чертежи любого направления 
и сложности, и для них не было ника-
кого труда представить в пространстве 
любую реальную вещь. Все семеро – 
квалифицированные модельщики по 
деревянным моделям ‒ разбирались 
в основных приемах токарных и фре-
зерных работ, в заготовке материалов, 
в способах обработки вручную и при-
менения режущего инструмента. 
Вспоминаю, что количество, например, 
стамесок у некоторых модельщиков 
5‒6-го разряда доходило до полусот-
ни, если не больше, с учётом разных их 
типов: плоские, полукруглые и ради-
усные. Согласитесь, это свидетельство 
большого потенциала видов выполняе-
мых ими работ. 
Конечно же, основной стихией занятий 
этих асов своего дела было дерево. 
Они отлично знали различные породы 
древесины, из которой изготавливали 
фигурные шаблоны, копиры, макеты, 
модели различной сложности, фасон-
ные модели с несколькими стержне-
выми ящиками и расположенными 
в разных плоскостях выступающими 
частями. Плюс ко всему этому у них 
был неоценимый опыт работы на де-
ревообрабатывающих станках, умение 
заниматься разметкой, вычерчивани-
ем моделей, пользоваться контрольно-
измерительными приборами и при-
способлениями, умение делать заго-

товки не только для моделей, но и для 
стержневых ящиков. 
Сложив всë описанное выше, не оши-
бусь, если скажу, что модельщик – са-
мая настоящая инженерная профессия.
Однако возвращаю читателя к перио-
ду моей работы, когда я переходил из 
модельщиков в конструкторы.
В КБ я вошëл довольно комфортно, 
учитывая уже имевшиеся у меня про-
фессиональные навыки. Да и коллек-
тив оказался просто сказочным. 
Что к тому времени дало мне модель-
ное производство? Это, во-первых, 
умение бегло читать чертëж, на ко-
торый уже нанесена литейная техно-
логия, и технологическое задание. 
Многие элементы оснастки я уже мог 
вычертить по усадочному метру на 
специальных рабочих щитках. Я осво-
ил разметку, которая занимала при-
близительно 15‒25 % от всей работы. 
Поэтому волей-неволей уже постоянно 
занимался черчением. К примеру, 
у модельщиков по металлической ос-
настке была специальная разметочная 
группа, поэтому сами слесари и станоч-
ники этим не занимались. Разметчиков 
было человек 12, а модельщики по 
деревянным моделям сами всë разме-
чали. Важно отметить, что модельщики 
6-го разряда работали без ОТК − они 
имели своë клеймо ОТК и несли пол-
ную ответственность за изготовленную 
оснастку. Это свидетельствовало об 
их высочайшей квалификации. Работу 
модельщиков более низких разрядов 
проверял сектор ОТК, после чего ста-
вился специальный штампик, и ответ-
ственность несли уже работники ОТК.  
Вот поэтому я и говорю, что моя пред-
стоящая работа в КБ как для бывшего 
модельщика, особенно по деревянным 
моделям, никакого дополнительного 
обучения не потребовала.
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Два последних года, обучаясь во втузе, 
я продолжал работать инженером-кон-
структором 3-й категории. В первом 
году у меня оклад был 115 руб. плюс 
30 % премии, что в целом по заработку 
было меньше того, что я получал мо-
дельщиком 3-го разряда. На втором 
году работы конструктором оклад под-
няли до 125 руб. 
В 1973 году после окончания втуза 
и последовавшего отпуска мне пред-
ложили должность мастера на дере-
вомодельном участке уже с окладом 
145 руб. плюс премия, которая была 
на 10 % выше, чем у таких инженер-
но-технических работников, как кон-
структор и технолог. В результате 
с премией 40 %, как мастер, суммарно 
я получал под 200 руб.  
В 1975 году наша цеховая комсомоль-
ская организация выдвинула меня 

в состав комитета комсомола завода, 
где без отрыва от производства я три 
с половиной года выполнял обще-
ственную работу.   
Мастером деревомодельного участка 
я работал в течение 1973−1979 годов. 
Постоянно в моем подчинении нахо-
дились около 35 человек. Под началь-
ником всего участка были старший 
мастер и три мастера.    
А в 1979 году ‒ звонок. Вызывает на-
чальник цеха Архипов Валентин Гри-
горьевич. Думаю, в чëм я провинился. 
Сидит комиссия цеховая: начальник 
цеха, начальник технической части, 
мастер-воспитатель цеха, председа-
тель профкома, секретари партийной 
и комсомольской организаций, началь-
ник бюро кадров. Оказывается, ушёл 
заместитель начальника цеха по про-
изводству.

ÍÎÂÈÊÎÂ 
Àëåêñåé 

Èâàíîâè÷ 
(ð. 1949)

Родился 19 марта 1949 г. в семье рабочих в г. Мо-
скве. Мать, как бабушка и дедушка, трудилась на 
кондитерской фабрике им. Бабаева, отец – на су-
достроительном, а затем авиационном заводах.
После окончания школы № 496, не пройдя по кон-
курсу в институт, в 1966 г. поступил учеником в Мо-
дельный цех ЗИЛа на деревомодельный участок 
и почти одновременно начал учиться на вечерних 
подготовительных курсах при заводском институте. 
В 1967 г. Алексей поступил в Завод-втуз при ЗИЛе 
на технологический факультет на кафедру литей-
ного производства. Дневная форма обучения, 
предполагавшая сочетание учëбы в институте 
с работой на заводе по системе «неделя – неделя», 
обеспечивала высокий уровень как теоретической, 
так и практической подготовки специалистов. 
Весной 1968 г. Алексею был присвоен 2-й разряд 
модельщика по деревянным моделям, через не-
которое время – 3-й разряд модельщика. В 1971 г., 
будучи студентом 5-го курса, он был приглашëн 
в конструкторское бюро Модельного цеха на долж-
ность инженера-конструктора 3-й категории. 
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Встаëт мастер-воспитатель цеха и гово-
рит: «Алексей Иванович, вот мы хотим 
Вам предложить занять место замести-
теля начальника цеха». Спрашиваю: 
«А сколько времени подумать-то мож-
но?» Да, говорят, три минуты. Так и стал 
работать заместителем начальника Мо-
дельного цеха по производству. Кстати, 
в тот же день состоялось и назначение 
Васина Константина Петровича заме-
стителем начальника нашего цеха по 
эксплуатации и ремонту. Здесь хочу 
заметить, что в истории Модельного 
цеха пришлых и варягов в руководстве 
не было: все начальники цеха и их 
заместители были выходцами из мо-
дельщиков.
В течение последующих десяти лет 
я работал заместителем начальника 
цеха. За это время прошел трëхлетнее 
обучение на экономическом факуль-

тете завода-втуза: там была вечерняя 
форма обучения для руководителей, 
имевших высшее образование. 
А в 1989 году начальник Модельного 
цеха В.Г. Архипов за месяц до своего 
60-л етия берëт отпуск. Уходит в отпуск 
и говорит, что из отпуска уже не вый-
дет на работу. Так что, говорит, давай-
те, уж, без меня. Он так был настроен. 
Однозначно, сам. Уникальный был 
человек. Как его В.Т. Сайкин не угова-
ривал − стоял на своëм.
Это от характера человека зависит. 
Валентин Григорьевич, например, 
считал, что после 60 уже тяжело рабо-
тать, тем более руководителем. И он 
ушëл, посвятил себя другому любимо-
му делу. Он был охотник и собачник. 
У Валентина Григорьевича всë время 
была собака. Он был председателем 
секции «Русский охотничий спаниель» 

После окончания завода-втуза в 1973–
1978 гг. А.И. Новиков работал масте-
ром деревомодельного участка Мо-
дельного цеха, в сентябре 1978 г. был 
назначен заместителем начальника 
Модельного цеха по производству. 
Параллельно в 1982 г. окончил эко-
номический факультет завода-втуза, 
получив второе высшее образование 
по специальности «инженер-эконо-
мист». В начале 1989 г. Алексей Ива-
нович был назначен и. о. начальника 
Модельного цеха, а в июне советом 
трудового коллектива избран на эту 
должность. 
А.И. Новиков на высоком техническом 
уровне организовал в Модельном цехе 
работу по изготовлению модельной 
оснастки для отливки колоколов, тесно 

сотрудничая с Бюро виброакустики и 
Литейным цехом № 1. Всего за период 
с 1991 по 2012 г. Модельным цехом 
было изготовлено более 30 комплек-
тов оснастки для колоколов весом от 
1 кг до 35,5 т.
Кроме оснастки для отливки колоколов, 
Модельный цех в тот же период време-
ни принимал участие в изготовлении 
литых элементов убранства православ-
ных храмов и объектов культурного 
назначения, таких как сад «Эрмитаж», 
музей-усадьба «Царицыно» и др.
А.И. Новиков руководил цехом до его 
расформирования – 3 марта 2015 г. 
Затем работал в Управлении по общим 
вопросам АМО ЗИЛ ответственным де-
журным по заводу. В настоящее время 
на пенсии.
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в обществе собаководов. Ежедневно 
в 18:30 − 19:00 часов он заканчивал 
работу, основную производственную, 
садился и занимался собачьей карто-
текой, а два раза в неделю к 20 часам 
ездил в общество собаководов. 
Школа, конечно, у В.Г. Архипова как 
у руководителя была отменная. За-
долго до своего ухода он нас готовил 
к этому, подтаскивал к тому, чтобы мы 
были самостоятельными, и смена ру-
ководства прошла плавно и по време-
ни незаметно. 
А тут пошло поветрие, перестройка, 
дескать, начальников цехов должен 
выбирать сам коллектив. Создавались 
советы трудовых коллективов. 
Собрание уполномоченных по выбору 
начальника Модельного цеха прохо-
дило 14 июня 1989 года. Кандидатов 
было двое: К.П. Васин и я. Больше 
никто не претендовал.
Каждый кандидат должен был про-
грамму свою озвучить. Ну, выступили 
мы с Васиным со своими программами 
на собрании уполномоченных, кото-
рых было, наверное, человек 100−120 
от тысячного коллектива Модельного 
цеха. И меня выбрали большинством 
голосов. Голосование проходило откры-
то − подниманием рук. Против меня 
были двое. Воздержавшихся не было. 
Вспоминаю те годы. Горбачëв всем 
свободы наобещал. Я помню завод-
ской всплеск, когда сказали: готовьте 
и в течение месяца сдавайте пред-
ложения по развитию своего произ-
водства, по выходу его на мировой 
уровень по техническому оснащению. 
Вот мы сидели, составляли так назы-
ваемый бизнес-план модернизации 
нашего модельного производства. 
Отдали его в заводскую комиссию, 
потом это отсылалось в Госплан или 
в Совмин, куда-то ещë. Из всех наших 

предложений ничего, конечно, нам не 
обломилось, и заводу в том числе. Вот 
с этого памятного события и началась 
моя деятельность в качестве руководи-
теля Модельного цеха. 
Потом пошла волна кооперативного 
движения. Народ потëк с завода, но, 
как ни странно, не из нашего цеха. 
Несмотря на все эти обещания пре-
лестей кооперативов, мало ушло туда 
от нас, потому что востребованными 
ещë были наши зиловские автомоби-
ли, литейные цеха продолжали рабо-
тать. Следовательно, и у нас было чем 
заняться. А кооперативы, как правило, 
были ещë слабо оснащены оборудова-
нием. Было там у них два-три станочка 
каких-то и всë. А у нас имелось самое 
высокопроизводительное оборудо-
вание, например копировально-
фрезерные станки, потому что модель-
ная оснастка работала на серийное 
автомобильное производство. 
О работах нашего коллектива по ко-
локолам расскажу в другом разделе 
книги, а здесь хотелось бы поведать 
о трагической судьбе моего Модельно-
го цеха, как и всех других подразделе-
ний АМО ЗИЛ. 
В.Б. Носова «ушли» в конце 2002 года. 
На месте генерального директора 
АМО ЗИЛ появлялись пришельцы-
назначенцы со стороны. Сначала 
К.В. Лаптев, потом И.В. Захаров. Каж-
дый из них по-своему добивал ЗИЛ. 
К.В. Лаптев за годы своего правления 
(2003−2011) уменьшил выпуск автомо-
билей от того, что было при В.Б. Носо-
ве, в 10 раз и ввëл 3-дневную рабочую 
неделю.
Последовавший затем 8-летний пе-
риод И.В. Захарова характеризовался 
продолжением 3-дневной рабочей 
недели, сокращением численности 
персонала в девять раз, полным пре-
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кращением производства в 2013 году 
и разрушением завода.
Горько говорить о том, что всë, создан-
ное братьями Рябушинскими, Д.Д. Бон-
даревым, И.А. Лихачëвым, П.Д. Бо-
родиным и многими поколениями 
заводчан, превратилось в груду щебня 
и металлолома.
И так получилось (судьба!), что начало 
разрушения МСЦ-1 совпало с демон-
тажëм экспозиции Музея истории 
АМО ЗИЛ − музея, к созданию которого 
в 1979−1982 годах в числе других под-
разделений приложили руки работни-
ки Модельного цеха. А в 2013 году на 
основании устного приказа того само-
го Захарова мне вместе с еще тремя 
модельщиками велено было разобрать 
эту заводскую святыню. При этом руко-
водство завода многократно повторя-
ло свое обещание – восстановить наш 
музей в другом месте. Слова на ветер!
В июле 2013 года разрушили еще 
одно творение Рябушинских – здание 
Литейного цеха № 1. То был памят-
ник (вместе с МСЦ-1). 
Как известно, архитектура фасада 
первого автомобильного завода нашей 
страны, состоявшего из зданий Литей-
ного цеха № 1 (построено в 1916 г.), 
Модельного (1934 г.) и Инструменталь-
ного (1934 г.) цехов, была разработана 
гражданским инженером профессо-

ром Московского высшего техниче-
ского училища А.В. Кузнецовым, и этот 
комплекс зданий представлял исто-
рический и культурный памятник. Но 
кого, кроме зиловцев, это волновало?!
До 2016 года ещë теплилась надежда, 
что варвары оставят от всего фасада за-
вода хотя бы здание Модельного цеха. 
Тем более что в телевизионной про-
грамме «Москва 24» столичные руково-
дители обещали разобрать это здание 
по кирпичику, всë привести в порядок 
и вновь собрать как историческую цен-
ность. Затуманивали, как говорят, 
в очередной раз мозги автозаводцам. 
А летом 2016 года ковш экскаватора 
своими ударами погасил очередное 
враньё. Так моего Модельного цеха 
не стало...
Изгнанные из своего здания ещё 
в 2013 году два десятка рабочих и на-
чальник Модельного цеха (то есть я) 
влились в МСЦ-6, тогда именовавший-
ся как Производство оригинальных 
и специальных автомобилей (ПО и СА).
3 февраля 2015 года по соглашению 
сторон трудовой договор со мной был 
прекращен, о чëм свидетельствует 
запись в трудовой книжке. Правда, 
в ноябре следующего года я вернулся 
на родное предприятие ‒ в Управление 
по общим вопросам АМО ЗИЛ в качест ве 
ответственного дежурного по заводу.



Ì.À. Ìàøèí

ËÈÒÅÉÙÈÊÀÌÈ 
ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

Родился я 15 июля 1944 года в г. По-
дольске Московской области в семье 
рабочего. Отец был кузнецом, а мать ‒ 
домохозяйкой, потому что детей у нас 
в семье было восемь человек: четыре 
брата и четыре сестры. Я по возрасту 
был пятый.
Отец трудился на Московском вагоно-
ремонтном заводе имени В.Е. Войтови-
ча. (В своё время он там молотобойцем 
работал ‒ не один год.) Я сам работал 
там столяром с 1959 по 1963 год. 
В 1951 году я пошёл в местную по-
дольскую школу. После окончания 
8-го класса (тогда мне было 15 лет) 
мать мне и говорит: «Сынок, работать 
надо». В это время мой старший брат 
Валерий (старше меня на 2 года) по-
ступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана. И так 
как он пошёл учиться, то мне пришлось 
идти трудиться, потому что семья была 
большая, кормиться надо было ‒ все же 
росли, а отец имел инвалидность, хотя 
и продолжал работать. Мать в то время 
уже работала на заводе имени В.Е. Вой-
товича домоуправом в жилищно-
коммунальном отделе. Она похлопота-
ла за меня перед директором Павлом 
Лаврентьевичем Щёкиным: попроси-
ла, чтобы меня приняли на работу 
с 15 лет, потому что семья большая. 

И вот в 1959 году я пошёл работать на 
тот же завод ‒ ну вроде бы как семей-
ственность, династия.
Меня приняли. Поскольку я был несо-
вершеннолетним, то работал тогда по 
четыре часа. Сначала полгода был учени-
ком столяра, потом мне присвоили 3-й 
разряд, и я уже работал непосредствен-
но столяром до 1963 года – до ухода 
в армию. По сей день, когда сам рабо-
таю на даче с деревом и когда приходил 
в Модельный цех к Алексею Ивановичу 
Новикову, с удовольствием вдыхаю за-
пах дерева; сосна вообще особенно пах-
нет. Я и по сей день профессию столяра 
люблю. Часть мебели для дома я сделал 
лично, своими руками. Конечно, этим 
занимался в основном, когда был дефи-
цит. Мне было гораздо проще купить 
нужный инструмент и сделать своими 
руками. Кстати, на даче всё стараюсь де-
лать сам, потому что всегда не было сво-
бодных средств, а потом, честно говоря, 
люблю эту работу и всегда с гордостью 
относился к профессии столяра.
На заводе приходилось делать всë что 
угодно: и мебель, и рамы для плац-
картных, купейных вагонов, которые 
поступали на капитальный, текущий 
ремонт. И не надо забывать: там были 
и правительственные вагоны.
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В общем, богатый ассортимент продук-
ции. Приходилось фанеровать, поли-
ровать, то есть всё понемножку. Теперь 
я, конечно, понимаю, что нельзя срав-
нивать знания и опыт с тем опытом 
мастеров, которые меня учили столяр-
ному делу.
Итак, сначала работал учеником, и мне 
платили деньги как ученику – неза-
висимо от того, сколько я там зарабо-
таю − не заработаю. В то время были 
ещё сталинские деньги 1947 года выпу-
ска − такие длинные, в 1961-м Хрущёв 
деньги поменял. Я получал ученические 
400 рублей − это много. Мне запом-
нилось, конечно, доброе отношение 
директора Павла Лаврентьевича 
Щёкина, директора, который дал ко-
манду принять меня, зная сложную 
ситуацию в семье.
Жили мы в бараке, квартир не было − 
только комнаты. Как у Высоцкого: «си-
стема коридорная». Только у нас было 
не 28, а 41 комната во всём бараке. 
Туда и сюда − комнаты. Сначала была 
одна комната, потом дали ещё одну. 
Почему? Потому что комната 14 ме-
тров на 10 человек − мать с отцом 
и нас 8. (Я всегда знал, что моё место 
было под столом.) А потом, когда где-
то в 1952-м или 1953-м барак начали 
расселять, матери с отцом дали ещё 
одну комнату 14 метров, она была 
рядом. Дверь прорубили, и отец печку 
переложил в другом месте: так, чтобы 
на две комнаты она одна была с одной 
топкой. Мне пришлось переселиться 
на «второй» этаж: я уже стал спать не 
на полу, а на сундуке. Повышение.
Я сейчас вспоминаю то время с сожа-
лением. Мы все жили небогато, и я не 
скажу, что бедно. Быть бедным − это 
значит быть бедным душой. Бедность, 
говорят, не порок, потому что Господь

даёт одному голову, другому − руки, 
третьему − внешность. Подумай, что 
тебе дал Господь. Голова должна най-
ти работу рукам, чтобы руки зарабо-
тали на прокорм головы, накормили 
сами себя и не забыли накормить дру-
гих. Нищий человек ‒ который бедный 
совсем. Он бедный не потому, что 
у него нет головы, не потому, что 
у него нет рук, а потому что он не хочет 
работать. То есть у нас сегодня бедным 
можно считать человека, который ра-
ботать не хочет. Когда сегодня говорят, 
что у нас безработица, я считаю: без-
работица у нас в головах. Слушаешь 
интервью всех этих Успенских, Шуфу-
тинских, Токаревых и прочих: «Мы 
поехали в 1970−1980-е за лучшей судь-
бой в Штаты». Они работали кто где: 
посудомойщиками, официантами − ку-
шать надо было. А теперь посмотрите, 
кто сегодня у нас из русских работает 
на вот таких непрестижных работах − 
вся Средняя Азия, а русские, извините 
за выражение, ходят с пьяной, отечной 
мордой, просят: «Слушай, дай чи-
рик». – «Сколько тебе лет, сынок?» 
Он говорит: «Ну, 35 мне». – «А мне 75 
почти. Я не прошу, мне стыдно, если 
я буду что-то просить даже у своих 
детей». Почему? Потому что я на се-
годняшний день самодостаточный. 
Я всегда знал только одно: я ращу 
детей не для того, чтобы они меня 
кормили, а для того, чтобы они могли 
меня поддержать под старость лет 
чисто по физическому состоянию 
здоровья, чтоб кто-то хоть подал ста-
кан воды. А вешать свои проблемы 
на детей… я считаю − это преступно.
В том же, 1959-м, году я пошёл учиться 
в вечернюю школу, в 1961-м окончил 
10-й класс и попробовал поступить 
в МГУ на геологический факультет. 
Романтика! Но провалил экзамен, 
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и в сентябре 1963-го меня забрали 
в армию (а где-то с мая этого года 
я начал по направлению военкомата 
прыгать с парашютом). 
Карантин проходил в Наро-Фоминске 
в танковой Кантемировской дивизии, 
а через месяц нас посадили в теплуш-
ки и в Германию отправили. Служил 
три года с лишним в группе совет-
ских войск в спецназе. Теперь это уже 
не секрет, потому что почти 60 лет 
прошло, − 26-й отдельный батальон 
спецназа. Подробнее говорить ничего 
не буду. Я демобилизовался в 1966-м, 
29 ноября. За эти три с лишним года ни 
разу не был в увольнении. Не потому, 
что не отпускали: можно было пойти, 
а куда там пойдёшь – это раз, во-вторых, 
языка не знаешь – это два, а потом 
было запрещено ходить индивидуаль-
но, даже парами, а только группами. 
Поэтому нас не отпускали, даже и 
желания не было. Нам было проще, 
честно говоря, сбежать в самоволку. 
А потом, в силу, так сказать, професси-
ональных обязанностей, у нас два раза 
в месяц были учения. На 10 дней нас 
с грузовика выкидывали ‒ всё отделе-
ние, давали карты и ‒ по маршруту: мы 
должны были найти ракетные установ-
ки, совершить нападение, потом ‒ от-
ход. При этом ходишь-то безо всего 
в таком составе: я, например, сержант 
(командир отделения), семь человек 
вместе со мной − пять разведчиков 
в защите, старший разведчик (ефрейтор)
и радист. И вот ходишь по Германии 
пешком. Поэтому нам было проще, 
потому что сидеть за проволокой, ко-
нечно, тяжко. С другой стороны, тяже-
ло было потому у нас там были доста-
точно большие физические нагрузки, 
но я привычный − всё-таки родился 
в семье, будем говорить, трудовой.

В ноябре 1966 года я вернулся из ар-
мии. Привёз из Германии себе туфли 
и брюки. На солдатскую зарплату что 
там было можно себе купить? К мое-
му приходу из армии две сестры уже 
вышли замуж, а рты-то остаются. После 
меня, получается, были Лариса, Лёшка 
и Володя, Валера ещё не окончил МВТУ. 
И я пошёл работать на завод «Серп 
и Молот» подручным вальцовщика 
на стан 750. Что это такое? Болванки 
весом 750 кг проходят сначала через 
печь, их нагревают и потом прогоня-
ют через прокатный стан. Из них по-
лучаются листы или просто какие-то 
заготовки − всё зависит от того, какой 
ручей. Вальцовщик должен вовремя 
повернуть заготовку, пока она переме-
щается в обратную сторону. А я должен 
был помогать переворачивать слиток 
так, чтобы в другой ручей отправить. 
Делал я это пятиметровым ломом, 
который имел 60 мм в диаметре и ве-
сил почти столько же, сколько и я сам. 
Хорошо, из армии крепкий, здоровый 
был. Работа была тяжёлая: 20 минут 
работал, 20 отдыхал, а иначе нельзя − 
это лошадиный труд. Ты стоишь, жар 
пышет, а у вальцовщика между ног всё 
это. Я всегда говорил: «Ребята, а у вас 
ничего не сварилось?» Как-то лежал 
на лавке, отдыхал, и мне тогда пришла 
мысль одна: «Ну, Машин, ты лошадь 
хорошая, тебя эта работа устраивает?» 
И тогда я начал задумываться над сво-
ей дальнейшей судьбой.
Наступил июль-месяц 1967 года. 
Я поехал в Институт стали и сплавов 
(в настоящее время ‒ НИТУ «МИСиС». – 
Прим. ред.) сдавать экзамены, а у ме-
ня же было три года армии, пять лет 
стажа, то есть все льготы. Сдал экза-
мены, а по конкурсу не прошёл − не 
хватило баллов. Пошёл к ректору: 
«Вот у меня…» А он мне: «У меня 
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тут сын профессора… я его принял, 
а тебя…» Я говорю: «Понял». Так 
я первый раз столкнулся с блатом. Меня 
расстроило лишь только то, что я по-
смотрел, как молодые ребята при по-
ступлении переживают и как я, считая 
себя старым дураком, был сначала 
спокоен и надеялся на то, что у меня 
льготы, а в итоге получил «мимо де-
нег», как я говорю. 
В это время мой старший брат по за-
вершению учебы в МГВУ уехал в Сверд-
ловск, в Уральский госуниверситет, 
и там уже учился, женился. Он пригла-
сил меня к себе. Я бросил всё и уехал 
в Свердловск и поступил там работать 
в «почтовый ящик» и одновременно 
учился на подготовительных вечерних 
курсах в Уральском политехническом 
институте им. С.М. Кирова (Это там, где 
Ельцин учился.) (в настоящее время ‒ 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. – Прим ред.). Туда я не 
собирался поступать, но заставил себя 
системно заниматься своим образова-
нием и не надеялся на все эти блатные 
дела. Когда вернулся в Москву на сле-
дующий год, в 1968-м, сдал докумен-
ты в Институт стали и сплавов, но не 
прошёл по конкурсу, так как не хватило 
одного балла − я по физике получил 
тройку вместо четвёрки. А мне нужна 
была обязательно четвёрка. Ну и рас-
строенный тогда встретился со своей 
теперешней женой (Я еще тогда женат 
не был − мы с ней дружили. Учились 
в одной школе, только она учебным 
классом ниже. Мы с ней начали встре-
чаться, когда ещё ей было 15, а мне 17.) 
Она мне: «Ты что такой расстроен-
ный?» Говорю. что так и так. Она даёт 
мне газету – почитай: Московский 
вечерний металлургический институт 
(с 2013 г. входит в состав Московско-

го политехнического университета. – 
Прим. ред.) объявляет набор. Всё, 
вопросов нет. На следующий день взял 
документы из Института стали и поехал 
туда − Лефортовский вал, недалеко от 
Энергетического института. Сдаю до-
кументы, а там, в приёмной комиссии, 
каким-то образом оказался человек по 
фамилии Кудрин. (К сожалению, имя 
и отчество его не запомнил.) Он в то 
время был ректором этого института. 
Московский вечерний металлургиче-
ский институт по программе обуче-
ния был схож с заводом-втузом и был 
фактически также при заводе «Серп 
и Молот», одновременно его курировал 
ЦНИИчермет им. И.П. Бардина. Я при-
шёл в институт, показал документы, 
Кудрин говорит: «Ну, документы − это 
всё понятно, но надо сдавать экзаме-
ны. Завтра первый экзамен». На этот 
раз я был готов и сдал всё успешно. 
Был зачислен на первый курс и про-
должил работать на заводе «Серп 
и Молот», но уже не на стане 750 – эта 
ломовая работа не дала бы мне воз-
можность учиться. Я пошёл на холод-
ный передел слесарем. Ремонтировал 
оборудование, наждаки, движущиеся 
части, механизмы. 
Проработал я там год, а так как я учил-
ся в институте, то один дружок пред-
ложил: «Слушай, давай в ЦНИИчерме-
те, я со своим начальником лаборато-
рии поговорю − тебя возьмём». Ну, 
и в 1969 году я пришёл к ним ‒ в Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт им. И.П. Бардина. Работал 
там четыре года на опытном заводе 
сталеваром. Приходилось в Москву 
из Подольска ездить. Работал и учился. 
Подольск хоть и недалеко от Москвы, 
но всё равно: хотите − не хотите, 
а 45 минут на электричке и ещё пешком 
идти полчаса. Если в 11 часов вечера 
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заканчивались занятия в институте, 
то где-то только в половине первого 
я был дома, в час ложился спать, 
а в пять − подъём, потому что на 6:03 
надо ехать − электричка. А смена начи-
налась в 7 часов. Поэтому, когда сегод-
ня молодые говорят, как им тяжело, 
я думаю: а мне было что, легко? Спал 
по три-четыре часа, но я был молодой, 
здоровый, крепкий мужик. Я об этом 
не жалею по сей день.
Хотя в 1967 году матери дали в Реутове 
трёхкомнатную квартиру в пятиэтаж-
ном кирпичном доме, наши семейные 
проблемы не уменьшились. Младшая 
сестра вышла замуж, и брат младший 
женился. Да и моя семья увеличилась: 
в 1972 году у нас родилась дочь. Трёш-
ки всё равно на всех не хватало. Нас 
было в этой квартире восемь человек. 
В одной комнате ‒ она была размером 
7,8 м ‒ жили я, жена и ребёнок. Пись-
менный стол, шкаф, детская кровать, 
своя кровать, табуретка… В двух других 
комнатах − брат, сестра, мать и ещё 
два брата. Такие вот были условия.
В 1969 году, когда я женился, пошёл 
к начальнику лаборатории Бояршину 
Владимиру Аркадьевичу. Спрашиваю: 
«Как-то мне с жильём можно помочь? 
Он мне честно ответил: «Миша, в ин-
ституте у нас бесполезно. Никаких пер-
спектив. Ну, вот у нас там стоят люди: 
они работают по 15 лет, они кандидаты 
наук, доктора наук. Ну, а у тебя, скажу, 
никаких надежд нет». – «Я понял вас, 
Владимир Аркадьевич». И решил пой-
ти на ЗИЛ.
Мой друг учился в Институте стали 
и сплавов на факультете цветных и дра-
гоценных металлов, то есть по золоту 
и цветным металлам. А с ним учился 
парень, у которого отец работал на 
ЗИЛе. Отец ему и сказал: если он [то 
есть я] себя покажет – жильё получит. 

Так, в феврале 1973 года я пошёл ис-
кать судьбу на ЗИЛ. Я уже был на пя-
том курсе института и к тому моменту 
окончил первый семестр, и надо сроч-
но принимать решение, чтобы я мог 
хотя бы чуть-чуть адаптироваться на 
заводе, ведь на следующий год меня 
ожидала дипломная работа. А если бы 
я пришёл непосредственно накануне 
дипломной работы, то меня никто бы 
не взял. Я вот так поразмыслил, конеч-
но, был здравый расчёт, потому что 
семью кормить надо, и ещё много чего 
предстояло решать.
Я пришёл сначала в Управление ра-
бочих кадров, там тогда начальником 
был Николай Иванович Голубев. Он 
предложил мне несколько возможных 
мест будущей работы: отделения серо-
го чугуна в Лит-1, Лит-3 и ковкого ‒ 
в Лит-2 (названия «Литейка», «Лит», 
означают литейный цех с соответ-
ствующим номером. – Прим. ред.). 
Когда мы с ним разговаривали, туда 
зашла Мария Петровна Горлова. (Умер-
ла уже, Царствие ей Небесное. Моей 
судьбе на ЗИЛе она тоже помогла.) 
Она мне сказал: «Слушай, ты вот что, 
сейчас возьми свои бумаги, бегунок 
и зайди ко мне на второй этаж». Я за-
шёл, она: «Ну-ка садись», и мы с ней 
побеседовали. Она спросила, кто я, про 
мой послужной список, чем, как я зани-
мался, где сейчас учусь, где работаю, 
и говорит: «Сейчас я заполняю анкету на 
перспективу, что вот у меня есть человек 
почти с готовым высшим образованием 
и хорошими знаниями. В любой ситуа-
ции твоя бумага у меня под сукном». 
После этого пошёл по заводу присма-
триваться к возможному будущему ме-
сту работы. Когда знакомился с пред-
ложенными вариантами, побывал 
также в Отделении серого чугуна. Оно 
осталось ещё со времён начала 1950-х 
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годов, когда ЗИС оказывал техниче-
скую помощь в возрождении авто-
мобильной промышленности Китая. 
Принадлежало это отделение всегда 
Литейке-1, но находилось не в основ-
ном корпусе, а напротив, через Авто-
заводскую улицу. Старая-старая терри-
тория была и называлась, кажется, в те 
времена и позже АЗ-1 (произносилось 
как «а-зэ-один»). Это потом уже туда 
перевели ПМУ, и название этой терри-
тории изменилось. Там делали тюбин-
ги для метро. Потом поставили вагран-
ку пятитонную ‒ она обеспечивала 
литьём ремонтные нужды завода. Туда 
я не пошёл, так же как в Лит-2 и Лит-3. 
Всё-таки я учился на факультете чёрной 
металлургии. В своё время ездил на 
практику в Челябинск на металлурги-
ческий комбинат. И в ЦНИИчермете, 
и в Челябинске работал сталеваром 
на вакуумно-дуговых, вакуумно-индук-
ционных, плазменных печах. Здесь не 
надо полдня готовить печку, а потом 
полдня плавить. 
В итоге Голубев привёл меня на пере-
говоры к начальнику участка Лит-1. Это 
был Джибути Реваз Викторович. Пе-
реговорили с ним: оказалось, что ему 
нужен сталевар на 500-килограммо-
вую индукционную печку в основном 
цехе ‒ как раз то, что соответствовало 
моему предыдущему опыту работы. 
Я задал Ревазу Викторовичу вопрос по 
поводу заработной платы, объяснил, 
что хочу купить себе кооперативную 
квартиру. Обратил внимание, что здесь 
ремонт печей делали сталевары. Ска-
зал ему о своём желании совмещать 
работу сталевара с ремонтом печей. 
А тогда за эту работу платили 25 ру-
блей за один выходной. Это хорошие 
деньги. Четыре выходных – уже сотня. 
У меня, когда зарплату получал в ЦНИИ-
чермете, оклад был всего 98 рублей. 

А тут я как сталевар зарабатывал 240, 
да ещё дополнительно на ремонте пе-
чей, итого 340‒360. Такие деньжищи! 
На уровне начальника цеха.
Работал в свою смену по профессии 
сталевара, а в выходные ломал горя-
чие печи. И класть научился эти печи. 
В общем, про выходные надолго при-
шлось забыть. Приходилось работать 
в три смены. Однажды попытался уго-
ворить с подменой одного сталевара, 
чтобы вечером ходить на занятия. Не 
получилось. И тогда я стал работать 
одну неделю в день и две недели 
в ночь, чтобы вечер освободить. Третья 
смена начиналась с половины двенад-
цатого до половины восьмого утра. Так 
было ещё тяжелее, но другого выхода 
не было.
Расскажу подробнее о ремонте печей, 
чтобы стало понятно, чем «пахнут» эти 
25 рублей для человека, спускающе-
гося внутрь печи для её ремонта. Для 
этого отвернём события на половину 
суток назад, когда сталевар в 11 ве-
чера приступает к работе. Он должен 
просушить печку, дровами просушить. 
Дрова пожёг ‒ чуть-чуть, чтобы не рас-
сыпать. Печка 6 тонн. И он грузит, и на-
чинает плавить, чтобы к 7 утра металл 
был готов. В 7 утра берут анализ, несут 
в лабораторию, добавляют подшихтов-
ку ‒ марганец, кремний, раскислители ‒ 
и начинают выливать металл. Бывали 
случаи, когда кто-то, извиняюсь за 
выражение, упустит печь ‒ подорвёт, 
потому что пришёл под этим делом. 
Что мы тогда имеем? Шихта зависла. 
Кирпич расплавился, образовалась там 
вот такая пазуха; начинаешь металл 
сливать ‒ он полностью не сливается. 
Значит, тебе надо что делать? Первое, 
это наклонить печку в сторону рабо-
чего окна, чтобы можно было лопатой 
закинуть туда, под лётку, чтобы вот эту 
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пазуху хотя бы чуть-чуть убрать. Потом 
продолжаешь сливать металл на сколь-
ко возможно. Но металл все равно ещё 
остается. Начинаешь опять закиды-
вать. А если уже не сливается, берёшь 
песок с жидким стеклом, начинаешь 
набрасывать на этот металл, скребком 
утрамбовывать. То есть выдавливаешь 
жидкий металл песком. Это называ-
ется текущий ремонт, или «горячий» 
ремонт, печи. 
А теперь о капитальном ремонте печи. 
Моё время ломать печь наступало 
в 11 часов дня. Печка ещё горячая, по-
этому начинаешь охлаждать её водой. 
Печка бурлит и выбрасывает воду с па-
ром под потолок. Но ты ведь для выхо-
да свод-то открыл. Включаешь вентиля-
цию. А через дорогу Теплотехнический 
институт и его дирекция. Возмущаются: 
почему у тебя то коричневый дым, то 
белый. Коричневый ‒ когда идёт режим 
плавления, вот только загрузили шихту, 
твёрдую ‒ и куда деваться. Металл тоже 
испаряется. Но, когда ремонт делают, 
заливают водой, и тогда пар идет ‒ 
белый пар. Далее залезаешь в печку. 
Представьте, когда начинаешь её ло-
мать отбойным молотком, кирпичи сна-
ружи печи кажутся чёрными, а внутри 
печи на самом деле они красные все. 
Температура внутри печи 60 градусов. 
Вот снимаешь с себя куртку, в ванну для 
замачивания инструмента опускаешь ‒ 
она вся солёная, белая. Прополоскал, 
одеваешь на себя опять. Через 5 минут 
она сухая. Сапог не хватало. Я ходил 
к начальству: подписывайте вы мне 
чаще сапоги, потому что, ну, нельзя же 
босиком работать там! Придите хоть 
в выходной день один раз посмотреть: 
люди там горят! 
Вот хочешь ты, не хочешь, а больше, 
чем 4−5 человек в печку ты не за-
гонишь. В печке могут работать два 

человека с отбойным молотком. И ещё 
два человека выкидывают вот этот 
красный кирпич: один − через рабочее 
окно, чтобы не мешаться, другой − 
через верх, чтобы кого-то не поранить, 
не получить травму. И вот, представьте 
себе: у вас есть всего 16 часов для того, 
чтобы сломать печку, выложить её 
вновь и сдать под новый металл. А та-
ких печей было две, потом поставили 
третью. Приходится делать так, чтобы 
в один выходной отремонтировать 
всего одну печку ‒ две печки уже 
невозможно, ты не способен это сде-
лать никак. Я старался организовывать 
работу таким образом, чтобы печка 
отрабатывала минимум две недели. 
В общем, это была чумовая работа. 
Вы зря думаете, что после всего этого 
я здоровый, крепкий мужик.
Так я и работал. Неожиданно прои-
зошло следующее: в 1974 году Реваз 
Викторович (Царство ему Небесное) 
поехал на своей машине к матери 
в Грузию и под Воронежем разбился. 
К тому времени я окончил институт 
и уже года два работал сталеваром. 
В 1975 году вступил в партию. Иногда, 
когда кто-то из мастеров уходил 
в отпуск, меня просили на подмену. 
А здесь пришёл новый начальник 
цеха. Ну, как новый… Василий Васи-
льевич Егоренков (покойник, Цар-
ствие ему Небесное) уже до того, 
в 1964‒1967 годах, возглавлял Лит-1. 
Потом его назначали командовать 
Лит-2, и снова ‒ сюда. Ну и Василий 
Васильевич проходит по участку (было 
это что-нибудь в сентябре 1975 года) 
и спрашивает: «Как Ваша фамилия?» 
А я: «Машин». ‒ «А-а-а… Так это, зна-
чит, ты. Ну, вот отработаешь смену ‒ 
зайди ко мне». Он такой крупный, 
красивый мужчина, 1919 года рожде-
ния. Самое главное, участник войны. 
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Хороший мужик, золотой, танкист, 
в танке горел. Как-то один раз слу-
чилось так, что оказались с ним вне 
завода, и я увидел его ожоги на ногах. 
Помимо того, что он начальник, он ещё 
чистый ‒ как человек с состраданием. 
Вечером зашёл к нему после работы, 
он мне и говорит: «А что ты не рабо-
таешь мастером?». Я в ответ: «Во-пер-
вых, Василий Васильевич, мне никто 
не предлагал, а во-вторых, мне нужны 
деньги ‒ я хочу купить себе коопера-
тивную квартиру». Так ему и сказал 
в открытую. Здесь поясню, как было 
тогда с заработной платой у мастеров. 
У одного мастера был оклад 140 ру-
блей, у другого ‒136. А сталевар, 
сколько в месяц заработает, столько 
ему и заплатят. Вот такая система. Я по-
лучал максимум, что зарабатывал, ‒ это 
360 рублей. Это, считай, две заработ-
ные платы мастера.
Когда я работал сталеваром, уже при 
Егоренкове, начальником нашего 
участка сравнительно недолго был 
Олег Николаевич Рыбаков. Его поста-
вили сюда с должности начальника 
экспериментальной группы, где всё 
у него получалось. А здесь никак. Всё 
приходило в запустенье. И вот Васи-
лий Васильевич в нашей беседе дела-
ет мне такое предложение: «Миша, 
я хочу тебе сказать только одно: берись 
начальником участка. Я Олега Никола-
евича сейчас освобождаю от занимае-
мой должности. Вот он в первый день 
придёт из отпуска, и я это сделаю, по-
тому что мне лучше иметь отличного 
начальника бюро, чем вот так. И всё. 
Я хочу тебе сказать только одно: если 
вытащишь участок [а участок был не 
в очень хорошем состоянии, он до 
Олега был такой, а с ним стал ещё 
хуже], то я тебе дам квартиру. Не 
вытащишь − сам виноват». Ну, я по-

думал, что квартира ‒ это круто. 
Я прикинул, сколько я зарабатываю: 
это бы я накопил на квартиру пример-
но через 8‒10 лет. Вот так я подписал 
себе режим работы по 16 часов каж-
дый день: с 7 часов утра до 12 ночи.
Зарплата стала у меня 280 рублей. 
Но я перешёл на работу в две смены, 
без суббот и воскресений. Приходи-
лось контролировать ремонты печей, 
потому что случилось один раз: не 
пришли Серега и Петька (покойники 
уже, Царство им Небесное), а втроём 
сделать ремонт печки ‒ это надо вы-
вернуть себя наизнанку. Ты залезаешь 
в печку, и всё ‒ вместо тебя туда никто 
зайти не сможет, а ты не вылезаешь, 
чтобы охладиться. То есть там можно 
погибнуть. Я же не зря говорил, что 
минимум пять человек надо на ремонт 
печи. И когда такая ситуация возникла, 
я стал вот так работать. Другого вари-
анта не было. Дела стали улучшаться. 
Один раз первое место по заводу 
в соревновании среди участков, вто-
рой раз, третий… Начальство завода 
и профсоюзный комитет начали хва-
лить Василия Васильевича. 
Был июнь 1977 года. Еще двух лет не 
прошло с того разговора. Вызывает 
меня Василий Васильевич и говорит: 
«Иди сейчас к Александру Ивановичу 
Жеребину − там есть два варианта». 
А как первый год я отработал, пришёл 
Владимир Васильевич Калинин к нам 
на собрание партийное, и Егоренков 
ему говорит: «Слушай, ты знаешь, 
вовремя ты к нам пришёл. Работает 
у нас Машин, живёт в Реутове, ему мо-
сковская прописка нужна. Ходатайство 
от цеха я подпишу». Первый год меня 
прокатили: не дали московскую пропи-
ску. И на следующий год − это было осе-
нью 1976-го − отказали. Владимир Васи-
льевич ещё раз в мае продублировал,
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и центральный паспортный стол дал 
добро. И вот в июне 1977 года Алек-
сандр Иванович звонит Егоренкову, 
он ‒ мне: «Слушай, – говорит, ‒ зай-
ди». Я зашёл, Василий Васильевич го-
ворит: «Иди к Жеребину, там есть два 
одинаковых варианта по трёхкомнат-
ным квартирам: Болотниковская, дом 
такой-то, квартира такая-то на пятом 
этаже в пятиэтажном доме, и в Орехо-
во-Борисове в девятиэтажном доме 
на Кустанайской улице на первом эта-
же. Поезжай, посмотри».
Я пока спустился вниз, а там печку 
подорвало, я пока там вожусь. Ва-
силий Васильевич: «Так ты что, уже 
приехал?» – «Нет, я ещё не был». ‒ 
«Давай поезжай, я здесь за тебя оста-
нусь. Бери грузовую машину и поез-
жай». Ну, я прямо как был, побежал. 
Пропуск взял на бортовую машину. 
Сашка был у меня, водитель, хороший 
парень. Я приехал домой, жена гово-
рит: «Куда я поеду [а у нас уже двое 
детей: сын родился и дочка; дочке, 
получается, пяти лет ещё нет, а сыну 
меньше трёх]? На Орехово-Борисово 
соглашайся, чужих клопов кормить не 
будем, своих разведём». Ну, я вер-
нулся на завод. Василий Васильевич 
спрашивает: «Ты заехал к Александру 
Ивановичу?» – «Заехал. Ему сказал, 
как жена сказала». − «А как сказала?» 
− «Что чужих клопов кормить не бу-
дем − своих разведем и согласилась 
на Орехово-Борисово». – «Умная она 
у тебя женщина. Всё, Мишань, иди 
работай». Я вот после такого скажу 
только одно: «Господи, я всегда поми-
наю самыми добрыми словами Васи-
лия Васильевича, потому что ту по-
мощь, какую он оказал мне, её надо 
было заслужить. А он, видимо, что-то 
заметил во мне». Ещё Александр 
Сергеевич Грибоедов сказал: «Слу-

жить бы рад, прислуживаться тошно». 
Я служил: работал с семи утра до 
полпервого ночи – вот такой режим 
производственных отношений. И могу 
сказать одно: только за счёт этого 
и получил все материальные блага 
для себя и своей семьи. 
Между тем, судьба сделала со мной 
очередной разворот. Полтора года 
я работал секретарём партбюро Лит-1. 
При этом постоянно приглядывал 
за своим участком. Между тем, 
в 1977 году Василия Васильевича назна-
чили начальником ОТК металлурги-
ческого производства. Валерий Бори-
сович Носов был там заместителем 
директора производства. Потом, когда 
Носов стал начальником Управления 
контроля качества, он забрал Василия 
Васильевича к себе. Начальником 
Лит-1 стал Юрий Кузьмич Конов. 
События, о которых я расскажу ниже, 
произошли со мной при Конове. В тот 
день первый заместитель генераль-
ного директора Валерий Тимофеевич 
Сайкин проводил совещание у нас 
в цехе по поводу однофазной дуговой 
печи постоянного тока. Установили 
печь недавно, и никто не хотел зани-
маться её доводкой. Сайкин проходил 
после совещания по коридору, где 
находилось партбюро цеха. Открыл 
дверь. Я ‒ за столом. Он поздоровал-
ся, я встал. Сайкин говорит мне: «Не 
засиделся ты здесь?» Я ему отвечаю: 
«Валерий Тимофеевич, знаете, я вам 
скажу: скучать тут не приходится». А он 
мне: «Пойдём на совещание». Я при-
шёл в кабинет Конова на совещание. 
Там разбирался довольно противоре-
чивый кадровый вопрос с одним из 
руководителей Лит-1. Мне пришлось 
высказать позицию партбюро. Вопрос 
решили, а после совещания Сайкин 
говорит Конову: «Назначай Машина 



175

своим заместителем». Так закончилась 
моя непродолжительная партийная 
карьера, и я на ближайшие годы стал 
союзником Сайкина по заводским до-
вольно не лёгким производственным 
делам. 
В 1982 году Сайкин стал генеральным 
директором ПО ЗИЛ, Носов у него ‒ 
первым заместителем. В 1984 году 
в двадцатых числах апреля раздался 
звонок. Носов мне говорит: «Тебя Сай-
кин вызывает». Я подумал: что я такого 
натворил, что меня к генеральному 
директору приглашают. Не знаю поче-
му, у меня всегда было такое отноше-
ние: я Сайкина не боялся, но звание 
генерального директора дисциплини-
ровало и ассоциировалось, как в ар-
мии, с генеральским. Да, ещё Бородин 
привёз из Англии «мультитон» (при-
бор для вызова). Если запищал, беги 
к любому телефону и звони, потому что 
генеральный директор тебя вызывает. 
А зачем, никто не знает. Узнаешь только 
от самого. Так и в этот раз было.
Прихожу в кабинет к Сайкину. Он 
сидит за своим рабочим столом. Там 
ещё есть маленький столик. Я сажусь 
за него, напротив Сайкина. Он мне го-
ворит: «Миша, знаешь…». Не «Михаил 
Алексеевич», а «Миша». И вот, когда 
я сел перед ним, он выпалил: «Миша, 
я тебя прошу, прими Цех № 5». (Сай-
кин в эти 1980-е годы, когда я был 
заместителем начальника Лит-1, 
запускал на МЗАЛе (Мценский завод 
алюминиевого литья, филиал ЗИЛа, 
в настоящее время. ‒ ОАО «Мценский 
литейный завод». – Прим. ред.) Цех 
№ 5. Там отливали чугун.) У меня вну-
три всё опустилось. Я только всё на-
строил, всё в норму вошло: семья, жи-
вём в 3-комнатной квартире, достаток 
есть, всё есть. Он потом добавляет: 
«Миша, я тебе квартиру дам». Я ему: 

«Валерий Тимофеевич, у меня есть 
3-комнатная квартира». Он продол-
жает: «Миша, я тебе машину дам». 
А я как раз в 1981 году купил «Жигули». 
Говорю: «Валерий Тимофеевич, есть 
у меня машина». Он мне тогда: «Гараж 
я тебе дам». Я ему в ответ: «У меня 
есть гараж, где метро выходит из-под 
земли». Тогда он мне просто сказал: 
«Миша, ну поговори со своим "гене-
ралом", я тебя очень прошу, прими 
Цех № 5. Он уже 8 лет не работает. 
Сколько туда не привозили началь-
ников цехов, ни один не ужился, и ни 
один не мог справиться».
Я пришёл домой, говорю своему «гене-
ралу»: «Сайкин просит, чтобы я при-
нял Цех № 5». Жена сказала просто: 
«Миша, я с тобой не поеду, поезжай 
один. Это мне работу надо бросать, 
потом, кем я там устроюсь − не знаю. 
Дети. Ольга, 1972 года рождения, 
Миша, 1976 года рождения − оба ходят 
в школу. В общем вот так, Миша». 
Я прихожу на следующий день, как 
было договорено. Говорю: «Валерий 
Тимофеевич, "генерал" сказал, что со 
мной не поедет, потому что у неё дети, 
её работа. Я понимаю, Вы скажете, что 
её там примут, но потом, когда она 
возвратится, на старое место её могут 
не взять». (Она работала тогда в Мин-
сельхозе на Пушкинской.) Я продол-
жаю: «Дети у меня: дочь и сын в школу 
ходят». Он мне отвечает: «Ладно, 
я думаю так: дети школу закончат, ты 
тогда сразу туда поезжай. А мы дадим 
тебе путёвку, и они поживут с тобой 
в пансионате, пока ты привыкнешь». 
Вроде, разумно сказал… 
Но вдруг 4 мая звонок. Сайкин мне 
говорит: «Слушай, Миша, там весь цех 
гудит − они узнали о том, что приез-
жаешь к ним. Караченцев говорит, что 
нужно тебя срочно туда отправлять. 
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Àëåêñååâè÷ 
(ð. 1944)

Родился 15 июля 1944 г. в г. Подольске Москов-
ской области в многодетной семье (восемь де-
тей). Отец работал кузнецом на Московском 
заводе по модернизации и строительству вагонов 
имени В.Е. Войтовича, мать была домохозяйкой. 
После окончания 8-го класса местной школы 
в 1959 г. устроился работать на МВРЗ имени 
В.Е. Войтовича, чтобы материально помочь своей 
семье. Михаила приняли на завод по особому ре-
шению, поскольку ему ещё не исполнилось 16 лет. 
В течение полугода работал учеником столяра, 
а потом после присвоения 3-го разряда перешёл 
к самостоятельной деятельности. В том же году 
продолжил свое обучение в Школе рабочей мо-
лодежи, где окончил 9-й и 10-й классы, получив 
в 1961 г. среднее образование. Не поступил в ин-
ститут и в 1963−1966 гг. проходил службу в Совет-
ской армии. 
После демобилизации устроился подручным 
вальцовщика прокатного стана 750 на Москов-
ский металлургический завод «Серп и Молот». 
В 1967 г. по совету старшего брата, который 
учился Свердловске, Михаил поехал туда, где 
устроился работать на один из военных заводов 
и одновременно поступил на подготовительные 
курсы Уральского политехнического института 
им. С.М. Кирова. В 1968 г. вернулся в Москву и по-
ступил в Московский вечерний металлургический 
институт на факультет вакуумной металлургии. 
Учёбу в вузе совмещал с работой слесаря в цехе 
холодного передела на заводе «Серп и Молот». 
В 1969 г. перешел в Центральный научно-
исследовательский институт черной металлургии 
им. И.П. Бардина (ЦНИИчермет им. И.П. Бардина) 
сталеваром на опытном заводе. 
В целях решения жилищной проблемы в 1973 г. 
М.А. Машин устроился на ЗИЛ сталеваром в Ли-
тейный цех № 1 (в июне 1975 г. переименован 
в Литейный цех стального и цветного литья). Ра-
боту на индукционной печи в три смены совмещал 
с вечерним обучением в институте. В 1974 г. окон-
чил институт и в ноябре 1975 г. по предложению 
начальника цеха В.В. Егоренкова, стал старшим 
мастером (фактически – начальником) одного из 
отстающих участков. Для обеспечения нужных 
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производственных показателей контро-
лировал положение дел как дневной, 
так и ночной смен, работая по 12 часов 
в сутки. Через некоторое время участок 
стал одним из передовых подразде-
лений ЗИЛа и в течение полутора лет 
восемь раз занимал первые места. 
В 1981 г. Михаила Алексеевича назна-
чили заместителем начальника цеха. 
В мае 1984 г. по личной просьбе гене-
рального директора ПО ЗИЛ В.Т. Сай-
кина М.А. Машин возглавил цех Литья 
гильз блока цилиндров и ремонтного 
литья № 5 Мценского завода алюми-
ниевого литья (МЗАЛ), филиала заво-
да, который не выполнял план по вы-
плавке чугуна. Благодаря деятельности 
Михаила Алексеевича, в течение двух 
лет МЗАЛ вышел на плановый уровень 
производства, повысилось качество 
продукции, улучшилась трудовая дис-
циплина в коллективе.
Вернувшись на ЗИЛ, в августе 1985 г. 
М.А. Машин возглавил Цех точного 
литья, а уже в апреле 1986 г. – Глав-
ный литейный цех серого чугуна. 
6 июня 1989 г. решением трудового 
коллектива М.А. Машин был избран 
начальником Литейного цеха стально-

го и цветного литья (в феврале 1992 г. 
переименован в Литейный цех № 1) 
и работал на этой должности до выхо-
да на пенсию в 2004 г. 
Будучи начальником Литейного цеха 
№ 1, М.А. Машин стал организатором 
колокололитейного производства на 
АМО ЗИЛ с нуля, включая создание 
в цехе нового участка; являлся руково-
дителем и координатором всех ра-
бот, в том числе связанных с поиском 
партнёров и заключением договоров. 
Параллельно с изготовлением коло-
колов руководил выполнением цехом 
производственной программы завода 
по основной деятельности.
Награждён орденами «Знак почёта» 
(1986), Дружбы народов (1991), «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени 
(1999) и медалями. За возрождение 
колокольных звонов Храма Христа 
Спасителя в Москве и Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры отмечен награда-
ми Русской Православной Церкви: 
орденом святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени (1997), 
орденом преподобного Сергия Радо-
нежского III степени (2002).
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Цех не работает вообще». Так я загре-
мел на МЗАЛ.
Цех № 5 подавал литьё в Механосбо-
рочные подразделения головного заво-
да по оговорённой номенклатуре. Этот 
цех на МЗАЛе строили взамен первого 
Литейного. Постановление ЦК КПСС 
вышло ещё в середине 1960-х годов, 
и предусматривало оно также закрытие 
Цеха точного литья, который находил-
ся в полутора километрах от Кремля. 
В 1975 году Цех № 5 только запустили.
Когда я работал в Лит-1 и был замна-
чальника цеха, то получал 360 рублей, 
а там, на МЗАЛе, будучи начальником 
Цеха № 5, − 280 рублей. Тогда помню, 
пришёл Александр Фёдорович Кара-
ченцев. К тому времени он уже «на-
елся» другими начальниками цехов, 
моими предшественниками.
Правда, зарплату мне повысили в тот 
же год, в августе. Я приехал в мае, 
а Сайкин − в августе. До этого ко мне 
первым приехал Алексей Фёдорович 
Иванов, поприсутствовал на сводке, 
доложил Носову: мол, Михаил Алексе-
евич молодец, вот там правильно всё 
ведёт. Алексей Фёдорович мне по делу 
подсказал, чтобы я был «похитрее, 
повкрадчивее»: «Не надо шуметь. 
Алексеич, ты не всегда голос-то повы-
шай. Ты думаешь, если ты говоришь 
громко, то это хорошо, что ли? Этим ты 
иногда показываешь свою слабость». 
До того, как он мне это сказал, мне-то 
казалось: чем громче, тем важнее на-
чальник. А когда он мне вот это сказал, 
то есть он меня научил, он мне просто 
сказал: «Миша, сынок, у меня сын − 
Мишка тоже, Михаил Алексеевич. 
[Я его знаю хорошо, он работал снача-
ла во второй Литейке, потом в мини-
стерстве.] Ты – молодец».
И когда Сайкин приехал в августе, то 
стал расспрашивать, как у меня здесь. 

Я как раз в августе, в конце, план вы-
полнил − первый раз. План был 4 тыся-
чи тонн… А через год и четыре месяца 
уже выплавлял 33 тысячи тонн, то есть 
в четыре раза увеличил выработку. 
Сайкин спросил: «Как зарплата?» 
Я ответил: «На ЗИЛе получал 360−400, 
а здесь сейчас 240−260». На этом ди-
алог прекратился ‒ он даже со мной 
разговаривать больше не стал. На со-
вещании у Караченцева Сайкин решил 
эту проблему. На следующий месяц 
получаю листочек: 1200 руб. 
Итак, отработал я на МЗАЛе один год 
и четыре месяца. Сайкин сказал: «Хва-
тит тебе здесь вкалывать, задачу ты 
выполнил». А дальше я приехал на 
ЗИЛ. Захожу к нему в кабинет, как мне 
было назначено. Он сидит за своим 
столом рабочим. Я ‒ напротив. Рас-
сказываю ему, и вдруг заходит Носов 
Валерий Борисович и садится напротив 
меня за приставным столиком. Сайкин 
говорит: «Вот, Валерий Борисович, 
Михаил Алексеевич приехал сюда для 
того, чтобы продолжать здесь рабо-
тать. Хватит там − сколько можно? Он 
на сегодня раскрутил производство 
чугуна до 33 тысяч тонн, это нормаль-
но, пускай крутятся дальше. Вот сейчас 
сидим и думаем с ним о его новом 
рабочем месте. Валерий Борисович, 
ну, и какие у тебя есть предложения? 
Вот я ему предлагаю главным метал-
лургом по литейному производству 
[а Красавин как раз к этому времени 
стал заместителем главного инже-
нера по литейному вместо Сайкина, 
а главный металлург по литейному 
производству Эксанов Ваиз Абдулло-
вич, то ли заболел, то ли ещё что-то] 
или вместо Николая Тихоновича Калу-
гина начальником Цеха точного литья 
[в это время Калугин уже назначался 
начальником металлургического про-
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изводства вместо Алексея Фёдоровича 
Иванова]». Валерий Борисович как 
сидел, так и выпалил в мою сторону: 
«Ты же хороший начальник цеха, зачем 
тебе переучиваться и быть главным 
металлургом? Бумажная работа − ты 
же не сможешь на ней работать. Мой 
тебе совет: иди в производство...» Так 
в 1985 году меня назначили начальни-
ком Цеха точного литья.
В сентябре 1985 года после МЗАЛа 
я побывал в отпуске и уже в октябре 
приступил к работе в Цехе точного 
литья. Еще в том же 85-м году Сайкин 
(он тогда еще был генеральным ди-
ректором) вызвал меня и предложил 
возглавить Лит-3. Я дал своё согласие, 
и в марте 1986-го уже был назначен 

начальником третьей Литейки. Алексея 
Алексеевича Домнина сняли: у него 
тогда два смертельных случая было − 
сразу, подряд, и другие обстоятель-
ства. А в 86-м Сайкина забрал Ельцин 
в Моссовет. Проработал я в Лит-3 четы-
ре года, а в 1989 году собрание кол-
лектива первой Литейки выбрало меня 
начальником этого цеха. 
Через год мы стали заниматься колоко-
лами − совершенно новым для нас де-
лом. Судьба уже в который раз сделала 
в моей жизни крутой поворот. Она 
как бы шепнула мне: «Машин, ты стал 
высококвалифицированным литейщи-
ком, попробуй себя и в этом, святом 
и нужном для людей, деле. У тебя обя-
зательно получится».

«ÇÀÂÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÒÎÁÎÉ»
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Á.Í. Íþíèí, Ì.À. Ìàøèí

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒ

ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÏÐÎÑÀ 
È ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÇÀÄÀ×È

По размаху колокольного дела дореволюционная 
Россия занимала первое место в мире. Общеиз-
вестно, что не только самые громадные по разме-
ру и весу, но и самые замечательные по красоте 
тона колокола существовали именно у нас. Рус-
ские колокола были многих видов и названий: 
набатные, вечевые, благовестные, полиелейные, 
царские, пленные, ссыльные, золочёные и даже 
лыковые. Красными колоколами называли такие, 
которые имели звон красный, то есть хороший, 
усладительный, весёлый (название «красные» оз-
начает красивые, благозвучные). На таких красных 
колоколах и создавался традиционный Русский 
звон. 

Наибольшее количество красных 
колоколов было отлито в XVII веке. 
В этот период русская национальная 
литейная традиция достигла своей 
наивысшей точки, когда были созданы 
редкостные по красоте звучания коло-
кола весом от 128 до 144 тонн и замеча-
тельные колокола весом 16–30 тонн. Как 
уже говорилось выше, главной школой, 
готовившей кадры русских литейщи-
ков – пушечных и колокольных масте-
ров, – был московский Пушечный двор, 
находившийся в ведении Пушкарского 
приказа.
Процесс отливки колоколов описан 
во многих дореволюционных публи-
кациях. Суть его состоит в следующем. 

После проведения расчёта профиля 
колокола вырезается шаблон в со-
ответствии с внутренним профилем 
колокола. Этот шаблон закрепляется 
на оси (металлическом шпинделе), за-
тем выкладывается кирпичная кладка. 
На кирпичную кладку наносится слой 
формовочной смеси и при помощи 
шаблона, вращая его вокруг оси, полу-
чают первую часть литейной формы – 
внутреннее очертание колокола. Затем 
производят сушку этой части формы 
(«болвана») и на неё наносят слой пес-
чано-глинистой смеси (ПГС), для чего 
шаблон урезается до контура наруж-
ной поверхности колокола. Таким обра-
зом, получают форму фальш-колокола. 
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Слой ПГС обеспечивает толщину стенок 
колокола. После сушки поверхность 
фальш-колокола покрывается тонким 
слоем воска. К слою воска приклады-
ваются (приклеиваются) заказанные 
надписи и орнамент, и вся поверх-
ность покрывается слоями формо-
вочной смеси. После сушки литейной 
формы внутрь подается горячий газ, 
чтобы расплавить восковое покрытие.
После выплавления воска верхняя часть 
поднимается и слой ПГС (фальш-коло-
кол) удаляется. Затем верхняя часть 
формы опус кается на оставшуюся 
часть («болван»), создав таким образом 
пустоту между внешней и внутрен-
ней поверхностями литейной формы 
колокола. Образовавшаяся пустота 
заполняется распла вом металла.
Указанная технология изготовления ли-
тейной формы очень тру доёмкая, и на 
изготовление колокола затрачивается 
очень много вре мени, в том числе на 
сушку и затвердение, ‒ до нескольких 
месяцев ‒ в зависимости от размеров 
колокола, а также из-за низкой термо-
стойкости формовочных материалов, 
требуется большое количество време-
ни (до года на больших колоколах) для 
очистки от остатков формовочной смеси 
после отливки. Кроме того, были утра-
чены сведения о составе ПГС, темпера-
турных режимах сушки и прокалки, тем-
пературе расплава колокольной бронзы, 
времени заливки и остывания и т.д. 
Что касается расчёта формы профиля 
колокола старыми мастерами, то как 
указано в книге Бирингуччо: «Опытны-
ми колокольными мастерами было най-
дено, более путём эксперимента, чем 
с помощью геометрических расчётов, 
что нужный вес и тон получаются при 
определенном соотношении размеров 
как больших, так и малых колоколов». 
Это свидетельствует о том, что профиль 

колокола мастер, как правило, держал 
в секрете. В книге российского предпри-
нимателя ‒ основателя и хозяина одного 
из крупнейших колокололитейных про-
изводств в России Н.И. Оловянишни-
кова ‒ «История колоколов и колоколо-
литейное искусство» также подтвержда-
ется этот факт. Известный русский учё-
ный В.С. Кнаббе опубликовал на ру-
беже XIX‒XX веков метод построения 
формы колокола, основанный на си-
стематизации практических приёмов 
ремесла. Однако и этот метод является 
приближённым и не раскрывает сек-
ретов, которые каждый мастер (или 
мастерская) хранили в глубокой тайне. 
Таким образом, использование опи-
санных в литературе методов построе-
ния профиля колокола не гарантирует 
отливку колокола с красивым и благо-
звучным (красным) звоном.  
В отличие от России, колокололитейные 
производства на Западе существуют 
многие столетия. Например, известная 
голландская фирма «Петитт и Фритцен» 
занимается отливкой колоколов более 
300 лет. Технология литья колоколов 
этой фирмы близка к описанной выше. 
Все секреты литья, построения профиля 
и настройки колоколов держатся в се-
крете и передаются из поколения в по-
коление, и постоянно совершенствуются 
на основе последних научно-техниче-
ских достижений. Кроме того, профиль 
колокола для католической церкви (так 
называемые «французский», «немец-
кий» и др.) существенно отличается 
от традиционного русского профиля, 
и звон происходит путём раскачивания 
колокола при свободном положении 
языка, а в России звонят, раскачивая 
язык, при неподвижном положении 
самого колокола. 
Приведённый анализ позволил сде-
лать вывод о нецелесообразности 
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воссоздания старых технологий литья 
и методов построения профиля коло-
кола на современном производстве. 
Одновременно было принято решение 
о разработке научно обоснованной 
технологии проектирования и литья 

колоколов, на основе которой возмож-
но создание современного колоколо-
литейного производства. Основной 
задачей являлось создание колокола, 
близкого по звучанию к лучшим рус-
ским колоколам XVI‒XVII веков.

Зарождение идеи о возможности производства 
колоколов на ЗИЛе относится к 1982‒1985 годам.
Можно сказать, что до того, как материализоваться, 
идея в буквальном смысле ежедневно и в течение 
нескольких лет витала в воздухе: во многих кабине-
тах здания заводоуправления ПО ЗИЛ, что рядом 
с Автозаводским мостом, в том числе и в кабинете 
у заместителя главного инженера по науке и техни-
ке ПО ЗИЛ Вениамина Давыдовича Кальнера. Коло-
кольный звон, доносившийся с противоположного 
берега Москвы-реки, где расположен Данилов мо-
настырь, духовно-административный центр Русской 
Православной Церкви, слышали тысячи заводчан. 
Но расшифровать звуковое послание (намёк судь-
бы!) и представить его в виде технического предло-
жения удалось именно Вениамину Давыдовичу.  

ÎÒ ÇÀÌÛÑËÀ 
ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ

О том, какие перспективы открывались 
для реализации задуманного, расска-
зывается в материалах ниже.
Что представляло собой в тот период 
ПО ЗИЛ? Это было предприятие ‒ си-
стема с тринадцатью дочерними за-
водами, приносившее более 100 млрд 
рублей в год, с оптимальной организа-
цией работы, единой технологией и спо-
собом управления, ‒ имевшее 2 мил-
лиона квадратных метров производ-
ственных площадей, свыше 45 тысяч 
единиц действующего оборудования, 
более 800 поточно-механизированных 
линий, сотни километров транспорт-
ных конвейеров.
Народонаселение ПО ЗИЛ составляло 
120 тысяч человек, в том числе 70 ты-
сяч на головном заводе. Десятки моди-

фикаций грузовых автомобилей про-
изводились в количестве до 209 тысяч 
штук в год. В их числе ЗИЛ-4314, ЗИЛ-131, 
ЗИЛ-133 и другие. Как раз в начале ‒ 
середине 1980-х годов ЗИЛ активно за-
нимался производством товаров народ-
ного потребления. Массовость новых 
товаров легко обеспечивалась приме-
нением штамповки и литья моделей из 
пластмасс и цветных сплавов. В числе 
товаров народного потребления нель-
зя не назвать холодильники модели 
ЗИЛ-63 КШ-260, которые выпускались 
в эти годы в количестве до 130 тысяч 
штук ежегодно. 
Именно в этот период началась пятая 
и последняя реконструкция завода. 
Обновление коснулось не только про-
изводственных объектов, но и средств 
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испытаний и исследований. Закупа-
лось новое оборудование , аналитиче-
ские приборы и системы, в том числе 
импортные рабочие станции для трëх-
мерного проектирования. Таким обра-
зом, на заводе сложилась прекрасная 
для своего времени научно-иссле-
довательская база с концентрацией 
технических специалистов высшей 
квалификации. В их числе были 7 док-
торов технических наук, 55 кандидатов 
технических наук, инженеры-конструк-
торы, технологи, исследователи. Ещë 
и продуктивно работала общегосудар-
ственная кузница кадров: великолеп-
ное ПТУ-2, автомеханический техни-
кум и даже собственный завод-втуз.
Итак, можно сказать, что исходя из об-
щей экономической и производствен-
ной обстановки в те годы, а также 
квалификации инженерных кадр ов 
на ЗИЛе, идея легла на благоприятную 
почву. Завод в те времена мог реа-
лизовать на производстве всë, в том 
числе и колокола.
Ещë об одном важном обстоятель-
стве, которое коренным образом по-
влияло на организацию производства 
колоколов на заводе. У Вениамина 
Давыдовича, благодаря родственникам 
его супруги, с 1980‒1981 годов почти 
на 30 лет сложилась большая дружба 
с митрополитом Питиримом (в миру ‒ 
Константин Владимирович Нечаев), 
который тогда возглавлял Издатель-
ский отдел Московской Патриархии. 
Надо сказать, что первоначальной 
темой их встреч были вовсе не коло-
кола, а уникальные книги по истории 
православия и других религий. Но имен-
но эти встречи дали Вениамину Давы-
довичу дополнительный стимул перей-
ти в беседах с владыкой Питиримом 
к обсуждению возможности воспро-
изводства на ЗИЛе классических рус-
ских колоколов. Получив одобрение 

митрополита Питирима в этом начи-
нании, Вениамин Давыдович попро-
сил Владыку посодействовать ЗИЛу 
в получении прототипа ‒ одного из 
старинных колоколов на Руси. Через 
некоторое время на завод пришла 
информация о том, что с одного из 
подмосковных храмов снят 5-пудо-
вый колокол и его можно взять для 
изучения.
О результатах встречи с митрополитом 
Питиримом В.Д. Кальнер немедлен-
но проинформировал Валерия Тимо-
феевича Сайкина, который с 1982 по 
1985 год являлся генеральным дирек-
тором ПО ЗИЛ.
В.Т. Сайкин дал команду включить 
тему колоколов в исследовательские 
планы завода, а также санкциониро-
вал поездку В.Д. Кальнера, в рамках 
его рабочей командировки в Герма-
нию, в Мехелен, столицу карильон-
ной музыки Бельгии, для ознакомле-
ния с технологией литья колоколов. 
Фактически такими решениями Вале-
рий Тимофеевич, как руководитель 
производственного объединения, 
подтверждал важность предложения 
Вениамина Давыдовича на стадии 
идейного замысла.
В 1986 году В.Т. Сайкин был избран 
председателем исполнительного 
комитета Московского городского 
Совета народных депутатов. Его сме-
нил на посту генерального директора 
ПО ЗИЛ Евгений Алексеевич Браков, 
который также с большим вниманием 
и поддержкой отнесся к предложению 
В.Д. Кальнера, понимая, какое значе-
ние имеет воссоздание колоколов для 
нового открытого общества, гласности, 
возврату к восприятию православия. 
Да и авторитет ЗИЛа, который брался 
за столь ответственное и престижное 
дело, заметно повышался.  
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Один из следующих визитов к митро-
политу Питириму они нанесли вместе. 
В этот раз беседа касалась не только 
контактов по колокололитейному делу, 
но и возможности проработки и заклю-
чения в будущем совместного договора, 
в котором предполагалось оговорить 
ряд совместных работ, а именно: изго-
товление церковной утвари и элементов 
интерьера для возрождения храмов, 
разработку программных средств для 
издательской деятельности в области 
древнерусской музыкальной культуры.  
И всë-таки по самым разным причи-
нам, о которых мы расскажем ниже, 
период пестования и созревания идеи 
растянулся практически на 5‒7 лет; при 
этом надвигающаяся экономическая 
ситуация в стране и в ПО ЗИЛ не обе-
щала в перспективе никаких улучше-
ний по этому направлению.
Поясняем. Уже в середине 1980-х го-
дов на фоне падения цен на нефть 
и сокращения доходов от экспорта 
в СССР началось нарастание де фицита 
бюджета. Немедленно сократилось 
поступление налогов в бюджет, что 
привело к компенсационному печа-
танию денег. Следствием этого ста-
ла нарастающая инфляция, которая 
усугублялась всë увеличивающимся 
дефицитом потребительских товаров. 
Власти вынуждены были расширять 
талонную систему распределения, тем 
самым поощряя чëрный рынок. Всë 
это увеличивало предпочтение насе-
лением доллара рублю, курс которого 
по отношению к рублю вырос с офи-
циальных 67 копеек (или 4 рубля на 
чëрном рынке) в 1985 году до рыноч-
ных 17 рублей в начале 1991 года. Об-
становка в СССР обострилась с введе-
нием в стране денежной реформы.
Первый звонок надвигающейся беды 
прозвучал для ПО ЗИЛ в период с 1987 

по 1991 год, когда произошло резкое 
ухудшение его экономического поло-
жения и, как следствие, снижение 
в связи с этим выпуска автомобилей 
с 209 (1987 г.) до 158 тыс. шт. 
(на 75,38 %) в 1991 году.
В середине 1988 года в стране были 
приняты законы, по которым разреша-
лось открывать частные предприятия 
и кооперативы в разных сферах произ-
водственной деятельности. Последнее 
решение правительства СССР вместе 
с начинающимися задержками выда-
чи зарплаты привело к началу оттока 
квалифицированных специалистов 
(инженеров и рабочих) на частные 
предприятия.
Далее для государственного предприя-
тия, каким был ЗИЛ, удары последова-
ли один за другим.
С ноября 1991 года начался этап фор-
сированной приватизации. 2 янва-
ря 1992 года указом Президента РФ 
были введены свободные (рыночные) 
цены. Вскоре после либерализации 
цен в российской экономике возникли 
повсеместные задержки денежных 
платежей, и, соответственно, обра-
зовалась огромная сумма задолжен-
ности между юридическими лицами. 
Следствием неплатежей являлись 
стремительный рост задолженности 
по зарплате, неперечисление нало-
гов в госбюджет и угроза остановки 
жизнеобеспечивающих производств. 
Таким образом, проблема неплате-
жей стала одним из главных факто-
ров, определявших в то время эконо-
мическую ситуацию в России.
Грянула подготовка к приватизации, 
а затем и сама приватизация. ПО ЗИЛ 
21 августа 1992 года решением конфе-
ренции трудового коллектива стал пер-
вым среди разгосударственных пред-
приятий в СССР. Цель у государства 
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была одна ‒ ускоренно «сбросить» 
с себя ЗИЛ за любые, пусть даже 
мизерные, деньги. При этом на при-
мере нашего завода мы видели, что 
тогдашнее руководство страны само-
устранилось от решения организаци-
онных, финансовых, кадровых и других 
вопросов, которые определяли эконо-
мическую устойчивость предприятия.
В такой экономической неразберихе 
в стране и на ЗИЛе пришлось продол-
жать работы по колоколам. Был сделан 
первый шаг: в конце 1980-х в Экспери-
ментальный цех завода доставили вы-
шеупомянутый колокол Самгина образ-
ца 1836 года, и работы с ним начались.
По воспоминаниям В.Д. Кальнера, 
начальные планы по колоколу Самгина 
были простыми: организовать в Ли-
тейном цехе № 1 отливку его копий. 
Для этого требовалось получить в ме-
рительной лаборатории подробные 
размерные характеристики колокола. 
Самое интересное, что пока коло-
кол длительное время (по разным 
причинам) находился в Эксперимен-
тальном цехе, руководитель Отдела 

виброакустики Б.Н. Нюнин знать не 
знал, что рядом с ним происходят 
события, в которые он и специали-
сты его подразделения вскоре будут 
втянуты на долгие годы.
По мере того, как Вениамин Давыдович 
всë больше и больше вникал в пробле-
му будущего производства колоколов 
на ЗИЛе, ему становилось понятно, что 
простым копированием не обойтись. 
Были важны не только геометрические 
размеры колокола, но и его звучание. 
Нужен был некий эталон, с которым 
можно было бы сравнивать акустиче-
ские характеристики новых изделий. 
В приближении к решению этой за-
дачи ему помог заместитель главного 
конструктора по автомобилестроению 
ЗИЛа Виталий Борисович Певцов. По 
его просьбе специалист Бюро по иссле-
дованию гидропередач Андрей Надь 
сопроводил Вениамина Давыдовича 
Кальнера на «Кавказ», показал безэхо-
вую камеру и познакомил с Борисом 
Николаевичем Нюниным. Так началась 
долгая творческая дружба двух учëных 
нашего завода.

Здания Литейного цеха № 1 (справа) и Музея истории АМО ЗИЛ, 
являвшиеся частью фасада головного завода
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С этого момента и в течение всего 
1990 года специалисты Отдела вибро-
акустики в безэховой камере плотно 
занимались исследованиями колокола 
Самгина. Теперь цель ставилась по-
новому: не просто скопировать в отлив-
ке колокол, а и постараться повторить 
его звучание. Поэтому предстояло 
изучить его виброакустические харак-
теристики и с помощью модального 
анализа конструкции определить 
резонансные частоты и формы коле-
баний поверхности колокола. Перед 
этим в Экспериментальном цехе 
с помощью трёхкоординатной изме-
рительной системы был снят точный 
профиль сечения колокола Самгина 
(по внешней и внутренней поверхно-
стям), по которому была построена 
трëхмерная компьютерная модель. 
Полученная точная геометрия коло-
кола была передана литейщикам для 
отработки технологии изготовления 
модели и отливки колокола с целью 
максимального повторения оригинала. 

Для разработчиков Отдела виброаку-
стики этот пробный период совмест-
ной работы с литейщиками был необ-
ходим также для уточнения и доводки 
созданной расчëтной конечно-элемент-
ной модели. По результатам анализа 
они намеревались получить спектр 
излучения колокола (его звучание), ко-
торое должно было совпадать с резуль-
татами проведенных экспериментов.
Здесь уместно проинформировать чи-
тателя о нарастающих от месяца к ме-
сяцу трудностях, которые сложились 
в подразделениях Литейного цеха 
№ 1 на подходе к этим поисковым 
работам по отливкам копий колокола 
Самгина.
К началу 1990 года на Участке цвет-
ного литья цеха произошло резкое 
падение производства вследствие 
передачи большей части номенклату-
ры в филиал ‒ Мценский завод алю-
миниевого литья. После указанного 
решения в производственном плане 
Участка цветного литья оставалась 

Бюст И.А. Лихачëва перед второй проходной ЗИЛа. 
На заднем плане ‒ здание Модельного цеха
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незначительная номенклатура экспе-
риментального и ремонтного литья. 
Как и всегда в подобных случаях, со-
кращение производства неизбежно 
вело к сокращению рабочих мест. 
А ведь на этом участке работали 
высококвалифицированные специ-
алисты, в особенности формовщики 
и стерженщики ручной формовки. 
Предыдущий период работы этого 
участка Литейного цеха № 1 показал, 
что вырастить подобного специалиста 
не менее сложно, чем обучить своему 
ремеслу высококвалифицированного 
инструментальщика или модельщи-
ка, ‒ на это уходили многие годы. 
Естественно, руководство цеха не 
хотело расставаться с такими клас-
сными специалистами, способными 
обеспечить получение сложнейших 
отливок высокого качества. С другой 
стороны, налицо была дилемма: как 
обеспечить их постоянную занятость 
и сохранить достойный уровень зара-
ботной платы? В других литейных цехах 
АМО ЗИЛ ручная формовка отсутство-
вала, и невозможно было использовать 
их уникальные возможности. Проблема 
казалась неразрешимой, поэтому пред-
ложение В.Д. Кальнера оказалось очень 
актуальным и своевременным. С горем 
пополам кадровая проблема была реше-
на. Как тут не вспомнить пословицу: «Не 
было счастья, да несчастье помогло».
Тут же возник другой вопрос: где раз-
местить участок по производству коло-
колов. Его организовали в здании быв-
шего Калибровочного цеха недалеко от 
Шихтового двора Литейного цеха № 1. 
Следует заметить, что при выборе 
участка производства малых коло-
колов необходимо было учесть ряд 
принципиальных пожеланий и просьб 
митрополита Питирима. По его мне-
нию, литейное производство колоко-

лов должно было быть относительно 
замкнутым и изолированным от других 
подразделений завода, что нами таким 
образом и было выполнено. Другая 
просьба касалась состава заводчан, 
занятых на производстве колоколов. 
Здесь пожелания Владыки сводилось 
к рекомендациям, чтобы рабочие 
и инженерно-технические специали-
сты, занятые на колоколах, толерантно 
воспринимали православную веру, 
не  занимались антирелигиозной про-
пагандой, воздерживались от сквер-
нословия и поддерживали дружеские 
отношения в процессе труда.
Теперь о техническом оснащении 
вновь образованного Участка цветного 
литья (далее по тексту упоминает-
ся так же как Участок цветнины. – 
Прим. ред.) для производства малых 
колоколов. Для литья колоколов было 
установлено три печи СМБ-0,6. Кроме 
того, участок был обеспечен двумя 
трëхтонными ковшами, инжекторны-
ми горелками для прогрева ковшей, 
а также кран-балкой с несущей грузо-
подъёмностью 5 тонн для возможно-
сти перемещения ковшей с жидким 
металлом и заливки его в формы. Для 
изготовления холоднотвердеющей 
смеси (ХТС) перевезли из основного 

Один из первых колоколов, 
отлитых на ЗИЛе
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корпуса Литейного цеха № 1 шнековый 
смеситель модели «4727» производи-
тельностью 2 т/ч.
После проведения всех организаци-
онных мероприятий по обустройству 
участка для производства малых ко-
локолов специалисты Отдела вибро-
акустики, Литейного цеха № 1 и Мо-
дельного цеха приступили к отливкам 
копий того самого колокола Самгина. 
Появился первый пробный колокол. 
В этом месте хотелось бы приостано-
виться с описанием наших производ-
ственных забот и рассказать об одной 

из многих церковных традиций, сопро-
вождавших на протяж ении прошлых 
веков колокололитейное дело на Руси. 
Речь идёт о ритуальной процедуре, со-
вершаемой в самой начальной стадии 
этой работы. Называется она освящени-
ем. Веками ритуал выглядел примерно 
так. Хозяин завода колоколов до начала 
литья приносил в мастерскую икону, 
зажигал перед нею свечи. При этом сам 
читал вслух особую молитву, а мастера 
и рабочие еë повторяли. После этого 
все двери затворялись, и хозяин давал 
знак начинать дело.

ÎÒËÈÂÊÀ ÊÎÏÈÈ 
ÊÎËÎÊÎËÀ 
ÑÀÌÃÈÍÀ 

ÂÅÑÎÌ 83 êã. 
Íà÷àëî 1990-õ ãã.
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С самых первых контактов руковод-
ства ПО ЗИЛ с Издательским отделом 
Московского Патриархата в лице ми-
тро полита Волоколамского и Юрьев-
ского Питирима было утверждено, что 
все традиции и обряды, принятые 
в Русской Православной Церкви, будут 
соблюдаться работниками завода 
в ходе колокололитейного производ-
ства. Поэтому, как и договаривались, 
первое освящение было приурочено 
к пуску производства колоколов на 
ЗИЛе. Как раз незадолго до того собы-
тия в январе 1991 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Алексия ІІ 
была создана общест венная организа-
ция «Общество древнерусской музы-
кальной культуры» (ОДМК), целью де-
ятельности которой стало воссоздание 
знаменитого русского звона колоко-
лов. Забегая вперëд, следует сказать, 
что совместная деятельность ОДМК, 
которое возглавил Анатолий Иннокен-
тьевич Шатов, и ЗИЛа дала свои плоды 
в виде великолепных образцов колоко-
лолитейного производства.
Итак, пуск производства был назначен 
на 7 февраля 1991 года. В тот день ми-
трополит Питирим сначала посетил аэ-
роклиматический комплекс «Кавказ», 
где руководитель Отдела виброакусти-
ки Б.Н. Нюнин подробно проинформи-
ровал Владыку о результа тах акустиче-
ских исследований колокола Самгина, 
в том числе об интересном открытии 
специалистов в ходе этой работы ‒ 
обнаружении объëмных колебаний 
колокола в виде креста. Затем владыка 
Питирим вместе с сопровождавшими 
его руководителями завода прибыл 
на автомобиле ЗИЛ-118К «Юность» 
к месту освящения ‒ на Участок цвет-
ного литья Литейного цеха № 1.
Перед освящением участка митропо-
лит Питирим обратился к руководству 
ЗИЛа и заводчанам: 

Б.Н. Нюнин даёт пояснения 
митрополиту Питириму в безэховой
камере аэроклиматического 
комплекса «Кавказ»

«Уважаемый Евгений Алексеевич! 
Дорогие друзья! За несколько ближай-
ших лет мы уже привыкли к совершен-
но неожиданному для нашей жизни: 
возрождаются древние российские 
традиции, возрождаются многие дру-
гие национальные обычаи. И вот сей-
час мы находимся в состоянии, я бы 
сказал, большого душевного волнения, 
потому что старейшее и одно из глав-
ных могущественных промышленных 
предприятий нашего Отечества берëт 
на себя высокую духовную ответствен-
ность ‒ возродить непревзойдённый 
русский колокольный звон. 
Колокол – это не только произведение 
технологии, не только произведение 
искусства, пластики, но это сложно 
музыкальный инструмент, исследуемый 
современной электронной вычисли-
тельной техникой. Мы сейчас вновь 
для себя открыли то, что знали наши 
предки, ибо колокольный звон произ-
водит глубокое внутреннее духовное 
волнение души. Он вызывает в душе 
те, как бы мы сказали светским языком, 
позитивные эмоции, а говоря языком 
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церковным, ‒ ту благость, которые 
так необходимы человечеству в его 
сложной повседневной жизни. Коло-
кол обладает множеством голосов, 
и чем богаче душа человека, отлива-
ющего это музыкальное произведе-
ние, тем больше и он неизведанными 
нам путями передаёт эти внутренние 
духовные качества. Недаром на Руси 
каждый колокол имел своё название, 
к каждому колоколу относились, как 
к произведению большого внутренне-
го подвига, как к строению храма, как 
к написанию иконы, как к созданию 
книги. Так, колокол – это голос, иду-
щий свыше и наполняющий землю. 
С большим волнением я повторяю: 
"Благодарю вас за эту решимость, 
потому что эта решимость, конечно, 
многообразна и сложна, и вы прини-
маете её на себя. Спасибо вам!"»
Вскоре вслед за освящением Участка 
цветнины произошли два события, ко-
торые во многом повлияли на прибли-
жение нашей работы к поставленной 
задаче. Председатель ОДМК А.И. Шатов 
и заместитель генерального директора 

Митрополит Питирим вместе 
с  генеральным директором ПО ЗИЛ 

Е.А. Браковым (слева) и заместителем 
генерального директора завода 

по науке и технике В.Д, Кальнером 
(справа) даëт интервью на освящении 

участка производства колоколов 

На освящении Участка цветного литья Литейного цеха № 1. 7 февраля 1991 г. 
Слева направо: А.И. Шатов, руководитель Общества древнерусской музыкальной 

культуры; Е.А. Браков, генеральный директор ПО ЗИЛ; митрополит Волоколамский 
и Юрьевский Питирим. На заднем плане – М.А. Машин, начальник Литейного цеха № 1

по науке и технике ПО ЗИЛ В.Д. Кальнер 
подписали соглашение, которое утвер-
дили, соответственно, председатель 
Издательского отдела Московского 
Патриархата митрополит Волоколам-
ский и Юрьевский Питирим и генераль-
ный директор ПО ЗИЛ Е.А. Браков 
(см. прил. 6. ‒ Прим. ред.). 



Родился 8 января 1926 г. в г. Козлове (с 1932 г. ‒ 
г. Мичуринск. – Прим. ред.) Тамбовской области 
в многодетной семье священника. У Константина 
было четыре брата и шесть сестёр, сам он был 
последним, одиннадцатым, ребенком.
После окончания средней школы в 1943 г. посту-
пил в Московский институт инженеров железно-
дорожного транспорта (в настоящее время – РУТ 
(МИИТ) – Прим. ред.). С 1945 г. исполнял послу-
шание иподиакона Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия I.
В 1947 г. поступил в Московский православный 
институт, позже преобразованный в Московскую 
духовную академию и семинарию (МДА) (в насто-
ящее время ‒ Московская духовная академия Рус-
ской Православной Церкви. – Прим. ред.). В 1951 г.
окончил МДА со степенью кандидата богословия 
и был оставлен профессорским стипендиатом по 
кафедрам патристики и разбора западных верои-
споведаний. С 1951 г. преподавал историю и раз-
бор западных вероисповеданий в МДА.
15 февраля 1952 г. рукоположен в сан диакона. 
В 195 3 г. получил звание доцента. 4 декабря 1954 г. 
рукоположен в сан иерея.
13 апреля 1959 г. в Троице-Сергиевой лавре 
пострижен в монашество.
8 октября 1959 г. возведëн в сан архимандрита, 
назначен инспектором Московских духовных школ.
2 января 1962 г. назначен ответственным редакто-
ром «Журнала Московской Патриархии». 23 мая 
1963 г. хиротонисан во епископа Волоколамского, 
викария Московской епархии, назначен председа-
телем Издательского отдела Московской Патриар-
хии, который возглавлял более 30 лет.
В 1964‒1965 гг. временно управлял Смоленской 
епархией.
В 1971 г. возведëн в сан архиепископа, 30 декабря 
1986 г. ‒ в сан митрополита с титулом «Волоколам-
ский и Юрьевский».
В середине 1980-х гг. началось общение митро-
полита Питирима и заместителя генерального 
директора по науке и технике московского автоза-
вода имени И.А. Лихачëва В.Д. Кальнера о воз-
можностях завода по литью колоколов. Развитием 

ÏÈÒÈÐÈÌ, 
ìèòðîïîëèò 

Âîëîêîëàìñêèé 
è Þðüåâñêèé 

(Íå÷àåâ Êîíñòàíòèí 
Âëàäèìèðîâè÷) 

(1926  – 2003)
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этого стал ряд официальных встреч 
с руководством завода и подписание 
в 1990 г. соглашения между Издатель-
ским отделом Московской Патриар-
хии Русской Православной Церкви 
в лице митрополита Волоколамского 
и Юрьевского Питирима и ПО ЗИЛ в ли-
це генерального директора Е.А. Бракова 
о совместной деятельности, направлен-
ной на «возрождение и укрепление 
русской духовной культуры». 
7 февраля 1991 г. митрополит Питирим 
освятил созданный Участок цветного 
литья малых колоколов весом от 2 кг 
до 5 т включительно в Литейном цехе 
№ 1 ПО ЗИЛ.
В 1987 г. митрополит Питирим назна-
чен председателем редакционной кол-
легии сборника «Богословские труды».
17 марта 1989 г. избран народным 
депутатом СССР от Советского фонда 
культуры. Был членом комитета Верхов-
ного Совета СССР по делам воинов-
интернационалистов, членом Комис-
сии по вопросам депутатской этики.
13 сентября 1989 г. назначен членом ко-
миссии Священного Синода по вопро-
сам издательства и церковной печати.
3 декабря 1994 г. в связи с преобразо-
ванием Издательского отдела в Изда-
тельский Совет Русской Православной 
Церкви освобождëн от должности его 
председателя.
С марта 1999 г. в МИИТе под предсе-
дательством митрополита Питирима 

начал работать общеуниверситетский 
семинар «Духовный мир человека на 
пороге третьего тысячелетия». На за-
седаниях семинара выступали видные 
учёные и священнослужители. 
Владыка Питирим принимал деятель-
ное участие в восстановлении домовой 
институтской церкви во имя святителя 
Николая, и 26 апреля 2001 г. Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II в сослужении митрополита 
Питирима освятил возрождëнный в ин-
ституте Никольский храм.
Усилиями митрополита Питирима 
в МИИТе в ноябре 2001 г. начала рабо-
ту кафедра теологии, а предмет этот 
был введён в курс общегуманитарной 
подготовки инженеров. Владыка воз-
главил кафедру (первую среди инже-
нерных высших учебных заведений) 
и стал читать цикл лекций, которые 
регулярно посещали не только студен-
ты, но и преподаватели университета.
Митрополит Питирим награждëн орде-
нами святого равноапостольного князя 
Владимира I и II степеней, преподоб-
ного Сергия Радонежского I степени, 
святого благоверного князя Даниила 
Московского II степени. Имеет так-
же государственные награды: орден 
Дружбы народов и орден Почëта.
Скончался 4 ноября 2003 г. Похоронен 
на Даниловском кладбище Москвы, 
рядом с могилами родителей и род-
ственников.

Подготовлено по источникам [33, 39].
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Этим соглашением РПЦ и ПО ЗИЛ 
провозглашали намерения объединить 
свои усилия и оказывать поддержку 
взаимным инициативам и проектам, 
направленным на возрождение и укре-
пление русской духовной культуры.
Создание ОДМК и подписание указан-
ного соглашения, как показали после-
дующие события, на долгие годы объ-
единили усилия Русской Православной 
Церкви и ЗИЛа по воссозданию коло-
колов знаменитого русского звона.
После проведëнных исследований 
акустических характеристик колокола 
Самгина перед специалистами Отдела 
виброакустики встала новая задача: 
с помощью специалистов ОДМК и дру-
гих организаций найти образцы луч-
ших русских колоколов, затем подтвер-
дить субъективной оценкой экспертов 
их красивое, в традициях русского 
колокольного звона, звучание и, нако-
нец, трансформировать такое звучание 
в конкретные акустические параметры. 

Эта огромная по объëму совместная 
работа специалистов Отдела виброаку-
стики, многих экспертов музыкального 
искусства, а также лично Анатолия 
Иннокентьевича Шатова и старшего 
звонаря Московской Патриархии Игоря 
Васильевича Коновалова началась 
осенью 1991 года и завершилась лишь 
в 1995 году. Благодаря, в том числе, этим 
совместным усилиям специалистов Рус-
кой Православной Церкви и АМО ЗИЛ 
накануне отливки конкурсных колоко-
лов для Храма Христа Спасителя на свет 
появился типовой ряд колоколов (харак-
теристики см. в прил. 9. – Прим. ред.).  
Возвращаясь к периоду пробных от-
ливок колоколов, последовавшему за 
освящением участка, следует отметить, 
что он оказался не простым. Во-пер-
вых, потому что из-за описанных выше 
событий в стране, связанных с привати-
зацией государственных предприятий, 
форсированным переводом их на ры-
ночные отношения при отсутствии 

Технологическая схема производства колоколов
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финансирования многократно увели-
чилась стоимость исходных материа-
лов. Во-вторых, опыта отливки именно 
колоколов у нас не было. Приходи-
лось его нам всем набираться. 
И в ходе отработки технологии их литья 
многократно проходить одну и ту же 
круговерть: разработка (уточнение) 
документации на колокол в Отделе ви-
броакустики ‒ передача еë в техчасть 
Литейного цеха № 1 ‒ выдача заказа 
из Литейного цеха № 1 в Модельный 
цех ‒ корректировка документации 
в процессе изготовления деревянной 
оснастки в Модельном цехе, а затем 
отливка и  многократная переплавка 
колоколов.
В результате «пробный» период растя-
нулся на три года (1991‒1993). И отли-
то-то было всего (теперь в это трудно 
поверить!) 25 колоколов из бронзы ве-
сом 83 кг – аналогов колокола Самгина. 
Самый первый, который освятил ми-
трополит Волоколамский и Юрьевский 
Питирим, потом отправили на выставку 
в Новосибирск, где он был приобретëн 
как эталон для отливки сибирских коло-
колов. Следующие три передали: в Му-
зей истории АМО ЗИЛ, храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в Старом Симо-
нове и храм Преображения Господня 
на Песках на Арбате.
При этом из-за большого дефицита 
применяемых материалов нам при-
шлось дополнительно отлить и опро-
бовать несколько колоколов малого 
веса из высокопрочного чугуна. Прав-
да, от затеи с чугуном пришлось в бу-
дущем отказаться ‒  из-за плохого ка-
чества звучания таких колоколов.
В следующие два года (1994‒1995) про-
изводство колоколов выросло ещë на 
175 штук. В их числе были, в зависимости 
от заказа, и самые маленькие по весу 
колокола, и побольше. Именно в этот 
период и на много лет вперëд мы стали 

Колокол из Музея АМО ЗИЛ

Картина В. Поленова 
«Московский дворик». 

На заднем плане ‒ храм 
Преображения Господня 

на Песках на Арбате, 
ныне существующий
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следовать строгому принципу весо-
вой очередности в отливке колоколов. 
Сначала отрабатывали технологию 
производства колокола меньшего веса 
и только потом, не нарушая принципа 
ступенчатости, переходили к очеред-
ному изделию с увеличенным весом, 
то есть неуклонно шли от малого веса 
к большому. Так, после относительно 
большой партии одинаковых коло-
колов весом 83 кг, произведённых 
в 1991‒1993 годах, в 1994 году впервые 
отлили одиночные колокола с наи-
большими для этого года весами 210 кг 
и 1 т. И только в 1995 году в числе дру-
гих были отлиты: в начале года первый 
колокол весом 2 т, а в конце года ‒ 
весом 3400 кг.
Касаясь технологии производства, сле-
дует сказать о том, что нами были раз-
работаны и применены ‒ путём проб 

и ошибок ‒ патенты, как официально 
зарегистрированные, так и не попав-
шие на бумагу, подробнее о которых 
расскажем в других разделах книги. 
Год от года мы приобретали и опыт 
общения с заказчиками колоколов. 
Отрабатывалась подготовка всех необ-
ходимых рекламно-информационных 
материалов, логистика и оформление 
отгрузки продукции и т.д.
Был разработан типовой паспорт на 
каждое изделие, который передавали 
заказчику. В нëм указывались физиче-
ские параметры колокола (вес, разме-
ры), высота звучания и тональность. 
Заказчик мог просто забрать изготов-
ленные колокола, приняв их по внеш-
нему виду, а мог попросить оценить 
их звучание. В Литейном цехе была 
передвижная звонница, сделанная 

Пример паспорта, выдаваемого на колокол производства ЗИЛа
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из деревянных брусьев, на подставках, 
на которой можно было подвесить 
несколько лёгких и средних колоколов. 
Могли вывесить и несколько больших 
колоколов на кран-балке ‒ заказчик 
мог сам позвонить или мы приглашали 
нашего звонаря. Организовывали при-
ёмные звоны по просьбе заказчика.
Возвращаясь к периоду 1991‒1995 го-
дов, в течение которого мы изготови-
ли первые 200 зиловских колоколов, 
следует отметить, что он сопровождал-
ся постоянной нехваткой денежных 
средств на их производство.  
Хозяйственная и экономическая ситу-
ация на заводе оставалась по-прежне-
му тяжëлой. Особенно начиная с мая 
1995 и до конца 1996 года, когда трëх-, 
четырëхмесячные задержки зарплаты 
стали системой. Сама по себе мизер-
ная зарплата нивелировалась инфля-
цией, достигавшей 300 %. Прошли 

предупредительные забастовки у про-
ходной завода и здания заводоуправ-
ления. В числе требований автозавод-
цев были: погасить задолженность по 
зарплате, провести еë индексацию 
в соответствии с инфляцией, дать га-
рантии сохранения рабочих мест, 
обеспечить возможность оказания 
материальной помощи и др.
Общая хозяйственная неразбериха 
в стране и отсутствие зрелых финан-
совых механизмов как в зеркале 
отражались на ЗИЛе. Причину искали 
и в руководителях завода. За пятилетие 
сменилось четыре генеральных дирек-
тора, в том числе, только в 1995‒1996 го-
дах последовательно их было трое: 
В.Т. Сайкин ‒ А.Г. Ефанов ‒ В.В. Новиков. 
Всё усугублялось ещë и тем, что первые, 
купившие завод за бесценок, хозяева ‒ 
«Микродин» ‒ вообще ничего не пони-
мали в организации автомобильного 

Передвижная звонница с колоколами
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производства и не имели возможности 
поддерживать финансами ставший него-
сударственным огромный завод.
И вот на фоне такой обстановки на 
ЗИЛе в сентябре 1995 года был объ-
явлен конкурс на право производства 
колоколов для возрождавшегося в те 
годы главного храма страны. К тому же 
участники этого мероприятия должны 
были сами профинансировать изготов-
ление 10 конкурсных колоколов весом 
от 8 до 3400 кг.
В «загашнике» у начальника Литейно-
го цеха № 1 М.А. Машина было пусто. 
Пойти с протянутой рукой Михаил 
Алексеевич решил к тогдашнему хозя-
ину (через его подчинённых) — гене-
ральному директору АМО ЗИЛ А.Г. Ефа-
нову. К огромному удивлению Машина, 
первые 50 тысяч долларов были полу-
чены. Далее он проявил собственную 
инициативу и сдал в аренду своему 
хорошему другу ‒ бизнесмену из Смо-
ленска ‒ здание Цеха точного литья, 
который к тому времени не работал, 
но оставался под началом Машина. 
В те трудные времена были ещë 

и добрые люди, которые кое-что 
подсказали. И как гласит пословица, 
с миру по нитке набрались деньги на 
святое дело ‒ конкурсные колокола.  
Мы не будем забегать вперëд и опустим 
события, связанные с проведением са-
мого конкурса, поскольку этому посвя-
щено достаточно много материала в по-
следующих разделах книги. Но всë-таки 
скажем добрые слова про те времена.
Помимо успешного решения главной 
задачи ‒ водружения малых зилов-
ских колоколов на одну из колоколен 
возрождённого Храма Христа Спасите-
ля ‒ мы благодаря участию в конкурсе 
приобрели колоссальный опыт обще-
ния с людьми и познакомились с тради-
циями церковного мира, что значитель-
но расширило наши познания в истории 
русской духовной культуры.
Период работы с малыми колоколами 
в целом помог нам, кроме того, сделать 
следующий ещё более важный шаг ‒ 
возродить производство традиционных 
русских колоколов большого веса с голо-
сами, повторяющими красивые звуча-
ния колоколов XVI‒XVII веков.
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ÎÑÂßÙÅÍÈÅ 
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÎÌ 

ÏÈÒÈÐÈÌÎÌ 
Ó×ÀÑÒÊÀ ÖÂÅÒÍÎÃÎ 

ËÈÒÜß ÌÀËÛÕ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

ËÈÒÅÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ 
¹1 ÏÎ ÇÈË. 

7 ôåâðàëÿ 1991 ã.
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Ì.À. Ìàøèí

ÒÀÉÍÛ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÎÃÎ 
ÇÂÓ×ÀÍÈß ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ 

ÊÎËÎÊÎËÎÂ ÐÓÑÈ

Конечно же, это было необычное явление для 
нашего завода. Колокол начала XIX века прибыл 
в царство автомобилей ЗИЛ. Не для показа, а для 
самых настоящих исследований − в Отдел вибро-
акустики КЭИР, который традиционно занимался 
вибрирующими поверхностями и акустикой авто-
мобильных агрегатов и узлов.

С другой стороны, для зиловцев это 
было соприкосновение с рукоде-
лием мастеров-колокололитейщиков 
начала XIX века, с отработанной сот-
нями лет русской традиционной фор-
мой колоколов и, наконец, с историей 
народной культуры. Возможно, этот 
колокол был не самым уважаемым по 
возрасту, и позже специалисты завода 
имели дело с колоколами и XVII века. 
Но этот посланник заводов Самгина 
помог зиловцам профессионально, 
с использованием всех имевшихся со-
временных аппаратных возможностей 
изучить его голос в сравнении с дру-
гими колоколами и, самое главное, 
сформулировать технические требо-
вания к проектированию зиловского 
колокола с нужным звучанием, ана-
логичным звучанию лучших образцов 
старых русских колоколов.

Старинные мастера-умельцы добива-
лись красивого звучания колоколов 
под влиянием необычайной певучести 
церковных голосов. В свою очередь, 
любовь нашего народа к колокольному 
звону проявилась в большом к оличе-
стве народных песен, посвящëнных ему. 
Музыка звонов так красива и необычна, 
что композиторам захотелось передать 
в своих произведениях подлинное еë 
звучание. Музыканты придумали для 
оркестра специальный инструмент, 
в состав которого входит набор колоко-
лов, разных по звучанию – от звонкого, 
лëгкого до басовитого, гудящего. Этот 
инструмент так и назвали – колокол. 
Так от чего же зависит это субъективно 
воспринимаемое звучание колоколов, 
оцениваемое людьми, как благозвуч-
ное, благородное, гармоничное 
и красивое?..  

ÊÎËÎÊÎË 
ÑÀÌÃÈÍÀ – ÊÀÊ 

ÃÎËÎÑ ÓØÅÄØÈÕ 
ÐÅÌ¨ÑÅË
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Самая главная и распространённая особенность 
формы русских колоколов состоит в том, что ди-
аметр колокола равен его высоте вместе с ма-
точником, который, в свою очередь, составляет 
1/7 часть высоты колокола. В верхней части диа-
метр колокола равен половине нижнего диаме-
тра. Поперечник верхнего пояса, где начинаются 
надписи или украшения, составляет 2/3 нижнего 
поперечника (схема устройства колокола приве-
дена в прил. 5. − Прим. ред.).

ÔÎÐÌÀ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÇÂÓÊÀ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ 
ÂÅÑÀ ÊÎËÎÊÎËÀ 

ÏÎ ÅÃÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

При проектировании профиля прихо-
дится обращать внимание на толщину 
стенок колокола, следуя опыту масте-
ров Руси. Стенки должны постепенно 
утончаться соответственно диаметру, 
идя снизу вверх.
Мастера понимали, что гармоничность 
звона находится в связи с правильно-
стью соотношения диаметра колоко-
ла с его наибольшей толстой частью, 
находящейся в боевом месте и имену-
емой боем. (Бой ‒ толстая часть коло-
кола, которая служит сравнительной 
единицей для проектирования всех 
частей профиля, а сама зависит от ди-
аметра колокола.) От этого же отноше-
ния толщины боя к диаметру зависит 
и прочность колокола. В старинных ко-
локолах подобное отношение состав-

ляло 1 : 12; 1 : 13, после ХV века стало 
1 : 14, в настоящее время и с начала 
XX века − также 1 : 14 или 1 : 15.
При всей опытности мастера не всег-
да сразу выходит звон из нескольких 
колоколов в требуемом тоне, и тогда 
остается одно: обточкой стенки ко-
локола исправить недостаток. Но это 
возможно лишь в том случае, когда 
тон колокола должен быть понижен, 
и почти невозможно тон повысить 
в колоколе, так как надо диаметр ниж-
него края колокола укоротить. Поэто-
му в практике предпочитают отливать 
колокол с более толстыми стенками, 
чем с тонкими. Хотя таким способом 
возможно исправить ошибку главного 
тона, но невозможно исправить доба-
вочные тона. 

Знать заранее, на стадии подготовки производства, 
вес колокола по его размерам очень важно для ли-
тейщика. В первую очередь это нужно для расчëта 
грузоподъëмных устройств, необходимого коли-
чества плавильных печей, дров для топок, меди 
и олова для колокола и т.д. В старину, когда модель 
колокола делалась из воска, вес определяли по 
весу расходуемого воска, в средние века и поз-
же – по расходу глины, требуемой для изготовле-
ния модели колокола, считая пять пудов сырой 
глины на один пуд сплава (бронзы).
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ÊÎËÎÊÎËÜÍÛÉ 
ÌÅÒÀËË

Практика скоро доказала, что вес коло-
колов, построенных по одному профи-
лю, относится между собою приблизи-
тельно как кубы диаметров Q : q = D³ : d³.
Таким образом, зная вес и диаметр од-
ного колокола, легко узнать диаметр ко-
локола желаемого веса. Зная диаметр, 

легко найти размеры боевой части.
Но подобными расчётами мастера не 
занимались каждый раз; в большинстве 
случаев у них имелись составленные 
таблицы с масштабом, которыми они 
и руководствовались. Такие линейки-
масштабы были известны еще в ХI веке.

Благозвучность колоколов, кроме их формы, в зна-
чительной степени зависит от качества металла, 
из которого он отлит. Как известно, для отливки 
колоколов применяется сплав из меди и олова 
в определённой пропорции, то есть бронза, кото-
рую называют и «колокольная бронза», и «коло-
кольный металл». 

Бронза – сплав меди, как правило, с оло-
вом в качестве основного компонента. 
Но к бронзам также относятся сплавы 
с алюминием, кремнием, бериллием, 
свинцом и другими элементами, за 
исключением сплава меди с цинком 
(латунь) и с никелем (мельхиор).
Оловянная бронза – один из первых 
освоенных человеком сплавов метал-
лов. Как известно, бронзовый век – 
первый период после каменного века 
(3500−1200 гг. до н. э.).
Оптимальное соотношение частей 
меди и олова именно в колокольной 
бронзе (80 и 20) найдено ещё в сред-
ние века. Если понижать содержание 
олова, ухудшаются звуковые качества 
колокола, если повышать – резко воз-
растает хрупкость сплава.
Медь – металл красного цвета с тем-
пературой плавления 1083 °С. Расплав-
ленная медь жидка и обладает цветом 
морской волны. При температуре воль-
товой дуги (от 7000 до 18 000 °С) медь 
летит и, окисляясь, даëт зеленоватое 

пламя. Этот металл настолько мягкий, 
что его можно ковать или делать из не-
го тончайшую фольгу, в несколько раз 
тоньше папиросной бумаги. Древней-
шая медная отливка, сделанная челове-
ком, – топор, которому почти 6 тыс. лет.
У народов Востока считается, что от при-
косновения с медью не только унима-
ется боль, останавливаются болезни, но 
это также способствует сосредоточению 
мыслей.
Олово – серебристо-белый лëгкоплав-
кий и пластичный металл с темпера-
турой плавления 232 °С. Олово имеет 
кристаллическое  строение. Накалëн-
ный на воздухе, этот металл сгорает 
ярким белым цветом. Олово является 
одним из самых дорогих металлов 
(из одной тонны породы добывается 
всего 200 г руды). 
При добавлении в расплавленную медь 
олова природные свойства обоих ме-
таллов изменяются: оба мягких металла 
в сплаве делаются твëрдыми, проч-
ными, и цвет меди резко изменяется. 



Температура плавления бронзы понижается по 
сравнению с медью до 980 °С.
Бронза не подвержена коррозии; в этом смысле 
она вечна по сравнению с железными изделия-
ми, «продолжительность жизни» которых состав-
ляет 50−55 лет.
Под влиянием влажности воздуха на бронзе с те-
чением времени появляется голубовато-зелëный 
налёт, который называют патиной. Она как оде-
жда предохраняет те же колокола от дальнейших 
изменений. Поэтому категорически не рекомен-
дуется полировать старые колокола.
Хорошую бронзу видно на изломе: она мелко-
зернистая, желтовато-серебристого цвета, так как 
кристаллы меди и олова до конца не перемеши-
ваются, их дрожание и «трение» друг о друга 
и создают тот мощный и богатый звук, за кото-
рый мы ценим колокола. 
Жидкий сплав, переходя из расплавленного состо-
яния в твëрдое, распадается на составные части. 
Явление это называется ликвацией, и степень еë 
зависит от того, насколько сплав был нагрет перед 
выливанием в форму и насколько быстро он охла-
дился. Для колокольной бронзы желательно отно-
сительно быстрое охлаждение, чтобы в середине 
отливки не появились белые пятна, представляю-
щие собой сплав меди с большим содержанием 
олова, резко ухудшающий качество звучания 
и прочность колокола. 
Бронза при нагревании расширяется, а при охлаж-
дении сильно сжимается, отчего и получается 
на поверхности нечистая отливка. Коэффициент 
усадки для бронзы равен 1 / 65; знание его для ли-
тейщика необходимо, чтобы рассчитать размеры 
модели. 
Как уже было сказано выше, главное достоинство 
всякого колокола − его благозвучность, но отлить 
колокол в требуемый тон и нужного веса не так 
легко. Хотя и существуют различные правила 
отливки колоколов, даже и опытному литейщику 
не всегда удаётся вполне соблюсти все требова-
ния. Многое зависит здесь и от состава металла. 
Мастеру очень часто предъявляются требования: 
с наименьшим количеством металла достичь 

Öåíà 1 ò ìåäè 
íà Ëîíäîíñêîé ôîíäîâîé 

áèðæå â 1995–1997 ãã. 
ñîñòàâëÿëà 8000 äîëëàðîâ 

ÑØÀ, à â 2019 ã. – 
6200 äîëëàðîâ ÑØÀ. 

Öåíà 1 ò îëîâà 
íà Ëîíäîíñêîé ôîíäîâîé 

áèðæå â 1995–1997 ãã. 
ñîñòàâëÿëà 12 000 äîëëàðîâ 

ÑØÀ, à â 2019 ã. – 
17 000 äîëëàðîâ ÑØÀ.
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нужного тона колокола, его благозвуч-
ности и прочности.
Но в таком случае медь для литья 
колоколов должна быть чистая, без 
каких-либо примесей, тогда легче 
сделать колокол благозвучным, легче 
рассчитать правильное соотношение 
меди и олова. Наилучшей для отливки 
в конце XIX – начале XX века считалась 
демидовская медь, и заказчики охот-
но переплачивали сверху, лишь бы 
иметь колокол из этой меди. Медь эта 
наиболее чистая из всех сортов встре-
чавшейся русской меди. 
Колокольная бронза при переплавке 
делается хуже: она становится густой 
и еë хрупкость растет с каждой пере-
ливкой; это объясняется поглощением 

сплавом кислорода и переходом при 
этом металлического олова в оловянную 
кислоту. Исправление сплава возмож-
но прибавлением к сплаву фосфора, 
который, расплавляясь совместно 
с бронзой, как бы растворяется в ней 
и восстанавливает оловянную кислоту.
Были произведены опыты со сплавом, 
содержащим 9,6 % олова, и после ка-
ждой переплавки процент содержания 
олова падал почти на единицу.
Точно также в нижней части колокола 
меди замечается больше, чем в верх-
ней. Анализ одного старого колокола 
показал, что, взяв три пробы из раз-
ных мест колокола − верха, середины 
и ударной части, получили составные 
части (в процентах):

Металл   Верх Середина Низ

Олово 21,36 20,86 20,62

Свинец 2,96 2,85 2,41

Медь 75,68 76,69 77,69

Видно, что олово и свинец, как лëгко-
плавкие, собрались вверху колокола.
На поверхности любого колокола 
в разрезе также наблюдается выде-
ление тонкого слоя сплава с большим 
содержанием олова.
Обыкновенно для изготовления не «на 
заказ» колокола отливают не из новых 
металлов, а из старых, бывших в упо-
треблении, и часто анализ показывает 
в колокольном сплаве присутствие 
посторонних металлов, вредных для 
качества колокола.
Вредными примесями к сплаву явля-
ются цинк, свинец и железо. В неболь-
шом количестве цинк допустим, хотя 

даёт хрупкость колоколу и резкий звук. 
Свинец же и железо совсем нежела-
тельны для колокола − свинец понижа-
ет звонкость и твёрдость сплава. 
Таким образом, чем чище олово 
и медь, тем лучше выходит звук.
Издревле известные русские мастера 
отработали оптимальные сочетания 
олова и меди в колокольной бронзе. 
Обычно содержание олова составля-
ет от 16 до 21 %. Наш зиловский опыт 
эксплуатации колоколов показал, что, 
если содержание олова будет больше 
20–21 %, твëрдость бронзы станет 
равной твëрдости оконного стекла. 
И колокол лопнет.
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Главное достоинство хорошего колокола в том, что-
бы он был звонок и имел густой и сильный гул; по-
следнее зависит от относительной толщины краëв 
и всего колокола. Если, например, края слишком 
тонки, то колокол выйдет звонок, но при излиш-
нем утончении звук его будет дробиться; напротив, 
при увеличенной толщине звук будет силëн, но не 
продолжителен. В звуке колокола нужно различать 
три главных отдельных тона. Первый звон − самый 
главный, самый слышимый, происходящий непо-
средственно при ударе в колокол; если звон густ, 
ровен, держится долго и не заглушается другими 
побочными тонами, то колокол отлит превосходно. 
Такой звон зависит от математически правильной 
и соразмерной толщины всех частей колокола 
и происходит от дрожания частиц металла главным 
образом в средней его трети. Второй − гул, который 
хотя и происходит вслед за ударом, неявственно 
слышится спустя некоторое время. Гул распростра-
няется не так далеко, как звон, но держится дольше 
в воздухе, и чем он сильнее, тем колокол счи-
тается лучше. Гул происходит от дрожания частиц 
металла в краях колокола или, вернее, в нижней 
его трети, поэтому гул сильнее, хотя от излишней 
толщины их он разносится не так далеко. Третий 
тон − тот, когда колокол не звонит, не гудит, а зве-
нит. Последнее происходит от дрожания частиц 
металла в верхней трети колокола. Звук этот до-
вольно неприятен; он тем слышнее, чем толще дно 
и верхняя треть колокола и чем массивнее его низ. 
В небольших колоколах звук сливается со звоном 
и поэтому едва слышен, и то вблизи, но в больших 
колоколах он довольно силëн и пронзителен. 
В тихую погоду он слышен километра за два и не 
заглушается звоном всех остальных колоколов 
в этой местности.

ÃÎËÎÑÀ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

XVII ÂÅÊÀ

При содержании олова менее 16 % 
колокольная бронза становится так на-
зываемой пушечной, которая облада-
ет большей вязкостью, пластичностью 
и прочностью. Мастера пушечной 
бронзы поддерживали содержание 
олова в пределах от 7 до 11 %.

Надо заметить, секреты колокольного 
производства на Руси заключались не 
только в знаниях нужной пропорции 
меди и олова. Мастера этого дела зна-
ли, что ещë надо добавить в сплав, что-
бы колокол звучал нежнее или звонче. 
Да, и говорили: мол, на все воля Божья.
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Если размеры колокола правильные 
и соотношение меди и олова точны, 
тогда звук колокола, происходящий 
от сочетания этих трëх главных тонов, 
достигает необходимой красоты зву-
чания. Такие колокола весьма редки. 
Из них на Руси по красоте звука всег-
да отличались необычайной чистотой 
и певучестью знаменитые три коло-
кола. 
Это большой Савинно-Сторожевский 
колокол в Звенигороде, отлитый масте-
ром Григорьевым в сентябре 1667 года. 
Весил он порядка 40 тонн. 

Колокол Воскресный Симоновский 
в Москве весом 16 тонн, отлитый в сен-
тябре 1677 года мастером Харитонкой 
Ивановым. Колокол считался одним из 
самых красивых по звучанию в мире. 
Его голос наделяли эпитетами: певу-
чий, густой, превосходный и удиви-
тельно гармоничный. Звучание голоса 
было записано обладавшим удиви-
тельным слухом музыкантом Констан-
тином Сараджевым.  
И, наконец, колокол Сысой, отлитый 
в Ростове великом мастером Флором 
Терентьевым в 1688 году. Весил 32 тонны. 

На звук влияет способ качания колокола: всë 
зависит от умения звонаря из нескольких коло-
колов вызвать те или другие сочетания звуков.  

ÓÌÅÍÈÅ ÇÂÎÍÀÐß, 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 

È ÃÎËÎÑ 
ÊÎËÎÊÎËÀ

Звук колокола также иногда слышен 
по-разному в зависимости от того, где 
помещается ухо слушающего: если 
на одной плоскости с нижним краем 
колокола, то слышно более главный 
тон, если же держать ухо отвесно к от-
верстию колокола, то больше слышны 
добавочные звуки.
Температура воздуха, как и погода, 
также влияет на звук. Морозный ясный 
день способствует распространению 
звука, падающий снег задерживает 
звук. Ночью, благодаря бóльшей рав-
номерности плотности воздуха, чем 
днём, звук сильнее. На звук также вли-
яют и обл ака. 
Сильный мороз делает металл хруп-
ким, и тогда звон небезопасен ‒ коло-

кол может разбиться. Поэтому с учëтом 
наших жëстких климатических условий 
в регионах Сибири и Крайнего Севера 
мы, отливая колокола для храмов Том-
ска, Красноярска, Хабаровска и Мага-
дана, держали 18−19 % олова, чтобы 
бронза была «помягче». 
Стоит отметить, что известные звонари 
Русской земли-матушки весьма береж-
но относились к эксплуатации коло-
колов, особенно больших, в зимнюю 
пору при температурах окружающего 
воздуха ниже ‒30…‒50 °С.
Впрочем, часто колокола разбиваются 
и по другим причинам: например, от 
низко спустившегося языка или от из-
лишнего усердия звонаря, желающего 
посильнее выколотить звук.



À.È. Øàòîâ. ×òî íóæíî çíàòü çâîíàðþ î ÿçûêå
Çâîíàðü íå òîëüêî èñïîëíèòåëü çâîíîâ, íà åãî ïëå÷àõ íàõîäèòñÿ 
ïðàâèëüíîå óñòðîé ñòâî àíñàìáëÿ êîëîêîëîâ è åãî îáñëóæèâàíèå. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ðàññìîòðèì íåêîòîðûå àñïåêòû, ñâÿçàííûå ñ ÿçû-
êîì êîëîêîëà.

Äèíàìè÷åñêàÿ áàëàíñèðîâêà ÿçûêà
Ñóòü å¸ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû â ìîìåíò óäàðà ÿçûêîì â êðàé êîëî-
êîëà â ïîäâåñå íå âîçíèêàëî äèíàìè÷åñêîé íàãðóçêè. Ýòî óñëîâèå 
äîñòèãàåòñÿ, åñëè êèíåòè÷åñêèå ýíåðãèè ÷àñòåé ÿçûêà îòíîñèòåëüíî 
ïëîñêîñòè, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç òî÷êó óäàðà è ïåðïåíäèêóëÿðíîé îñè 
ÿçûêà, ðàâíû ìåæäó ñîáîé. Ýòà ïëîñêîñòü äåëèò ÿçûê íà äâå ÷àñòè: 
âåðõíþþ äëèííóþ è íèæíþþ êîðîòêóþ. 

Åñëè ýíåðãèè ýòèõ ÷àñòåé ðàâíû, òî â ïîäâåñå íå âîçíèêàåò äèíà-
ìè÷åñêîé íàãðóçêè. Â ýòîì ñëó÷àå âåðõíèé êðàé ÿçûêà îñòà¸òñÿ 
íåïîäâèæåí â ìîìåíò óäàðà. Íî î÷åíü ÷àñòî áûâàåò, ÷òî ÿçûê 
âèñèò íåïðàâèëüíî, òîãäà áàëàíñ ýíåðãèé íàðóøàåòñÿ, è âåðõíèé 
êðàé ÿçûêà â ìîìåíò óäàðà ñìåùàåòñÿ (îòñêàêèâàåò) â íàïðàâëåíèè 
äâèæåíèÿ èëè ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó. 

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðàâèëüíîãî âûñîòíîãî ïîëîæåíèÿ ÿçûêà çâîíàðþ 
ñëåäóåò íàáëþ äàòü çà âåðõíèì êðàåì ÿçûêà â ìîìåíò óäàðà. Åñëè 
ÿçûê ðåçêî ñìåùàåòñÿ (îòñêàêèâàåò) â íàïðàâëåíèè äâèæåíèÿ, òî ýòî 
çíà÷èò, ÷òî êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ åãî âåðõíåé ÷àñòè áîëüøå íèæíåé, 
è ÿçûê ñëåäóåò îïóñêàòü. Åñëè æå îòñêîê ïðîèñõîäèò â íàïðàâëåíèè, 
ïðîòèâîïîëîæíîì äâèæåíèþ ÿçûêà, òî â ýòîì ñëó÷àå åãî íèæíÿÿ 
÷àñòü îáëàäàåò áîëü øåé ýíåðãèåé, è ÿçûê ñëåäóåò ïîäíèìàòü, äîáèâà-
ÿñü îòñóòñòâèÿ îòñêîêà â ìîìåíò óäàðà.

Îòñóòñòâèå äèíàìè÷åñêîé íàãðóçêè â ïîäâåñå óëó÷øàåò çâóê 
è, êðîìå òîãî, ïðîäëå âàåò ñðîê æèçíè ñàìîãî ïîäâåñà. Ýòî èìååò 
îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ òÿæ¸ëûõ êîëîêîëîâ, îäíàêî áàëàíñèðîâêà 
ïîëåçíà è äëÿ ìàëûõ êîëîêîëîâ, íà êîòîðûõ ÷àñòî èñïîëüçóþò ìå-
òàëëè÷åñêèå ïîäâåñû ÿçûêà. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ íåñáàëàíñèðîâàííûé 
ÿçûê âíîñèò ñâîþ ëåïòó, óõóäøàÿ çâóê.

Êàê èçìåíèòü ïåðèîä êîëåáàíèé ÿçûêà
Èíîãäà âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ñîãëàñîâàòü óäàðû ÿçûêîâ áîëü-
øèõ êîëîêîëîâ, ïåðèîäû êîëåáàíèé êîòîðûõ íåñêîëüêî ðàçíÿòñÿ, 
ïîñêîëüêó ïàðàìåòðû ÿçûêîâ ñóùåñòâåííî îòëè ÷àþòñÿ. Ïîñìîòðèì, 
êàêèå ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòè äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ óäàðîâ çà ñ÷¸ò 
èçìåíåíèÿ ïåðèîäà êîëåáàíèé ÿçûêà.

Êîãäà çâîíàðü ðàçãîíÿåò ÿçûê, òî åñòü óâåëè÷èâàåò åãî àìïëèòóäó 
êîëåáàíèé, îí ïðè êàæäîì ïîëíîì êîëåáàíèè ñîîáùàåò èìïóëüñ 
ÿçûêó, óâåëè÷èâàþùèé ñêîðîñòü åãî äâèæåíèÿ. Èíîãäà çâîíàðü ñòî-
èò ïîä êîëîêîëîì è âîçäåéñòâóåò íà ÿçûê ïðè êàæäîì åãî íàïðàâ-
ëåíèè ê ïîëîæåíèþ ðàâíîâåñèÿ. Â òàêîì ñëó÷àå ÿçûêó ñîîáùàåòñÿ 
èìïóëüñ ïðè êàæäîì ïîëóêîëåáàíèè.

Èç òåîðèè êîëåáàíèé íàì èçâåñòíî, ÷òî èìïóëüñ, ñîîáùàåìûé êî-
ëåáàòåëüíîé ñèñòåìå, äî ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ óìåíüøàåò ïåðèîä 
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êîëåáàíèé, à ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ – óâåëè÷è-
âàåò. Ïðè÷¸ì âëèÿíèå ýòîãî èìïóëüñà òåì áîëüøå, ÷åì äàëüøå îò 
ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ îí ïåðåäàåòñÿ ÿçûêó. Åñëè èìïóëüñ ñîîáùà-
åòñÿ â ìîìåíò ïðîõîæäåíèÿ ðàâíîâåñèÿ, òî îí íå âëèÿåò íà ïåðèîä 
êîëåáàíèé.

Êàðòèíà óñëîæíÿåòñÿ, êîãäà ÿçûê âñòðå÷àåò íà ñâîåì ïóòè êðàé 
êîëîêîëà: òîãäà ïðîèñõîäèò óäàð, è â ñèëó óïðóãîãî õàðàêòåðà 
óäàðà ÿçûêó ñîîáùàåòñÿ èìïóëüñ, êîòîðûé ìãíîâåííî ìåíÿåò çíàê 
ñêîðîñòè åãî äâèæåíèÿ. Ýòîò èìïóëüñ âñåãäà óìåíüøàåò ïåðèîä 
êîëåáàíèé ÿçûêà. Ïðè÷¸ì, ýòî óìåíüøåíèå òåì çíà÷èòåëüíåå, ÷åì 
áîëüøå ñèëà óäàðà. Ïîýòîìó íåëüçÿ çëîóïîòðåáëÿòü ýòèì ÿâëåíèåì, 
ñëèøêîì ñèëüíî óäàðÿÿ â êðàé êîëîêîëà. Íåìíîãî áîëåå ñèëüíûå 
óäàðû â áîëüøîé êîëîêîë ìîãóò óðàâíÿòü ïåðèîä êîëåáàíèé åãî 
ÿçûêà ñ ïåðèîäîì êîëåáàíèé ÿçûêà âòîðîãî (ìåíüøåãî) êîëîêîëà, 
â êîòîðûé áóäóò çâîíèòü íåñêîëüêî ñëàáåå. 

Òàêèì îáðàçîì, èçìåíÿÿ ìåñòî ñîîáùåíèÿ èìïóëüñà ÿçûêó îò àì-
ïëèòóäíîãî (ÿçûê ó êðàÿ êîëîêîëà) äî ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ (ÿçûê 
â öåíòðå êîëîêîëà), à òàêæå ðåãóëèðóÿ ñèëó óäàðà, çâîíàðü ìîæåò 
â íåêîòîðûõ ïðåäåëàõ ðåãóëèðîâàòü ïåðèîä êîëåáàíèé ÿçûêà.
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Á.Í. Íþíèí, Ñ.È. Þäèí

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÂÈÁÐÎÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

Работы начались с исследования колокола 
Самгина, переданного на ЗИЛ, и проводились 
под руководством начальника Отдела виброакус-
тики КЭИР доктора технических наук Бориса 
Николаевича Нюнина специалистами отдела: 
Станиславом Ивановичем Юдиным, Александром 
Сергеевичем Ларюковым (выпускники кафедры 
акустики физического факультета МГУ), Алексе-
ем Владимировичем Ширяевым, Анатолием 
Васильевичем Давыдовым. Задачей исследования 
было измерение объективных вибрационных 
и акустических характеристик колокола и опре-
деление их связи с субъективным восприятием 
его звучания. Следующей задачей ставилось опре-
деление взаимосвязи акустических характеристик 
набора колоколов (звонниц) также с субъектив-
ным восприятием их звучания.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
ÂÈÁÐÎ-

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ 

ÐÓÑÑÊÈÕ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ, 

ÑÎÕÐÀÍÈÂØÈÕÑß 
ÍÀ ÊÎËÎÊÎËÜÍßÕ, 

È ÊÎËÎÊÎËÀ 
ÑÀÌÃÈÍÀ

Разберёмся, что же из себя представ-
ляют традиционные русские много-
голосные «трезвоны», или «красные 
звоны». Восприятие звучания набора 
колоколов как «красивое» или «тради-
ционно русское» определяется подбо-
ром цельного набора гармонически 
настроенных колоколов, в котором 
достигается гармоническое согласие 
не только между основными тонами 
колоколов, но и между их обертонами. 

Наборы таких колоколов создавались 
постепенно, иногда на протяжении не-
скольких веков, как это было на звон-
ницах Успенского собора в Ростове 
Великом, колокольне Ивана Великого 
в Москве и др. 
Для выявления общих закономерно-
стей звучания колоколов нами были 
проведены экспериментальные иссле-
дования на действующих звонницах 
храмов Москвы, Ростова Великого, 
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Ярославля, Костромы и др., а также 
в заглушенной камере ЗИЛа.
Постановка задачи существенно от-
личалась от тех требований, которые 
мы обычно получали при работе по 
тематике автопрома: снизить вибра-
цию или шум такого-то агрегата с за-
данием конкретных технических пара-
метров ‒ на столько-то децибел в та-
ком-то частотном диапазоне. В слу-
чае с колоколами ставилась задача не 
снизить, а создать акустический сигнал 
(и, соответственно, вибрацию излуча-
ющей поверхности колокола), который 

отвечал бы определённым требова-
ниям. Причëм, эти требования были 
заданы не в технических параметрах, 
а в «гуманитарных»: чтобы колокол 
и весь набор колоколов звучали краси-
во, в традициях русского колокольного 
звона, не хуже старых сохранившихся 
образцов.
Необходимо было перевести эти «гума-
нитарные» требования в конкретные 
технические параметры, которые при-
нять в качестве технического задания. 
Для решения поставленной задачи нуж-
но было решить два основных вопроса: 

1) установить акустические характеристики звучания колокола, кото-
рые определяют его субъективное (эмоциональное) восприятие 
как «хороший» колокол: звучит красиво... в традициях... не хуже 
старых... и т.п.;

2) связать эти акустические характеристики (целевые параметры), 
уже как технический параметр, с геометрическими параметра-
ми профиля колокола, с которыми можно работать расчëтными 
средствами (компьютерное программное моделирование) по 
алгоритмам оптимизации.

По первому пункту работ неоценимый 
вклад внесли Анатолий Иннокентьевич 
Шатов и Игорь Васильевич Коновалов; 
они присоединились к нашему коллек-
тиву по предложению Московской Па-
триархии. С ними мы посетили храмы 
и монастыри, в которых сохранились 
лучшие образцы многовекового коло-
кололитейного производства России, 
и прове ли необходимые измерения 
акустических и вибрационных характе-
ристик колоколов.  
Анатолий Иннокентьевич Шатов в то 
время работал в Издательском отделе 
Московской Патриархии и возглавлял 
Общество древнерусской музыкальной 
культуры (ОДМК). Очень увлечённый 
человек, профессионал в области ко-
локольного звона и церковной музы-

ки, он  проводил записи церковных 
песнопений и колокольных звонов, 
выпускал пластинки и книги. Анатолий 
Иннокентьевич оказал очень большую 
помощь в изучении субъективного вос-
приятия звука колоколов. Необходимо 
отметить также, что он в совершенстве 
владел церковнославянским языком, 
на котором традиционно выполня-
ются надписи (в литье) на колоколах. 
Эти знания в необходимом объёме 
А.И. Шатов передал нашему коллеге 
Алексею Ширяеву, который в дальней-
шем их применял при декоративном 
оформлении колоколов как с точки 
зрения правил церковнославянской 
грамматики, так и начертания вязи 
по традициям старорусских коло-
колов.
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ÊÎÍÎÂÀËÎÂ
Èãîðü

Âàñèëüåâè÷ 
(ð. 1 959)

Родился в 1959 г. в г. Москве в православной семье, 
крещëн в год рождения. 
Колокольными звонами увлëкся в 1973 г. В 1980-е гг. 
участвовал в восстановлении Свято-Данилова мона-
стыря, начал изучать искусство колокольного звона 
и в 1987 г. стал звонарем Свято-Данилова монастыря. 
С 1989 г. И.В. Коновалов − председатель Общества 
церковных звонарей, которое было образовано при 
Издательском отделе Московской Патриархии, воз-
главляемом митрополитом Волоколамским и Юрь-
евским Питиримом. Общество занималось собира-
нием и сохранением церковно-звонарского насле-
дия. Игорь Васильевич принимал участие в обору-
довании колоколен многих обителей и храмов. 
В конце 1980-х гг., будучи главным консультантом 
Общества древнерусской музыкальной культуры 
(ОДМК), И.В. Коновалов вместе с А.И. Шатовым 
(председателем ОДМК) начал сотрудничать с АМО 
ЗИЛ по исследованиям звучания древнерусских 
колоколов. В 1995 г. участвовал в работе эксперт-
ной группы по определению качества колоколов, 
выставленных на конкурс по изготовлению коло-
колов для Храма Христа Спасителя. Отдал свой 
голос за колокола производства АМО ЗИЛ. 

Игорь Васильевич Коновалов в со-
ветские времена был специалистом 
НИИ. Но когда у нас в стране стали 
возрождаться церкви и колокольные 
звоны, у него проявился талант зво-
наря. Игорь Васильевич начал изучать 
искусство колокольного звона и потом 
всю жизнь посвятил этому делу. Нам 
посчастливилось общаться и работать 
с этим замечательным человеком, 
который в дальнейшем стал старшим 
звонарём Московского Кремля и ор-
ганизовал школу звонарей при Храме 
Христа Спасителя. А в начале нашей 
работы Игорь Васильевич оказал 
огромную помощь в сборе информа-
ции по лучшим колокольням России.
С А.И. Шатовым и И.В. Коноваловым мы 

совместно работали в течение всего вре-
мени, когда занимались колоколами. 
На первом этапе исследования коло-
кольного звона мы проводили записи 
звучания очень многих колоколов на 
различных колокольнях России, кото-
рые в дальнейшем обрабатывали 
в спектральном представлении и со-
ставляли таблицы с многоканальным 
наложением результатов испытаний 
и их разделением по субъективному 
критерию: «хороший колокол» ‒ «не 
очень хороший колокол», «хорошая 
звонница» ‒ «не очень хорошая звон-
ница». Такую оценку давали наши 
специалисты А.И. Шатов и И.В. Конова-
лов; также учитывались мнения звона-
рей, священнослужителей, прихожан. 
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И.В. Коновалов разработал программу 
художественного оформления всех 
колоколов Храма Христа Спасителя 
и надвратной колокольни нижнего 
храма во имя Преображения Господня 
в комплексе Храма Христа Спасителя. 
По его проекту были оформлены ко-
локола для Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры Первенец и Благовестник, из-
готовленные АМО ЗИЛ. Предложения 
И.В. Коновалова по художественному 
оформлению Царь-колокола Лавры 
легли в основу реализованного проек-
та. По разработкам Игоря Васильеви-
ча были выполнены короны (верхние 
части) колоколов и исполнены многие 
элементы художественного оформле-
ния всех отлитых на ЗИЛе колоколов.
В настоящее время является старшим 
звонарëм Московской Патриархии, 
возглавляет ансамбли звонарей Мо-
сковского Кремля и Храма Христа Спа-
сителя; директор Школы колокольного 
мастерства при Храме Христа Спасите-

ля (с момента создания в 1997 г.); ра-
ботает над воссозданием колокольных 
наборов церквей и монастырей России 
и зарубежья. Занимается научными ис-
следованиями, автор более 20 работ, 
посвящëнных колокольному искусству.
Отмечен наградами Русской Право-
славной Церкви: орденом святого 
равноапостольного князя Владимира 
II степени, орденом святого благо-
верного князя Даниила Московского 
II степени, орденом преподобного Сер-
гия Радонежского II степени (за вклад 
в изготовление колоколов для Храма 
Христа Спасителя), двумя медалями 
«За служение в Храме Христа Спаси-
теля». Имеет Патриаршие грамоты 
и ценные подарки от Патриархов ‒ 
Пимена, Алексия II и Кирилла, архие-
рейские почётные грамоты и подарки, 
общественные награды, а также бла-
годарственное письмо от руководства 
Большого театра за оформление спек-
такля «Борис Годунов». 

А.И. Шатов (слева) и И.В. Коновалов

При этом отмечались особенности их 
субъективного восприятия: например, 
«звук колокола очень гармоничен, 
но наблюдается дребезжание или 

подвывание», «звук басовитый» или, 
наоборот, «не хватает низких тонов» 
и т.п. Результаты оценки сопоставляли 
с полученными акустическими ампли-
тудно-частотными характеристиками 
(спектрами) этих колоколов. 
По итогам этих работ после статисти-
ческой обработки всех эксперимен-
тальных данных стали определяться 
технические характеристики колокола, 
который субъективно воспринимался 
бы как «хороший», «благородный», 
а набор колоколов ‒ как «благозвуч-
ный», «гармоничный».
По второму (техническому) пункту 
поставленных задач большую помощь 
нам оказала Московская Патриар-
хия, предоставив для исследований 
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Исследования колокола Самгина 
в заглушенной камере

колокол весом в 5 пудов (действитель-
ный вес – 83 кг) производства завода 
Самгина XIX века, звучание которого 
субъективно было оценено как «хоро-
шее», «традиционное».
К вопросу определения виброакус-
тических характеристик колокола 
мы уже подошли профессиональ-
но и использовали все имевшиеся 
на ЗИЛе аппаратные возможности: 
вибрационный модальный анализ 
для определения форм колебаний 
поверхности колокола на его ре-
зонансных частотах, акустическую 
интенсиметрию для определения 
пространственной картины распре-
деления акустического излучения 
поверхностью колокола и пр. 

При оценке виброакустических харак-
теристик колоколов на колокольне 
одновременно регистрировались два 
вибрационных сигнала: один ‒ на 
боковой поверхности, а другой ‒ на 
языке колокола и звуковое давление 
на расстоянии одного метра от оси 
колокола. Следует отметить, что в мо-
мент удара языка частотный спектр бо-
гатый, однако через 1‒1,5 секунды он 
обедняется, и остаются пять основных 
частот, которые и определяют голос 
колокола. Мы получили значения этих 
пяти частот и соотношение между 
ними, а также усреднённые значения 
соотношений для самых известных по 
красоте звучания колоколов России: 
звонницы Успенского собора в Ростове 
Великом (Ростовская звонница), Троице-
Сергиевой лавры, колокольни Ивана 
Великого в Кремле, храма в селе 
Левашово, храма Василия Блаженного 
в Москве, храма Покрова в Лыщиках 
(см. прил. 7. ‒ Прим. ред.).
Изучение спектра звука колокола по-
зволило выбрать частотный диапазон 
для проведения модального анализа 
его конструкции, который заключался 
в определении резонансных частот, 
форм колебаний и коэффициентов 
демпфирования. Одновременно ис-
следовалось распространение аку-
стической энергии в пространство 
на основных модах колебания колоко-
ла с помощью активной интенсивности 
звука. Эти исследования проводились 
с колоколом Самгина в заглушенной 
(безэховой) камере Отдела виброаку-
стики. Колокол весом 83 кг, имевший 
высоту 500 мм, мак симальный диа-
метр 510 мм, подвешивался в центре 
заглушенной камеры. 
Колокол возбуждался языком, причëм 
постоянство силы удара обеспечива-
лось специально сконструированной 
«механической рукой». В процессе 
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проведения модального анализа кон-
струкции колокола измерялись спек-
тры виброускорений и передаточные 
функции «возбуждающая сила – ви-
брация измерительной точки». Один 
вибродатчик закреплялся на языке 
колокола, второй, 3-компонентный, 
последовательно устанавливался на 
поверхность колокола с регистрацией 
сигнала в трëх ортогональных направ-
лениях в 120 измерительных точках 
по заданной схеме.
Метод модального анализа заключает-
ся в определении частот и форм коле-
баний поверхности колокола. Первая 
форма колебаний на частоте 336 Гц 
представляет собой в горизонталь-
ном сечении эллипс. Причëм макси-
мальную амплитуду колебаний имеет 
нижняя часть колокола. Вторая мода 
колебаний была обнаружена на часто-
те 652 Гц. Форма колебаний средней 
и нижней частей колокола имеет вид 
эллипсов, колеблющихся в противофа-

зе, то есть мы имеем два эллипса, оси 
которых перпендикулярны друг другу 
(объëмный крест). 
Объëмные колебания колокола в виде 
креста поразили зиловцев настолько, 
что многие из них, будучи православ-
ными и крещëными, в прямом смысле 
надели кресты. Даже начальник Литей-
ного цеха № 1 М.А. Машин в зрелом 
возрасте прошëл обряд крещения, 
после того как судьба предоставила 
ему возможность заниматься литьëм 
колоколов. 
Результаты исследований передачи 
вибрации от колокола на элементы 
его подвески показали, что при всех 
рассмотренных выше формах коле-
баний не происходит передачи воз-
буждения от колокола. Его поведение 
можно сравнить с поведением камер-
тона, у которого концы совершают 
интенсивные колебания, а основание 
практически неподвижно. Таким 
образом, в частотном диапазоне, 

Первые формы колебаний колокола, полученные из эксперимента

336 Ãö                                                          652 Ãö

 780 Ãö                                                         1395 Ãö
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в котором находятся основные часто-
ты вибрации колокола, верхняя его 
часть практически не возбуждается, 
и, следовательно, отсутствует переда-
ча вибраций на элементы подвески.
В процессе проведения модального 
анализа были выявлены зоны на по-
верхности колокола, воздействием 

на которые можно изменять частоты 
его звучания. Эти результаты были ис-
пользованы при отработке методики 
настройки звучания колокола после 
его отливки.
Пространственное распределение 
интенсивности звука вблизи поверх-
ности колокола исследовалось двумя 

Виброакустические исследования колокола

à)                                                                               á)

Пространственная диаграмма излучения колокола: боковая поверхность (а) и низ (б)
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способами. В первом случае в 30 мм 
от поверхности колокола в тех же 
120 точках, в которых определялись 
спектры виброускорений при модаль-
ном анализе, измерялись три ком-
поненты пространственного вектора 
активной интенсивности акустическо-
го излучения. Во втором случае изме-
рительная поверхность представляла 
собой цилиндр диаметром 600 мм, 
ось которого совпадала с осью сим-
метрии колокола. В каждой точке, 
расположенной на боковой поверхно-
сти цилиндра, вектор интенсивности 
измерялся в направлении, перпенди-
кулярном оси симметрии колокола, 
а в точках на нижней поверхности – 

в н аправлении, параллельном оси 
симметрии колокола. Число измери-
тельных точек на боковой поверхно-
сти равнялось 132, а на нижней – 84. 
Результаты представлялись в виде 
изолиний и трёхмерных графиков. 
Было выявлено, что по своему виду 
характеристика излучения акустиче-
ской энергии напоминает объëмный 
крест. 
Максимальное излучение имеют зоны 
максимальной деформации боковой 
поверхности колокола. Этот результат 
ук азывает на то, что направления, 
в которых происходит максимальное 
излучение, зависят от точки удара 
языком по колоколу.

До нас дошли далеко неполные сведения о ху-
дожественном оформлении утраченных исто-
рических колоколов и практически ничего ‒ 
о тональности их звучания. Сохранились нотные 
записи звучания некоторых колоколов, сделанные 
К.К. Сараджевым, М.М. Ипполитовым-Ивановым 
и др. Однако попытки определить по ним спектр 
звучания колокола оказались неудачными. Поэто-
му было решено провести исследования субъек-
тивного восприятия звучания тяжëлых колоколов 
путём сопоставления результатов оценки экс-
пертной комиссией их звучания с измеренными 
акустическими характеристиками. Одновременно 
было решено провести измерение спектров зву-
чания колоколов, сохранившихся и описанных 
К.К. Сараджевым в нотном представлении. 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎÃÎ 

ÂÎÑÏÐÈßÒÈß 
ÇÂÓ×ÀÍÈß 

ÊÎËÎÊÎËÎÂ

Экспертная комиссия в составе архи-
мандрита Матфея, игумена Михея, мо-
наха Антония, иеродиакона Филиппа 
и ведущего звонаря Большого театра 
России В.А. Диша выполнила прослу-
шивание серии одиночных ударов 
в каждый колокол на различных рас-
стояниях от колокольни с оценкой 

их благозвучности и указанием слы-
шимых тонов (нот). Одновременно 
осуществлялась объективная оценка, 
которая заключалась в записи акусти-
ческого сигнала колоколов в той же 
точке, в которой проводилась субъек-
тивная оценка экспертной комиссией, 
с последующей обработкой сигнала. 



ÄÈØ 
Âàëåðèé 

Àëåêñååâè÷ 
(1935–2000)

Родился 7 июня 1935 г. 
Окончил Государственный музыкально-педаго-
гический институт им. Гнесиных, оркестровое 
отделение (1963). Работал в Теат ре им. К.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-Данченко, затем ‒ 
в Большом театре. 
Работал в оркестре и являлся главный звонарëм 
Большого театра. Создал в своей звоннице са-
мую большую коллекцию колоколов. Исследовал 
влияние инфразвуковых колебаний на человека. 
Участвовал в записи концертов на телевидении 
и радио.
В конце 1980-х гг. сотрудничал с АМО ЗИЛ при раз-
работке технологии колокололитейного производ-
ства. В рамках исследований виброакустических 
характеристик колоколов, как член экспертной 
комиссии, проводил субъективную оценку звуча-
ния сохранившихся тяжëлых колоколов на звонни-
цах России, таких как Успенский и Реут колокольни 
Ивана Великого в Московском Кремле, Сысой 
и Полиелейный Ростовской звонницы, Первенец 
и Благовестник колокольни Свято-Троицкой Серги-
евой лавры.
В.А. Диш удостоен звания «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации». Награждëн 
медалью «850 лет Москвы» (1997).
Скончался 3 сентября 2000 г. 

Подготовила Н.И. Кржижановская 
(Александрова) по источнику [12].
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1) вторая частота больше первой в 2 раза (музыкальный интервал ‒ 
октава); пятая частота больше второй также в 2 раза (октава). Если 
указанные соотношения присутствуют в спектре звучания колоко-
ла ‒ это первый признак его «благозвучия» и субъективного 
восприятия на определенный тон (ноту);

В процессе обработки сигналов опре-
делялся амплитудный спектр звучания 
колоколов с регистрацией каждой спек-
тральной составляющей, чья амплитуда 
меньше максимальной в пределах 40 дБ 
(в 100 раз). Результаты представлялись 
в виде спектров звучания и таблиц ча-
стот, амплитуд и ближайших нот нату-
рального ряда. Субъективная и объек-
тивная оценки качества звучания были 
определены для колоколов Успенский 
и Реут колокольни Ивана Великого 
в Московском Кремле, Сысой и Полие-
лейный Ростовской звонницы, Перве-
нец и Благовестник колокольни Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.
Следующим этапом данного иссле-
дования являлось сравнение нотных 
записей К.К. Сараджева и результатов 
измерений спектров звучания коло-
колов. Сравнение показало, что, как 
правило, нотные записи существенно 
отличаются от результатов измере-
ний. Однако первая нота, длитель-
ность звучания которой максимальна, 
в большинстве случаев совпадает 
с результатами измерений, особенно 
для колоколов, спектр звучания ко-
торых находится в среднечастотной 
области (300‒1500 Гц) ‒ области, 
в которой чувствительность человече-
ского уха является максимальной. 
Результаты исследований субъективного 
восприятия звучания колокола были ис-
пользованы в дальнейшем при выборе 
состава звонниц Храма Христа Спасите-
ля и Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

По результатам анализа всех получен-
ных данных ‒ как стендовых испыта-
ний колокола Самгина, так и получен-
ных при измерении старых русских 
колоколов ‒ стала проявляться кар-
тина необходимых технических тре-
бований к проектированию колокола 
со звучанием, аналогичным звучанию 
лучших колокольных образцов.
В доступной форме кратко приведём 
результаты этого анализа. Колокол как 
механическая конструкция ‒ доста-
точно простая литейная отливка, но 
колокол как акустический излучатель 
звука ‒ очень не прост. При ударе 
языком (это название «молотка», ко-
торый висит внутри колокола и кото-
рым звонарь ударяет в определëнную 
точку внутренней поверхности коло-
кола) одновременно возбуждаются 
множество форм его колебаний на 
разных частотах. Основные первые 
формы колебаний и определяют его 
звучание, которые мы субъективно 
воспринимаем. Эти первые формы 
механических колебаний определяют-
ся профилем колокола и формируются 
как в горизонтальном, так и в верти-
кальном сечении. 
Результаты наших исследований по-
казали, что профиль лучших образцов 
традиционного русского колокола опре-
деляет его такие первые формы коле-
баний, которые обеспечивают звучание 
на первых пяти частотах, находящихся 
в строгом математическом (гармониче-
ском) соответствии:
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Подробные исследования по четвëртой 
частоте не проводились, но, по субъ-
ективной оценке, формы колебаний 
на четвёртой частоте вносят оттенки 
в тембр звучания колокола.
Эти полученные конкретные техниче-
ские результаты стали для нас исход-
ными данными для проектирования 
колоколов со звучанием, повторяю-
щим звучание лучших сохранившихся 
образцов старых русских колоколов.
Мы провели также записи звучания 
и католических колоколов и проанали-
зировали спектры их звучания. Нужно 
отметить, что их профиль также обе-
спечивает достаточно точную настрой-
ку на мажорное, минорное звучание 
или даже с соотношением частот в му-
зыкальном диапазоне. Точность изго-
товления и настройки католических 
колоколов позволяет формировать 
музыкальные инструменты в виде на-
бора колоколов ‒ карильонов. Но есть 
существенное отличие от православ-
ных колоколов: в спектре их звучания 
этот гармонический аккорд строится от 

первой с обственной частоты, а в наших 
 колоколах ‒ от второй. Это можно объ-
яснить на примере: наш колокол весом 
210 кг воспринимается по тональности 
звучания до второй октавы (частота 
523 Гц), хотя в  спектре его звучания есть 
1-я гармоническая составляющая на 
октаву ниже (262 Гц). В звучании католи-
ческого колокола этой низкочастотной 
составляющей нет. Поэтому наш рус-
ский колокол с той же тональностью 
субъективно воспринимается по звуча-
нию как более «насыщенный» и «бла-
городный». Это отличие определяется 
профилем и геометрией колокола, ко-
торое можно видеть невооружëнным 
глазом ‒ внешний вид православных 
колоколов отличается от католиче-
ских.
Таким образом, на основе результа-
тов подробных испытаний колокола 
Самгина, исследований и измерений 
сохранившихся старых колоколов мы 
определили техническое задание на 
разработку колокола с заданными 
акустическими характеристиками.

2) третья частота больше второй в 1,2 или 1,25 раза (музыкальный 
интервал ‒ малая или большая терция). Такие соотношения опре-
деляют субъективное восприятие как минорное или мажорное;

3) отношение четвëртой частоты ко второй в разных старых колоко-
лах было определено в широком диапазоне ‒ от 1,45 до 1,7, что 
соответствует разным музыкальным интервалам квинты и сексты.
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Î ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ ÍÎÒÍÛÕ 
ÇÀÏÈÑÅÉ Ê.Ê. ÑÀÐÀÄÆÅÂÀ, 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÙÈÕ ÇÂÓÊÈ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ÊÎËÎÊÎËÎÂ

В 1977 году в  сборнике «Памятники 
культуры. Новые открытия…» Л.Д. Бла-
говещенская опубликовала нотные за-
писи  К.К. Сараджева, которым он дал 
название «Список индивидуальностей 
больших колоколов всех колоколен 
г. Москвы»*. 
В период подготовки к отливке коло-
колов для Храма Христа Спасителя 
в Москве в Обществе древнерусской 
музыкальной культуры изучалась эта 
публикация, так как она содержала нот-
ные записи четырëх колоколов прежне-
го Храма Христа Спасителя. Чтобы оце-
нить достоверность этой публикации, 
нами было произведено сравнение за-
писей Сараджева со спектрами звуча-
ния сохранившихся больших колоколов.
Для примера рассмотрим сравнение 
нотных записей К.К. Сараджева и ре-
зультатов измерения звукового спектра 
Большого Успенского колокола коло-
кольни Ивана Великого Московского 
Кремля. Спектры кремл ëвских колоко-

* Благовещенская Л.Д. Звуковые спектры московских колоколов // Памятники культуры. 
Новые открытия. Искусство. Археология. 1977. М.: Наука, 1977. 

лов, в том числе и Успенского, опреде-
лялись нами для изучения достоверно-
сти нотных записей в указанной выше 
публикации.
Приводимые ниже нотные записи 
взяты мною из статьи «  Колокольная 
симфония Константина Сараджева», 
размещённой на интернет-сайте Filov.
mypage.ru. В ней запись спектра Успен-
ского колокола несколько удобней, 
поскольку в публикации Л.Д. Благове-
щенской она приведена с пометкой 
«на квинту ниже», а здесь транспози-
ция уже выполнена.
Запись звучания Большого Успенского 
колокола, первого по величине в Мо-
скве, выглядит следующим образом 
(в примечаниях к публикации Л.Д. Бла-
говещенской, которые даны Институ-
том русской литературы (Пушкинский 
дом), ФА I 997/4, указано, что «белы-
ми» нотами обозначена высота звуча-
ния колокола, а «ч ëрными» ‒ частич-
ные тоны):
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Результаты измерений спектра колебаний Большого Успенского колокола

Октава Контр Большая Малая Первая

Частота, 
Гц 47,4 98,3 116,7 165,2 205 251,6 276,2 311,1 341,2 367,5

№ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4

Октава Первая Вторая Третья

Частота, 
Гц 406,8 430,7 487,1 558,2 665,2 693,4 829,2 966,8 1103,3 1240,3

№ 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

Частоты в приводимой ниже таблице соответствуют равномерно-темперирован-
ному музыкальному строю.

Субъективные данные К.К. Сараджева спектра колебаний 
Большого Успенского колокола

Октава
Суб-

контр
Контр Большая Малая

Частота,
Гц

18,33 36,6 46,2 48,95 58,2 69,2 77,69 87,21 92,39 109,87 123,3 130,6 146,6

№ 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2

Октава Малая Первая

Частота, 
Гц

164,6 174,4 207,4 232,8 246,6 261,3 276,8 310,7 329,2 348,8 391,5 439,5 493,3

№ 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
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Первое, что мы видим, сравнивая ре-
зультаты измерений и субъективные 
данные К.К. Сараджева, ‒ это разница 
в числе частот по октавам. Другими 
словами, он включает в спектр тоны, 
которых нет при инструментальном 
определении спектра колокола. Так, 
в субконтроктаве присутствует 1 лиш-
ний звук, в контроктаве ‒ 3 (один тон 
совпадает, частота 2), в большой окта-
ве ‒ 4 (можно признать, что два тона 
совпадают по терцовому интервалу 
между ними, частоты 4 и 5), в малой 
октаве ‒ 4 звука (две частоты совпада-
ют, 3 и 5) и в первой октаве ‒ 1 (две 
частоты совпадают, 2 и 3, а между 
остальными нет корреляции).
Тоны второй октавы нотной записи 
(в таблицу не помещены) 587,33 
и 740 Гц не находят соответствия с ре-
зультатами объективных измерений.
Откуда берутся эти лишние тоны? 
Посмотрим, что пишет К.К. Сараджев 
о своих взглядах на колокольную музыку 
и слух человека. Часть его рукописи опу-
бликована в стать е «Музыка-колокол» 
на сайте Snowman-john.livejournal.com: 
«Тон в колокольной музыке не есть 
просто определëнный звук, а как бы 
живое огненное ядро звука, содержа-
щее в себе безграничную жизненную 
массу, определённую, основную сим-
фоническую картину, так называемую 
"тональную гармонизацию".

<…>
Истинный слух. Кроме абсолютного 
слуха существует ‒ выше его ‒ истин-
ный слух. Это способность слышать 
всем своим существом ‒ звук, изда-
ваемый не только предметом коле-
блющимся, но вообще всякой вещью. 

* URL: https://snowman-john.livejournal.com/14698.html (дата обращения: 12.09.2021).

Звук кристаллов, камней, металлов. 
Пифагор, по словам своих учеников, 
обладал истинным слухом и владел 
звуковым ключом к раскрытию тайн 
живой природы.
Каждый драгоценный камень имеет, 
например, свою индивидуальную то-
нальность и имеет как раз такой цвет, 
какой соответствует данному строю. 
Да, каждая вещь, каждое живое суще-
ство Земли и Космоса звучит и имеет 
определëнный, свой собственный тон. 
Тон человека постигается вовсе не 
по тону его голоса, человек может не 
произнести ни одного слова в присут-
ствии человека, владеющего истинным 
слухом; однако им будет сразу опреде-
лён тон данного человека, его полная 
индивидуальная гармонизация»*.
К.К. Сараджев считал, что обладает «ис-
тинным» слухом. Он, действительно, 
слышал мир звуков своим оригиналь-
ным слухом. Не берусь рассуждать 
о возможности слышать всем существом 
всякую вещь ‒ для этого надо, видимо, 
обладать дарованием свыше, как, на-
пример, у Николы Теслы или Пифагора, 
который слышал музыку сфер. Но когда 
человек, воспринимая реальные зву-
ки, сам того не ведая, добавляет к ним 
несуществующие звуки, это называется 
нелинейностью преобразования слу-
хового аппарата, а медицина характе-
ризует это как патологию слуха. В этом 
случае возникают комбинационные ча-
стоты, образующиеся при преобразова-
нии в органе слуха, и их число зависит 
от характера нелинейности. В простых 
случаях эти частоты образуются как раз-
ности и суммы частот, воздействующих 
на ухо человека и кратные им. 



Для примера хочу привести тон ноты 
соль большой октавы 98,3 Гц и терцию 
к нему 116,7 Гц. Разность этих, доволь-
но громких, звуков дает тон в 18,4 Гц, 
который и приводит Сараджев, но 
которого нет в реальности.  
Если мы возьмем разность частот 116,7 
и 47,4 Гц, получим 69,3 Гц, что в точно-
сти соответствует частоте 1 большой 
октавы таблицы частот К.К. Сараджева. 
И ещё один пример: разность частот 
311,1 и 165,2 Гц будет равна 145,9 Гц, 

что соответствует частоте 2 малой окта-
вы таблицы частот Сараджева.
Странно, что он не зафиксировал почти 
чистую соль большой октавы. Её, прав-
да, маскирует более внятный верхний 
соль-диез (определëнный им), поэтому 
колокол и характеризуют этой тональ-
ностью, а по К.К. Сараджеву тональ-
ность колокола ре ‒ в субконтроктаве 
и контроктаве. Это ре и есть разность 
основного тона и терции к нему 
(см. выше), ещё и удвоенная.

Это нотна я запись сделана известным 
виолончелистом и педагогом А.А. Бо-
рисяком. Как видим, она более точна 
в определении тональности, хотя у коло-
кола внизу чистая соль, а не ля-бемоль.
Здесь мы рассмотрели один пример 
сравнения нотных записей К.К. Сарад-
жева с результатами практических из-
мерений Большого Успенского коло-
кола. Более 20 лет назад в Обществе 
древнерусской музыкальной культуры 
проводилось сравнение бóльшего 
числа колоколов (в основном крем-
лëвских) с указанными нотными за-
писями; во всех случаях картина была 

схожей, то есть в записях было много 
дополнительных тонов, которые не 
регистрировались объективными ме-
тодами контроля.
Таким образом, «Список индивиду-
альностей больших колоколов всех 
колоколен г. Москвы» есть сугубо 
субъективная работа К.К. Сараджева, 
которая не может быть использована 
для практических целей в связи с осо-
бенностями его слухового аппарата. 
Возможно, его работа может оказать-
ся полезной специалистам, изучаю-
щим психофизические особенности 
человека. 
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Á.Í. Íþíèí, Ñ.È. Þäèí

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ Ñ ÇÀÄÀÍÍÛÌÈ 
ÔÈÇÈÊÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÌÈ

Разработка системы автоматизиро-
ванного проектирования колокола 
с заданными физико-механическими 
характеристиками осуществлялась 
с помощью математического модели-
рования динамических и акустических 
характеристик его конструкции. Ос-
новной целью математического моде-
лирования являлось исследование за-
висимости резонансных частот и форм 
колебаний колокола от его геометри-
ческих размеров и формы профиля, 
а также от свойств металла (модуля 
Юнга, плотности, коэффициента Пуас-
сона и коэффициента затухания). 
Метод конечных элементов (МКЭ) 
основан на представлении иссле-
дуемой конструкции (в данном слу-
чае – колокола) в виде дискретных 
областей – конечных элементов, 
аппроксимирующих геометрическую 
форму конструкции, её массовые 
и жëсткостные характеристики. Меж-

ду собой конечные элементы соеди-
няются в отдельных точках, называе-
мых узлами. Зная массово-жëсткост-
ные параметры каждого конечного 
элемента в отдельности, можно по-
строить матрицу жёсткости и матри-
цу масс для всего колокола в целом, 
после чего решение задачи получения 
собственных частот и форм колебаний 
колокола осуществляется с помощью 
матричных уравнений движения.
В Экспериментальном цехе ЗИЛа 
с помощью 3-координатной измери-
тельной системы были проведены 
с высокой точностью измерения геоме-
трических размеров 83-килограммово-
го колокола Самгина и эксперименталь-
но определён его профиль. Указанные 
измерения послужили основой для 
создания конечно-элементной модели 
колокола Самгина, состоящей из более 
чем 3000 объëмных элементов и имею-
щей 8600 степеней свободы.
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Модель была использована для рас-
чëтов основных резонансных частот 
и форм колебаний колокола. Одновре-
менно проводилась оптимизация про-
филя колокола. Данная оптимизаци-
онная процедура позволяет получить 
профиль колокола, обеспечивающий 
заданный набор собственных частот.
Сравнение результатов расчëтов и экс-
периментального модального анализа 
показали их существенное совпадение. 
Таким образом, была эксперименталь-

но подтверждена адекватность мате-
матической конечно-элементной моде-
ли. На этой же модели была уточнена 
и окончательно отработана методика 
настройки звучания колокола. Кроме 
того, разработанная математическая 
модель колокола позволила модели-
ровать ударное возбуждение языком, 
что дало возможность рассчитывать 
вес языка и его форму. 
Полученные результаты подтвердили 
состоятельность созданной математи-

Измере ния геометрических размеров колокола

Конечно-элементная модель колокола
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ческой модели, а также возможность 
проектирования и изготовления коло-
колов с заданными виброакустически-
ми характеристиками. 
Для начала практических работ по из-
готовлению колоколов было принято 
решение повторить в отливке и в зву-
чании колокол Самгина, который был 
в нашем распоряжении.
Измеренная точная геометрия колокола 
была передана литейщикам для отра-
ботки технологии изготовления модели 

и отливки колокола с целью макси-
мального повторения оригинала. Нам 
эта информация была необходима для 
создания расчëтной конечно-элемент-
ной модели. По результатам расчëтов 
мы должны были получить спектр излу-
чения колокола (его звучание), которое 
совпало бы с результатами проведëн-
ных экспериментов.
Для проведения расчëтов необходимо 
задать такие параметры металла, как 
модуль Юнга и коэффициент Пуассона. 

Ра ссчитанные теоретически формы колебаний колокола

336 ÃÖ                                     664 Ãö

807 Ãö                                     1410 Ãö
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Стержни из оловянистой бронзы 
для проведения испытаний, 
отлитые на ЗИЛе

Испытания проводит специалист 
Отдела виброакустики С.И. Юдин

По разрешению Московской Патри-
архии мы взяли небольшие образцы 
металла старых колоколов разных 
годов (даже веков) отливки и провели 
их анализ в лабораториях ЗИЛа. Ре-
зультат был впечатляющим: оловяни-
стая колокольная бронза, из которой 
отливались колокола, по соотношению 
состава «медь ‒ олово» у разных про-
изводителей старых колоколов отлича-
лась. И присутствовало значительное 
количество примесей (особенно же-
лезо и свинец), которые влияют и на 
частотные характеристи ки, и на время 
затухания звучания колокола. Конечно, 
металлургические технологии XX века 
существенно изменились по срав-
нению с временами, когда отливали 
исследованные нами старые колоко-
ла. Но нам для расчëтов нужно было 
знать параметры именно той бронзы, 
из которой мы будем отливать колоко-
ла. Для этого литейщики отлили нам 
цилиндрические образцы (стержни) 
из оловянистой бронзы с разным соот-
ношением «медь ‒ олово», с которыми 
мы провели необходимые испытания 
и по их результатам определили не-
обходимые параметры. Не будем пе-
речислять всë технические тонкости 
и нюансы в отработке технологий, 
как расчëта, так и отливки колоко-
лов, ‒ на это ушло более года, в тече-
н ие которого было отлито несколько 
опытных образцов колоколов. 
В теоретических и экспериментальных 
исследованиях активное участие при-
нимали сотрудники Отдела виброаку-
стики КЭИР А.С. Ларюков, С.И. Юдин, 
А.В. Ширяев под руководством Б.Н. Ню-
нина и технологи Литейного цеха № 1 
В.Е. Ермолаев, А.Н. Скирдов, А.Ф. Ши-
пов и А.В. Займалин. 
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В конце концов, мы получили то, что хотели:

 83-килограммовый колокол ЗИЛа ‒ аналог колокола Самгина ‒ 
с заявленными характеристиками звучания (специалисты в об-
ласти колокольного звона не смогли отличить новый колокол 
от прототипа по звучанию) и внешним видом, не уступающим 
по литейному оформлению старым колоколам;

 расчëтную трëхмерную модель, которая подтверждена экспери-
ментом и которую можно использовать для расчëта любых коло-
колов с любой заданной тональностью звучания (и любого веса);

 отработанную технологию изготовления деревянной модели ко-
локола (с учëтом температурной усадки) по заданным чертежам 
конечного изделия, формовки и литья;

 отработанную технологию изготовления украшений на поверхно-
сти колокола;

 классический внешний вид профиля, в том числе классическую 
форму литника и ушей колокола;

 отработанную технологию проектирования, изготовления и под-
вески языка колокола. 



Ì.À. Ìàøèí, Á.Í. Íþíèí, Ñ.È. Þäèí

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ËÈÒÜß 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

Принципиально новая технология изготовления 
и сборки формы самого первого колокола – 
аналога колокола Самгина ‒ была разработана 
опытными инженерами-технологами Литейного 
цеха № 1 А.Ф. Шиповым и А.В. Займалиным. Эта 
технология применялась для производства коло-
колов весом до 5 тонн включительно на Участке 
цветного литья Литейного цеха № 1. Технология 
оказалась настолько удачной, что еë основные 
принципы были использованы и при изготовле-
нии больших колоколов на Шихтовом дворе.

ÏÐÎÖÅÑÑ ËÈÒÜß 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ

Итак, технология отливки колоколов на Участке цветного литья состояла 
из следующих этапов:
 проектирование и изготовление модельной оснастки;
 изготовление и сборка литейной формы;
 приготовление и заливка сплава в литейную форму;
 финишная обработка.

Изготовление элементов форм и стер-
жней зиловского колокола, аналога 
Самгина, поручили наиболее квали-
фицированным специалистам ‒ бри-
гаде формовщика ручной формовки 
Ю.Н. Баринова Литейного цеха № 1 
в составе формовщиков В.В. Чехарина, 

Г.Н. Колесникова, В.П. Полякова. Под-
готовку шихтовых материалов, плав-
ку и заливку металла обеспечивали 
С.М. Новичков и К.П. Бутнарь. Финиш-
ную обработку колокола выполняли 
обрубщик А.М. Подольский, слесарь 
В.П. Мосичев и слесарь-инструмен-

246 



тальщик Б.Е. Королëв. Общее руковод-
ство работами по изготовлению коло-
кола взял на себя начальник Участка 
цветного литья А.И. Аксëнов.
Рассмотрим подробно этапы отливки 
малых колоколов (до 5 т).
Модельная оснастка состоит из несколь-
ких стержневых ящиков, формирующих 
внешнюю и внутреннюю поверхности 
колокола, а также корону. Отдельные 
части модельной оснастки изготавли-
ваются на станке с ЧПУ по программе, 
полученной в процессе проектирова-
ния колокола на конечно-элементной 

модели, из дерева или металла с це-
лью многоразового использования 
(подробно описано в статье А.И. Но-
викова «Технология прохождения за-
каза на изготовление модельной ос-
настки для колоколов». – Прим. ред.).
Литейная форма изготавливается на ос-
нове применения холоднотвердеющих 
смесей (ХТС) с карбамидо-фурановыми 
или фенолформальдегидными связую-
щими. Для изготовления холоднотвер-
деющей стержневой смеси использует-
ся шнековый смеситель модели «4727» 
с производительностью 2 т/ч. 

В исходном состоянии стержневая 
смесь имеет высокую текучесть и требу-
ет лишь лëгкого уплотнения вручную 
в зоне примыкания смеси к стержневой 
оснастке. При заполнении стержневых 
ящиков смесью производится установка 
металлических каркасов и весок для 
упрочнения формы и возможности еë 
транспортировки с помощью грузо-
подъëмных средств.
Извлечение стержней из стержне-
вых ящиков производится после их 
выдержки не менее 1 часа, после 

чего происходит их доотверждение 
в течение 24 часов. Рабочая поверх-
ность стержней окрашивается кистью 
жидкостекольной краской с маршали-
товым наполнителем. Сушка краски 
производится на воздухе в течение 
24 часов, после чего стержни подсу-
шиваются переносной газовой горел-
кой. Стержни, оформляющие узел 
подвески перед покраской, предва-
рительно собираются в комплект для 
подгонки, после чего комплект разби-
рается и окрашивается. 

Стержневая смесь имеет следующий состав и физико-механические 
свойства:

• кварцевый песок 1К016А  ‒ основа;  
• ортофосфорная кислота  ‒ 0,6‒0,8 %;  
• связующее ФФ-65С   ‒ 2,2‒2,5 %.

Предел прочности при растяжении составляет, кгс/см:  
• после 1 часа выдержки на воздухе       ‒ 3‒4;  
• после 24 часов выдержки на воздухе   ‒ 10‒15.  
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Сборка формы происходит следующим 
образом. На стержень, оформляющий 
внутреннюю поверхность колокола 1, 
устанавливается стержень, оформля-
ющий внешнюю поверхность 2. Фик-
сация стержней относительно друг 
друга производится с помощью коль-
цевого знака. Затем на стержень, 
оформляющий внешнюю поверхность, 
устанавливается комплект стержней 3, 
4, оформляющий узел подвески, а на 
него − заливочная чаша 5. Стыки стерж-
ней уплотняются асбестовым шнуром 
и промазываются снаружи глиной. Весь 
собранный комплект стержней стягива-
ется металлическими стяжками 6 для 
предотвращения подъëма отдельных 
элементов формы при еë заливке и ухо-
да металла по разъëму.
Колокольный сплав приготавливается 
в электропечи сопротивления СМБ-0,6 
ëмкостью 600 кг. 

Литейная форма колокола

Плавка сплава про изводится следую-
щим образом.
Вначале на под печи, разогретой до 
температуры 700‒800 °С, загружается 
графит в зернах, а затем ‒ катодная 
медь. После расплавления меди и еë 
закипания в печь загружается 75 % 
навески фосфористой меди, и произво-
дится перемешивание сплава. После 
доведения температуры металла до 
1150‒1200 °С в печь вводится олово, 
и сплав перемешивается качанием 
печи. После снятия шлака и отбора 
пробы металл из печи переливается 

в заливочный ковш, и после раскис-
ления оставшимся количеством фос-
форной меди производится залив-
ка формы при температуре сплава 
1000‒1100 °С. Скорость заливки сплава 
составляет 4‒16 кг/сек и возрастает 
с увеличением веса колокола. Линей-
ная усадка сплава составляет около 
1 %, поэтому колокола заливаются без 
прибыли (по ГОСТ 18169‒86, прибыль ‒ 
элемент литниковой системы или 
полости литейной формы для пита-
ния отливки жидким металлом в пе-
риод затвердевания и усадки. ‒ Прим. 

При получении сплава используются следующие шихтовые материалы:
• медь катодная М1К ‒ 80,5 %;
• медь фосфористая МФ-9 ‒ 0,5 %;
• олово 0-2   ‒ 19 %;
• графит в зернах  ‒ 10 кг на 1 т металлозавалки.
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ред.), а компенсация усадки обеспечи-
вается за счëт некоторого увеличения 
высоты маточника колокола, через ко-
торый и производится заливка спла ва.
При заливке колоколов весом 1‒5 т сплав 
выплавляется в трëх печах СМБ-0,6, 
и для усреднения химсостава металл 
из каждой печи сливается в заливоч-
ный ковш поочередно по одному руч-
ному ковшу из каждой печи (подробно 
описано в статье М.А. Машина «Про 
три печки, два ковша и одну кран-
балку». – Прим. ред.).

Разборка формы производится после 
застывания отливки в следующем 
порядке: удаляются стяжки, снимают-
ся заливочная чаша, стержни, оформ-
ляющие узел подвески, и стержень, 
оформляющий внешнюю поверхность 
колокола. После ручной выбивки из 
отливки внутреннего стержня произ-
водится очистка поверхности колоко-
ла дробью или песком. Элементы ху-
дожественного оформления колокола 
при необходимости прочеканиваются, 
а его поверхность обрабатывается 
специальным защитным раствором.

После финишной обработки колокол подвергается 
акустическому контролю ‒ измерению акустиче-
ского спектра звучания. Как уже отмечалось ра-
нее, в процессе проведения экспериментального 
модального анализа и математического модели-
рования на конечно-элементной модели была 
разработана методика настройки колокола, кото-
рая предусматривала следующее. 

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÒÐÎËÜ

Если какая-либо из составляющих спек-
тра отличается от заданной частоты 
больше, чем определено табличными 
значениями, производят подстрой-
ку звучания колокола, протачивая 
в определённых зонах внутреннюю 
поверхность колокола. Зона или место 
проточки, а также глубина проточки 
определяются путем математического 
моделирования на конечно-элемент-
ной модели в зависимости от того, 
какую из частот спектра колокола и на 
сколько герц необходимо изменить 
и в какую сторону (повысить или по-
низить). Математическое моделиро-
вание для определения зон и глубины 
проточки проводится на основе оп-
тимизационных методов. В качестве 
выходных параметров берутся частоты 

спектра, требующие доводки, в каче-
стве входных параметров – геометри-
ческие координаты внутреннего про-
филя колокола. Частоты колокола, не 
требующие доводки, фиксируются как 
выходные параметры с малым диапа-
зоном изменения. В результате расчета 
определяются до 20 зон подстройки 
и размеры (глубина) проточки профиля. 
Например, вторая частота колокола 
весом 112 кг, рассчитанного на ноту 
ми 2-й октавы (662 Гц), после отливки 
составила 664,5 Гц и превышала задан-
ную на 0,5 %. Кроме того, спектраль-
ный пик на этой частоте двоился, то 
есть фактически наблюдалось два пи-
ка на частотах 664,5 и 669,25 Гц, что 
в результате давало неприятное на 
слух «подвывание» звука колокола. 



В соответствии с таблицей дифференци-
альной чувствительности человеческое 
ухо способно различить отличие на час-
тоте 662 Гц примерно в 0,3 %. Для уме-
ньшения второй частоты до заданного 
значения вначале был проведен расчëт 
на конечно-элементной модели, и затем 
сделали подточку внутренней поверхно-

сти колокола в верхней зоне до перехода 
цилиндрической части в сковороду коло-
кола. После настройки частота составила 
661 Гц, то есть отличалась от заданной на 
0,15 %, что удовлетворяет требованиям 
таблицы, и двоение спектрального пика 
на этой частоте исчезло ‒ из звука коло-
кола ушли неприятные «подвывания».

Колокол заключает в себе художествен-
ный, звуковой и духовный образы. Зна-
ниями и методами изготовления худо-
жественного оформления литейщики 
не обладали. Искать скульпторов, имею-
щих опыт в данной работе, и технологи-
ческие решения, овладевать навыками 
изготовления элементов художествен-
ного оформления приходилось по ходу 
дела. Тесно сотрудничая с И.В. Конова-
ловым и А.И. Шатовым, инженер-техно-
лог А.П. Фëдоров быстро овладел тре-
буемыми навыками. Его руками были 
созданы все элементы художественного 
оформления для колоколов, отливав-
шихся на АМО ЗИЛ. 
Начальнику техчасти Литейного цеха 
№ 1 А.Н. Скирдову совместно с инже-

нером-технологом А.П. Фёдоровым 
удалось подобрать пластифицирую-
щую добавку к буроугольному воску, 
придававшую ему определëнную пла-
стичность, достаточную для того, что-
бы восковым элементом можно было 
плотно обжать криволинейную поверх-
ность модели без её повреждения, 
что очень важно при создании художе-
ственного оформления колокола.
Таким образом, в результате расчëтно-
экспериментальных исследований, тео-
ретического анализа и обобщений была  
разработана научно-обоснованная экспе-
риментально апробированная технология 
воссоздания колоколов. На описанный 
«Способ изготовления колокола» получен 
патент РФ № 2097165 от 27 ноября 1997 г.

à)                                                                               á)

Спектр звучания колокола (верхние графики; ось Х — частота в Гц) и зависимость 
амплитуды звучания от времени (нижние графики; ось Х — время в сек.) 
до (а) и после (б) настройки
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À.È. Íîâèêîâ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÇÀÊÀÇÀ ÍÀ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÌÎÄÅËÜÍÎÉ ÎÑÍÀÑÒÊÈ 

ÄËß ÊÎËÎÊÎËÎÂ

О колокольной тематике, по всей ви-
димости, я сначала узнал от М.А. Ма-
шина. Потому что модельную оснаст-
ку у нас литейщики заказывали. Учас-
ток цветного литья находился ведь 
в ведении Михаила Алексеевича (брон-
за, цинк, латунь и т.д.). Там этим за-
нимались два технолога: Анатолий 
Фëдорович Шипов и Александр Васи-
льевич Займалин. Они вели техноло-
гическую разработку литья колоколов. 
Начало работ Модельного цеха по коло-
колам было положено в 1990−1991 го-
дах с изготовления комплекта оснастки 
для отливки опытного образца коло-
кола весом 83 кг по конструкторской 
документации Бюро виброакустики 
и технологической разработке инже-
неров-технологов Участка цветного 
литья Литейного цеха № 1 завода. 
После технологической разработки 
инженерами-технологами Модельно-
го цеха документация была передана 
на производственный участок, где 
модельщики по деревянным моде-
лям на универсальном оборудовании 
и с использованием ручного инстру-
мента изготовили комплект оснастки. 

Проблем с изготовлением оснастки 
не возникло, так как техзадание Ли-
тейного цеха № 1 было нам знакомо. 
Первую оснастку, как вспоминают, 
делали модельщики по деревянным 
моделям Вячеслав Игнатьевич Куз-
нецов и Игорь Анатольевич Крылов. 
Весь процесс изготовления осущест-
влялся на универсальном оборудова-
нии вручную. 
Постепенно пошли заказы на различ-
ные по звучанию и весу, от 4 до 2000 кг, 
колокола, что потребовало изготовле-
ния новой модельной оснастки. 
Пока шли малые колокола, оснасткой 
занимался один человек. А потом, когда 
начали лить большие, крупные по весу 
и в больших количествах колокола, 
там уже, конечно, народу требовалось 
больше. Создавались бригады. Над од-
ним комплектом в таком случае могли 
трудиться до 6−7 человек (см. подроб-
нее прил. 15. − Прим. ред.).  
Начало работ по колоколам Модельный 
цех встретил, как говорят, во всеоружии. 
Речь идëт о техническом оснащении 
модельщиков. В этом нам существенно 
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ИС-500 и ИС-800, а позже, уже в мою 
бытность начальником Модельного 
цеха, филиал ЗИЛа – Московский кар-
бюраторный завод (МКЗ) – передал 
нам ещë один центр ИС-500. Затем 
была приобретена программа для 
этих станков с ЧПУ.
Проведённое таким образом техниче-
ское оснащение позволило нам, объ-
единив конструкторов с технологами, 
создать Конструкторско-технологиче-
ский отдел (КТО). Возглавил КТО 
Владимир Андреевич Чехович, кото-
рый позже привëл своего младшего 
брата Алексея Андреевича. 
Чеховичи занимались и составлением 
программ, и координацией работ по 
конструкторским вопросам с Отделом 
виброакустики КЭИР, и вопросами тех-
нологии литья с Литейным цехом № 1.
У нас было тесное сотрудничество в тре-
угольнике руководителей подразделе-
ний: Нюнин – Машин − Новиков.
Как правило, задания на изготовление 
модельной оснастки для колоколов 
приходили в Модельный цех из тех-
части Литейного цеха № 1 на бумаж-

Начальник Конструкторско-технологи-
ческого отдела Владимир Андреевич 
Чехович на АРМ программиста

Начальник КТО Влад имир Андреевич Чехович (слева ) и оператор 
станков с ЧПУ Анатолий Иванович Лындин

помог заместитель директора по науке 
и технике Вениамин Давыдович Каль-
нер. С его легкой руки завод приобрёл 
для нас сначала одно, а позже и второе 
рабочее место инженера-программиста. 
Также благодаря стараниям В.Д. Кальне-
ра было организовано и обучение наших 
специалистов на автоматизированных 
рабочих местах конструктора и непо-
средственно инженера-программиста.
Кроме того, завод приобрёл нам в кон-
це 1980-х годов два ивановских центра 
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ных носителях (чертежах) с литейной 
технологией и таблицами координат 
(х÷у) криволинейных поверхностей. 
Подготовкой литейной технологии, как 
я уже говорил, занимались А.Ф. Шипов 
и А.В. Займалин. 
Основываясь на этих исходных доку-
ментах, Владимир Андреевич и Алек-
сей Андреевич Чеховичи составляли 
технологические карты и управляющие 
программы для станков с ЧПУ на обра-
ботку элементов модельной оснастки.
На производственном участке Модель-
ного цеха модельщики вычерчивали 
рабочие щитки для изготовления эле-
ментов модельной и стержневой ос-
настки на станках с ЧПУ.
Работы на ивановских станках велись 
в 2−3 смены, что позволило существен-
но повысить производительность и со-
кратить время на изготовление оснаст-
ки для колоколов.
Сборка крупных моделей колоколов 
велась бригадным методом на третьем 
этаже нашего цеха. Модели приходи-
лось делать разборными, так как лифт 
для подъёма моделей на этот этаж 
имел размеры в плане 4 м × 2,6 м и вы-
соту порядка 2,8 м, а модель в сборе 
в ряде случаев получалась 3 м × 3 м, 
а с коронной частью − ещё выше.
Рабочее место для сборки моделей 
состояло из четырëх стандартных плит 
с общими размерами в плане до 8 м.
После контрольной проверки модель 
разбиралась, доставлялась по элемен-
там на Шихтовой двор Литейного цеха 
№ 1 и там вновь собиралась на дне 
котлована нашими рабочими.
Всего Модельным цехом за период 
с 1991 по 2012 год было изготовлено 
более 30 комплектов оснастки для ко-
локолов весом от 1 кг (были и такие – 
подароч ные) до 35,5 т.

Обработка деревя нной модели малого 
колокола (диаметром менее 1,5 м) 

на станке с ЧПУ

Эту работу осуществляли модельщики 
по деревянным модел ям: И . Крылов, 
В. Кузнецов, Н. Веденкин, С. Попов, 
Л. Басов, С. Дюжев, С. Изотов, В. Щенев, 
А. Бражин, Н. Федорчук, М. Сергунин, 
М. Мишин, С. Левов, А. Федоринин, 
М. Потëмкин, а также работники ме-
талло-модельного участка: В. Михеев, 
Ю. Волотов, А. Лындин, И. Новиков, 
В. Курбатов, А. Курбатов, Виталий Чехо-
вич, В. Лавров, В. Зимовец.
Огромный вклад в изготовление мо-
дельной оснастки и решение, помимо 
инженерных, организационных во-
просов внесли уже упомянутые инже-
неры-программисты братья Чехови-
чи, а также инженеры-конструкторы 
В.В. Монуйлов и Б.А. Юсипов.
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ÌÎÄÅËÜÍÎÃÎ ÖÅÕÀ

Жизнь ‒ удивительная штука... Ино-
гда она дарит тебе события, которые 
ты будешь помнить до конца своих 
дней и по праву гордиться тем, что 
выпало счастье в них участвовать.
1990-е годы… Вечером меня и моего 
брата Алексея вызвал к себе в кабинет 
начальник нашего Модельного цеха 
Алексей Иванович Новиков. В кабинете 
сидел представительного вида мужчи-
на. «Знакомьтесь: Игорь Коновалов – 
звонарь Московской Патриархии», ‒ 
представил его Алексей Иванович. 
Оказалось, что Московская Патриар-
хия обратилась к руководству завода 
с просьбой наладить выпуск колоколов 
для строящихся и восстанавливаемых 
храмов.
Для нас с братом это стало неожидан-
ным и интересным одновременно. 
Были мы «отпетые», на тот момент, 
атеисты, и колокола на храмах были 
для нас чем-то недоступным. И скорее 
из чистого любопытства я спросил Иго-
ря Васильевича Коновалова: «А можно 
взглянуть на колокола вблизи?» «Хоть 
сейчас», ‒ был его ответ. И мы отпра-
вились пешком в Данилов монастырь. 
Мне запомнился один момент. На две-
ри внутри трапезной висела строгая 
табличка «Выход на колокольню без 

благословения запрещëн». На мой 
вопрос, не нарушаем ли мы внутрен-
ний порядок, Игорь Васильевич сказал, 
что «если вы со мной, благословение 
у вас уже есть». На звоннице висело 
множество колоколов, мы с Алексеем 
дотронулись до одного из них ‒ по его 
кромке шла надпись: «Сей колокол 
был отлит на деньги купца первой 
гильдии Костромской губернии…» И тут 
Игорь Васильевич начал нам расска-
зывать: …колокол ‒  это не бронзовый 
горшок, как многие думают, это, пре-
жде всего, музыкальный инструмент, 
играющий одну ноту, поэтому на ко-
локольню нельзя повесить разные 
по размеру колокола – скорее всего, 
получите дисгармонию… необходимо 
подбирать их по тональности, тогда 
в руках опытного звонаря они заиграют 
настоящий благовест.
До революции в России было более 
20 крупных колокольных заводов 
и множество небольших артелей. За 
сотни лет производства мастера мето-
дом проб и ошибок делали оснастку 
(шаблоны и модели). создавая таким 
образом свою предметную «базу 
данных» соответствия формообразу-
ющей оснастки с нотой отлитого по 
ней колокола. Кстати, практически 
все колокола ‒ именные, поскольку 
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отливались только на пожертвования. 
Таким образом, этот купец и многие 
другие благодетели остались в нашей 
истории. Но самое печальное, за пер-
вые годы советской власти все про-
изводства были уничтожены, тысячи 
колоколов сброшены с колоколен, 
проданы за границу и переплавлены, 
утеряна преемственность поколений 
мастеров (ничего не напоминает?), 
и производство необходимо было 
начинать с нуля. Меня поразила фраза 
Игоря Васильевича о том, что пере-
плавка колоколов адекватна по свое-
му варварству топке камина скрипка-
ми Страдивари... Но сегодня никто не 
мог себе позволить делать отливку 
с непредсказуемым результатом.
И тут, как это ни странно, на помощь 
нашей церкви пришла наука… Оказыва-
ется, что ЗИЛ в лице Отдела виброаку-
стики и Московская Патриархия давно 
сотрудничают. Под руководством Бори-
са Николаевича Нюнина была прове-
дена огромная работа. Сотрудники его 

отдела объездили несколько монасты-
рей с сохранившимися звонницами. 
Были проведены обмеры колоколов, 
сняты с помощью тензодатчиков их 
частотные характеристики. Результатом 
этой работы стала компьютерная про-
грамма, позволяющая по заданной ноте 
и тону спроектировать форму колокола. 
В те годы многие фирмы пытались отли-
вать колокола, но только на ЗИЛе могли 
гарантировать и форму, и содержание.
Мы ещë долго беседовали с Игорем 
Васильевичем ‒ с колокольни не хоте-
лось спускаться. Он говорил, что, под-
нимаясь сюда, забывает обо всём… 
Тогда мне стало понятно почему: над 
Москвой-рекой вечерело, и звонница 
тихо пела от лëгкого ветра…
С того дня к нам в Модельный цех 
стали поступать заказы от Литейного 
цеха № 1 на изготовление модельной 
оснастки для отливки колоколов. Чер-
тежи разрабатывала команда Б. Нюни-
на. Первый чертëж мы изучали с боль-
шим интересом, поскольку внутренняя 

Начальник КТО Владимир Андреевич Чехович (слева) 
и оператор станков с ЧПУ Владимир Георгиевич Михеев
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поверхность колокола была вовсе не 
гладкой ‒ она была волнистой. Борис 
Нюнин потом нам объяснил, что 
внешнюю поверхность колокола и его 
основные пропорции менять нельзя. 
Поэтому в расчëтную программу загру-
жались канонические формы (новго-
родских, псковских и пр. колоколов), 
а необходимое звучание программа 
обеспечивала изменением внутренне-
го профиля.
Поскольку колокол является телом 
вращения, с технической точки зрения 
изготовление оснастки не представля-
ло для цеха больших проблем. На воо-
ружении у нас было 4 токарных станка 
с ЧПУ 16А20Ф3 и токарно-карусельный 
станок с ЧПУ, позволяющий обрабаты-
вать оснастку диаметром до 1,5 м. 

Первые отлитые колокола подтверди-
ли точность расчëтов. Практически все 
они укладывались в допуски по звуку 
за небольшим исключением. В любом 
производстве существуют технологиче-
ские допуски на выпускаемую продук-
цию. Для отливок в песчаные формы 
допуск составлял около 1‒2 мм, и если 
для колокола диаметром 1 м это от-
клонение в процентном отношении 
к габариту было незначительным, то 
для небольших колоколов от 20 до 
40 см отклонение от заданной геоме-
трии приводило к искажению звука. 
Казалось, положение безвыходное, 
но для меня стало настоящим шоком, 
когда нам в цех привезли несколько 
колокольчиков на НАСТРОЙКУ!!! Как 
можно настроить колокол?! Это не ги-
тара, не скрипка, не пианино. Всё стало 
ясно, когда в цех пришли специалисты 
от Б.Н. Нюнина. Колокол за коронную 
часть зажимали в патроне токарного 
станка, и начиналось священнодей-
ствие… Специалист небольшим моло-
точком ударял по кромке колокола 
и проводил вдоль него датчиком, сое-
динённым с осцилографом. Далее по 
форме полученного графика частотной 
характеристики он просил нашего тока-
ря протачивать с внутренней стороны 
небольшие участки. Иногда это были 
десятые и сотые доли миллиметра. 
И таким образом после нескольких 
процедур колокол начинал звучать 
так, как должен. До сих пор готов снять 
шляпу перед этими людьми. Для меня 
их действия были сродни волшебству.
Когда мэр Москвы Ю.М. Лужков решил 
восстанавливать Храм Христа Спасите-
ля, был объявлен конкурс на отливку 
10 малых колоколов (из 14, входивших 
с состав звонницы первого храма), 
и ЗИЛ принял в нëм участие. Учитывая 
то, что тональность утраченных коло-
колов была известна и фигурировала 

У модели колокола весом 27 т. 
Слева направо: модельщики 
С.Н. Дюжев, С.П. Изотов, А. Бражин, 
Н. Федорчук, инженер-программист 
А.А. Чехович
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в техническом задании, в конкурсе 
у нашего завода конкурентов не было. 
Но выиграть конкурс ‒ это полдела. 
Проблема состояла в том, что победи-
тель конкурса должен был отлить четы-
ре оставшихся ‒ самых больших ‒ коло-
кола весом 5, 8, 16 и 30 т. Если 5-тонник 
мы могли отлить на участке производ-
ства малых колоколов (и отлили в пер-
вую очередь), то для изготовления 
остальных больших колоколов Литей-
ному цеху № 1 предстояло решить 
много технических проблем: не было 
печи, способной обеспечить плавку 
сразу порядка 30 т бронзы; отсутство-
вали грузоподъëмные механизмы, 
способные поднять форму и отливку; 
высота цеха была недостаточной 
для обеспечения формовки; плавка 

и формовка осуществлялись в разных 
цехах, поэтому следовало обеспечить 
транспортировку жидкой бронзы по 
территории завода... Но под руковод-
ством начальника Литейного цеха № 1 
Михаила Алексеевича Машина с помо-
щью технических служб ЗИЛа все эти 
проблемы были блестяще решены. Ну 
а для нашего Модельного цеха вызов 
состоял в том, что диаметр и высота 
самого большого (30-тонного) колоко-
ла составляли порядка 3,5 м, что тре-
бовало подготовки соответствующей 
модельной оснастки, а этот колокол 
надо было отлить первым из оставших-
ся больших. 
Поскольку в ТЗ фигурировало макси-
мальное отклонение по звуку не бо-
лее 2 %, оснастку необходимо было 

У отливки колокола Первенец (вес 27 т) для Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
Слева направо: модельщики А. Бражин, С.П. Изотов, ведущий 

инженер-технолог Участка цветных сплавов Литейного цеха № 1 
А.В. Займалин, модельщики С.Н. Дюжев, Н. Федорчук
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изготавливать на станке с ЧПУ. Но то-
карного станка с ЧПУ с возможностями 
обрабатывать такие габариты у нас не 
было. Что делать? Отдать изготовление 
оснастки на сторону? Расписаться в соб-
ственном бессилии? Всё это не про зи-
ловских специалистов и модельщиков, 
в частности. Не можем точить ‒ будем 
фрезеровать!
На тот момент в цехе эксплуатировался 
ивановский обрабатывающий центр 
с ЧПУ ИС-800ПМФ4 с габаритами об-
работки 1 м × 1 м × 1 м. Мы приняли 
решение расчленить оснастку на «ку-
бики», не превышающие эти габариты, 
отфрезеровать их стыки и формообра-
зующие поверхности и затем собрать 
всë это воедино. Но тут возникла вто-
рая проблема, которая нынешнему 
поколению любителей электронных 
гаджетов даже и не снилась. Прошу 
прощения у моего читателя за неболь-
шой технический экскурс, который я 
вынужден сделать для еë понимания.

Подготовка управляющих программ 
для станков с ЧПУ велась на двух рабо-
чих места х. Первое ‒ на базе компью-
тера АТ-286 с отечественным пакетом 
«ТИГРАС», который позволял создавать 
плоские контуры и задавать различные 
стратегии их об работки. Второе ‒ на ба-
зе компьютера АТ-486 с зарубежным 
CAD/CAM пакетом Сimatron. Это была 
полноценная система проектирования 
3D-объектов и создания управляющих 
программ объëмной обработки.
Разумеется, первый «кубик» мы созда-
ли в Сimatron-е, сделали УП (управляю-
щую программу), и тут с ней ‒ пробле-
мой ‒ и столкнулись... Дело в том, что 
практически все системы подготовки 
управляющих программ для обработки 
криволинейных поверхностей использу-
ют так называемую линейную интерпо-
ляцию. То есть если траектория инстру-
мента представляет собой кривую, то 
система разбивает еë (в зависимости 
от заданного допуска) на мелкие отрез-

Модельщик С.П. Изотов на сборке модели колокола Благовестник (вес 35,5 т) 
для Свято-Троицкой Сергиевой лавры
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ки, а задание перемещения по одному 
отрезку ‒ это один кадр управляющей 
программы, или, для простоты, одна 
строчка текста.
Таким образом, УП обработки одного 
«кубика» составила около 1 Mб. Ну 
и в чëм проблема ‒ спросит молодое 
поколение. А в том, что у наших стан-
ков системы ЧПУ (1989 года выпуска) 
имели оперативную память 128 Кб, то 
есть почти в 10 раз меньше, чем УП. 
Эту проблему можно было бы решить 
«резкой» УП на куски, но время загруз-
ки одного куска программы составля-
ло 15 минут, а время обработки ‒ 10! 
Таким образом, станок больше стоял, 
чем работал. Далее оператор должен 
был стереть отработанный кусок про-
граммы, загрузить новый, и так 10 раз, 
и это только на чистовой программе, 
а ведь надо было ещё сделать черно-
вую обработку. И все эти процедуры 
нужно было бы повторять на каждом 
«кубике», а их было более 60!
Кроме того, была и ещë одна труд-
ность. Система ЧПУ «отслеживала» 
управляющую программу всего на 
10 кадров вперëд; это позволяло ей 
заранее управлять приводами по 
осям станка, но, поскольку в каждом 
кадре перемещения были неболь-
шими, а скорость перемещений (для 
обработки дерева) высокой, то систе-
ма ЧПУ просто не успевала за стан-
ком, что приводило к торможениям 
в процессе обработки. Визуально это 
выглядело так: станок пробегал по 
поверхности 5‒10 см останавливался 
на 2‒3 секунды, затем вновь ускорял-
ся и так ‒ весь участок обработки; 
в местах торможений фреза успевала 
сделать небольшие лунки. В итоге мы 
с братом поняли, что «Запад нам не 
поможет».

В результате мозгового штурма мы 
решили, что нужно обрабатывать фор-
мообразующую поверхность оснастки 
строчками, лежащими в плоскости, пер-
пендикулярной оси колокола, и тогда, 
поскольку это тело вращения, кривая 
обработки будет представлять собой 
дугу с постоянным радиусом. А обра-
ботку дуги система ЧПУ отрабатывала 
в 1-м кадре по так называемой круго-
вой интерполяции. И тут мы обратили 
свой взор на нашу, как мы еë ласково 
называли, «ТИГРАШКУ». Эта система 
выдавала в управляющую программу 
при обработке дуг именно круговую 
интерполяцию. Но, поскольку эта про-
грамма была для 2-координатной обра-
ботки, каждую строчку обработки надо 
было пересчитывать. На наше счастье, 
у системы «ТИГРАС» был встроенный 
макроязык. Мы с Алексеем за две неде-
ли написали внутреннюю программу. 
В результате мы создавали в програм-
ме по чертежу профиль колокола, за-
давали технологические параметры 
(инструмент, обороты шпинделя, ра-
бочую подачу и пр.), а затем запускали 
нашу программу с несколькими пара-
метрами (выпуклая поверхность ‒ для 
модели или вогнутая ‒ для стержне-
вого ящика, диапазон обработки, или, 
проще, высота «кубика», шаг строчки, 
припуск), и ‒ о чудо! ‒ 2D-программа 
выдавала нам объëмную управляю-
щую программу по плоскому контуру, 
причëм одна строчка описывалась 
одним кадром УП, а не сотнями, как 
в Сimatron-е. Кроме того, мы с бра-
том, как говорит молодежь, заморо-
чились, и внутри нашей программы 
ввели контроль на зарезание, то есть 
в зависимости от того, уменьшается 
следующий радиус строчки или увели-
чивается, менялась стратегия перехода 
между строчками.  
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Результат превзошел все наши ожида-
ния! В память ЧПУ (за счëт круговой ин-
терполяции) поместились программы 
черновой и чистовой обработки, ещë 
и место осталось. Да, в наше время 
каждый байт оперативки ценился 
на вес золота.
В итоге станок стал выдавать «куби-
ки» оснастки, как горячие пирожки. 
Концепция изготовления оказалась 
верной: при сборке оснастки из частей 
максимальное отклонение от разме-
ров не превысило 1 мм для колокола 
диаметром порядка 3,5 м – Большого 
Торжественного колокола для Храма 
Христа Спасителя.
Когда модельная оснастка была от-
правлена в Литейный цех № 1, мы каж-
дый день заходили туда на несколько 
минут ‒ смотрели, как идëт оформле-
ние барельефами, как идëт формовка. 
Наконец, нас пригласили на заливку 
30-тонного Большого Торжественно-
го колокола. Как заворожëнные, мы 
смотрели на оранжево-жëлтый поток 
расплавленной бронзы, льющийся 
в жерло литника. Позднее мы узнали, 

что литейщики проводили компьютер-
ный анализ заливки и кристаллизации, 
который показал, что отверждение 
будет происходить двое суток, и фор-
му до этого трогать нельзя.  
«Провожать» отлитый колокол в Храм 
Христа Спасителя пришли модельщи-
ки и литейщики, руководство завода, 
представители Московской Патриар-
хии и наш знакомый И.В. Коновалов. 
Он вместе с начальником литейного 
цеха М.А. Машиным сделал первый 
удар в колокол. 
В дальнейшем такие проводы в присут-
ствии большого количества заводчан, 
как непосредственно участвовавших 
в изготовлении, так и неравнодушных 
к этому событию, устраивались всем 
бо льшим колок олам: 16-тонному 
Праздничному и 8-тонному Полие-
лейному для Храма Христа Спасите-
ля, Первенцу (27 т) и Благовестни  ку 
(35,5 т) для Свято- Троицкой Сергиевой 
лавры. Когда колокол грузили на плат-
форму, мне казалось, что он все ещë 
тихо гудит, прощаясь с нами и заво-
дом, где родился…
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Î. Áîãäàíîâà

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ È.Â. ÊÎÍÎÂÀËÎÂÛÌ 
«ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÀËÅÊÑÈÉ II 

È ÊÎËÎÊÎËÀ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 
ÑÏÀÑÈÒÅËß» 

‒ …После того, как Президент Россий-
ской Федерации Борис Николаевич 
Ельцин подписал указ о строительстве 
Храма Христа Спасителя (16.07.1992 г. – 
Прим. ред.) и начались строительные 
работы, о том, что для Храма надо 
отливать колокола, забыли.
Святейший Патриарх Алексий II, архи-
ереи, духовенство Москвы и ключарь 
будущего Храма протоиерей Михаил 
Рязанцев совершали молебны, освящая 
все этапы воссоздания Храма Христа 
Спасителя. Было решено, что молитвы 
должны сопровождаться колоколь-
ными звонами. По просьбе члена 
Попечительского совета воссоздания 
Храма Христа Спасителя Александра 
Ивановича Буркина мною был разра-
ботан проект деревянной сборно-
разборной колокольницы. Колоколь-
ницу смастерили умельцы деревянного 
цеха киностудии «Мосфильм». На ней 
было размещено порядка десяти 
колоколов из коллекции Ал ександра 
Ивановича Буркина, причëм самый 
тяжëлый весил не более 100 кг. Это 

были самые первые звоны на месте воз-
рождающегося Храма Христа Спасителя.  
Затем Попечительским советом было 
принято решение о сооружении ма-
лой деревянной церкви во имя иконы 
Божией Матери «Державная» для ду-
ховного окормления и поддержки 
строительства Храма Христа Спасителя. 
Храм во имя иконы Божией Матери 
«Державная» был построен по типу 
старинных русских храмов «иже под 
колоколы», то есть звон размещён 
непосредственно над помещением 
для молящихся. На пожертвования 
Александра Ивановича Буркина туда 
были отлиты колокола «малого звона», 
самый большой из которых весил око-
ло 250 кг. Более тяжëлые колокола де-
ревянный храм вряд ли бы выдержал. 
До отливки в 1995‒1996 гг. колоколов 
северо-восточной ко локольни Храма 
Христа Спасителя колокола церкви во 
имя иконы Божией Матери «Держав-
ная» оглашали своим звоном строи-
тельную площадку будущего собора.

<…>

Источник [2].
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ÁÓÐÊÈÍ 
Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ 

(1955–2013)

Родился в Москве 6 июля 1955 г. 
В 1996 г. окончил МГХПУ им. С.Г. Строганова, 
в 2003 г. − Российскую академию госслужбы 
при Президенте РФ, в 2006 г. − Дипломатическую 
Академию Министерства иностранных дел РФ, 
в 2008 г. − Социально-правовой институт эконо-
мической безопасности. 
В 1990 г. – член Общественного политического 
консультативного совета при Президенте РФ. 
С 1994 г. А.И. Буркин был членом Общественного 
наблюдательного совета по воссозданию Храма 
Христа Спасителя, входил в Попечительский совет 
Храма Христа Спасителя. На его пожертвования 
были отлиты колокола «малого звона» для дере-
вянного храма-часовни во имя иконы Божией 
Матери «Державная», где проходили службы в под-
держку строительства Храма Христа Спасителя. 
В 1994 г. возглавил «Российский союз антикваров». 
С 1997 г. − председатель Центрального Совета ООД 
«Россия Православная». Главный редактор газеты 
православных мирян «Десятина», журнала 
«Купина», журнала «Россия Православная», 
вебсайта ООД «Россия Православная».
А.И. Буркин − кандидат искусствоведения, доктор 
экономики. Являлся членом Общественных сове-
тов Центрального федерального округа и Мини-
стерства юстиции РФ, членом Союза журналистов 
России, членом Союза писателей России, членом 
Союза художников России, профессором кафедры 
теории и истории государства и права Московско-
го университета МВД России, доцентом кафедры 
кадрового обеспечения и управления персоналом 
органов внутренних дел ВИПК МВД России. 
Автор фундаментальных академических изданий 
по экономике, национальной безопасности, социо-
логии, истории и искусствоведению, а также поэти-
ческих сборников стихов и песен. 
А.И. Буркин удостоен многих государственных, цер-
ковных, ведомственных, общественных, в том числе 
зарубежных, наград. За возрождение российской 
культуры российским биографическим институтом 
удостоен звания «Человек года» (1996), ему при-
своено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» (2006).
Трагически погиб 14 июля 2013 г.

Подготовила 
Н.И. Кржижановская 

(Александрова) 
по источникам [28, 38].
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Á.Í. Íþíèí, Ì.À. Ìàøèí

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ È ÊÎËÎÊÎËÜÍÈ 

ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß 

По условиям конкурса на право отли-
вать колокола для Храма Христа Спа-
сителя, участники должны были изго-
товить 10 колоколов, начиная с самого 
малого. Победитель получал право 
в дальнейшем отлить четыре больших 
колокола. Следует сказать, что конкурс 
объявили в конце сентября 1995 года, 
а отлить первые 10 колоколов нужно 
было уже к 25 декабря 1995 года. Та-
ким образом, в исключительно сжа-
тые сроки необходимо было провести 
расчёты профиля колоколов на конеч-
но-элементной модели по заданно-
му спектру звучания с учётом высоты 
и массы орнаментов и барельефов, 
разработать чертёжно-техническую 
документацию, изготовить литейную 
оснастку и элементы художественного 
оформления колоколов. 
Как известно, в состав звонницы пер-
вого Храма Христа Спасителя, освя-
щенного в 1883 году, входило 14 ко-
локолов, отлитых на заводе Н.Д. Фин-
ляндского: Торжественный ‒ весом 
1654 пуда 20 фунтов; Праздничный 
(Воскресный) ‒ 970 пудов; Полиелей-
ный ‒ 635 пудов, Будничный ‒ 323 пуда; 
а также колокола 205 пудов, 115 пудов, 
51 пуд 25 фунтов, 28 пудов, 14 пудов 

10 фунтов, 6 пудов 5 фунтов, 3 пуда, 
2 пуда, 35 фунтов, 24 фунта.
До нас дошли далеко не полные све-
дения о художественном оформлении 
колоколов Храма Христа Спасителя. 
Что касается тональности их звучания, 
то она вообще не была известна. 
Сохранились нотные записи звучания 
четырёх больших колоколов Храма 
Христа Спасителя, сделанные К.К. Са-
раджевым. Но попытки определить 
по ним подбор колоколов Храма Хри-
ста Спасителя не увенчались успехом. 
Поэтому было решено:

 измерить спектр звучания 
единственного сохранивше-
гося колокола Храма Христа 
Спасителя весом 51 пуд, кото-
рый находился в то время на 
колокольне Троице-Сергиевой 
лавры;

  измерить спектры звучания 
колоколов, сохранившихся 
и описанных К.К. Сараджевым 
в нотном представлении.

Опираясь на нотную запись К.К. Сарад-
жева звучания Торжественного коло-
кола Храма Христа Спасителя, можно 
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было с большой долей вероятности 
утверждать, что первая нота в его зву-
чании ‒ ля.
Как уже говорилось, музыкальные ин-
тервалы между первыми пятью нотами 
колокола определяют его голос. Изу-
чив спектр звучания сохранившегося 
51-пудового колокола Храма Христа 
Спасителя, был сделан вывод, что его 
голос ближе к минорному аккорду: 
нижняя октава, прима, малая терция, 
квинта, октава. Таким образом, зная 
первую ноту 30-тонного колокола и му-
зыкальные интервалы, не составило 
труда определить его спектр в нотном 
и частотном представлении:
 55,2 Гц (ля контроктавы)  
 110,4 Гц (ля большой октавы)
 130,8 Гц (до малой октавы)
 165,6 Гц (ми малой октавы)
 220,7 Гц (ля малой октавы).

Торжественный колокол первого Храма 
Христа Спас ителя, отлитый на заводе 

Н.Д. Финляндского  

Описание колоколов первого 
Храма Христа Спасителя из книги 

М.С. Мостовского «История Храма 
Христа Спасителя в Москве»
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Подобным образом были определены 
спектры звучания в нотном и частот-
ном представлениях 13 колоколов 
Храма Христа Спасителя. Общая то-
нальность звонницы – ля минор. Что 
касается четырнадцатого ‒ Буднично-
го ‒ колокола, то было принято ре-
шение, что его спектр должен иметь 
следующий вид:
 98 Гц (соль большой октавы) 
 196 Гц (соль малой октавы) 
 262 Гц (до первой октавы)
 331 Гц (ми первой октавы)
 392 Гц (соль первой октавы).

В этом случае появляется возможность 
звона в до-мажорной тональности. 
Правильность выбора соответствовала 
данным известного исследователя ко-
локольной акустики второй половины 
XIX века протоирея Аристарха Алексан-

дровича Израилева, который изучал 
колокола Храма Христа Спасителя 
и пришёл к выводу, что тональность 
их близка к ля-минорной. 
Таким образом, было решено, что 
набор из 14 колоколов должен звучать 
в ля-минорной тональности, что, соот-
ветственно, определило звучание 
и 10 конкурсных колоколов. Исходя 
из этого и используя технологию про-
ектирования и отливки колоколов, 
разработанную на ЗИЛе, мы получили 
следующие веса конкурсных колоко-
лов: 8, 16, 30, 64, 112, 210, 430, 1024, 
1950 и 3400 кг (подробные характерис-
тики колоколов привед ены в прил. 12. ‒ 
Прим. ред.). Было принято решение 
включить в конкурсный набор 6 колоко-
лов, уже находящихся в производстве. 
Музыкальные интервалы в данных ко-
локолах составляли мажорный аккорд. 

Схема размещения колоколов на колокольн ях Храма Христа Спасителя 
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КОНКУРСНЫЕ КОЛОКОЛА АМО ЗИЛ, 
РАЗМЕЩЁННЫЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
КОЛОКОЛЬНЕ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Общий вид 

Колокол весом 
1950 кг

Колокол весом 
430 кг

Колокол весом 
3400 кг

Колокол весом 
1024 кг

Забегая вперëд, следует сказать, что 
АМО ЗИЛ представило на конкурс 
набор в ля-минорной тональности из 
10 колоколов с минорными и мажор-
ными музыкальными интервалами. 
Для достижения требуемой тонально-
сти 8 колоколов были настроены на 
станке, колокола весом 3400 и 1024 кг 
соответствовали требуемой тонально-
сти без настройки.
По результатам конкурса АМО ЗИЛ по-
лучило право отливать четыре боль-
ших колокола.
После определения набора колоколов 
проводилась оптимизация акусти-
ческих характеристик колокольни со 
спектром звучания колоколов с ис-
пользованием 3-мерной конечно-
элементной модели воздушного объё-
ма колокольни. Для уменьшения иска-
жения звучания окнами колокольни 
необходимо было также определить 
высоту подвеса колоколов, поскольку 
окно, расположенное перед коло-
колом, искажает его излучение. Для 
оценки этого искажения была исполь-
зована идентифицированная матема-
тическая модель излучения колокола. 
Расчëты производились для точек 
в дальнем поле, то есть на расстоя-
нии, много большем длины волны 
излучения. На основании проведён-
ных расчëтов частот и собственных 
форм колебаний объёма колокольни, 
а также диаграмм направленности 
излучения колоколов были опреде-
лены оптимальные места располо-
жения колоколов на колокольне, что 
обеспечило максимальное излучение 
в окружающее пространство и мини-
мальные искажения спектра звучания 
колоколов.



Ïðîòîèåðåé Êîíñòàíòèí Êîáåëåâ

ÊÎÍÊÓÐÑ 

21  декабря 1995 года. Завтра «Не-
чаянная радость» – праздник иконы 
Пресвятой Богородицы, особо чти-
мой в храме пророка Божия Илии 
в Обыденском переулке. Все мысли 
об этом. 
Ко мне пришёл человек и передал, что 
я приглашаюсь в экспертную группу по 
определению качества колоколов, вы-
ставленных на конкурс по изготовле-
нию колоколов для Храма Христа Спа-
сителя. Я отказался – сейчас не до того. 
Но в конце Всенощной поделился со 
своим духовным отцом и наставником 
батюшкой Александром Егоровым. 
«Нет, ну почему же? Дело хорошее. 
Давай-давай. Бог тебя благословит». 
Я сообщил о своём согласии отцу Миха-
илу Рязанцеву, который строил Храм 
Христа Спасителя, и с понедельника, 
25 декабря, был уже на стройплощад-
ке. Нам сказали, что в конкурсе два 
участника, названия организаций не 
разглашаются − они идут под девиза-
ми «Тембр» и «Янтарь». Нам выдали 
техническое задание конкурса, по 
которому мы должны оценивать ко-
локола. Из  списка колоколов Храма 
первой постройки ‒ XIX века ‒ колоко-
ла № 5−14 конкурсанты должны были 
воспроизвести так, чтобы по качеству 
их изготовления Комиссия по воссоз-
данию Храма Христа Спасителя смогла 
доверить победителю право на отлив-

ку тяжёлых колоколов (№ 1−4). А мы, 
эксперты, должны были к заседанию 
Комиссии, назначенному на 29 дека-
бря, представить свои мнения. 
Среди членов экспертной группы 
я увидел двух своих знакомых. Это был 
Игорь Васильевич Коновалов, звонарь 
Московского Кремля, один из таких 
больших специалистов, которые мог-
ли оценить звучание колокола, знаток 
многих исторических колоколов. Он 
был для меня большим авторитетом, 
ибо я и сам пытался учиться звонить, 
и старший мой сын Дионисий звонил 
под руководством учеников Игоря 
Васильевича. Вторым был иеромонах 
Гурий (Фёдоров), с которым мне неодно-
кратно доводилось служить в бытность 
его старшим иподиаконом Патриарха 
Алексия II. Сейчас отец Гурий служил 
здесь рядом, в храме-часовне Держав-
ной иконы Божией Матери. Хотя он 
и нёс послушание члена искусствовед-
ческой комиссии при рабочей группе по 
проектированию и строительству Храма 
Христа Спасителя, он полагался, в пер-
вую очередь, на мнение звонарей.
Первыми на площадке появились ко-
локола, выставленные под девизом 
«Тембр». Мы с интересом наблюдали, 
как их развешивали. Внешне колоко-
ла были в одном стиле, традиционно 
православном, строгом, по цвету будто 
старые. При первой возможности мы 
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приступили к тщательному осмотру. 
Несколько раз в течение недели мы, 
советуясь друг с другом, сличали изо-
бражения и тексты на колоколах с вы-
данным нам техническим заданием и 
отклонений не обнаружили. (Справед-
ливости ради скажу, что уже позднее, 
при анализе фотографий, мы замети-
ли такие неточности, как, например, 
написание на колоколах 115 и 14 пудов 
слов «Господь», «Господи» на церков-
нославянском языке без титла.)
Батюшка Александр дал мне свой 
камертон. Я пытался оценить высоту 
тона звучания колоколов и не обнару-
жил отклонений от задания. Здесь сле-
дует отметить, что я смог определить 
лишь одну ноту, по своему собственно-
му восприятию и уровню моего музы-
кального слуха, а звук колокола – это 
целый аккорд. Между собой колокола 
«Тембра» замечательно согласовы-
вались, образуя минорное трезвучие 
до-ми-ля. На мой слух колокола ЗИЛа 

звучали идеально. Игорь Василевич 
Коновалов, как человек более иску-
шённый, моих восторгов не разделял, 
относился критично, ждал колокола 
«Янтаря».  
И вот привезли набор «Янтаря». 
«Действительно, янтарь», − подумал 
я. Если первый набор был под цвет 
покрытых патиной старых колоколов, 
то «Янтарь» сверкал и блестел яркими 
тонами, как начищенные медяшки… 
И, что бросилось в глаза, колокола 
были перегружены различными укра-
шениями, тем более что не самые 
большие, а мелкие – на мелких коло-
колах ведь обычно изображения не 
делают. «Но это не главное, не будем 
предубеждаться», − говорил я себе. 
При первом же осмотре на 200-пудови-
ке я увидел изображение своего свя-
того. Приятно, конечно, − святого царя 
Константина я очень почитаю, но тут 
что-то не так! Смотрю задание: он дол-
жен быть на колоколе № 6, а не № 5! 

Конкурсные колокола «Тембра» (АМО ЗИЛ)
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ÞÂÅÍÀËÈÉ,
ìèòðîïîëèò 

(Ïîÿðêîâ 
Âëàäèìèð 

Êèðèëëîâè÷)
(ð. 1935)

Родился 22 сентября 1935 г. в г. Ярославле в семье 
служащих. 
С 1946 г. состоял в числе прислуживающих в алта-
ре Ярославского кафедрального собора при ярос-
лавских архипастырях. 
В 1953 г., завершив среднее образование, посту-
пил в Ленинградскую духовную семинарию, кото-
рую окончил по первому разряду. 
9 октября 1956 г. во время обучения в 4-м классе 
семинарии в академическом храме во имя св. Иоан-
на Богослова поставлен во чтеца епископом Ста-
рорусским Сергием (Голубцовым). 
В 1957 г. поступил в Ленинградскую духовную 
академию. 
10 октября 1959 г. в Иоанно-Богословском храме 
при Ленинградской духовной академии постри-
жен в монашество архимандритом Никодимом 
(Ротовым) с именем Ювеналий, в честь святителя 
Ювеналия, Патриарха Иерусалимского. 
4 ноября 1959 г. митрополитом Ленинград-
ским и Ладожским Питиримом (Свиридовым) 
в Князь-Владимирском соборе г. Ленинграда 
рукоположен во иеродиакона. 1 января 1960 г. 
епископом Лужским Алексием (Коноплёвым) 
в Николо-Богоявленском соборе г. Ленинграда 
рукоположен во иеромонаха. 
21 февраля 1963 г. в Ярославском кафедральном 
соборе архиепископом Ярославским и Ростовским 
Никодимом (Ротовым) возведён в сан архиман-
дрита. 
25 ноября 1965 г. решением Святейшего Патриар-
ха Алексия I и Священного Синода архимандриту 
Ювеналию определено быть епископом Зарай-
ским, викарием Московской епархии, с оставлени-
ем в должности заместителя председателя Отдела 
внешних церковных сношений. 
20 марта 1969 г. назначен епископом Тульским 
и Белёвским с оставлением в должности замести-
теля председателя Отдела внешних церковных 
сношений.
18 июня 1971 г. за усердные труды по проведению 
Поместного Собора Русской Православной Церкви 
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30 мая − 2 июня 1971 г. Святейшим 
Патриархом Пименом удостоен сана 
архиепископа. 
27 апреля 1972 г. Святейшим Патриархом 
Пименом удостоен сана митрополита. 
30 мая 1972 г. решением Святейшего 
Патриарха и Священного Синода на-
значен председателем Отдела внеш-
них церковных сношений, постоянным 
членом Священного Синода. 
11 июня 1977 г. назначен  митрополи-
том Крутицким и Коломенским, посто-
янным членом Священного Синода. 

Решением Священного Синода от 
15 апреля 2021 г. почислен на покой 
с выражением глубокой и искренней 
благодарности «за достойно понесëн-
ные в течение шести десятилетий 
многотрудные обязанности на разных 
поприщах церковного служения». 
Местом пребывания определён 
г. Москва.
Распоряжением Святейшего Патриарха 
Кирилла от 19 апреля 2021 г. местом 
служения определëн храм апостолов 
Петра и Павла в Лефортове г. Москвы.

Митрополит Ювеналий в разные годы являлся:
• сопредседателем Оргкомитета по подготовке и проведению 

Дней славянской письменности и культуры;
• членом правительственной комиссии по изучению вопро-

сов, связанных с исследованием и перезахоронением остан-
ков императора Николая II и членов его семьи;

• председателем комиссии по художественному убранству 
Храма Христа Спасителя в г. Москве;

• председателем Синодальной комиссии по канонизации 
святых;

• председателем Церковно-общественного совета при 
Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Русской;

• членом Комиссии Священного Синода по вопросам христи-
анского единства;

• членом Советского комитета защиты мира;
• членом Общественной комиссии Советского Комитета защи-

ты мира по связям с религиозными кругами, выступающими 
за мир;

• членом Советского комитета за европейскую безопасность 
и сотрудничество;

• членом Совета Союза советских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами;

• членом Президиума Советского комитета солидарности 
стран Азии и Африки,

• вице-президентом Общества СССР – США;
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Учёные степени, звания
• кандидат богословия (учёная степень присуждена 4 июня 

1961 г. Учёным советом Московской духовной академии);
• почётный член Ленинградской духовной академии 

(с 9 октября 1973 г.);
• почётный член Московской духовной академии 

(с 13 февраля 1974 г.);
• доктор богословия honoris causa Православного 

богословского факультета в Прешове, Чехословакия 
(18−20 ноября 1979 г);

• Награждён многими церковными и светскими орденами 
и медалями.

Подготовлено по источнику [39].

• заместителем председателя правления Общества 
СССР – Кипр;

• вице-президентом Общества дружбы СССР – ФРГ;
• членом Советского комитета поддержки народов Вьетнама, 

Лаоса и Кампучии;
• членом комитета советской общественности по правам че-

ловека и международному гуманитарному сотрудничеству;
• членом Российского Палестинского общества при АН СССР;
• членом правления Фонда культуры РСФСР;
• членом комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. 
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Как же так??? Изготовители «Янтаря» 
поменяли святых апостола Павла с ца-
рём Константином местами! На что 
они рассчитывали, за кого принимали 
членов комиссии? Дальше – больше: 
и в изображениях, и в надписях. Даже 
цитаты из «Символа веры», который 
каждый христианин должен знать наи-
зусть, и то были искажены. Собралось 
много замечаний: почти на каждом 
колоколе что-то было не так. Это было 
очень странно. Например, как я уже 
упоминал, на малых колоколах изо-
бражения не делаются. Дело в том, что 
стенка у таких колоколов тонкая, если на 
ней отлито ещё и изображение, то будет 
диссонанс, большая неравномерность 
в распределении металла, и это всё 
отразится на звучании. А на одном из 
малых колоколов «Янтаря» было даже 
изображение Патриарха Алексия II. 
В этой связи возник законный вопрос: 
если мы восстанавливаем Храм Христа 
Спасителя, построенный в 1883 году, 
как там мог быть Патриарх Алексий II? 
Возникло такое предположение, кото-
рое потом подтвердилось: эти колоко-
ла были отлиты раньше по какому-то 
совершенно другому поводу. Напри-
мер, к празднику 1000-летия Крещения 
Руси или ещё к чему-то в этом роде.
Мы увидели даже отпечатки пальцев, 
отлитые в колокольной бронзе. Позже, 
при более тесном контакте с претен-
дентами, кто-то из членов экспертной 
группы спросил изготовителей: «Зачем 
эти отпечатки?» − «Как же? Конкурс-то 
анонимный, под девизами. Как бы мы 
доказали, что это наши колокола?» Так 
и появились в веках не виданные де-
тали. Под конец наших исследований 
кто-то заглянул под 200-пудовик, хотя 
он и был намеренно низко подвешен. 
О ужас! Маточная часть просверлена. 
Колокол висит на двух гайках, даже без 

шайб. А кабы при вибрации гайки сре-
жет? Смерть − стоящему под колоко-
лом звонарю, да и перекрытие мог бы 
пробить − всё ж таки три с лишним тон-
ны! Никто из звонарей такого «чуда» 
отродясь не видывал и не слыхивал. 
Причина сего технического новшества 
очевидна: колокол был, видно, брако-
ванный, при попытке штатной подве-
ски уши отвалились. Их то ли приклеи-
ли, то ли припаяли и наскоро повесили 
на болты очень низко к земле… 
Но больше всего нас, конечно, интере-
совало звучание колоколов «Янтаря». 
Здесь стали заметны значительные 
отклонения, буквально на несколько 
тонов: вместо до, например, было фа. 
Колокола не звучали благозвучно. Я уже 
говорил, что звук колокола – аккорд, 
а они в самих себе несли диссониру-
ющие звуки. Также не было и лада 
колоколов между собой. Техническое 
задание по заданным нотам здесь 
было провалено полностью. 
Мы с Игорем Васильевичем Коновало-
вым разговаривали, обсуждали и вне-
шний вид, и, главное, звучание коло-
колов, замечали какие-то моменты. 
И он постепенно тоже стал склоняться 
к тому, что надо отдать предпочтение 
«Тембру». Отец Гурий только качал 
головой и молчал, отнекиваясь: «Я же 
в колоколах ничего не понимаю».
Итак, мы с Игорем Васильевичем 
сделали однозначный выбор в пользу 
«Тембра» и, поскольку часть экспер-
тов нахваливала «Янтарь», составили 
своё особое мнение, которое подпи-
сал и отец Гурий. С этим и пошли на 
заседание комиссии, которое было 
назначено на 29 декабря 1995 года.
Заседание комиссии года шло бодро 
и уверенно. Нам, практически, закры-
ли рты. Все панегирики – в честь «Ян-
таря». Голосования членов экспертной 
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Родился в 27 марта 1955 г. в семье московского 
протоиерея и был крещён с именем в честь благо-
верного князя Михаила-Ростислава Киевского. 
С детства впитал в себя, по его словам, «стиль 
и манеру служения Богу» как своего отца, так 
и других маститых московских священников. 
В 1971 г. стал иподиаконом Патриаршего Место-
блюстителя митрополита Пимена, ставшего в том 
же году Патриархом Московским и всея Руси. Как 
отмечал протоиерей Михаил, «службы Патриарха 
Пимена были наполнены особым смыслом и ду-
ховным горением. Для меня они были и остаются 
примером». 
Прервал иподиаконское служение в связи с армей-
ской службой. По возвращении из армии продол-
жил служение при Патриархе Пимене. Поступил 
в Московскую духовную семинарию. По оконча-
нии семинарии в 1978 г. поступил в Московскую 
духовную академию, которую окончил в 1982 г. 
со степенью кандидата богословия. 
15 марта 1981 г. Патриархом Пименом рукополо-
жен в сан диакона, 7 апреля 1982 г. − в сан свя-

Ïðîòîèåðåé 
Ìèõàèë 

ÐßÇÀÍÖÅÂ 
(ð. 1955)

группы не было. Мне лишь удалось 
передать в руки митрополиту Ювена-
лию, председателю Комиссии по вос-
созданию Храма Христа Спасителя, 
наше особое мнение. Пока выступаю-
щие, среди которых особую роль играл 
Зураб Церетели, восхваляли «Янтарь», 
Владыка внимательно изучал наш рес-
крипт…
Нас попросили выйти. Мы сели в ко-
ридоре, а там, за закрытыми дверя-
ми, уже всё непосредственно решала 
комиссия. (Дело в том, что мы были 
членами экспертной группы по оценке 
колоколов, а принимала решение 
Комиссия по воссозданию Храма Христа 
Спасителя.) Вот здесь мы уже узнали, 
что «Тембр» − это ЗИЛ. Нас позна-
комили с Михаилом Алексеевичем 

Машиным, руководителем цеха, где 
проходила отливка колоколов, с Бори-
сом Николаевичем Нюниным, который 
рассчитывал контуры, профили этих 
замечательных колоколов. Сотрудни-
ки ЗИЛа, которые уже открыли своё 
инкогнито, стали говорить вслух о том, 
что конкурс проигран, надо вызывать 
машину и снимать колокола… 
Совещались за закрытыми дверями 
долго. Затем нас пригласили войти. 
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий зачитал вердикт: «В связи 
с тем, что мнения экспертной группы 
разделились, комиссии и экспертам 
поручается более подробно и более 
тщательно изучить колокола. Конкурс 
продлевается на месяц». Стоит ли 
описывать возмущение сторонников 
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щенника с возложением набедренника 
и камилавки. Назначен штатным свя-
щенником в Успенский храм москов-
ского Новодевичьего монастыря, где 
проходил служение при митрополите 
Крутицком и Коломенском Ювеналии. 
На Пасху 1985 г. возведён в сан прото-
иерея. 
8 октября 1994 г. назначен первым 
ключарём воссоздаваемого кафед-
рального соборного Храма Христа 
Спасителя. В то время готовилась пло-
щадка для постройки главного храма 
России. 
В 2007 г. в связи с 25-летием священ-
нического служения удостоен права 
служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами 
до Херувимской песни. 
Был участником Поместного собора 
2009 г. как член комиссии по подготов-

Подготовила Н.И. Кржижановская 
(Александрова) по источникам [5, 39].

«Янтаря», которое они не постеснялись 
громко озвучить?! 
Как мы узнали в дальнейшем, осо-
бую роль сыграл Александр Иванович 
Буркин. Он был членом экспертного 
и попечительского совета при строи-
тельстве Храма Христа Спасителя 
и возглавлял православное движение. 
Он был со стороны общественности, 
одним из спонсоров, который помог 
отлить колокола на маленький храм 
Державной иконы Божией Матери, 
где проходила служба в поддержку 
строительства храма.
Итак, нам дано было время обосновать 
своё мнение. Каждый из 20 колоколов 
сфотографировали в нужных ракур-
сах, чтобы проиллюстрировать оценку 
его внешнего вида. Для анализа звука 

было принято решение пригласить игу-
мена Михея (Тимофеева) − человека 
с абсолютным музыкальным слухом, 
старшего звонаря Троице-Сергиевой 
лавры. Сын сел за руль нашей «Оки». 
Машина была маловата для всех нас: 
батюшки с больными ногами, его 
келейника, без которого он не поедет, 
меня (который должен уговорить ба-
тюшку и его священноначалие). Да ещё 
же (думали мы) нужно будет взять для 
отца Михея коляску.  
Но другого варианта не было. Игумена 
Михея в Лавре мы не нашли, впрочем, 
получили благословение (что было не 
лишним) забрать его из больницы: где-
то между Сергиевым Посадом и Мо-
сквой. Когда ко мне вышел отец Михей 
и услышал начало моих объяснений, 

ке Поместного собора Русской Право-
славной церкви. 
22 декабря 2010 г. был определён на 
три года председателем Церковного 
суда при Епархиальном совете города 
Москвы. 
22 октября 2015 г. Патриархом Кирил-
лом был включён в список членов орг-
комитета Архиерейского собора 20 16 г. 
В настоящее время ключарь кафед-
рального соборного Храма Христа 
Спасителя.
Награждён орденом святого равноапо-
стольного князя Владимира III степени 
(2011), орденом преподобного Серафи-
ма Саровского III степени (2019), орде-
ном святого Иннокентия Московского 
II степени (2022) и другими церковными 
и светскими наградами.



Ïðîòîèåðåé 
Êîíñòàíòèí 
ÊÎÁÅËÅÂ 
(ð. 1957)

Родился 12 апреля 1957 г. в г. Москве. В 1979 г. 
окончил биофак МГУ им. М.В.Ломоносова, 
в 1997 г. − Московскую православную духовную 
академию (МПДА). В 1979−1991 гг. работал 
в ИФР РАН старшим инженером. 
Пришёл в Церковь в 1980-е гг. благодаря крёстно-
му Анатолию Гармаеву (в настоящее время − 
протоиерей). Сначала служил алтарником в храме 
святого пророка Божия Илии в Обыденском пе-
реулке, где его духовным отцом и наставником 
стал протоиерей Александр Егоров. В 1991 г. отец 
Константин рукоположен в сан дьякона.
В 1995 г., будучи одним из звонарей храма проро-
ка Илии, активно участвовал в работе экспертной 
группы по определению качества колоколов, вы-
ставленных на конкурс по изготовлению колоко-
лов для Храма Христа Спасителя. Отдал свой голос 
за колокола АМО ЗИЛ и в дальнейшем сотруд-
ничал с заводскими специалистами при отливке 
тяжёлых колоколов для Храма Христа Спасителя 
В 1998 г. отец Константин рукоположен в сан 
пресвитера. С 2016 г. работал в УФСИН России по 
г. Москве помощником начальника по организа-
ции работ с верующими. В настоящее время ‒ 
на пенсии по возрасту.
Является клириком храма святителя Николая 
Мирликийского в Бирюлеве.
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он прервал меня и только спросил: 
«Благословение есть?» − «Есть» − «Ну 
поехали!»
По дороге я осторожно помалкивал. 
Ехали мы, ехали, уже и Москва скоро, 
отец Михей спросил: «Ну что там за 
колокола? Что там смотреть?» Как на-
чал я увиденные и услышанные чудеса 
описывать, так меня батюшка и оса-
дил: «Всё. Молчи. Ты мне сейчас в ухи 
надуешь, а я хочу сам посмотреть». 
Я не проронил более ни слова… 
Подъехали мы к приходскому дому, что 
у храма Ильи-пророка через переулок. 
Показали отцу Михею и его послуш-
нику их постели, пытались накормить. 
«Ладно, потом. Чайку попью», − выпил 
наспех полчашки и говорит мне: «Где 
эти колокола? Пойдём с тобой на пару». 
Пошли, отец игумен ‒ на двух своих 
палочках. Спустились по 3-му Обыден-
скому, взяли чуть левее, тут и колокола. 
Уже поздно, охрана не пускает. Посмо-
трели с Соймоновского проезда. Коло-
кола висели на временных звонницах 
на уровне полуторного этажа слева над 
нынешним входом в нижний Преоб-
раженский храм (сейчас эта площадка 
надстроена до уровня верхнего храма). 
Мне пришлось рассказать отцу Михею 
о том, что 15 января, в день памяти 
Серафима Саровского, которому мы 
особо молились в храме Ильи-пророка, 
где был один из центров его почитания, 
фирма «Янтарь» предприняла попытку 
развесить свои колокола уже на храм, 
но как-то это удалось предотвратить.
Назавтра с утра поран ьше игумен 
Михей уже стоял на звонарском по-
мосте с одной из своих палочек в ру-
ках (он опирался на них при ходьбе). 
Достал свой камертон, который 
представлял собой как бы губную 
гармошку, где различные ноты были 
расположены по кругу. Ударит по низу 

юбки колокола ‒  послушает. Говорит 
послушнику: пиши «ля». Потом ударит 
палочкой по центру: пиши «до». Пото-
му что, по низу – одна нота идёт, если 
в средней части колокола ударить – 
другая слышится. Прошёлся по всем 
колоколам. Потом отошëл к опорной 
стене верхнего храма, поставил к коло-
колам нас с Дионисием. Мы ударяли 
по его команде то в один колокол, то 
в другой, то в два сразу. Он постоянно 
переспрашивал своего послушника, что 
там про этот колокол записано, дул 
в камертон и снова слушал-слушал 
и поправлял записи. Отец Михей запи-
сывал, какие ноты звучат на колоколах 
«Янтаря», и какие − на колоколах «Тем-
бра». В звучании каждого колокола он 
выписал четыре ноты. И вот получилось, 
что, по его ощущению, отклонения 
в звучании колоколов «Тембра» были 
минимальными − на каких-то полтона. 
А вот у «Янтаря» практически у каждого 
колокола были грубые отклонения − 
на полтора тона, на два, три, буквально 
на две-три ноты они отклонялись. И, ко-
нечно, выбор отца Михея был в сторону 
«Тембра». Таким образом у нас роди-
лась таблица звучания двух наборов. 
Здесь хочу сделать отступление, по-
скольку описанная ниже ситуация 
произвела на меня сильное впечат-
ление. За несколько дней до приезда 
отца Михея − когда мы постоянно на-
ходились на площадке с колоколами, 
что-то фотографировали, что-то ещё 
смотрели, что-то записывали − мы 
увидели, что к колоколам «Янтаря» 
направляется Мстислав Ростропович. 
Его сопровождали звонари, которые 
представляли колокола «Янтаря». 
Поскольку мы были совсем недалеко, 
то слышали их разговор. Они всячес-
ки нахваливали колокола, их звуча-
ние: «Сейчас мы Вам позвоним». 
Действительно они провели звон. 
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Èãóìåí 
ÌÈÕÅÉ 

(Òèìîôååâ Èâàí) 
(1932  – 2009)

Родился в 1932 г. в селе Чернянка Белгородской 
области. Лет в восемь у него возникла опухоль 
мозга, прекратилось физическое развитие, оста-
новился рост. С большим трудом Иван окончил 
7 классов. После войны его направили в Москву, 
где сказали, что надо делать операцию, не давая 
гарантий на выздоровление. Они с матерью отка-
зались, уехали в Курск, где его взял к себе архиерей 
Гавриил, служивший в Сергиево-Казанском 
кафедральном соборе. 
По достижении совершеннолетия в 1951 г. Иван 
поступил в Московскую духовную семинарию 
(академию) при Троице-Сергиевой лавре. По 
её окончании в 1955 г. начал служить во вновь 
открывшемся храме Московской духовной ака-
демии. В 1958 г. Иван Тимофеев, после получе-
ния благословения своего наставника владыки 
Гавриила, был пострижен в монахи с именем 
Михей, в честь преподобного Михея Радонеж-
ского, келейника преподобного Сергия. 
Долгое время отец Михей нёс послушание садово-
да. По книгам изучал премудрости цветоводства. 
Выполнял то, что с большим трудом удалось бы 
и здоровому человеку: сам возил тяжёлые тележ-
ки с землей, обустраивал цветники. Всех поража-
ли результаты: разнообразие цветов, ухоженность 
клумб и газонов.
Главным звонарем лавры в то время был отец 
Александр (Кумачёв). «Монах Александр был уже 
старый, ему было тяжело подниматься на коло-
кольню; звонить приглашали случайных монахов. 
Как-то монах Михей подошел к отцу Александру 
и сказал: "Давайте, я буду". "Так и стал звонарём"», − 
рассказывает игумен Антоний, главный звонарь 
Троице Сергиевой лавры в настоящее время, пре-
емник и ученик отца Михея.
Самостоятельно звонить отец Михей начал в 1962 г. 
и вскоре был назначен главным звонарём Троице-
Сергиевой лавры. Музыкального образования 
у него не было, в детстве он самостоятельно нау-
чился играть на баяне. По имеющимся свиде-
тельствам, его уже тогда привлекал колокольный 
звон. Отец Михей обладал тонким музыкальным 
слухом, чутьём и безупречным чувством ритма. По 

Подготовила 
Н.И. Кржижановская

(Александрова) 
по материалам 

источников 
[25, 35, 44].
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словам игумена Антония, легендарный 
звонарь улавливал все ноты, которые 
издаёт колокол. Отец Михей самосто-
ятельно восстановил утраченную древ-
нейшую звонницу Духовского храма. 
До его прихода в Лавру «работали» не 
все колокола, так как часть звонницы 
была уничтожена в годы, когда мона-
стырь был закрыт. Игумен Михей привёл 
разрозненные части в единую систему 
так, что всеми колоколами с помощью 
рук и ног мог управлять один человек. 
Он создал на уцелевших колоколах соб-
ственную мелодию звона, в настоящее 
время известную как «Звон Свято-
Троицкой Сергиевой лавры».
Удивительно то, что в Троице-Сергиевой 
лавре, ещё учась в семинарии, отец 
Михей снова начал расти. «К 30 годам 
он значительно подрос. Это факт, он 
сам говорил об этом, это видно и по 
фотографиям», − подтверждает отец 
Антоний. Врачи рассказывали о нём 
своим студентам как о необъяснимом 
чуде − по всем предположениям ме-
дицины, жить, а тем более работать, 
с такими болезнями просто невозмож-
но, а он прожил 76 лет. 
Игумена Михея (получил сан в 1992 г.) 
называют одним из самых опытных 
и талантливых звонарей Троице-Сер-
гиевой лавры. Лаврские звонари Кон-
стантин Иванович Родионов и отец 
Александр – его предшественники 
и учителя – подтверждали, что он зво-
нит правильно. «Самое главное, чему 
учил отец Михей, что рука должна 
быть продолжением колокола, иначе 
звона не получится; руки, кисти, паль-
цы − всё должно быть задействова-
но», − говорит отец Антоний.
Высочайший авторитет игумена Михея 
на много лет стал той основой, на ко-
торой произошло возрождение со-

временного звонарства. Достаточно 
вспомнить о его участии в организации 
звонов в Свято-Даниловом монастыре 
в середине 1980-х гг. В 1996 г., когда 
подводились итоги конкурса по опре-
делению ка чества колоколов, выстав-
ленных на конкурс по из готовлению 
колоколов для возрождённого Храма 
Христа Спасителя, именно мнение глав-
ного звонаря Троице-Сергиевой лавры 
в пользу продукции АМО ЗИЛ стало 
одним из решающих.
Игумен Михей был опытнейшим и ода-
рённым звонарем, служил главным 
звонарём Лавры почти 50 лет. Его див-
ные звоны, вызывавшие множество 
восторженных отзывов, сохранятся 
в памяти потомков благодаря звукоза-
писям и личным свидетельствам тех, 
кому посчастливилось присутствовать 
рядом с отцом Михеем во время его 
трезвона. «Он уже с палочками ходил 
и всё равно поднимался, брался за ве-
рёвку, кто-то сзади ему помогал. А ког-
да начинал звонить − преображался, − 
вспоминает отец Антоний. − Отец Михей 
часто говорил: "Я так люблю звон, без 
звона жить не могу"». В последний раз 
он звонил в колокола 18 июля 2007 г., 
на праздник преподобного Сергия. 
Преодолеть путь на вершину колоко-
льни ему помогали трое.
22 марта 2009 г. игумен Михей скончал-
ся. Его имя отлито в бронзе на Царь-
колоколе Троице-Сергиевой лавры как 
знак высочайшего вклада в возрожде-
ние колокольного звона в России. Фо-
тографии и предметы, связанные с жиз-
нью игумена Михея, заняли место в Му-
зее колокольного звона на территории 
Троице-Сергиевой лавры. Похоронен 
выдающийся звонарь на Деулинском 
кладбище − там же, где покоится вся 
братия монастыря.
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Мстислав Леопольдович слушал с боль-
шим интересом, затем задал вопрос: 
«А вот те колокола, другие? Как они 
звучат?» Звонари  говорят ему: «А в те 
коло кола мы не имеем право звонить. 
У них другие звонари, их тут нет». Хотя 
мы стояли буквально в десяти метрах 
и могли озвучить. Те ребята видели, как 
мы звонили в колокола. Вот такой был 
обман. Тут же они достали бумагу какую-
то, которую Ростропович подписал. 
Продолжу о нашей работе по конкурсу. 
С результатами прослушивания коло-
колов мы, по благословению батюш-
ки Александра, пошли к профессору, 
доктору геологических наук Сергею 
Николаевичу Чернышёву. Казалось бы, 
при чём здесь колокола? В 1986 году 
он входил в экспертную группу послед-
него советского проекта − переброски 
северных рек на юг. И им удалось пе-
реломать ситуацию, хотя на высшем 
уровне почти всё было решено. Имен-
но Чернышёв тогда смог доказать, что 
этого делать нельзя, что это будет ка-
тастрофа для всей экологии. Поэтому 
под руководством Сергея Николае-
вича мы и готовили своё экспертное 
заключение. Составили альбомы, в ко-
торых представили тексты и фотогра-
фии. Один из альбомов мы передали 
владыке Ювеналию, митрополиту 
Крутицкому и Коломенскому, который 
возглавлял Комиссию по воссозданию 
Храма Христа Спасителя, а второй аль-
бом, с помощью Александра Иванови-
ча Буркина, – Святейшему Патриарху. 
Я знаю, что они встречались на эту 
тему и рассматривали материалы кон-
курса и, наверное, наши альбомы.
Итак, через месяц, 29 января 1996 го-
да, подводились итоги конкурса. На-
чало было таким же, как в первый 
раз. Опять все начали высказываться 
в поддержку «Янтаря», и Зураб Цере-

тели в их числе. Особым восторгом 
было принято свидетельство о том, что 
М. Ростропович послушал эти колоко-
ла и сказал, что они замечательные 
и лучше, и предпочтение должно быть 
отдано «Янтарю». Не слыша второго 
варианта, как можно было сказать, 
что они лучше!? Лучше чего? Я оце-
ниваю эту ситуацию так. Ему сказали, 
что «Янтарь» − это частная фирма 
«ЛИТЕКС», надо их поддержать − это 
«плод» демократии, частного пред-
принимательства, а ЗИЛ − это комму-
нисты, бывшее государственное пред-
приятие (которое, правда, тоже сейчас 
АМО). Получается, перевесили чисто 
политические соображения, и такой 
великий музыкант ошибочно принял 
сторону «Янтаря». Для меня это было, 
конечно, удивительно и прискорбно. 
Это обращение М. Ростроповича на-
делало немало шума на заседании. 
Мне же никак не удавалось взять сло-
во на этом заседании. И когда они уже 
начали говорить, что достаточно уже, 
хватит обсуждать, давайте уже голосо-
вать, владыка Ювеналий сказал: «Есть 
ещё и другое мнение. Давайте его по-
слушаем. Есть ли такие эксперты, кото-
рые не согласны с тем, что надо отдать 
предпочтение "Янтарю"?» Прозвучали 
голоса: «Есть». «Кто из вас озвучит ваше 
решение, ваше мнение?» − спросил Вла-
дыка. Ну, тогда я встал и начал зачиты-
вать. У меня всё было напечатано и под-
готовлено по совету опять же Сергея 
Николаевича Чернышёва. Меня стали 
перебивать, всячески сбивать и мешать 
мне говорить. Тогда владыка Ювеналий 
сказал: «Подождите. Отец Константин, 
Вы не волнуйтесь. Своё заключение, ко-
торое у Вас есть, прочитайте полностью, 
и до конца. Вас никто не перебьёт!» 
Вот с такой поддержкой наше заклю-
чение было оглашено полностью. 
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×ÅÐÍÛØ¨Â 
Ñåðãåé 

Íèêîëàåâè÷ 
(â íàñò. âðåìÿ –

ìîíàõ Âàðôîëîìåé) 
(ð. 1936)

Родился 12 ноября 1936 г. в г. Москве в старомо-
сковской православной семье. Правнук русского 
мецената Саввы Ивановича Мамонтова и внук 
обер-прокурора Святейшего Синода и члена Госу-
дарственного Совета Александра Самарина.
В 1959 г. окончил Московский геолого-разведоч-
ный институт, в 1994 г. − Православный Свято-
Тихоновский институт. 
С.Н. Чернышев − геолог-изыскатель, участник 
многих научных экспедиций. Работал на строй-
ках Сибири, Средней Азии, Ирана, Монголии. 
В 1982−1986 гг. − эксперт Президиума РАН по про-
блеме переброски стока северных рек в Волгу; 
выступал на стороне противников проекта и уча-
ствовал в подготовке экспертного заключения. 
С 1970-х гг. включился в работу по охране и ре-
ставрации памятников истории и культуры. До 
1990  г. был членом ЦС ВООПИиК, экспертом, 
консультантом.
В 1995 г. во время проведения конкурса по выбо-
ру колоколов для Храма Христа Спасителя Сергей 
Николаевич оказал большую помощь в подготовке 
экспертного заключения сторонников колоколов 
АМО ЗИЛ.
С.Н. Чернышёв − академик РАЕН, доктор геоло-
го-минералогических наук, профессор, бакалавр 
богословия.  Автор многочисленных монографий 
и статей. 
Является насельником Костромского Свято-Троиц-
кого Ипатьевско го монастыря, преподает 
в Костромской духовной семинарии.
С.Н. Чернышёв удостоен званий «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ», «Почётный работник 
науки и техники РФ». Имеет церковные награды: 
орден преподобного Сергия Радонежского, ме-
даль святого благоверного князя Даниила Москов-
ского.

Подготовила Н.И. Кржижановская (Александрова) 
по источникам [23, 53, 57].
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«А теперь, − сказал Владыка, − объяв-
ляется голосование. Голосуют только 
эксперты», − подчеркнул он. 
По результатам голосования эксперт-
ной группы большинством голосов 
было признано, что право отливки 
больших колоколов для Храма Христа 
Спасителя заслуживает фирма под 
девизом «Тембр». Если бы выиграл 
«Янтарь», это привело бы к тому, что 
звонили бы только два-три колокола, 
а остальные висели бы для красоты, 
потому что они между собой никак не 
сочетались. На нашей стороне оказа-
лись люди, действительно знавшие 
толк в деле. Было принято церковное 
решение, а не политическое. За выбор 

колоколов «Тембра» проголосовали: 
иеромонах Гурий, Игорь Коновалов, 
Владимир Машков, Александр Буркин, 
Владимир Кузнецов, Валерий Диш, 
Владимир Куликов, Александр Гневко, 
Олег Рапов, диакон Константин Кобе-
лев. И, конечно, нас поддерживал игу-
мен Михей, хотя он и не был членом 
экспертной группы. 
После того как прошёл конкурс, коло-
кола ещё некоторое время продолжа-
ли висеть на площадке, в том числе 
и колокола «Янтаря», которые позже 
увезли, а 10 зиловских колоколов 
в марте 1996 года были развешены 
на северо-восточной колокольне 
Храма Христа Спасителя.

Подготовлено по источнику [26].



À.È. Øàòîâ. Î êîëîêîëàõ «ËÈÒÅÊÑà»
Ñîïåðíèêîì ÇÈËà íà êîíêóðñå íà ïðàâî îòëèâàòü êîëîêîëà äëÿ 
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ áûëà ôèðìà «ËÈÒÅÊÑ». Ëèòü¸ì êîëîêîëîâ 
òàì çàíèìàëñÿ Êîíñòàíòèí ×åðíîâ. Çàäîëãî äî ýòîãî êîíêóðñà 
ñ ×åðíîâûì ìåíÿ ïîçíàêîìèë Â.Í. Ïåòðîâ, îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé 
çàâîäà öåðêîâíîé óòâàðè â Ñîôðèíå. Ýòî çíàêîìñòâî ïðîèçîøëî 
íà Ãåðìàíîâîé áàøíå Èîñèôî-Âîëîöêîãî ìîíàñòûðÿ. ß òîãäà çàíè-
ìàëñÿ ïîäú¸ìîì êîëîêîëà íà çâîííèöó áàøíè. Â.Í. Ïåòðîâ, óçíàâ, 
÷òî ÿ â ìîíàñòûðå, ïðèâ¸ç òóäà Êîíñòàíòèíà äëÿ çíàêîìñòâà è êîí-
ñóëüòàöèé, ïðîäåëàâ íåìàëûé ïóòü.

Êîíñòàíòèí – õîðîøèé ëèòåéùèê õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ. Âñå ìîè 
ïîïûòêè ñêëîíèòü åãî ê ïîíÿòèþ, ÷òî äëÿ êîëîêîëà âàæíåå âñåãî 
çâóê, óñïåõà íå èìåëè. Ðàñ÷¸ò «ËÈÒÅÊÑà» íà óñïåõ â êîíêóðñå 
ñâîäèëñÿ ê òîìó, ÷òîáû ïîðàçèòü êà÷åñòâîì âíåøíåãî îôîðìëå-
íèÿ. Äåéñòâèòåëüíî, õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå áûëî âûïîëíåíî 
âåëèêîëåïíî, ñ õîðîøåé ïðîðàáîòêîé ìåëêèõ äåòàëåé. ×åðíîâ äàæå 
çàïå÷àòëåë íà êîëîêîëå îòïå÷àòîê ñâîåãî ïàëüöà, íà êîòîðîì ïðå-
êðàñíî ÷èòàëèñü ïàïèëëÿðíûå ëèíèè. 

Ïîòîì áûëî ñðàâíåíèå çâîíîâ ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà ÎÄÌÊ – 
ÇÈË è «ËÈÒÅÊÑà». Ïðîôåññèîíàëüíûå ìóçûêàíòû, êîòîðûõ 
ÿ ïðèãëàøàë äëÿ îöåíêè íàøåãî çâîíà, îõàðàêòåðèçîâàëè åãî êàê 
ñòðîéíîå, õîðîâîå çâó÷àíèå àíñàìáëÿ. À, îïèñûâàÿ çâîí êîëîêîëîâ 
«ËÈÒÅÊÑà», îòåö Ìèõåé, çâîíàðü Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðû, óïîòðå-
áèë òåðìèí «ïüÿíûé».

Â èòîãå ïîáåäà â êîíêóðñå äîñòàëàñü êîëîêîëàì, èçãîòîâëåííûì 
íà ÇÈËå. ×òîáû íå îáèæàòü ïðîèãðàâøèõ, «Ìîñïðîåêò-2», ïðîåê-
òèðîâàâøèé Õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, ðåøèë èçãîòîâèòü íàäâðàòíóþ 
êîëîêîëüíþ íèæíåãî õðàìà Ïðåîáð àæåíèÿ Ãîñïîäíÿ, ÷òîáû ïîìå-
ñòèòü òóäà êîëîêîëà «ËÈÒÅÊÑà». 

Îäíàêî Ïàòðèàðõ Àëåêñèé II âîñïðîòèâèëñÿ, ñêàçàâ, ÷òî êîëîêîëà 
òóäà ïóñòü îòëèâàåò ïîáåäèòåëü êîíêóðñà. È äëÿ íàäâðàòíîé êîëî-
êîëüíè ÇÈË îòëèë åù¸ 15 êîëîêîëîâ.
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Á.Í. Íþíèí

Î ÐÀÁÎÒÅ
ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ

Экспертная группа по определению 
качества колоколов, выставленных 
на конкурс по изготовлению колоколов 
для Храма Христа Спасителя, включа-
ла 20 человек, как светских, так и пред-
ставителей Русской Православной Цер-
кви (полная информация приведена 
в прил. 11. − Прим. ред.). Следует от-
метить, что при формировании группы 
были нарушен ы правила еë работы, 
в соответствии с которыми все экспер-
ты должны быть независимыми. Так, 
был включëн ряд лиц, принадлежа-
щих к одним и тем же организациям, 
а именно:

 Ярешко Александр Сергеевич, 
президент Ассоциации коло-
кольного искусства России 
и Пухначëв Юрий Васильевич, 
быв ший президент этой же 
организации;

 два человека из Новоспасского 
монастыря: инок Пётр и игумен 
Митрофан;

 три человека из одного храма − 
храма святого велико мученика 
Никиты: монах Никита, иеро-
монах Андрей и послушник 
Виктор.

Кроме этого, в состав группы был вклю-
чëн Церетели Зураб Константинович, 
одновременно являющийся членом 
художествен ной комиссии по воссоз-
данию Храма Христа Спасителя, что 
яв лялось нарушением правил работы 
экспертной группы, так как, повторю, 
пос ледняя набиралась из независимых 
экспертов.
Работа экспертной группы была плохо 
организована: для проведения необ-
ходимых испытаний и всестороннего 
обследова ния было выделено всего 
три дня. Как следует из отчëта эксперт-
ной группы по оценке технических ха-
рактеристик коло колов, представлен-
ных на конкурс, выделенного времени 
было недостаточно для вынесения 
решения о том, какой из двух наборов 
является лучшим по физико-хими-
ческим, прочностным и ресурсным 
характеристикам. Кроме этого, в та-
кой краткий срок группы физиков не 
смогли в полной мере оз накомить 
остальных членов экспертной группы 
с результатами испытаний, что пре-
пятствовало вынесению объективного 
решения о победителе конкурса.
Во время работы экспертной группы 
действия сторонников «Янтаря» меша-
ли объективному вынесению решения 
о победителе конкурса.
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В течение первых двух дней деятель-
ности членами группы были опреде-
лены критерии оценки колоко лов 
и порядок проведения прослушива-
ния наборов для нахожде ния лучшего. 
Группа решила основным критерием 
оценки считать соответствие техни-
ческому заданию и признать победи-
телем конкурса тот набор, который 
по большинству параметров более 
соответствует техническому заданию, 
на основе которого производилась 
отливка колоколов. Необходимо было 
провести экспертизу на соответствие 
техзаданию внешнего вида, весовых 
характеристик, на соответствие звуча-
ния заданным интервалам, проверку 
на соблюдение созвучности между 
колоколами.
Эксперты выработали определённую 
процедуру оценки конкурсных колоко-
лов. 
1. Осмотр внешнего вида на соответ-
ствие надписей и изображений техни-
ческому заданию. 
У колоколов «Янтаря» было обнаружено 
несоответствие техническому заданию 
надписей в верхней части трëх коло-
колов, а также несоблюдение порядка 
расположения икон святых, что было 
указанно в рабочей таблице, подписан-
ной всеми присутствующими эксперта-
ми. Кроме этой таблицы, других доку-
ментов, содержащих мнение группы 
музыкальных экспертов, на заседание 
художественной комиссии 29 декабря 
1995 года предоставлено не было.
2. Прослушивание колоколов, на кото-
рое допускаются только специалисты. 
Официальное прослушивание состоя-
лось 27 декабря 1995 года. Всего в нëм 
участвовали 7 человек: 

 3 человека, иерей Владимир, 
инок Пётр и монах Никита, 

отдавшие предпочтение колоко-
лам «Янтаря»; 

 4 человека, В.А. Диш, И.В. Коно-
валов, В.Н. Кузнецов и дьякон 
Константин, назвавшие лучши-
ми колокола «Тембра». 

Заранее намеченная процедура про-
слушивания была соблюдена. Для фик-
сирования данных прослушивания 
были составлены специальные табли-
цы, в которых отмечались преимуще-
ства того или иного колокола обоих на-
боров. Эти таблицы были заполне ны.
29 декабря заседание группы проходи-
ло в конференц-зале административ-
ного корпуса, где члены группы впер-
вые увидели господина А.С. Ярешко 
и послушника Виктора.
А.С. Ярешко выступил с продолжи-
тельной речью, в которой решительно 
отверг колокола «Тембра»: какие ноты 
в лапотной России… За ним выступали 
ещё несколько сторонников «Янтаря», 
которые мешали выражению мнения 
сторонников «Тембра» и объектив-
ному обсуждению досто инств обоих 
подборов.
Далее, вместо ранее принятого пла-
на оценки колоколов по таблицам 
участникам заседания было навязано 
голосование. И.В. Коновалов не при-
сутствовал на заседании по причине 
заня тости в Кремле, но его голос был 
учтëн на основании его таб лицы. Голо-
сование производилось поочередно 
по каждому коло колу. При голосова-
нии сторонники «Янтаря» признавали 
лучшими все колокола своего набора, 
тогда как сторонники «Тембра» некото-
рые колокола «Янтаря» считали лучше 
колоколов «Темб ра», что создавало 
впечатление о большей объективности 
сто ронников «Тембра».
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Таким образом, в результате голосо-
вания 5 голосов было отдано «Янта-
рю» (в том числе голоса А.С. Ярешко 
и послушника Виктора) и 4 голоса – 
«Тембру». Как сказано в письме члена 
экспертной группы В.И. Куликова, раз-
деление голосов в отношении 5 : 4 для 
специалистов недопустимо. К тому же 
возникли сомнения в праве голоса 
у А.С. Ярешко и послушника Виктора, 
так как они не присутствовали на про-
цедуре прослушивания.
Необходимо отметить следующее. 
А.С. Ярешко было сделано заявление 
о том, что он прослушал колокола са-
мостоятельно до начала заседания. Од-
нако это вызывает сомнения, поскольку 
процедуру прослушивания или даже 
просто трезвон в одиночку провести 
технически невозможно. Так, 27 дека-
бря 1995 года прослушивание произ-
водилось при помощи группы звона-

рей, и наиболее значимое, по мнению 
экспертов, в оценке колоколов прослу-
шивание − в аккорде группе звонарей − 
пришлось специально отрабатывать.
Однако владыка Ювеналий продлил 
конкурс на месяц, сказав, что единого 
решения нет, так как мнения членов 
экспертной группы разделились. В сос-
тав экспертной группы были введены 
дополнительные члены. Самый авто-
ритетный − отец Михей, звонарь Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.
Через месяц – 29 января 1996 года ‒ 
состоялось расширенное заседание 
Комиссии по воссозданию Храма Христа 
Спасителя под председательством 
митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, на котором победите-
лем конкурса был объявлен «Тембр». 
Так, право отливать четыре больших 
колокола для Храма Христа Спасителя 
получило АМО ЗИЛ.
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 Í.È. Çàâüÿëîâ

Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ 
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ ÄËß ÕÐÀÌÀ 

ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

Как проходил конкурс… Конечно, там 
была обстановка очень нервная, 
очень яркая, очень много было крика, 
много шума. Это из-за того, что не бы-
ло критериев. Ведь для того, что бы 
оценивать, нужно иметь определён-
ную систему критериев оценки. 
И для того чтобы оценивать голос коло-
кола, для этого надо дозреть. Для этого 
должна была быть комиссия, которая 
бы могла внятно, по каким-то призна-
кам, параметрам, штрихам определить, 
что именно в этом колоколе нам нра-
вится, что именно нам не нравится. 
Когда мы начали подходить к оценке 
предметно, к моменту проведения 
комиссии, стало видно, что одна фир-
ма разработала внятный, чёткий орна-
мент, исключительно строгие линии, 
академический подход к украшатель-
ству. Эта добротность в художествен-
ном оформлении, которая выражалась 
в лаконичности, строгости (я говорю 
сейчас о «Тембре») мне очень импони-
ровала. Колокола, которые представ-
ляла фирма «Янтарь», были украшены 
очень ярко, очень богато, но это была, 

прошу прощения, безвкусица. Там 
было столько «капусты», как мы го-
ворили, − отпечаток пальца, слепок 
с рубля. Были ещё мебельные какие-то 
элементы, бусины, шарики… И у нас 
это вызывало улыбку. Зачем надо было 
начищать колокола, как самовары, 
чтобы они сияли, были отполированы, 
зачем надо было отпечаток пальца 
литейщика сюда ставить? Неодобри-
тельно церковные люди оценили бы, 
сказали бы: «Зачем? Это гордыня». 
Тем не менее, надо отдать должное 
«Янтарю», потому что они действи-
тельно изо всех сил старались. Ведь 
ситуация была довольно трудная: они 
должны были отлить колокола на свои 
средства − денег тогда не давали. У нас 
сегодня могли бы дать кредит какой-то 
с упрощённой системой, какую-то по-
мощь ещё оказать, какие-то предоста-
вить возможности. А тогда им сказали: 
«Вы отлейте, а мы посмотрим». Что 
такое 5 тонн металла, который надо ку-
пить? Конечно, это была титаническая 
работа, и при том при всём сегодня 
я бы сказал, что не относился к ним как 
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к противникам. Я относился к ним 
хорошо. У них звонари были моими 
знакомыми. И я был звонарем, и нам 
делить было нечего, мы друг с другом 
дружили. Просто мы были по разную 
сторону баррикад, но никаких отри-
цательных эмоций относительно тех 
людей я не испытывал.
Справедливости ради сделаю неболь-
шое отступление. Сегодня недалеко 
от храма, где я служу, буквально через 
бульвар, располагается на колокольне 
колокол этой фирмы, «Янтаря» (име-
ется в виду фирма «ЛИТЭКС». – Прим. 
ред.), примерно того же времени от-
ливки. Я его очень люблю. Он прекрас-
но звучит. У него хороший вокальный 

голос, полётный звук. Поэтому просто 
так сказать, что та фирма была недо-
стойна, я не взял бы на себя смелость. 
Но, тем не менее, в случае с конкурс-
ными колоколами фирма «Тембр» 
была мне ближе. 
Но вернусь к конкурсу. Там было очень 
много того, о чём я вспоминаю с боль-
шим удовольствием. Присутствовали 
такие звонари, которые для нас сегод-
ня как небожители. В комиссии был 
Владимир Иванович Машков − звонарь 
Новодевичьего монастыря, чудесный 
человек, все его очень любили. Сегод-
ня он легенда, а тогда он был среди 
нас, и мы напрямую общались. Влади-
мир Иванович звонил в эти колокола. 

Команда «Тембра» (АМО ЗИЛ) у конкурсных колоколов. Конец 1995 г.
Сидят: Г. Колесников (слева) и С. Лаптев. Стоят (слева направо):
I ряд: А. Постников, Ю. Баринов, Е. Чебурков, Б. Нюнин, М. Машин, 
А. Шатов, И. Приставко;
II ряд: В. Павлов, В. Мосичев, А. Фёдоров, С. Новичков, А. Аксёнов;
III ряд: Н. Смирнов, за ним ‒ А. Давыдов, далее ‒ C. Юдин, В. Молчанов
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По просьбе митрополита Ювеналия 
приезжал слушать колокола игумен 
Михей Тимофеев, знаменитый на всю 
Россию звонарь Троице-Сергиевой 
лавры. Хотя и он не являлся членом 
комиссии, его авторитет был непрере-
каем (у него учились все современные 
звонари). После прослушивания кон-
курсных колоколов все звонари скло-
нялись к «Тембру»; и Владимир Ивано-
вич, и отец Михей не сомневались ни 
секунды. 
Что касается определения благозву-
чия. Давно известно из учебников 
по музыкальной акустике, что бла-
гозвучие предполагает определённую 
конфигурацию обертонов. Отсутствие 
октавных сочетаний не даёт закончен-
ного основного тона, квинта придаёт 
блеск звучанию, терция обеспечивает 
наполненность звучания. Уже тогда 
преобразование Фурье и анализаторы 
были на вооружении у всех акустиков. 
Борис Николаевич Нюнин («Тембр» − 
ЗИЛ) владел этим свободно: ему не 
надо было рассказывать, какие обер-
тона должны присутствовать для того, 
чтобы колокол был с наполненным 
звуком, красивым внятным основным 
тоном, без каких-либо дефектов. Мне 
очень импонировало, что у Бориса 
Николаевича всё было внятно, прозрач-
но, открыто, крепко, просто и надёжно.
Всего этого не скажешь о фирме «Ян-
тарь». Они музыкальной акустикой так 
хорошо не владели. Хотя у них были 
инженеры, и, наверное, достаточно об-
разованные, но продукция показывала 
совсем другое. 
В результате на конкурсе выявилось 
следующее. У «Тембра» ‒ выстроен-
ные голоса, нормальное сочетание, 
вполне удобоваримый, так сказать, ряд, 
а у «Янтаря» – хаос. Большой колокол 
вдруг свистит как ненормальный, ма-

ленький – гудит; сочетания вообще 
никакие, издаются шумовые звуки − 
яркие, сильные, но не колокольные.
Мы и сегодня знаем, где висят колоко-
ла «Янтаря», которые не прошли кон-
курс. Например, на Рязанском шоссе 
в Троицкой церкви весит 100-пудовый 
конкурсный колокол. Можно сегодня 
туда приехать, ударить в него и кон-
статировать, что этот колокол на кило-
метр не будет подпущен к стопудовику 
ЗИЛа. Потому что у колоколов «Янта-
ря» обертонные ряды хаотические, 
звуки шумовые, никакого вокального 
голоса, никакой красоты звучания 
у них нет.
Из событий конкурса запомнился 
такой момент. Кто-то из конкурсной 
комиссии кинул фразу: «Кто позволил 
вам [«Тембру»] подтачивать колоко-
ла?» Я прекрасно помню этот момент, 
эти разговоры и интонации относи-
тельно подточки колоколов. Не надо 
ни у кого никакого права спрашивать 
на то, чтобы подтачивать колокола. 
Исстари кто хотел подтачивать – под-
тачивали, и никаких запретов на этот 
счёт мы не знаем. Таким образом, это 
был повод высказать своё несогласие 

И.В. Коновалов (слева) и Н.И. Завьялов 
звонят в колокола «Тембра»
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Родился 2 февраля 1907 г. Семья была верующей. 
Отец Машкова в 11 лет приехал из села Большое 
Алексеевское Коломенского уезда Глебовской 
волости в Москву, окончил бухгалтерские курсы, 
долгие годы занимался продовольственным 
снабжением МХАТа. 
По рассказам самого В.И. Машкова, интерес к коло-
колам появился у него в раннем детстве. В четыре 
года он с отцом поднялся на колокольню Елохов-
ского собора, а в шесть лет побывал на колоколь-
не Ивана Великого в Московском Кремле. С 1920 г. 
в течение десяти лет отрок Владимир звонил на ко-
локольне Елоховского собора, совсем рядом с кото-
рым, на Новой Басманной улице, он жил вместе 
с родителями. На протяжении двух месяцев он так-
же был посошником Патриарха Тихона. В 1930-е гг. 
колокольный звон был запрещён, и В.И. Машков 
работал чертёжником, конструктором. 
После окончания Великой Отечественной войны, 
когда звон в храмах разрешили, Владимир Ива-
нович стал звонарём Преображенского собора 
на Преображенской площади в Москве и работал 
там в течение 15 лет до 1964 г., когда собор был 
разрушен. После этого В.И. Машков некоторое 
время звонил в храме апостолов Петра и Павла 
на Солдатской улице в Лефортове (уже будучи 
главным инженером завода), а в ноябре того же 

ÌÀØÊÎÂ 
Âëàäèìèð 
Èâàíîâè÷ 

(1907  – 2001)

с чем-либо. К сожалению, такое мнение 
о подточке колоколов мне в даль-
нейшем встречалось неоднократно. 
Многие говорили: «Вот они там точат». 
Ну и что, в Польше точат, в Германии 
точат, где только не точат. А что, в древ-
нерусских колоколах мы не находим 
следов подточки? Да сколько угодно! 
А говорил фразу про подточку колоко-
лов отец Пётр, который сейчас служит, 
по-моему, в Вологде или в Костроме 
в Ипатьевском монастыре. Он тогда 
был дьяконом, служил в Новоспасском 
монастыре, прекрасный звонарь. Тот 
самый подбор колоколов, который он 

сформировал в Новоспасском мона-
стыре, благополучно на нём пребы-
вает. Но подбор этот мне не нравится, 
потому что там много близко звучащих 
голосов, и во время трезвона возника-
ет этакая пестрота. Надо на этом под-
боре звонить очень аккуратно. 
Думаю, что мнение о недопустимости 
подточки колоколов было личной по-
зицией отца Петра, хотя аргумент этот 
надуманный. Вряд ли разрабатывались 
какие-то спецпланы против «Тембра». 
Но и на нашей стороне был дьякон – 
отец Константин Кобелев, который 
тоже вёл себя очень ярко. 
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Подготовила Н.И. Кржижановская 
(Александрова) по источникам [16, 41].

года был приглашён звонарём в Ново-
девичий монастырь, где проработал 
более 30 лет. Здесь, на колокольне 
монастыря, Владимир Иванович учил 
молодых звонарей. «Для хорошего 
колокольного звона нужно быть глубо-
ко верующим человеком, как великий 
звонарь Смагин, любить звон, колоко-
ла», − писал он. − …Колокольный звон, 
как и стихи, должен иметь свою рифму. 
Это очень важно».
В.И. Машков принимал участие как 
член экспертной группы в отборе ко-
локолов для Храма Христа Спасителя. 
Владимир Иванович писал: «…Недав-
но митрополит Ювеналий пригласил 
меня в комиссию по отбору колоколов 
для восстанавливаемого Храма Христа 
Спасителя. По моему мнению, лучшие 

колокола были отлиты Михаилом 
Алексеевичем Машиным, эти колокола 
не уступают лучшим дореволюцион-
ным колоколам, в том числе колоко-
лам завода Финляндского, находивше-
гося в Спасском переулке у Сухаревой 
башни, куда я часто ходил с бабушкой. 
Незабываемое зрелище!» 
В.И. Машков имел многочисленных 
учеников, среди которых известные 
звонари Москвы и России. Серьёзных 
аудио- и видеозаписей зво нов в его 
исполнении не сохранилось, остались 
лишь разрозненные фрагменты. 
Награждён орденом преподобного 
Сергия Радонежского III степени и орде-
ном святого благоверного князя Алек-
сандра Невског о. 
Скончался 28 февраля 2001 г.

Спустя 20 лет с лишним можно ска-
зать, что никакого давления во время 
проведения конкурса я не чувствовал, 
никаких побуждений в нашу сторону 
я не наблюдал. Хотя то время было 
страшное: стреляли банкиров прямо 
на Арбате, и это было в порядке ве-
щей. И мы про себя немного трунили 
с кислой улыбкой: «Как бы нас тоже 
тут кто-нибудь не прижал в подъезде 
тёмном и что-нибудь нам не сделал». 
Давление, конечно, было, но не на 
нашем уровне, так сказать. Вспоми-
наю, как нас с Игорем Васильевичем 
Коноваловым пригласил Его Святей-

шество Патриарх Алексий II и прямо 
в алтаре Успенского собора спросил: 
«Как вы считаете, ребята, какие коло-
кола более достойны быть на Храме 
Христа Спасителя? Мне звонят люди, 
навязывают свои мнения». Святейший 
воспринимал это уже почти как дав-
ление. Я не утерпел и сказал: «Ваше 
Святейшество, мне кажется, что те, кто 
Вам звонят, не очень добросовестные 
оппоненты». Мы высказали своё 
мнение с Игорем, что эти колокола 
(«Тембр») нам нравятся больше. 
Конечно, на конкурсе была борьба. 
Настоящая борьба. Острая ситуация, 



Подготовлено по источнику [27].

конфликтная. Разместить такие коло-
кола на Храме Христа Спасителя озна-
чало очень многое для победителя: 
он мог потом позиционировать себя 
как фирма номер один, что, собствен-
но, и произошло. Я до сих пор считаю, 
что АМО ЗИЛ было лучшим, у них 
были наилучшие результаты по про-
граммированию и проектированию 
колоколов. «Тембр» мог кому-то нра-
виться или нет, но их научная работа, 
их подходы и производственные век-
торы были очень продуктивные 
и высокоразвитые.

Не знаю, повлиял ли наш разговор 
с Алексием II напрямую или как-то кос-
венно отразился на решении комиссии, 
а может быть, Святейший нас вымолил, 
но уже в скором времени было приня-
то внятное решение. До сегодняшне-
го дня считаю: великое благо, Божий 
промысел в том, что мы выиграли этот 
конкурс, и колокола висят на Храме 
Христа Спасителя. Я изначально был 
на стороне ЗИЛа – «Тембра». Мне всё 
импонировало, притом что я не имел 
никаких личных мотивов. Я сразу уви-
дел, что это добротно и правильно.

АМО ЗИЛ – победитель конкурса на право отливать большие колокола 
для Храма Христа Спасителя. Начало февраля 1996 г.

Слева направо:
          I ряд: Ю. Баринов, А. Аксёнов, В. Чехарин, К. Бутнарь, А. Шатов, Б. Нюнин;

          II ряд: В. Ермолаев, А. Шипов, за ним – А. Фëдоров, С. Новичков, 
А. Займалин (за В. Чехариным), Б. Королёв, А. Подольский, 

М. Машин, В. Молчанов, Г. Колесников
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Ïðîòîèåðåé Êîíñòàíòèí Êîáåëåâ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÁÎÒÛ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ 
ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ 

ÊÀ ×ÅÑÒÂÀ ÊÎËÎÊÎËÎÂ, 
ÂÛÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ 

ÏÎ ÈÇ ÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÊÎËÎÊÎËÎÂ 
ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

Вес колоколов

Колокола первого 
Храма Христа Спасителя

Конкурсные колокола

«Тембр» «Янтарь»

пуды килограммы

205 3400 3200

115 1950 1553

51 1024 835

28 430 352

14 210 248

6 112 105

3 64 53

2 30 33

35 фунтов 16 18

24 фунта 8 9

(25 äåêàáðÿ 1995 ã. – 29 ÿíâàðÿ 1996 ã.)
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Спектры звучания колоколов

Вес, пуд Задано
Фактически

«Тембр» «Янтарь»

205 ляБ-ляМ-до1-ми ляБ-ляМ-до1-ми сольБ-фаМ-ля-ре1

115 доМ-до1-ре#-соль доМ-до1-ми-соль сиБ-соль#М-до#1-фа

51 миМ-ми1-соль-си миМ-ми1-фа#-си миМ-до#1-фа#-ля#

28 ляМ-ля1-до2-ми ляМ-ля1-до2-ми фа#М-ми1-ля-до2

14 до1-до2-ре#-соль сиМ-до2-ре#-соль ре1-до2-фа-си

6 ми1-ми2-соль-си ми1-ми2-соль-до3 фа1-ре#2-соль-до#3

3 ля1-ля2-до3-ми ля1-ля2-до3-фа си1-ля2-до#3-соль

2 до2-до3-ре#-соль си1-до3-ре#-фа# ре2-ре3-фа-ля

35 фунтов ми2-ми3-соль-си ре#2-ми3-фа#-си фа2-фа3-соль#-до#4

24 фунта ля2-ля3-до4-ми ля2-ля3-до4-фа ля2-фа#3-ля#-ми4

Обозначение отклонений:

ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß 
È ÍÀÄÏÈÑÈ 

ÍÀ ÊÎËÎÊÎËÀÕ

на полтона 
на один тон

на полтора тона

на два тона
на два с половиной тона 

Дано в техзадании

Изображения:

1) св. ап. Павла
2) вмч. и победоносца Георгия 
3) св. равноап. кн. Владимира
4) прп. Сергия Радонежскаго. 

Надпись: 

(«Воспойте Господеви песнь нову. Хваление Его 
в церкви преподобных»)

Исполнено «Те  мбром»
В соответствии с техзаданием.

1. Êîëîêîëú 
205 ïóäîâú
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Исполнено «Янтарём»
Изображения: 

1) св. р. ц. Константина*

2), 3) ,4) в соответствии с техзаданием.

Надпись:

* Здесь и далее отклонения надписей от техзадания даны 
красным цветом.

Дано в техзадании 

Изображения: 

1) Архангела Михаила 
2) св. царя Константина
3) св. Николая Новгородского. 

Надпись: 

(«Во всю землю изыде вещание их и в концы все-
ленныя глаголы их. Велий Господь наш и велия кре-
пость Его»)

Исполнено «Тембром»
Изображения: в соответствии с техзаданием. 

Надпись: В соответствии с заданием, кроме того, 
что слово «господь» написано на церковнословян-
ском языке без титла. 

Исполнено «Янтарём»
Изображения: 
1) св. ап. Павла
2), 3) в соответствии с техзаданием.

Надпись:

2. Êîëîêîëú 
115 ïóäîâú
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3. Êîëîêîëú 
51 ïóäú

4. Êîëîêîë 
28 ïóäîâú

5. Êîëîêîëú 
14 ïóäîâú

Дано в техзадании 

Изображения:

1) св. Анны Пророчицы
2) св. Великомученицы Екатерины
3) св. царицы Елены
4) св. благоверной княгини Ольги.

Надпись*: («Вся земля да поклонится Тебе поет 
Тебе: да поет же имени Твоему, Вышний»)
Надписи и иконные изображения, указанные 
в задании, имеются на колоколах обоих участни-
ков кон курса. 
Однако на колоколах «Янтаря» также отлиты: изо-
бражение двуглавого орла и четыре медали: «За 
веру, царя, и отечество», «В память освящения...», 
с изобра жением пяти императоров и медаль 
с изображением Святейшего Патриарха Алексия II.
Имеются также прямоугольники с отпечатками 
пальцев.

Дано в техзадании 

Изображения:

1) св. Апостола Петра
2) св. Димитрия Ростовского
3) св. князя Вячеслава.

Надпись*: («Разумейте языцы и покоряйтеся яко 
с нами Бог»)
Надписи и изображения, имеющиеся на колоко-
лах «Тембра» и «Янтаря», выполнены в соответ-
ствии с техзаданием.

Дано в техзадании 
Надпись:

(«Свят храм Твой, дивен в правде. Дому Твоему 
подобает святыня, Господи, в долготу дний»)

* Сведения о надписи на церковнославянском языке, 
определённой техзаданием, отсутствуют.
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Исполнено «Тембром»

Надпись: в соответствии с техзаданием, кроме 
того, что слова «свят», « господи» написано 
на церковнословянском языке без титла. 

Исполнено «Янтарём»
Надпись: 

Ни в техническом задании, ни в книгах о Храме 
ничего не говорится о надписях или иконных изо-
бражениях на малых колоколах. Однако на коло-
колах «Янтаря» весом 35 фунтов, 2 и 6 пудов такие 
изображения имеются, в том числе на колоколе 
в 6 пудов медаль с изображением Святейшего 
Патри арха Алексия II помещена в том месте, где 
на колоколе обычно помещаются иконные изо-
бражения святых.
Три са мых мелких колокола «Янтаря» были отли-
ты, вероятно, в связи с 1000-летием Крещения 
Руси, о чём свидетельствует надпись на них.

6. Êîëîêîëà 
îòú 24 ôóíòîâú 

äî 6 ïóäîâú

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÏÐÀÂÎ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

ÊÎËÎÊÎËÎÂ 
ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 

ÑÏÀÑÈÒÅËß.
Äåêàáðü 1995 ã. – 

ÿíâàðü 1996 ã. 



298 



299



300 



301



Á.Í. Íþíèí, Ì.À. Ìàøèí, À.È. Íîâèêîâ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎËÜØÈÕ ÊÎËÎÊÎËÎÂ 
ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 

ÑÏÀÑÈÒÅËß

После того как мы выиграли конкурс 
на право изготавливать колокола для 
Храма Христа Спасителя, отлив 10 ко-
локолов, предстояло самое сложное – 
отлить большие колокола. В марте 
1996 года АМО ЗИЛ подписало контракт 
на отливку колоколов: Будничного, 

Полиелейного, Праздничного и Боль-
шого Торжественного. На перво м этапе 
работ бы ла разработана чертёжно-
техническая документация на отливку ко-
локолов с уточнёнными весами: 5, 8, 16 
и 30 тонн. Было принято решение отли-
вать 5-тонник на Участке цветнины, где 
отливались малые колокола, а большие 
колокола (весом более 5 т) – на площа-
дях Шихтового двора Литейного цеха 
№ 1, использовав для изготовления 
форм один из бункеров для приёмки 
и хранения кварцевого песка. Рядом 
с бункером была построена газовая 
плавильная печь, а для приготовления 
ХТС в Италии закуплен шнековый сме-
ситель производительностью 15 т/ч 
(подробнее об организации произ-
водства – в разделе М.А. Машина 
«Братство на расплавленной брон-
зе». – Прим. ред.).
Все работы по монтажу, отладке и за-
пуску сложной трёхпрограммной элек-
тросистемы смесителя выполнили 
инженеры-электронщики Н.В. Селезнёв 

Будничный колокол (5 т) 
на северо-восточной колокольне 
Храма Христа Спасителя
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и С.А. Наплеенкова. Они же и обеспе-
чили 100%-й контроль и обслуживание 
работы смесителя на всей стадии про-
изводства колоколов. Вблизи от места 
формовки колоколов смонтировали 
плавильную печь с газовым нагревом 
производительностью не менее 40 т ме-
талла, которую спроектировали и изго-
товили специалисты Цеха печей и при-
боров ЗИЛ (начальник Ю.И. Виштак).
Со своей стороны специалисты Произ-
водственно-монтажного управления 
ЗИЛа (начальник Б.И. Дюков) спроекти-
ровали и изготовили гидравлический 
кран грузоподъёмностью 200 т для 
подъёма форм (вес формы с залитым 
металлом превышал 120 т). Наряду 
с этим немецкая фирма «МАГМА» 
промоделировала процесс кристалли-
зации 30-тонного колокола и опреде-
лила время кристаллизации, что позво-
лило избежать разрушения колокола 
в случае раннего раскрытия формы.

В разработке технологии отливки коло-
колов активно участвовали работни-
ки Научно-производственного отдела 
(руководитель В.Н. Иванов) и слесарь 
А.О. Постников, ранее работавший в Це-
хе литья по выплавляемым моделям.
Два брата, инженеры Модельного 
цеха, В.А. Чехович и А.А. Чехович, 
а также их коллега С.А. Гаранин раз-
работали компьютерную программу 
для станков с ЧПУ, позволявшую из-
готавливать деревянную модельную 
оснастку, минуя стадию чертежа. 
Внутренняя часть формы («болван») 
оформлялась в многоразъёмной дере-
вянной оснастке, а наружная – в метал-
лических опоках высотой 300‒500 мм 
и размерами в свету от 1,5 м × 1,5 м 
до 4,5 м × 4,5 м. Изготовление моде-
лей производилось Модельным цехом 
Металлургического производства 
под руководством начальника цеха 
А.И. Новикова.

Была принята следующая схема производства: 
• изготовление внешней части формы на нулевой отметке бункера; 
• подъём изготовленной формы; 
• установка формы на площадку для отделки и окраски; 
• изготовление «болвана» на освободившемся в бункере месте;
• сборка внешней части формы с «болваном»; 
• заливка формы бронзой;
• охлаждение отливки; 
• разборка формы; 
• подъём отливки и транспортирование её на место финишной 

обработки. 

303



304 

ÑÕÅÌÀ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ËÈÒÅÉÍÎÉ 
ÔÎÐÌÛ ÊÎËÎÊÎËÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ 
ÖÂÅÒÍÎÃÎ ËÈÒÜß ËÈÒÅÉÍÎÃÎ 
ÖÅÕÀ ¹ 1

Схема изготовления формы для внешней 
части колокола 

Схема изготовления стержня-«болвана» 
из ХТС для внутренней части колокола

1 – металлический диск 
для протяжки деревянной 
оснастки

2 – элементы художественного 
оформления (орнаменты, над-
писи, лики) из воскоподобного 
материала

3 – штанга, проходящая внутри 
модели и закреплённая 
в фундаменте бункера

4 – части деревянной оснастки 
колокола

5 – ХТС, заполняющая опоки
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Схема формы в сборе для заливки колокола

6 – фиксаторы элементов деревянной оснастки наружной поверхности колокола

7 – болты опок 

8 – нижняя опока

9 – серьга для подвешивания языка колокола

10 – металлический диск для удержания стержня-«болвана» при подъёме отливки колокола 

11 – ХТС для изготовления стержня-«болвана» 

12 – разборный деревянный стержневой ящик

13 – металлическая труба для отвода газов при заливке металла

14 – фиксаторы элементов деревянного стержневого ящика внутренней поверхности колокола

15 – форма, служившая литниковой чашей, с перегородкой для улавливания шлака

16 – дополнительная форма из ХТС для короны колокола
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Изготовление литейной формы вклю-
чало три основных этапа: изготовление 
формы для внешней части колокола, 
стержня-«болвана» ‒ для внутренней 
части колокола ‒ и их сборку. Части 
деревянной модели колокола (см. схе-
му изготовления формы для внешней 
части колокола) собирали с помощью 
фиксаторов 6. Затем на модель накле-
ивали заранее изготовленные эле-
менты художественного оформления 
(орнаменты, надписи, лики) 2 из воска 
со специальными добавками, придаю-
щими ему высокую пластичность при 
комнатной температуре и позволя-
ющими плотно обжать плоский эле-
мент украшений по криволинейной 
поверхности модели без разрушения 
рисунка. Собранную модель устанав-
ливали на штыри, вмонтированные 
в фундамент бункера, и размещали 
нижнюю опоку 8, заполняемую ХТС 5. 

Далее устанавливали следующую опо-
ку, которую также заполняли ХТС и т.д. 
Все опоки закрепляли между собой 
болтами. Внутри модели проходила 
штанга 3, закреплённая в фундаменте 
бункера. На противоположном конце 
закреплялся металлический диск 1 для 
протяжки формы. Форму выдерживали 
сутки, затем она протягивалась, детали 
художественного оформления остава-
лись в форме, и их извлекали вручную. 
Форму окрашивали жидко-стекольной 
краской с пылевидным кварцем с по-
следующей сушкой электролампами.
Параллельно с отделкой и окраской 
формы изготавливался стержень-
«болван». Для исключения погрешно-
сти при сборке формы и «болвана», 
последний изготавливали на том же 
месте, что и форму. По центру «болва-
на» (см. схему изготовления стержня-
«болвана» из ХТС для внутренней 

Литейная форма колокола в сборе
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части колокола) была замурована 
в фундамент металлическая труба для 
отвода газов при заливке металла 13. 
На верхнем конце трубы был закре-
плён металлический диск 10, помо-
гающий извлечь «болван» из отливки 
при её подъёме. (Предыдущие опыты 
выявили сложности его извлечения без 
этого диска.) «Болван» также изготов-
ляли из ХТС в разборном стержневом 
ящике 12, части которого соединяли 
фиксаторами 14. В верхней части ящи-
ка закрепляли серьгу 9 для подвешива-
ния языка колокола. Ящик разбирали 
через сутки после формовки «болва-
на», после чего его окрашивали той 
же краской.
На форму в сборе (см. схему формы 
в сборе для заливки колокола) устанав-
ливали дополнительную форму 16 из 
ХТС, в которой была выполнена коро-
на колокола для его подвешивания, 
и форму 15, служившую литниковой 
чашей с перегородкой для улавлива-
ния шлака.
В плане реализации технологии изго-
товления больших колоколов было вы-
полнено только одно принципиальное 
изменение ‒ введение при изготовле-
нии форм облицовочного слоя на осно-
ве дистен-силлиманита, обладающего 
значительно более высокими огнеупор-
ными свойствами по сравнению с квар-
цевым песком. Начальник технической 
части А.Н. Скирдов совместно с началь-
ником Лаборатории оболочковых форм 
и стержней Л.Н. Ермаковой выполнили 
ряд экспериментов, позволивших опре-
делить оптимальный состав облицовоч-
ной и наполнительной смеси, обеспе-
чивающей необходимую прочность 
и текучесть смеси.
В качестве огнеупорного материала 
формы использовали различные на-

полнители. При изготовлении перво-
го колокола весом 30 т применили 
кварцевый песок с облицовочным 
слоем из цирконового концентрата. 
При изготовлении последующих ко-
локолов использовали наполнитель 
из дистен-силлиманитового концен-
трата (ДСК).
Бронзу готовили к плавке в два этапа. 
Вначале в печах СНБ-6 приготовляли 
сплав Cu с 17 % Sn. Сплав разливали 
в изложницы, и полученные чушки 
использовали уже при плавке метал-
ла в газовой печи. При этом отпадала 
необходимость доводки металла по 
химсоставу и к минимуму сводились 
операции рафинирования металла. 
Металл в чашу формы заливали через 
6-метровый желоб. Отливку охлажда-
ли, в зависимости от массы колокола, 
1‒2 суток. После охлаждения внешнюю 
форму снимали, а затем гидроподъ-
ёмником отливку колокола стягивали 
с «болвана». Окончательно колокол ох-
лаждали на открытом воздухе и очища-
ли пескоструйным способом. Колокола, 
изготовленные в формах с наполните-
лем из ДСК, имели более чёткий рису-
нок. Элементы декора после пескоструй-
ной очистки требовали лишь небольшой 
чеканки.
Что касается художественно го оформ-
ления колоколов, то их внешний вид 
представляет собой целостный об-
раз, воссозданный на основе сохра-
нившихся архитектурных материалов 
о колоколах Храма Христа Спасителя, 
и соответствует стилю завода Фин-
ляндского второй половины XIX века. 
Художественное оформление Боль-
шого Торжественного, Праздничного 
и Полиелейного колоколов воссоздал 
скульптор В.М. Клыков, Будничного – 
Г.И. Провоторов. 
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В мае 1997 года, когда завершалась 
стадия подготовки к отливке Большого 
колокола, намеченной на конец этого 
месяца, пришло письмо от Комиссии 
по восстановлению убранства Храма 
Христа Спасителя о решении заменить 
барельефы русских царей на лики 
российских новомучеников. Мы обра-
тились к Патриарху Алексию ІІ и мэру 
Ю.М. Лужкову с предложением оста-
вить барельефы царей и отлить дру-
гой колокол с ликами новомучеников. 
С нашим предложением согласились, 
так как в противном случае срок от-
ливки колокола сдвигался минимум на 
полгода из-за необходимости проведе-
ния новых расчётов профиля колокола, 
разработки и изготовления модельной 
оснастки, элементов художественного 
оформления и надписей – практиче-
ски это означало производство нового 
колокола. Таким образом, барельефы 
русских царей остались на колоколе. 
Это единственный колокол из дей-
ствующих в России с ликами русских 
царей. Новый колокол с ликами ново-
мучеников отлит не был. 
К концу мая на заводе всё было гото-
во к отливке больших колоколов для 
Храма Христа Спасителя, и первым 
планировали отлить самый тяжёлый ‒ 
Большой Торжественный колокол 
весом 30 т. 31 мая 1997 года Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий ІІ посетил АМО ЗИЛ для озна-

Благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия ІІ 
на художественное оформление 
Большого Торжественного, 
Праздничного, Полиелейного 
и Будничного колоколов

При разработке и производстве ху-
дожественных украшений на коло-
колах мастера-зиловцы учитывали 
рекомендации протоиерея Аристарха 
Израилева, изучавшего звучание луч-
ших русских колоколов с помощью 
изобретëнных им приборов. Выводы 
его исследований таковы: искусство 
производителя колоколов заключается 
в том, чтобы все элементы украшений 
(барельефы, орнаменты и шрифты) 
имели как можно более низкое высту-
пание над поверхностью колокола, что 
сохраняет его красивое звучание. Дру-
гими словами, любые рельефные изо-
бражения создаются как приложение 
к колоколу, а не он является местом для 
размещения украшений. В результате 

красивое звучание колоколов ЗИЛа, 
в числе других параметров (форма 
профиля колокола, минимальные 
допуски в размерах, качество сплава 
и др.), объясняется низкой рельефно-
стью художественных украшений: для 
малых колоколов ‒ не более 2 мм, для 
больших: не более 6 мм ‒ для барелье-
фов и не более 4 мм ‒ для орнаментов 
и шрифтов.
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ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÑÂßÒÅÉØÈÌ 
ÏÀÒÐÈÀÐÕÎÌ ÀËÅÊÑÈÅÌ II Ó×ÀÑÒÊÀ 
ËÈÒÜß ÁÎËÜØÈÕ ÊÎËÎÊÎËÎÂ 
ËÈÒÅÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ ¹ 1 ÀÌÎ ÇÈË 
È ÔÎÐÌÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎËÎÊÎËÀ (30 ò). 
31 ìàÿ 1997 ã.

комления с ходом подготовки произ-
водства на Шихтовом дворе Литейного 
цеха № 1 к отливке тяжёлых колоколов 
(свыше 5 т). В соответствии с традици-
ями, принятыми в Русской Православ-
ной Церкви, Его Святейшество освятил 
участок литья тяжёлых колоколов Ли-
тейного цеха № 1 и окропил Святой 
водой литейную форму будущего Боль-
шого Торжественного 30-тонного коло-
кола. После этого состоялась заливка 
формы колокола. 

В июле этого же года для Храма Христа 
Спасителя были отлиты последователь-
но Праздничный (16 т) и Полиелейный 
(8 т) колокола.
Таким образом, за период чуть боль-
ше полгода было отлито и передано 
в Храм четыре больших колокола 
(отлит/передан): 24 декабря 1996 г. / 
30 января 1997 г. − 5-тонный Будничный, 
в 1997 г.: 31 мая / 18 июля − 30-тонный 
Большой Торжественный, 19 июля / 
29 июля − 16-тонный Праздничный 
и 29 июля / 2 августа − 8-тонный 
Полиелейный.
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Проверка механических и акустических 
характеристик изготовленных больших 
колоколов (как и малых, отлитых на кон-
курс) проводилась специалистами 
Военной академии РВСН имени Пе-
тра Великого (до 25.08.1997 г. носила 
имя Ф.Э. Дзержинского. – Прим. ред.), 
Института металлургии и материало-
ведения им. А.А. Байкова РАН, Инсти-
тута проблем экологического анализа 
и возрождения Академии творчества, 
Московского энергетического инсти-
тута, ГП КТБ ЖБ Минстроя РФ. Эта 
проверка показала высокое качество 
колоколов и наличие требуемой то-
нальности без настройки. 
После проверки каждый колокол 
транспортировался к Храму Христа 
Спасителя, как правило, в ночное вре-
мя по заранее разработанному м арш-
руту. После освящения Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием II 
осуществлялся подъём колокола 
на колокольню Храма.
Подводя итоги нашей работы, мож-
но сказать, что специалисты ЗИЛа на 
основе собственной разработанной 
технологии воссоздали колокола и ко-
локольни Храма Христа Спасителя как 
единого музыкального инструмента. 
14 гармонически подобранных колоко-
лов звучат в ля-минорной тональности, 
причём отклонения первых пяти частот 
спектра звучания от расчётных значе-
ний, как правило, находятся в пределах 
дифференциальной чувствительности 
человеческого уха.

Передача Большого Торжественного 
колокола (30 т) Храму Христа 
Спасителя. Июль 1997 г. 
Слева направо: И.В. Коновалов, 
Б.Н. Нюнин, М.А. Машин

Большой Торжественный колокол 
на юго-западной колокольне 
Храма Христа Спасителя
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Первый удар в Праздничный колокол 
(16 т) на АМО ЗИЛ. Июль 1997 г.

Праздничный колокол (16 т) перед 
отправкой в Храм Христа Спасителя

ÁÎËÜØÎÉ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÊÎËÎÊÎË (30 ò) 

ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 
ÑÏÀÑÈÒÅËß. 

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ 
È ÎÒÏÐÀÂÊÀ 

Â ÕÐÀÌ. 
18 èþëÿ 1997 ã.
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ÁÎËÜØÎÉ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÊÎËÎÊÎË (30 ò) ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 
ÑÏÀÑÈÒÅËß. ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÑÂßÒÅÉØÈÌ 
ÏÀÒÐÈÀÐÕÎÌ ÀËÅÊÑÈÅÌ II ÊÎËÎÊÎËÀ 
È ÂÎÄÐÓÆÅÍÈÅ ÅÃÎ ÍÀ ÞÃÎ-
ÇÀÏÀÄÍÓÞ ÊÎËÎÊÎËÜÍÞ ÕÐÀÌÀ. 
19 èþëÿ 1997 ã.
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÊÎËÎÊÎË (16 ò) 

ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 
ÑÏÀÑÈÒÅËß. 

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ 
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 

Ê ÎÒÏÐÀÂÊÅ 
Â ÕÐÀÌ. 

29 èþëÿ 1997 ã.
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Мои воспоминания посвящены кол-
легам, с которыми мы в далёкие 
1970-е годы начинали работу в Ли-
тейном цехе № 1, выросли как про-
фессионалы каждый в своём деле, 
а потом по велению судьбы соедини-
лись в одной команде, чтобы в самые 
трудные времена 1990-х годов открыть 
до того неизведанное на ЗИЛе ремес-
ло – отливку колоколов.
То была замечательная команда еди-
номышленников, в которую входили 
не только работники Литейного цеха 
№ 1, Модельного цеха и УКЭР, ‒ нам 
помогал весь завод. Поэтому команда 
из 40‒50 человек, занимавшаяся коло-
колами, кроме собственно литейщиков 
и модельщиков разных профессий 
вобрала в себя конструкторов, иссле-
дователей, технологов, инструменталь-
щиков, монтажников, крановщиков, 
печников, транспортников и др.  
В отличие от автомобильного произ-
водства, которым мы все занимались 
до этого, ‒ где технология предусма-
тривала строгое разделение труда 
по рабочим местам и операциям, ‒ 
на колоколах властвовал принцип со-
вмещения профессий. Были пробле-
мы у одного ‒ помогали все, понимая, 
что команда ‒ это ты.
Кроме занятости в общей работе по 
колокололитейному делу, команду 

связывало, я бы сказал, удивительное 
чувство единения и способность высту-
пать вместе в решении других, в том 
числе бытовых, проблем.
В результате в нашей команде совер-
шенно естественно в процессе литья 
колоколов сложилось чувство семей-
ственности, родства и защищённости. 
В какой-то день каждый из нас, уходя 
на завод, покидал свою семью (по род-
ственному признаку) и становился 
частью трудовой семьи с готовностью 
отдавать всего себя команде. А всё 
личное оставалось дома.
Вспоминаю, когда команда отливала 
большие колокола для Храма Христа 
Спасителя, шло непрерывное произ-
водство, которое невозможно было 
остановить. За много суток до того, 
как расплавленный металл становил-
ся колоколом, кто-то разжигал печь, 
просушивал её и поддерживал плав-
ку, сохраняя эталонной пропорцию 
меди и олова. В это время другие вели 
12‒16-часовую сборку и отсыпку фор-
мы. В результате мы сутками не выхо-
дили из цеха и спали прямо там же, 
сменяя друг друга.
Мы доверяли друг другу во всём, и это 
объединяло нас в нашем первопро-
ходном деле. Наша команда, таким 
образом, являлась, с одной стороны, 
семьёй, с другой стороны, сплавом 

ÏÐÎËÎÃ
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высококлассных специалистов. Опыт-
ные мастера своего дела такие, как 
Юрий Баринов и Сергей Новичков, 
всегда подходили к своей работе твор-
чески, понимая, что нормы и техноло-
гия литейного производства описывают 
не все возможные ситуации, которые 
могут произойти в реальном литейном 
процессе. И иногда, нарушая предпи-
сания, брали на себя ответственность, 
действовали самостоятельно и прини-
мали оригинальные решения.
Командная работа ‒ это риск и от-
ветственность, это опыт предыдущих 
ошибок и, следовательно, продвиже-
ние вперёд. Неважно, в чьей голове 
рождалась та или иная идея, напри-
мер, по совершенствованию техно-
логического процесса. Любая твоя 
идея ‒ наша. Таким образом, реализа-
ция идеи и общий успех расценивался 
нами как полученный лично каждым 
из членов команды «патент» (так мы 
между собой именовали такие техни-
ческие новшества, которые в нашем 
случае не оформлялись в виде автор-
ских свидетельств с печатями, а тут 
же шли на благо колокололитейного 
дела). В подтверждение хочу сослать-
ся на десяток таких наших «патентов», 
описанных мной в воспоминаниях, 
с которыми далее может ознакомить-
ся читатель.
Скажу ещё об одном важном факто-
ре, который постоянно поддерживал 
в нашем коллективе командный дух 

и братские взаимоотношения. Речь 
идет о нашем союзе с Русской Право-
славной Церковью. Ведь колокольный 
звон ‒ непременная часть храмового 
богослужения, поэтому и изготовление 
колоколов рассматривалось право-
славным обществом как священнодей-
ствие и издавна находилось также под 
крылом Церкви.
В нашем случае, начиная с изучения 
работниками завода лучших по красо-
те звучания колоколов XVII века и за-
вершая колоколами для Храма Христа 
Спасителя, мы всегда ощущали добрую 
поддержку Русской Православной 
Церкви во всех наших деяниях.
Ритуалы освящения священнослужите-
лями оборудования и производствен-
ных участков, благословения наших 
работников на каждом новом этапе 
литья колоколов, как правило, сопро-
вождавшиеся церковными песнопе-
ниями, – всё это создавало в команде 
душевное равновесие.
И не случайно год от года мы стали 
рассматривать наш труд по изготовле-
нию колоколов и как форму духовной 
деятельности. Постепенно мы придер-
живались и принципов христианской 
жизни, воздерживались от вредных 
привычек и поступков. И случилось 
так, что большая часть работников на-
шей команды через колокола пришла 
к сознательной вере в Бога.
Вот об этом и многом другом мои 
воспоминания.
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ÌÎÉ ÐÎÄÍÎÉ 
ËÈÒÅÉÍÛÉ ÖÅÕ ¹ 1

Здание литейного корпуса. 1920-е гг.

Когда братья Рябушинские закладыва-
ли Московский автомобильный завод 
(АМО) товарищества на паях «Кузне-
цов, Рябушинский и Ко» и делали про-
ект будущего предприятия, во всех 
деловых бумагах и чертежах было про-
писано, что первыми зданиями в Тю-
фелевой роще станут Литейный цех 
№ 1 и Механосборочный цех № 1.
Так, в 1916 году два этих цеха оказа-
лись ядром зарождения завода. Архи-
тектурное решение здания Литейного 

цеха № 1, выполненное гражданским 
инженером профессором Москов-
ского высшего технического училища 
А.В. Кузнецовым, стало на целый век 
символом и визитной карточкой всеми 
узнаваемого фасада первого автомо-
бильного завода России. Вплоть до 
завершения первой реконструкции 
АМО в Литейном цехе № 1 произво-
дилось и стальн ое, и чугунное литьё, 
а с 1931 года − после расширения 
здания − ещё и цветное.
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В 1934 году продолжением нашего 
цеха стало пристроенное к нему зда-
ние Модельного цеха.
После строительства в 1931 году Ли-
тейного цеха № 2, а в 1933-м − Литей-
ного цеха № 3 основная специализа-
ция по чугунным заготовкам отошла 
к этим подразделениям.
В годы Великой Отечественной войны 
(1941−1945) Литейный цех № 1 произ-
водил литьё для авиационных заводов 
страны.
Наступило мирное время. Заводские 
подразделения включились в вос-
становление автомобильного произ-
водства и выпуск новых автомобилей 
ЗИС-150, ЗИС-151 и ЗИС-110, а также 
городских автобусов ЗИС-154 и ЗИС-155. 
Именно в эти годы первенец автомо-
бильной отрасли страны начал выпуск 
домашних холодильников «ЗИС-

Москва» ДХ-2, а специалисты ЗИСа 
оказали помощь Китаю в возрожде-
нии его автомобильной промыш-
ленности. Во всех указанных дости-
жениях завода была доля труда ра-
ботников и руководителей всех литей-
ных цехов, включая наш. Не могу не 
вспомнить в связи с этим добрым сло-
вом начальников Литейного цеха № 1 
послевоенных лет, положивших мно-
го сил и здоровья ради того, чтобы 
обновить производство и облегчить 
условия труда следующим поколени-
ям людей горячей сетки. Называю их 
с  большим почтением: Павел Ильич 
Фёдоров, Пётр Ефимович Дмитриев-
ский, Александр Фёдорович Богачёв, 
Алексей Николаевич Халяпин, Сергей 
Васильевич Гортовлюк и Василий 
Васильевич Егоренков. 
В период экономического расцвета 
ПО ЗИЛ (середина 1980-х годов) наш 

Шихтовой двор литейного корпуса. 1930-е гг.
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На переднем плане крыши зданий Литейного цеха № 1 (слева) 
и Музея истории АМО ЗИЛ. Начало 2010-х гг. 

Литейный цех стального и цветного ли-
тья имел три отделения: специальных 
видов литья, стали и сплавов и точного 
литья. О широком фронте наших работ 
свидетельствует количество различных 
видов сплавов: их было 42.
Конечно, основную долю, если гово-
рить о тоннах или стоимости произ-
водимого литья для автомобильного 
производства, составляли стальные 
заготовки. Что касается цветных, то 
у нас была настолько многообразная 
номенклатура автомобильных брон-
зовых, латунных и прочих изделий, 
что всего не перечислить.
Самыми тяжёлыми были стальные 
отливки для ремонтных целей (весом 
иногда от нескольких до двух десят-
ков тонн) и прессов для Ремонтно-
механического цеха, Инструменталь-
ного и Прессового производств.

В ту пору, когда ЗИЛ производил в год 
свыше 200 000 автомобилей, наш цех 
насчитывал около 1800 рабочих, инже-
нерно-технических и вспомогательных 
работников. Из десятка профессий, 
на которых они были заняты, назову 
лишь некоторые: плавильщики, ших-
товщики, формовщики, стерженщики, 
заливщики, обрубщики, огнеупорщи-
ки, крановщики, водители электрока-
ров, мастера, начальники участков, 
инженеры-технологи, инженеры-
конструкторы и др.
За названиями всех этих профессий 
вспоминается самое главное богатство 
того Литейного № 1 – люди. Сколько 
сил за все эти годы они отдали, сколько 
дел они переделали, в каких только си-
туациях не побывали ради того, чтобы 
ЗИЛ был всегда. В равной степени они 
без остатка отдавали своё творчество 
и силы: заняты ли они были на литье 



для автомобильного производства или 
на колоколах.
Но особенно нам всем было тяжело, 
когда пошло колокольное производ-
ство. В ту пору ЗИЛ был уже не тот. Эко-
номика никуда не годилась: пропали 
оборотные средства, основные заказ-
чики отвернулись от нашей продукции, 
резко упал выпуск зиловской техники.
Когда мы начинали заниматься коло-
колами (1991 год), в Литейном № 1 
количество работников уменьшилось 
до 840 человек, а заканчивали про-
изводство колоколов (2012 год) всего 
лишь с 40 «живыми» людьми.
Если взять временной отрезок с 1994 
по 1999 год, то там вообще была за-
держка зарплаты от 6 до 9 месяцев. 
А у меня в цехе 6 семей, когда и муж, 
и жена трудились вместе. На что им 
было жить? В такие трудные времена 
всегда находились люди, подобные 
Вале Малыновой. Одна − среди армии 
мужиков – женщина, она работала 
стерженщицей у меня в Цветном кор-
пусе. Зарплату не давали, а Валя гото-

вила на всех обед. И поругаться с ни-
ми даже невозможно было, придёшь, 
а они: «Михаил Алексеевич, давай 
за стол. Мы как раз хотели за тобой 
сходить, тебя пригласить...»
Пишу эти строки и думаю: «Господи, 
почти 40 лет минуло уже, как пришёл 
сюда молодой красивый − такой же, как 
они в те годы были. Они работали фор-
мовщиками, обрубщиками, мастерами. 
Я работал сталеваром в течение 12 лет, 
и случилось так, что стал начальником 
цеха. И что ж − я должен в чем-то отли-
чаться от них? Никогда в жизни!» 
Ребятам всем уже за 50, за 60. И если 
они дружат, если у кого-то из них се-
годня день рождения, и они вместе, 
значит сплотила нас тяжёлая судьба. 
Смолоду до старости мы вместе рабо-
тали, зная друг друга как облупленных 
и веря друг другу как самим себе. 
Я давно на пенсии. Тридцатилетняя 
непрерывная горячая сетка принесла 
свои плоды: у меня одышка, перебои 
в сердце, лёгкие набиты вредными 
химическими соединениями элемен-
тов таблицы Менделеева. После по-
ходов по врачам ещё остается время, 
когда делать нечего, и в голову лезут 
разные мысли. Вот иногда философ-
ствую. Пытаюсь ответить себе на два 
вопроса. Первый: что ты в жизни сде-
лал? И второй: зачем? Ведь стремле-
ние к достижению благородных целей 
нередко приводило меня и моих кол-
лег к личной трагедии, потере здоро-
вья, конфликтным ситуациям.
Но, не взирая на все трудности, а ча-
сто и не задумываясь о них, не глядя 
на то, что происходило в тот момент 
вокруг, вместе с коллегами мы шли 
к нашей общей цели. И очень хочется 
рассказать обо всëм этом, особенно 
о людях моего Литейного № 1. И о том, 
какими они были в своей работе.

Начальник Литейного цеха № 1 
М.А. Машин в своём кабинете. 
Начало 2000-х гг. 
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È ÂÄÐÓÃ ÌÀØÈÍ ÁÓÄÅÒ 
ËÈÒÜ ÊÎËÎÊÎËÀ?!

Для меня первая информация о воз-
можной работе ЗИЛа над колоко-
лами прозвучала как-то обыденно. 
Был август 1988 года. Кажется, шёл 
по заводской аллее с какого-то сове-
щания у Евгения Алексеевича Бракова, 
который в это время был генеральным 
директором ПО ЗИЛ. На совещании 
рассматривался вопрос об увеличении 
выпуска автомобилей ЗИЛ-4331 на го-
ловном заводе и дизельных силовых 
агрегатов ЗИЛ-645 на УАМЗе совмест-
но с Ярцевским заводом двигателей 
(ЯЗД), и в башке моей вертелись какие-
то поручения Евгения Алексеевича мо-
ему Литейному цеху № 1, данные 
на этом совещании. 
И тут встречаю там же, на аллее, 
Вениамина Давыдовича Кальнера 
и Бориса Николаевича Нюнина. Они 
мне что-то начинают говорить о коло-
колах, о первых контактах с неизвест-
ным мне ещё тогда владыкой Питири-
мом, о старинном колоколе, акустику 
которого изучал Нюнин. Мол, и Браков 
в курсе. Стою тогда и думаю... Какие 
колокола? Тут дизелизация завода, 
отставание в выпуске новых моделей 
автомобилей и полный провал с про-
дажами серийных машин…

Между тем, Вениамин Давыдович так 
аккуратно, вежливо, без нажима вво-
дит меня тут же во вторую фазу этого 
разговора. Дескать, есть мнение − 
поручить литьё колоколов Литейному 
цеху № 1... Вот тут до меня только 
и дошёл смысл этого, казалось бы, слу-
чайного разговора. Во мне всё восста-
ло: мне, Машину, лить колокола?!? 
Вы меня должны понять. В тот разго-
вор на аллее колокола от меня были 
ещё так далеки и абсолютно не осязае-
мы… И тогда мои «мысли-скакуны» по-
несли меня по дорожке противления: 
«с этим я не справлюсь», «не осилю», 
«никогда не смогу отливать колокола» 
и т.д. и т.п. 
Но это всё сгоряча, а остыв, я начал по-
немногу интересоваться историей коло-
колов на Руси, узнавать о выдающихся 
колокольных мастерах и их творениях, 
размышлять об этом деле днями и но-
чами, и моё философствование уносило 
меня на несколько веков назад.
Братья Иван и Михаил Моторины, 
Александр Григорьев разработали 
«русский» профиль колоколов. А Гри-
горьев ещё и создал Большой колокол 
Саввино-Сторожевского монастыря, 
навсегда признанный самым бла-
гозвучным колоколом России (1668 г.; 
2125 пудов, или 34 т).
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Андрей Чохов, чей колокол Реут 
(1622 г.) весом около 2000 пудов (око-
ло 32 т) поныне находится в Москов-
ском Кремле.
Харитон Попов, отливший Большой ко-
локол Симонова монастыря в Москве 
(1677 г.; 1000 пудов, или 16 т).
Русские мастера Филипп Андреев 
и Флор Терентьев отлили в 1682, 1683 
и 1689 годах, соответственно, три 
самых тяжёлых колокола звонницы 
Успенского собора в Ростове Великом: 
Лебедь (500 пудов, или 8 т), Полие-
лей (1000 пудов, или 16 т) и Сысой 
(2000 пудов, или 32 т).
Иван и Михаил Моторины в 1735 году 
отлили исполинский колокол (Царь-ко-
локол весом 12 500 пудов, или 200 т).
Наследником московского Пушечного 
двора мастеров Чохова и братьев Мо-
ториных в 1859 году стали купцы Фин-
ляндские. Позже Н.Д. Финляндский 
выиграл конкурс на право отливать 
колокола для первого Храма Христа 
Спасителя. 
В XIX − начале XX века многие купцы 
один за другим открывали промыш-
ленное производство колоколов в Рос-
сии. Николай Афанасьевич Самгин 
основал в Москве небольшой коло-
кололитейный завод, а купеческий 
род Оловянишниковых – Ярославский 
колокололитейный завод. Последним 
владельцем этого завода вплоть до 
1917 года был младший из братьев 
Николай Иванович Оловянишников 
(1875–1918).
Вот это изучение − по моей собствен-
ной инициативе − истории колокололи-
тейного дела в России навело меня на 
мысль приблизиться к какому-нибудь 
живому колоколу тех времён, потро-
гать его руками. Случай вскоре пред-
ставился. Оказалось, что В.Д. Кальнер 
уже года полтора назад передал в Бю-

ро по исследованию и доводке аку-
стических и вибрационных характе-
ристик автомобилей, узлов и деталей 
КЭИР колокол Самгина производства 
1836 года весом 83 кг. Все это время 
профессионально трудились над ним 
во главе с Борисом Николаевичем 
Нюниным инженеры-исследователи 
Станислав Иванович Юдин, Алексей 
Владимирович Ширяев, Александр 
Сергеевич Ларюков и др. Меня, как 
и всех священнослужителей, особенно 
поразил «акустический крест», обна-
руженный ими в ходе исследований 
колокола Самгина. 
Акустические характеристики колоко-
ла Самгина были смоделированы на 
нашем колоколе весом 83 кг, и создана 
его расчётная математическая мо-
дель, а затем необходимые чертежи. 
Алексей Иванович Новиков сделал мо-
дельную оснастку. И как-то я, Машин, 
сказал самому себе: «А почему бы 
и не отлить?» Сделали форму пробно-
го колокола весом 83 кг, являвшегося 
точной копией колокола Самгина. 
И вот наступил день, когда мы его отли-
ли. При этом необычайно волнитель-
ном для всех нас событии присутство-
вали рабочие, технологи, руководители 
участка, а также зачинатель колоколо-
литейного дела на ЗИЛе В.Д. Кальнер 
и руководитель Общества древнерус-
ской музыкальной культуры (ОДМК) 
А.И. Шатов, который, обращаясь ко мне, 
сказал: «Михаил Алексеевич, если 
у Вас получилось разработать и удачно 
опробовать технологию литья коло-
колов, значит Богу угодно, чтобы вла-
дыка Питирим благословил сегодня 
отливку первого колокола на ЗИЛе».
7 февраля 1991 года Участок цветного 
литья выглядел празднично. Колокол-
первенец, отлитый и соответственно 
подготовленный к такому обряду, был 
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в центре внимания. Литейщики под-
весили его на символичной арке-коло-
кольне, украшенной еловыми ветками.
Всё пространство по периметру ли-
тейного участка заполнили многочис-
ленные работники нескольких под-
разделений завода. В их числе были, 
конечно же, рабочие и технологи 
Литейного цеха № 1, модельщики 
Модельного цеха, работники Отдела 
виброакустики КЭИР и, теперь уже 
наш постоянный гость и незамени-
мый в нашем новом деле помощник, 
руководитель ОДМК А.И. Шатов. 
В сопровождении генерального ди-
ректора ПО ЗИЛ Евгения Алексеевича 
Бракова, заместителя генерального ди-
ректора по науке и технике Вениамина 
Давыдовича Кальнера и председателя 
профкома завода Михаила Павловича 
Аллилуева к литейщикам для проведе-
ния обряда освящения производствен-
ного участка колоколов ЗИЛ прибыл 
митрополит Питирим. С ним также 
приехало много священнослужителей. 
В своем вступительном обращении вла-
дыка Питирим поблагодарил руковод-
ство ЗИЛа за решимость заводчан взять 
на себя высокую духовную ответствен-
ность в деле возрождения непревзой-
денного русского колокольного звона. 
Затем священнослужители во главе 
с митрополитом отдали должное древ-
ним русским традициям и освятили 
Участок цветнины и колокол − первенец 
колокололитейного производства ЗИЛа. 
Запомнились слова владыки Питирима, 
обращённые после ко всем участникам 
нашей работы: «Спасибо вам, братья 
и сёстры, за то, что мы здесь все вме-
сте! Сейчас, когда закончилась наша 
молитва, я хотел бы обратиться к вам 
и как уже немолодой священник, и как 
житель Москвы, и просто как тот че-
ловек, который разделяет с вами всю 

тяготу нашей жизни. Я очень прошу вас 
сейчас, когда мы начинаем это по-
настоящему святое и очень обществен-
ное дело: запомните древние обычаи, 
которые были и у нас на Руси, и во всех 
христианских странах. Когда соверша-
лось строение храма, когда писалась 
для монастырей икона, когда отливался 
колокол, люди в это время старались 
делать какие-то добрые дела. Колокол 
для того и существует, чтобы пробудить 
душу в человеке. Я очень прошу вас, 
когда будет проходить этот рабочий 
процесс, пожалуйста, воздержитесь 
от ненужных бранных, скверных слов. 
Старые русские женщины, когда ожи-
дали ребёнка, никогда не смотрели на 
картины безобразные, воздерживались 
от волнений ненужных, от скверных 
слов для того, чтобы не заразить дитя, 
созревающее в их недрах. И пусть наши 
колокола понесут в себе эту частицу на-
шей доброй российской души и память 
о том, что мы делаем очень важное 
дело для возрождения великого нашего 
народного духа. Попомните это, прошу 
вас! Спасибо!»
Это было необычайно содержательное 
напутствие не только хорошо извест-
ного в церковном мире священнос-
лужителя, но и высокообразованного 
гражданина, общественного деятеля 
и просветителя, глубоко понимавшего, 
за сколь сложное дело мы взялись. Это 
были важные слова, обращённые ко 
всем зиловцам, взявшимся возродить 
русский колокольный звон. 
Для начала нам предстояло организо-
вать литейное производство, которого 
на Руси не было уже много десятков 
лет, и вложить во всё это душу с тем, 
чтобы голоса произведённых нами 
колоколов отзывались благостью, так 
необходимой человеку в его сложной 
повседневной жизни.



Духовная важность предстоящей рабо-
ты и напутствие Владыки заставляли 
нас покончить со сквернословием. Как 
говорят, привычка – вторая натура, по-
этому не всё в этом плане получилось 
сразу, но со временем перебороли 
себя. 
Изменились в лучшую сторону и от-
ношения в коллективе. Называть мы 
стали друг друга уважительно: либо 
по имени-отчеству, либо нежными 
односложными обращениями, такими 
как Юрок (Юрий Николаевич Бари-
нов), Сергуня (Сергей Михайлович 
Новичков), Андрюша (Андрей Павлович 
Фёдоров) и т.д. И самое главное, как 
потом выяснилось, работа с колокола-
ми открыла для многих путь к Богу.
В целом в работе появилась сплочён-
ность, взаимопонимание, чувство лок-
тя. (Помнится, когда я в 1963−1966 го-
дах служил в спецназе в Германии, 
там у нас было братство, основанное 
на опасности. А вот теперь в ходе ко-
локололитейного дела образовалось 
братство литейщиков.)

Всё произошедшее в тот день, 7 февра-
ля 1991 года, и последующие события 
окончательно похоронили все мои со-
мнения − заниматься или не занимать-
ся колоколами. И начало нашей работе 
положил первый пробный, живой коло-
кол (конечно, ещё не промышленный), 
изготовленный в Литейном цехе № 1. 
На нашем первенце был воссоздан го-
лос колокола Самгина, что подтвердили 
эксперты − профессиональные звонари. 
Наконец, появилась уверенность в пра-
вильности выбранной формы колокола 
и технологии его литья. А это стимул 
к следующему шагу. 
Ну а когда пошла серия первых про-
мышленных (пусть пока ещё не боль-
ших) колоколов, куда мне, Машину, 
было деться. У меня просто выбора не 
было: только вперёд, только на линию 
огня – к своим печам СМБ-0,6, к своим 
братьям-литейщикам, чтобы вместе от-
крывать свои секреты литья колоколов.
Нет, ну всё-таки как верна наша рус-
ская поговорка: «Глаза боятся, а руки 
делают!»
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Как известно, Вениамин Давыдович 
Кальнер, будучи заместителем гене-
рального директора по науке и техни-
ке, ещё в середине 1980-х годов пред-
ложил генеральному директору ПО 
ЗИЛ Валерию Тимофеевичу Сайкину 
включить производство колоколов 
в планы работ завода. 
Прошло несколько лет, в течение ко-
торых был проведён комплекс науч-
но-исследовательских, конструктор-
ско-экспериментальных и технологиче-
ских проработок, пока в самом начале 
1990-х годов было принято окончате-
льное решение о производстве колоко-
лов на ЗИЛе.
Вся производственная часть возлага-
лась на коллектив Литейного цеха № 1. 
При этом с нашего цеха не снимались 
обязанности по обеспечению автомо-
бильного производства заготовками 
из стального и цветного литья и забо-
ты по оказанию помощи ремонтникам, 
занимавшимся станочным парком, 
прессами и т.п.
Хочу заметить, что колокололитейное 
производство врезалось в структуру 
управления ЗИЛа как «чужеродный» 
сектор, так как на протяжении пре-
дыдущих 75 лет, начиная с братьев 
Рябушинских, на заводе властвовало 

автомобильное дело. Поэтому в Управ-
лении производством, в снабженче-
ских и инженерных службах не было 
традиционных кураторов, отвечающих 
за колокола, как это имело место во 
всей цепочке сборки автомобилей. Не 
забудем про маркетинговую службу, 
заключение договоров на поставку 
автомобилей. 
Теперь перенесём все эти функции, 
так как они необходимы в любом про-
мышленном бизнесе, на производство 
колоколов. И представим, что именно 
мне, Машину, инженерам-техноло-
гам Литейного цеха № 1, мастерам, 
начальникам участков пришлось ав-
тономно, не мешая автомобильному 
производству, крутить все эти дела − от 
заключения договоров на приобрете-
ние стержневых смесей, меди, олова, 
плавильных печей, шнековых смесите-
лей и т.д. до взаимоотношений с за-
казчиками колоколов. А среди них был 
разный, как говорят, клиент: от брат-
вы с растопыренными пальчиками до 
интеллигентных мужей музы и искус-
ства. Но все они в те годы жили под 
девизом «обогащайтесь» и находились 
в плену сумасшествия денег. 
С одной стороны, с середины и далее 
в течение 1990-х годов рубли ничего не 
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стоили, а в ходу были чемоданы с пач-
ками долларов. С другой ‒ тебе всегда 
надо было держать ухо востро, чтобы 
не обманули или не притащили вместе 
с заказом на колокола какой-нибудь 
криминал. Таким образом, на тебе ле-
жало всё. На заводских сводках у гене-
ральных директоров про колокола 
ни слова − проблем у руководителей 
и так хватало по автомобилям, заказы 
на которые резко упали. Например, 
если в 1987 году выпуск автомобилей 
составил 209 370 шт., то в 1993 году − 
уже 108 871 шт., а далее положение 
только ухудшалось.
Это гнетущее состояние с производ-
ством автомобилей и, соответственно, 
с финансами усугублялось сменой ге-
неральных директоров: Е.А. Браков 
руководил заводом с 1985 по 1994 год, 
В.Т. Сайкин – в 1994−1995 годы, затем 
А.Г. Ефанов − 13.04.1995 − 25.01.1996, 
В.В. Новиков − 25.01.1996 − 29.12.1996, 
В.Б. Носов − 1997−2002 годы, К.В. Лап-
тев − 2002−2011-й.
А производство колоколов фактиче-
ски и проходило в период такой вот 
«чехарды» руководителей АМО ЗИЛ, 

сопровождавшейся задержкой зарпла-
ты (бывало на 6−9 месяцев), заводским 
календарём, где «голубые» и «чёрные» 
субботы чередовались с сокращённой 
рабочей неделей, приводившей к уходу 
рабочего люда с предприятия. 
Тем не менее, в течение 1990−1991 го-
дов мы с работниками Бюро виброаку-
стики (руководитель Борис Николаевич 
Нюнин) уточнили гамму колоколов по 
весу, их размерные характеристики, 
чертёжную документацию. Два-три 
месяца с технологами Литейного цеха 
№ 1 и специалистами Модельного 
цеха (руководитель Алексей Ивано-
вич Новиков) ушло на проработку 
технологии будущего колокололитей-
ного производства. В этот же период, 
1990−1991   годы, работники Бюро аку-
стики провели большой объëм иссле-
дований 83-килограммового колокола 
Самгина образца 1836 года, для того 
чтобы создать акустическую модель 
первого зиловского аналога.
Должен сказать, что опять же благода-
ря Вениамину Давыдовичу Кальнеру 
мы обзавелись местом для литья коло-
колов весом 5 тонн и менее. События 

Техсовет завода. 1992 г. Докладывает главный инженер В.Т. Сайкин, 
в президиуме – генеральный директор ПО ЗИЛ Е.А. Браков
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развивались следующим образом. В свя-
зи со строительством Нового кузовного 
корпуса наш небольшой Участок цвет-
нины (тогда ‒ с литьем по автомобиль-
ному профилю) вместе с Деревообра-
батывающим цехом (ДОЦ), внутри ко-
торого мы до того размещались, под-
лежал перемещению. Вениамин Давы-
дович понимал, что близость будущего 
участка литья колоколов к Шихтовому 
двору цеха имела большое значение, 
так как решала в перспективе многие 
вопросы взаимных производственных 
связей. Поэтому В.Д. Кальнер и отсто-
ял у генерального директора ПО ЗИЛ 
Евгения Алексеевича Бракова решение 
организовать производство колоколов 
именно в здании, где в ту пору находи-
лся Калибровочный цех. Так оно и вы-
шло. Калибровочный цех переехал 
в здание Новой кузницы, позже переи-
менованной в Калибровочно-механи-
ческий цех. А мы в бывшей Калибров-
ке на базе перенесённого из ДОЦа 
небольшого Участка цветного литья 
организовали производство колоко-

лов, которое находилось в трёхстах мет-
рах от Шихтового двора. К двум печам 
СМБ-0,6 в 1991 году добавили ещё 
одну. Из основного корпуса стального 
литья перевезли шнековый смеситель 
производительностью 2 тонны в час. 
Здесь считаю важным рассказать о лю-
дях, составивших ядро колокололи-
тейного дела на ЗИЛе. Работали они 
с цветниной ещё на том самом участ-
ке в ДОЦе, а теперь им предстояло 
взяться за неведомое для себя дело. 

Концепт-автомобиль № 1 ЗИЛ-3301М 
на шасси «Рено»,построенный 

в июне 1992 г.



Изготовление первых колоколов (да 
и всех остальных) проходило под руко-
водством начальника Участка цветного 
литья Александра Никулина, старшего 
мастера (затем ‒ начальника участка) 
Александра Аксёнова и мастера Вяче-
слава Козлова. Подготовку шихтовых 
материалов, плавку и заливку металла 
обеспечивали Сергей Новичков, Васи-
лий Молчанов и Кирилл Бутнарь. Изго-
товление форм и стержней выполняла 
бригада квалифицированных специ-
алистов ручной форм овки под руко-
водством Юрия Баринова; в их числе 
Василий Чехарин, Геннадий Колесни-
ков и Виталий Поляков. Финишную 
обработку колоколов, как правило, 
производили обрубщик Александр 
Подольский, слесарь Владимир Мосичев 
и слесарь-инструментальщик Борис 
Королёв. Принципиально новая техно-
логия литья зиловских колоколов была 
разработана инженерами-технологами 
техчасти Литейного цеха № 1 Анато-
лием Фёдоровичем Шиповым и Алек-

сандром Васильевичем Займалиным. 
Эти и другие имена пройдут через 
все мои повествования, потому что за 
ними ‒ люди, мои друзья, труженики, 
вытащившие в необычайно трудной 
обстановке наше святое дело. 
Итак, 7 февраля 1991 года отливкой 
пробного колокола весом 83 кг нача-
лось колокололитейное дело на ЗИЛе.
Надо сказать, что до объявления в сен-
тябре 1995 года конкурса на право 
производства колоколов для Храма 
Христа Спасителя мы уже реализовали 
потребителям пару сотен наших коло-
колов различного веса − от нескольких 
килограммов до 2 тонн. В течение 
1995 года было отлито 10 конкурсных 
колоколов весом от 8 до 3400 кг (коло-
кол весом 3400 кг мы отлили впервые), 
а в 1996 году – еще 15 колоколов такого 
же набора по весу. Все эти колокола 
были предназначены, соответствен-
но, для северо-восточной колокольни 
Храма (10 шт.) и для надвратной церк-
ви (15 шт.).

Работники Литейного цеха № 1 со своей продукцией. Слева направо: И. Марков, 
Н. Смирнов, А. Фëдоров, С. Новичков, Г. Колесников, А. Подольский, Ю. Баринов, 
В. Молчанов, В. Козлов, К. Бутнарь, А. Сбытов, А. Шипов, В. Барсуков
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ÏÓÒÜ Ê ÁÎÃÓ 
×ÅÐÅÇ ÊÎËÎÊÎËÀ

Начало 1994 года. Мне шел 50-й год. 
Как-то Анатолий Иннокентьевич Ша-
тов задал мне вопрос: «Михаил Алек-
сеевич, вот ты третий год занимаешься 
литьём колоколов, а все ли у тебя ре-
бята крещёные?» Я решил этот вопрос 
переадресовать своим литейщикам. 
К моему удивлению, все ответили ут-
вердительно. И тут же спросили у меня: 
«А ты сам-то крещёный?» С сомнением 
ответил: «Да, вроде бы». Тут же ребята 
посоветовали: «Ведь маменька у тебя 
жива, ты бы спросил у неё». 
Приехал к ней. А она рассказывает: 
«Сыночек, была война, я сама тебя 
в бочке окрестила». Круг замкнулся. 
Пришёл я к Анатолию Иннокентьевичу 
и поведал всю эту историю. Он отве-
тил, что, по существу, я не крещёный. 
Дескать, мама по церковным канонам 
не имела права меня крестить – она 
не рукотворная. Но тогда была война, 
и мать, чтобы сохранить мне жизнь 
и благополучие, передала своё знаме-

ние. Обосновал всё А.И. Шатов доста-
точно красиво и доходчиво. Да, значит, 
среди своих ребят я один оказался не 
крещёный. 
Разрешила эту проблему Людмила 
Евгеньевна Казакова, бывший директор 
ДК ЗИЛ. Она пошла в церковь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове, что на бывшей территории 
завода «Динамо». Нашла отца Влади-
мира и договорилась с ним окрестить 
нас: её саму, мужа Виталия и их сына 
Александра, а, кроме того, меня и за-
местителя директора ДК ЗИЛ Валерия 
Фёдоровича Булатова, моего давнего 
друга. Помнится, состоялось всё это 
зимой 1994 года. И стали называться 
мы с тех пор братьями во Христе. (Са-
мое печальное, что уже нет в живых 
ни Виталия, ни Людмилы, ни Валеры. 
Остались только мы с Александром.) 
А ближе к осени 1994 года Литейны й 
цех № 1 подарил этому храму один 
из отлитых нами колоколов весом 83 кг. 
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«ÄßÄß Ô¨ÄÎÐ, ÑÅÌ¨Í, ÍÓ, ÃÄÅ ÂÛ? 
ß ÃËÈÍÓ ÍÀØ¨Ë, ÒÓ ÑÀÌÓÞ...»

Таким восторженным криком юноша 
Бориска, сын умершего колокольного 
мастера Николы, − один из персона-
жей фильма «Андрей Рублёв» − изве-
стил свою артель, взявшуюся за работу 
над колоколом, что после стольких 
дней страданий, поисков («не та гли-
на, не та!»), они, наконец, у цели. Уже 
все выбились из сил, бросили своего 
мастера. Дождь, слякоть, грязь... 
И тут Бориска внезапно скатывается на 
пятой точке с залитого водой косогора 
и натыкается на НЕЁ. Мнёт глину в руках 
и подносит к уху, как будто она в ответ 
подсказывает что-то. Он ещё не знает, 
что именно в этот момент Господь на-
делил его талантом и знанием секрета 
колокольной меди.
И далее Андрей Тарковский и другие 
создатели этого замечательного фильма 
оставляют зрителей наблюдать в тече-
ние многих минут, как тяжёлым трудом 
людей глина превращается в форму − 
основу основ литейного дела.
Когда мне, Машину, стало ясно, что 
коллективу моего родного Литейного 
цеха № 1 предстоит заниматься коло-
колами, решил покопаться в перво-
источниках по истории колокололи-
тейного дела.

Перелистал много журналов и статей 
о мастерах-умельцах на Руси, занимав-
шихся колоколами. Особенно доброт-
ную и профессиональную информацию 
в этом плане дали мне книги Николая 
Ивановича Оловянишникова, Игоря 
Васильевича Коновалова и некоторых 
других.
Под впечатлением от прочитанного 
хочу вкратце рассказать, какой была 
технология производства колоколов 
во времена иконописца Андрея 
Рублёва и позже, когда мастера от Бога 
работали с той самой глиной. Речь 
идёт о литье, например, колоколов 
весом 5000–8000 пудов (80–130 тонн) 
в XV–XVII веках. 
Обычно весь цикл тогда занимал го-
да полтора. Старались все подгото-
вительные работы начинать зимой, 
а само литьё колоколов заканчивать 
весной-летом − но уже следующего 
года.
Вырывали огромный котлован с учётом 
размещения в нём не только будущей 
формы колокола в собранном виде, 
но и печей для обжига глины. Печи 
приходилось топить со стороны ‒ фак-
тически с помощью вырытых под зем-
лею туннелей. 
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Замешав глину, выкладывали из неё 
стержень для получения будущей вну-
тренней поверхности колокола и фор-
му – для его наружной поверхности. 
Сначала печи топили слегка, чтобы 
просушить глину, потом в течение не-
скольких дней и ночей − на всю мощь. 
Обжигали глину − оболочку сначала 
стержня, а затем и формы. Процедуру 
многодневного непрерывного обжига 
глины заканчивали лишь тогда, когда 
она приобретала твёрдость железа. 
Поднимали форму наружной поверхно-
сти колокола, под неё подводили на кра-
ях ямы множество толстых брёвен, на 
которые и ставили форму. Туда входил 
мастер и вырезал внутри формы надпи-
си и изображения, какие были нужны.
Наружную поверхность стержня и вну-
треннюю поверхность формы обильно 
смазывали салом и жиром, дабы медь 
текла по ним быстро. Опускали форму 
на стержень. В котлован спускались ка-
менщики и клали вокруг формы стену 
из нескольких рядов кирпичей, обеспе-
чивая прочность формы и надёжный 
пояс от утечки металла.
На краях ямы по кругу строили до пя-
ти печей из жаропрочного кирпича. 
Внизу каждый печи имелся канал 
и дверца, также заделанные огнеу-
порной глиной. Через них подавали 
жидкую бронзу в форму внизу. К пе-
чам подтаскивали большие куски ме-
ди от старых колоколов, взвешивали 
их, потом складывали их поочередно 
в печи, пока они не наполнялись пол-
ностью. Мастер подсчитывал общий 
вес меди во всех печах и начинал плав-
ку, которая продолжалась несколько 
дней, пока металл не становился жид-
ким. Форма с отлитым колоколом вы-
держивалась в течение 7–10 суток, 
пока полностью не остывала, после 
чего вскрывалась. 

Отдельного описания заслуживают 
изобретённые мастерами грузоподъ-
ёмные устройства, канаты, блоки и т.д. 
Так как в те времена колокола лились, 
как правило, только по велению Госу-
даря, то он и выделял тысячные отря-
ды стрельцов в помощь мастеру.
Проходили годы и века, изменялись 
материалы, вместо глины появлялись 
новые смеси и технологии по их сме-
шиванию. Но как ранее, так и сейчас, 
литейщики не могут обходиться без 
такого дара нашей матушки Земли, 
которым является песок. Например, 
в старину в местах, где не было глины, 
для формы колоколов брали полужир-
ный песок с глиной. (Аналогом ему 
может быть глинистый песок из карье-
ра под Тамбовом.) Мастера-умельцы, 
беря такой песок, применяли свои 
секреты составления «стержневой» 
смеси. В качестве арматуры стержня 
и формы колокола брали травы, стебли 
и шелуху овса и т.п. Отсутствие жидкой 
фракции в полужирном песке компен-
сировали применением лошадиного 
навоза, который вместе с тем был хо-
рошим связующим материалом. После 
обжига поверхность формы получа-
лась как броня. 
А уж в наши времена пошли кварцевые 
пески. При литье первых зиловских 
колоколов малого веса мы брали для 
стержневых смесей ещё полужирный 
староверовский песок, который исполь-
зовался и в нашем обычном произ-
водстве для изготовления ремонтного 
литья. Это был кварцевый люберецкий 
песок, который выбирался из традици-
онных зиловских карьеров. С его помо-
щью отливали малые колокола весом 
до 210 кг. Для колоколов бóльшего ве-
са, включая позже гамму многотонных 
колоколов, мы перешли на холодно-
твердеющие смеси (ХТС) и поняли, что 
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требуется уже кварцевый песок Лу-
ховицкого карьера (это огромнейший 
карьер под Коломной). 
Выше я упомянул вместе с кварцевы-
ми песками традиционные зиловские 
карьеры, откуда десятками миллионов 
тонн поступал на завод этот уникаль-
ный дар природы, без которого не мог-
ло обойтись ни автомобильное, ни поз-
же колокололитейное производство. 
И как тут не вспомнить заводскую слу-
жбу ‒ Управление техснаба, которая 

занималась не только обеспечением 
всех литейных цехов кварцевыми 
и другими песками, но и химиката-
ми, лакокрасками, нефтепродуктами, 
топливами и другими материалами. 
И здесь я с большой благодарностью 
вспоминаю двух руководителей тех-
снаба: Николая Васильевича Турчина 
и Геннадия Николаевича Матросова, 
с которыми мы тесно контактировали 
и работали в трудные для завода време-
на автомобильных и колокольных дел.  
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ÎÐÍÀÌÅÍÒÛ È ÍÀÄÏÈÑÈ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ 
ÊÎËÎÊÎËÀÕ ÇÈËà

В Симоновом монастыре (в Москве) 
хранится так называемая Кормовая 
книга, где, между прочим, сказано: 
«В лето 7069 (1561) Государь Царь Иван 
Васильевич пожаловал дать на Симо-
нов монастырь колокол Англиньская 
земли по Великом князе Константине 
иноке Кассиане, а весу в нём 33 пуда, 
а круг колокола слова немецкие*.
Проследим, как на ранних стадиях 
развития колокололитейного произ-
водства на Руси развивалось искус-
ство нанесения надписей и орнамен-
тов на поверхность колоколов.
В XII‒XIV веках ограничивались одним 
или двумя валиками, которые опоясы-
вали колокол.
В XV веке на колоколах стали распола-
гать рельефные вкладные надписи.

* Оловянишников Н.И. История колоколов и колокололитейное искусство. М., 1912.

В XVI столетии появились украшения 
из вьющихся растений с изображением 
фантастических животных или перепле-
тённые дуги с тройными бусинками.
В XVII веке верхние и нижние пояса 
колокола стали ограничивать рельеф-
ными поясками, а между ними появи-
лись рельефные изображения ангелов: 
херувимов и серафимов.
С середины XVII века, когда пошли цар-
ские и патриаршие заказы на колоко-
ла, мастера стали отливать рельефные 
структурные изображения в полный 
рост.
В конце XVII − начале XVIII века стали 
появляться рельефные крупные изо-
бражения всевозможных икон. Над-
писи часто исполнялись в довольно 
вычурном стиле. 

Êàê ýòî äåëàëè 
â ïðîøëîì

Надписи на древних колоколах составляют бога-
тый материал для русской эпиграфики и истории. 
Между ними встречаются не одни церковносла-
вянские, но и на латинском, голландском, старо-
немецком языках, свидетельствующие об ино-
странном происхождении колоколов.
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Нередко на колоколах ставились (и до 
сих пор ставятся) имена их жертвода-
телей или тех, по чьей и инициативе 
они отлиты. Так, например, на одном 
из колоколов церкви Иоанна Пред-
течи в Новгороде мы находим следу-
ющую надпись: «1774 года генваря 
17 дня вылет сей колокол на церкви 
в соборе Рождества Иоанна Предтечи, 
что на Опоках, тщанием доброхотных 
дателей и усердием тоя церкви свя-
щенника Тимофея Васильева и того 
мастера Алексея Никитина, весу 
62 пуда и 5 фунтов»*. 
В Спасо-Преображенском монастыре 
в Старой Руссе на большом празднич-
ном колоколе имеется такая надпись: 
«Л ето 7200 (1692) года вылет сей ко-
локол при державе великий государей 
благоверных царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича и Петра Алексе-
евича всея Великия и Малыя и Белыя 

* Оловянишников Н.И. Указ. соч.
** Там же.

России Самодержцев. Февруария 
во 2-й день дал сей колокол вкладом 
в монастырь всемилостивейшего Спаса, 
что в Старой Руси, крестного монастыря 
архимандрит Иосиф, да келейной его 
старец Макарей, по своей душе и по 
своих родителех в вечной поминок, 
весом 120 пудов и 8 фунтов»**. Внизу 
колокола подпись: «Лил сей колокол 
мастер Моторин». 
Ещё одна особенность заключалась 
в том, что те предприятия, которые по-
беждали на всякого рода государствен-
ных промышленных выставках колоко-
лов, имели право изображать на них 
герб Российской Империи – двуглавого 
орла.   
В XIX веке и на его исходе литейщи-
ки зачастую отливали изображения 
в чрезмерно высоком ре льефе, что 
пагубно отражалось на «голосе» коло-
колов.

Ëèêè Ñâÿòûõ 
è íàäïèñè 

äëÿ êîíêóðñíûõ 
êîëîêîëîâ

В соответствии с условиями конкурса, АМО ЗИЛ 
(так же как и его конкуренты) должно было пред-
ставить 10 колоколов (начиная с самого малого), 
аналогичных по звучанию колоколам звонницы 
первого Храма Христа Спасителя. 

Зиловские колокола имели веса 8, 
16, 30, 64, 112, 210, 430, 1024, 1950 
и 3400 кг. Техническое задание пред-
усматривало нанесение оговоренных 
изображений и надписей только на 
пяти колоколах: весом 3 400, 1950, 
1024, 430 и 210 кг (на последнем 

колоколе – только надпись) ‒ из ука-
занной гаммы (подробнее об изобра-
жениях и надписях на конкурсных 
колоколах изложено в разделе «Ко-
локола для Храма Христа Спасите-
ля». ‒ Прим. ред.).
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Как известно, первые 10 конкурсных колоколов 
для Храма Христа Спасителя каждый конкурсант 
делал за свой  счëт. Но этот «свой счëт» надо было 
ещё найти. Удалось через третье лицо проин-
формировать генерального директора АМО ЗИЛ 
(в те годы) Александра Геннадьевича Ефанова 
об этой проблеме. Он отозвался через некоего 
Гальперина. Так были получены первые пусковые 
50 000 долларов. Но этого оказалось мало: хва-
тило только на материалы, а всë остальное надо 
было добывать собственными силами. Мне при-
шлось сдать своему хорошему другу-бизнесмену, 
ныне покойному Леониду Полякову, в аренду 
здание Цеха точного литья; цех к тому времени не 
работал, но оставался под моим началом. (Леонид 
реставрировал там памятник в виде орла, кото-
рый он привëз в Москву из Смоленска). И вот так 
произошло, что через Леонида Полякова я позна-
комился с замечательным человеком и специали-
стом; фамилию его не помню, а знаю только имя – 
Виктор.

Íå áûëî 
íè ãðîøà

Ëèêè Ñâÿòûõ 
â ðóêàõ Âèêòîðà – 
ðåç÷èêà îò Áîãà

Когда встала острая необходимость разработать 
художественные украшения на конкурсные коло-
кола, у меня не было выхода и я обратился за со-
ветом к Полякову: «Слушай, надо что-то делать…» 
Он сказал: «У меня есть резчик от Бога − Виктор. 
Давай посоветуемся с ним, какой материал можно 
взять за основу». Покумекав с Виктором и Леони-
дом, остановились на фторопласте. Я передал им 
листы толщиной 10 мм и размером 400 мм × 
400 мм, и они принялись за работу.     

К тому времени из книги Н.И. Оловя-
нишникова я узнал, что колокола (осо-
бенно большие), отлитые в XVII веке, 
по благозвучности были чище и лучше 
по сравнению с колоколами XIX века. 
Украшения в XVII веке имели лишь 
простые орнаментальные узоры, такие 
как: виноградные грозди, переплетëн-
ные дуги с тройными бусинками, 
вьющиеся растения и т.п. И всё это по 

величине выступания над рельефом не 
более двух миллиметров. А вот в XIX ве-
ке уже увлеклись, во-первых, боль-
шим количеством изображений, и, во-
вторых, художественные украшения 
стали выступать на 7−10 мм или более 
чем на половину над основной по-
верхностью колокола. Наши собствен-
ные исследования в Отделе акустики 
Б.Н. Нюнина показали, что изменение 
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толщины стенки колокола даже на 2 мм 
уже приводит к искажению звука на 1 %. 
Всë сказанное выше постарались учесть 
в нашей работе. Из условий конкурса 
мы точно знали, какие надписи и худо-
жественное оформление следует на-
нести на каждый из четырёх конкурс-
ных колоколов. Что касается текстов 
церковнославянской прописи (их было 
по одному на каждом колоколе), то их 
гипсовку нам доставляли из Московской 
архитектурной мастерской, которой ру-
ководил Вячеслав Михайлович Клыков.
А вот разработкой 14 ликов Святых 
в трëхмерном изображении занялся 
непосредственно Виктор, причëм для 
колокола 3400 кг ему надо было вы-
резать 4 вида ликов, для других трёх 
колоколов: 1950 кг − 3 вида; 1024 кг − 
4 вида и 430 кг– 3 вида. При этом, за-
нимаясь необычным для нашего вре-
мени искусством, он поглядывал 
в книгу прорисей ликов святых. 
Необычайный талант Виктора сработал 
сполна. К удивлению коллег, всë завер-

шилось прекрасно исполненной худо-
жественной резкой с мало выступаю-
щими (не более двух миллиметров) 
барельефами, по стилю приближаю-
щимися к иконописи. Все 14 ликов – 
за неделю! 
Он работал настолько воодушевлённо 
и одухотворённо, что, как Леонид ска-
зал, даже не спал все эти дни. А ещë 
за одну ночь Виктор сделал из дуба 
заготовки фигуры архангела Михаила. 
И это всë в трëхмерном объёме!
Когда Виктор узнал, что мы выиграли 
конкурс по колоколам, для которых он 
делал лики, то был просто ошарашен. 
Только представьте: на четырёх коло-
колах (весом 430, 1024, 1950 и 3400 кг) 
северо-восточной колокольни Храма 
Христа Спасителя и на четырëх таких 
же колоколах колокольни надвратной 
церкви лики святых, отлитые в бронзе, 
разработаны его руками! 
Леонида Полякова уже нет на свете, 
и мы никогда, к сожалению, не узнаем 
фамилию Виктора, резчика от Бога.                                                                                                    

Незнакомый многим материал под названием 
«петролатум» − это сложная комбинация угле-
водородов, полученная при депарафинизации 
нефтяных масел. Он состоит в основном из насы-
щенных кристаллических и жидких углеводо-
родов. Представляет собой вязкую светло-
коричневую массу с температурой каплепадения 
55−65 °С и температурой вспышки 230−255 °С. 
Петролатум широко используется в косметических 
средствах и средствах личной гигиены; он признан 
безопасным ведущими мировыми производите-
лями и национальными ассоциациями, выполня-
ющими функцию контроля за рынком косметиче-
ской продукции.

Ïåòðîëàòóì
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Появился этот материал у нас, можно 
сказать, волею судьбы и при благо-
приятном стечении обстоятельств. 
Господь, как и раньше, собирал вокруг 
меня в кучку нужных людей, которые 
помогали нашему делу. Так получилось 
и на этот раз. 
Еще в 1993 году пришёл однажды 
к Игорю Васильевичу Коновалову его 
знакомый по имени Александр Ива-
нович Жихарев (мне трудно сказать, 
где он сейчас), и он подсказал очень 
нужную вещь. Дескать, когда Машин 
со своими ребятами подойдут к ра-
боте по нанесению художественных 
изображений и шрифтов на деревян-
ную модель наружной поверхности 
колокола, посоветовать им применить 
этот самый петролатум. 
Прошло два года от той встречи Коно-
валова и Жихарева. Надо же, случи-
лось так, что сидим мы как-то в кафе 
с начальником Управления техснаба 
Геннадием Николаевичем Матросо-
вым, и вдруг мне в башку неожидан-

но приходит к нему вопрос: «Ген, ты, 
знаешь, что такое "петролатум"?» 
Он отвечает: «Да, ерунда. У меня на 
складе стоит целая бочка. Она мне не 
нужна, я тебе и так отдам». Поехали 
мы, значит, туда, забрали у него эту 
200-литровую бочку...

Г.Н. Матросов, в прошлом ‒ начальник 
Управления техснаба ЗИЛа

Ïåòðîëàòóì â ðóêàõ 
Àíäðåÿ Ô¸äîðîâà

Андрей (папенька его, Павел Ильи ч Фëдоров, 
после войны был начальником нашего цеха) 
слыл в Литейном № 1 необычайно рукодельным 
человеком, а по конкурсным колоколам зани-
мался как раз отработкой технологии переноса 
ликов Святых, созданных резчиком Виктором 
из фторопласта, на деревянную модель. У нас 
тогда встал вопрос: как сделать так, чтобы, ис-
пользуя восковое изображение барельефа, орна-
мента или надписи, перенести их без искажения 
на криволинейную поверхность модели. Попытки 
наши осуществить это с помощью фрагмента, сде-
ланного исключительно из буроугольного воска, 
как предусматривалось традиционной технологи-
ей, потерпели фиаско: трëхмерное изображение 
либо разрушалось, либо искажалось.
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Так вот, инженер-технолог Андрей 
Фëдоров, Царство ему Небесное, 
предложил свою технологию нанесе-
ния художественных изображений 
и надписей: использовать смесь бу-
роугольного воска и петролатума. 
Андрей совместно с начальником 
техчасти нашего цеха А.Н. Скирдовым 
подобрали оптимальную пропорцию 
буроугольного воска и петролатума, 
обеспечив нужную пластичность фраг-
мента из новой смеси в случае пере-
несения изображения на криволиней-
ную поверхность деревянной модели.
При этом Андрей рассуждал приблизи-
тельно так: «Шеф, давай, методом тыка 
пойдём и оттолкнëмся сначала от влаж-
ности компонентов. Когда мы с тобой 
литейную форму делаем, стержневая 
смесь имеет максимально 12 % влаги; 
древесина, используемая для деревян-
ной модели, считается сухой, если у неё 
до 12 % влаги и ниже. Давай мы возь-
мём петролатум, сварим его с буроу-
гольным воском, добившись влажности 
смеси 12 % после её вулканизации 
(отвержения). Потом посмотрим, что 
получится». В результате методом тыка 
попали на нужные 12 % влажности за-
думанного состава.
Теперь рассмотрим, как осущест-
влялась на конкурсных колоколах 
технология работ с использованием 
«патента» Андрея Фëдорова при пе-
реходе от фторопластовых ликов Свя-
тых Виктора-кудесника к получению 
их изображений сначала на дере-
вянной модели, и, в конечном счете, 
в форме и на поверхности колокола.
Как мы помним, Виктор-кудесник 
прекрасно исполнил на фторопласте 
художественную резку, и выступание 
барельефов составляло не более двух 
миллиметров, но при этом образы 

смотрелись в трëхмерном виде и по 
стилю такая резка напоминала 
иконопись.
При таком небольшом выступании 
фрагментов Андрей Фёдоров пред-
ложил отказаться от гипсовки и сразу 
перенести лики святых на виксинто-
вую форму. Поясню: виксинт − это 
герметизирующий состав на основе 
кремнийорганических каучуков. Кон-
систенция виксинта (по вязкости он 
сравним с вязкостью жидкой смета-
ны) образуется смесью из 50 % белой 
пасты виксинта и 50 % прозрачного 
виксинта с добавлением отвердителя. 
По виксинтовой форме делали (с пло-
скости листа фторопласта) с помощью 
смеси буроугольного воска и петро-
латума обратное изображение лика. 
Благодаря своим особым свойствам 
виксинт образовывал обратную точ-
ную копию поверхности фторопласто-
вого барельефа. Затем в виксинтовую 
форму заливали смесь буроугольного 
воска с петролатумом.
С той стороны изображения, которая 
должна была прижиматься к деревян-
ной модели, наносили несколько точек 
чистого петролатума (еще одно ноу-хау 
с использованием этого материала!) 
для его фиксации на модели. Затем об-
жимали криволинейную поверхность 
деревянной модели виксинтовой фор-
мой с размещëнным в ней восковым 
(с петролатумом) барельефом. Вы-
вернув довольно гибкую виксинто-
вую форму, получали прикреплëнное 
петролатумом к модели прямое, без 
каких-либо искажений, трëхмерное 
восковое изображение одного из Свя-
тых, созданных на фторопласте руко-
дельным Виктором.
Такое высокое качество оттиска стало 
возможным за счëт правильно вы-
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бранной Андреем Фёдоровым пла-
стичности смеси петролатума и воска, 
эластичности виксинтовой формы и на-
дëжной фиксации петролатумом изо-
бражения на криволинейной дере-
вянной поверхности модели. Замечу, 
сущность нашего «патента» заключа-
лась именно в предложенном способе 
переноса без искажения трëхмерного 
изображения с плоскости (листа фто-
ропласта) на криволинейную поверх-
ность модели, минуя гипсовку.
Это предложение избавило нас от трой-
ной работы, связанной с гипсовкой при 
традиционных методах работы с орна-
ментами на колоколах, основанных 
на использовании только буроугольно-
го воска. Таким образом мы в этой тех-
нологии шагнули вперёд лет на пять.
Забегая вперёд, скажу вот что. Здесь 
был рассказ о методах нанесения ху-
дожественных изображений на кон-
курсные колокола. Но Андрей Фёдо-
ров применил затем эти наработки 
для всех колоколов, отливавшихся 
на ЗИЛе. Однако об этом речь будет 
позже.
Вот так этот самый петролатум, кото-
рый в нашем автомобильном произ-

водстве не нашёл применения, помог 
нам в колоколах.
А бочка та у Матросова была просто за-
лëтная. И никто не знал, откуда и как 
она появилась. И той бочки хватило нам, 
сколько мы работали по колоколам. 
Даже какое-то количество осталось. Да 
ещё у меня одну треть Виктор Алексее-
вич Барсуков (жена его работала в цент-
ральных кадрах − Ольга) на дачу себе 
забрал, чтобы дырки в крыше замазать. 
Это идеальный состав для таких дел − 
никогда не  сохнет.
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Есть такая классическая головоломка 
о переправе через реку. Однажды 
крестьянину понадобилось перевез-
ти на лодке волка, капусту и козу. 
В лодке кроме него было только одно 
место. Если оставить без присмотра 
на берегу волка с козой, то волк съест 
козу; если крестьянин оставит козу 
с капустой, коза съест капусту. Как 
крестьянину перевезти на другой бе-
рег всë свое имущество в целостности 
и сохранности?
Про эту задачку, на свой лад, я вспом-
нил, когда на Участке цветнины зани-
мался организацией производства 
различных партий колоколов весом от 
2 кг и более, включая 5000 кг. Мы мог-
ли отливать и по 20 колоколов в день, 
смотря какого развеса, а бывало и все-
го один − пятитонный.
О том, как мы приспособились здесь 
с этими самыми большими 5-тонными 
колоколами и пойдëт речь ниже. 
Поскольку металл перемещался в раз-
ных по ëмкости заливочных ковшах, 
сделаю небольшое пояснение. Конкрет-
но в нашем литейном обиходе исполь-
зовались два типа ковшей: 7- и 3-тон-
ный. Обращаю внимание, что это типы 
ковшей, а вот сколько в них заливалось 
металла, определяла технология работ. 

К примеру, ковш 7-тонный, а расплав-
ленной бронзы в нем могло быть или 
пять, или две тонны, или одна, но не 
более семи. Аналогично в 3-тонном ‒ 
не более трёх.  
Но начнём с «если бы…» Представим, 
что собрана форма такого колокола, 
готовая принять 5 т расплавленной 
бронзы. Берем заливочный 7-тонный 
ковш, который вмещает нужные нам 
5 т металла. Имеется печь, чтобы за 
один приëм заполнить ковш. Наконец, 
на участке смонтирована кран-балка 
регламентированной грузоподъëм-
ности. Зададимся вопросом: какой 
грузоподъëмности она должна быть? 
Смотрите, в ковше уже 5 т жидкого ме-
талла. Кроме того, сам ковш со сталь-
ной оболочкой и футеровкой ‒ это ещë 
5 т. Итого 10 т ‒ общий вес нашего за-
ливочного устройства. Если участок ос-
нащëн именно 10-тонным грузоподъ-
ëмным устройством, то и вопросов нет: 
непрерывная (обращаю внимание: 
именно непрерывная!) заливка формы 
с одного ковша пройдёт стандартно 
в течение нескольких минут. 
Теперь возвратимся на наш реальный 
Участок цветнины образца начала 
1990-х годов. В какие ограничения 
попали мы здесь, взявшись отливать 
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колокола весом от 2,5 до 5 т включи-
тельно? 
Этот участок был ещë до нас оснащён 
кран-балкой с одной кареткой (тельфе-
ром) грузоподъëмностью 10 т. В со-
ответствии с требованиями Госгортех-
надзора (для литейных цехов) и пред-
стоящим на Участке цветнины произ-
водством колоколов указанного веса 
с неминуемым перемещением жидко-
го металла грузоподъëмность кран-
балки была снижена до 5 т. 
Сейчас мы разбираем именно такую, 
крайнюю для этого участка, ситуацию, 
когда его возможности (чисто техниче-
ские) ограничивались отливкой только 
одного колокола весом 5 т. Итак, все 
«танцы» вертелись вокруг двух усло-
вий, которые надо было соблюсти: 
заливка в форму 5-тонного колокола 
должна быть непрерывной, и превы-
шать грузоподъëмность оборудования 
выше пяти тонн нельзя.
В этом конкретном случае нужно было 
использовать уже не один 7-тонный, 
а два 3-тонных ковша. Чтобы залить 
в форму требуемые пять тонн, тре-
бовалось создать небольшой техно-
логический запас металла на усадку, 
перелив, выгорание. Поэтому суммар-
но плавильные печи должны были 
выдавать на два ковша 5,1‒5,2 т рас-
плавленной бронзы (в каждый ковш 
по 2,55‒2,6 т). Это значит, что с учëтом 
стальной оболочки и футеровки ковша, 
а также залитого в 3-тонный ковш ме-
талла общий вес заливочного устрой-
ства не должен превышать 5 т. Будем 
говорить, «тара» при этом весила при-
близительно на 0,5 т меньше залитого 
в неë металла. Поэтому даже с учетом 
добавки к норме 5 т 0,1‒0,2 т ‒ на угар, 
случайный выброс и расплескивание ‒ 
суммарный вес ковша (с металлом) 
не превышал 5 т.

Но на участке была всего одна кран-
балка грузоподъëмностью 5 т, а пере-
мещать с еë помощью нужно было два 
ковша, каждый из которых с металлом 
уже имел вес 5 т, а суммарно оба ‒ 
в два раза выше требований Госгор-
технадзора. 
Вот здесь начинается ещë одно пове-
ствование о «патентах», которые могли 
бы быть. На деле они случились, а на 
бумагу не легли. 
Встречаюсь с начальником Отдела 
охраны труда и техники безопасности 
завода Виктором Дмитриевичем 
Анциферовым. Говорю ему: «Витя, 
убери моего инженера по технике 
безопасности Светлану Звеняцкую. 
Дай мне, хотя бы чуть-чуть, отдохнуть. 
Она меня уже достала». Виктор Анци-
феров спрашивает: «А чего ты хочешь 
сделать?» Я в ответ: «Ну, я тебе рас-
сказывать не буду. Потом покажу».
Анциферов отправил Звеняцкую в тре-
тью Литейку в командировку − ну, вро-
де, на усиление. Я дал команду меха-
нику поставить второй тельфер (карет-
ку) на эту же кран-балку. Получилось, 
как бы, два крана под два заливочных 
ковша для одной литейной формы того 
самого 5-тонного колокола. За день 
до заливки металла в форму провëл 
опробование предстоящей операции, 
действуя попеременно двумя ковша-
ми. (Условно у нас будет первый ковш 
и второй.) Зацепил первый ковш, «при-
целился» на литниковую чашу формы 
нашего колокола. Сначала − вхолостую 
(ковш «пустой»). Замечу, литниковая 
чаша находится на высоте трëх с лиш-
ним метров, под потолком участка. 
Поэтому такая «репетиция» с жидким 
металлом ни к чему. Вижу, что попа-
даю точь-в-точь на литниковую чашу. 
Опускаю ковш без отклонений и став-
лю на пол у формы. Отмечаю мелом 
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место посадки ковша, чтобы завтра 
поставить его туда же. Освобождаю 
каретку от ковша, который остается 
у формы пока без металла. Кран-
балка не нагружается весом ковша. 
Цепляю второй кареткой второй ковш. 
Еду, как бы, за металлом. Репетиция 
закончилась. Всë оценил, всë в поряд-
ке, проблем не должно быть. 
А теперь возвратимся ещё к одной 
«проблемке». Итак, у нас два одинако-
вых ковша, с помощью которых необ-
ходимо для заливки формы 5-тонного 
колокола переместить суммарно по-
рядка 5,1−5,2 т жидкого металла (это 
с учётом потерь на перелив, а также для 
необходимой компенсации на кристал-
лизацию и усадку металла). Но три ба-
рабанные электропечи сопротивления 
модели СМБ-0,6, которые были в моём 
распоряжении, по заданным техниче-
ским характеристикам рассчитаны сум-
марно на выдачу 1890 кг (630 кг · 3). 
Два слова о других технических параме-
трах печи. Электропечь СМБ-0,6 пред-
назначена для плавки и перегрева меди 
и медных сплавов, и использовалась 
нами ещë в автомобильном производ-
стве. Качество выплавляемого металла 
улучшается благодаря возможности 
работы печи на разных ступенях напря-
жения трансформатора и имеющемуся 
режиму качания барабана во время 
плавки. Потребляемая мощность − не 
более 205 кВт. Плавление и перегрев 
металла происходит за счёт тепловой 
энергии, передаваемой излучением 
от графитированного стержня, который 
позволяет получить в рабочем про-
странстве электропечи температуру до 
1650 градусов. По предыдущему опыту 
эксплуатации эта печь оказалась проста 
в обслуживании, так как позволяла 
в процессе плавки вводить легирующие 
элементы с более низкой температурой 

плавления без заметного угара (в пре-
делах 3 %) и с незначительным выделе-
нием дыма по сравнению с дуговыми 
электропечами. Заложенная в конструк-
ции печи возможность качания бараба-
на во время плавки повышала качество 
выплавляемого металла и улучшала еë 
экономические показатели.
В общем, учитывая обстановку, которая 
в ту пору сложилось на заводе, прихо-
дилось сознательно идти на риск вопре-
ки принятым технологиям, техническим 
характеристикам и нормам и предла-
гать «патенты».
В данном случае каждая печь работала 
с перегрузом по плавке и вместо 600 кг 
выдавала 1700 кг. Самое главное при 
этом: мы предпринимали всевозмож-
ные технические меры, чтобы не было 
возгорания, окисления, чтобы водород 
не проникал в металл.
Теперь, когда я рассказал, как мы пре-
одолевали барьеры на пути к колоколу 
весом 5 т, можно пройтись по всей це-
почке технологии его производства: от 
всякого рода подготовительных работ 
до плавки металла, его перемещения, 
заливки и даже упомянуть о том, как 
мы обошлись при этом без классиче-
ских прибылей...
Трëхтонные два ковша с вечера мы 
ставили под газовые инжекторные го-
релки, чтобы они хорошо прогрелись. 
Загружали три печи СМБ-0,6 под завяз-
ку слитками меди, плавили, добавляли 
бронзовые болванки весом 30‒40 кг 
с заранее проверенным в них составом 
меди и олова. 
Итак, суть технологии по «патенту». 
Подаю первым тельфером пустой 
трëхтонный ковш и везу его к форме 
5-тонного колокола, ставлю на место, 
отмеченное ранее мелом, и отцепляю 
от каретки. Обращаю внимание чита-
теля: пустой первый заливочный ковш 
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фактически стоит на полу и не нагру-
жает свою каретку и, следовательно, 
кран-балку своим весом.
Отсылаю кран-балку со вторым тель-
фером (кареткой) и пустым ковшом 
последовательно к каждой из трëх 
печей, заполняю его требуемым коли-
чеством жидкой бронзы (суммарно от 
трех печей 2,55−2,6 т), везу его к фор-
ме 5-тонного колокола и переливаю 
в первый ковш, стоящий на полу. 
Теперь отправляю второй ковш за сле-
дующей порцией металла (2,55−2,6 т), 
заполняю и подаю второй ковш с жид-
ким металлом наверх к литниковой 
чаше пятитонного колокола. Начинаю 
заливку из второго ковша. 
Когда второй ковш освобождается от 
металла, опускаю его вниз и ставлю на 
пол. Вторая каретка, таким образом, 
освобождается от нагрузки.
Цепляю первой кареткой первый ковш 
с жидким металлом (стоял внизу у фор-
мы колокола), подаю наверх к литнико-
вой чаше и завершаю заливку формы. 
Обратите внимание, что при любых 
перемещениях первой или второй ка-
ретки с ковшами (с металлом или без) 
всегда под нагрузкой оказывается толь-
ко одна из двух кареток, так как в это 
время ковш другой каретки находится 
на полу, и, следовательно, нет ситуа-
ции, при которой кран-балка испытыва-
ет нагрузку более 5 т.
Да, мы рисковали. Но мы нигде не на-
рушили правил и не превысили норм 
Госгортехнадзора.
И когда, обращаясь ко мне, инженер 
по технике безопасности Светлана 
Звеняцкая часто говорила: «Михаил 
Алексеевич, там у тебя нарушают…», 
мне оставалось только просить: «По-
жалуйста, не ходи туда, ладно!?» Что 
мне еще оставалось делать в той весь-
ма накалëнной обстановке...

Когда я рассказывал о нашем очеред-
ном «патенте», неизменно возникали 
воспоминания о моих коллегах-друзьях, 
которые были и авторами, и исполните-
лями задумок всей бригады. Здесь хочу 
поведать о двух работниках, готовив-
ших плавку, подготовку печей и зани-
мавшихся перемещением тех самых 
двух заливочных ковшей для отливки 
тогда ещё первого пятитонного коло-
кола, а затем и последующих. Это пла-
вильщики Василий Молчанов и Кирилл 
Бутнарь, которые выполняли опреде-
лённый перечень работ под руковод-
ством своего более опытного товарища 
Сергея Новичкова.
Начну с подготовки плавки. Вначале 
на под каждой из трëх печей СМБ-0,6, 
задействованных под пятитонный 
колокол и разогретых до температуры 
700−800 градусов, плавильщики загру-
жали графит в зернах из расчета 10 кг 
на 1 т металлозавалки. Затем после 
предварительного взвешивания требу-
емого количества листовой катодной 
меди переносили еë вручную и загру-
жали в каждую печь. Далее с помощью 
тельфера то же самое проделывалось 
с предварительно взвешенными бол-
ванками весом 30−40 кг, уже имевши-
ми нужный состав меди и олова. При 
этом попеременно Василий Молчанов 
и Кирилл Бутнарь с помощью длинно-
го стального лома время от времени 
занимались перемещением медных 
листов и болванок с пода вглубь печи. 
После расплавления меди и болванок 
в печь для раскисления сплава загружа-
лось 75 % навески фосфористой меди 
и производилось перемешивание 
сплава.  
Когда температура в печи достигала 
1150−1200 градусов, в печь вводи-
лось олово. После этого сплав переме-
шивался качанием каждой из печей. 
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Наступала следующая операция − сня-
тие шла ка с поверхности металла. Это 
фактически делалось, как правило, 
дважды: сначала при открытых створ-
ках печи шлак выгребался специаль-
ным совком из самой печи, и позже то 
же самое необходимо было сделать, 
когда металл был уже в ковшах. 
Наконец, наступало время взятия проб 
готового сплава. Перед началом этой 
важной в технологии литья колоколов 
процедуры старший мастер Участка 
цветнины Александр Аксëнов извещал 
по телефону экспресс-лабораторию 
о том, что через 10‒12 минут прибудут 
образцы пробы. Далее из каждой печи 
приблизительно по 100 г расплавленной 
бронзы выливалось в три изложницы.
Чаще других операцией по доставке 
проб занимался прыткий и самый мо-
лодой из нас Александр Подольский, 
об  рубщик по своей основной профес-
сии. Он буквально хватал щипчика-
ми эти три раскаленные, похожие по 
форме на спичечный коробок, пробы, 
пробегал мимо фонтанчика с водой, 
охлаждал их и через пять минут был 
уже в лаборатории Литейного цеха № 1.
Здесь я немного поведаю о людях, 
которые н а заводе имели прямое 
отношение к работе с нашими проба-
ми. Всеми видами анализов метал-
лов и сплавов на заводе занимались 
специалисты Физико-химического от-
дела Управления главного металлурга 
по кузнечно-термическому производ-
ству. Отдел размещался в Инженер-
ном корпусе, и руководил им Игорь 
Владимирович Приставко. Под его на-
чалом было несколько лабораторий: 
центральная химическая, сложных 
анализов, металлов и, в том числе, 
спектральная экспресс-лаборатория. 
В отличие от других названных выше 
лабораторий, работники спектральной 

экспресс-лаборатории в силу специ-
фики еë работы дислоцировались 
не в Инженерном корпусе, а вместе 
с соответствующей приборной техни-
кой были приближены к местам, где 
производилось литьë металлов и спла-
вов. Следовательно, они как бы были 
«приписаны» к Литейным цехам № 1, 
2 и 3, оставаясь по штату работниками 
Физико-химического отдела. У нас та-
кая экспресс-лаборатория располага-
лась на втором этаже Корпуса стально-
го литья, недалеко от моего кабинета. 
И так сложилось, что в течение многих 
десятков лет я лицом к лицу ежеднев-
но встречался с труженицами этого 
небольшого подразделения (здесь 
работали исключительно женщины). 
В годы расцвета Литейного цеха № 1, 
когда ещë не было колоколов и мы 
занимались только заготовками для 
автомобильного и ремонтного произ-
водств, этот женский коллектив на-
считывал 6 человек. Цех работал в три 
смены, следовательно по два лабо-
ранта в каждую смену. По мере ухуд-
шения ситуации на ЗИЛе и в цехе ряды 
экспресс-лаборатории редели, а с нас-
туплением времён колоколов оста-
лись сначала две сотрудницы: Татьяна 
Петровна Шведова и Валентина Тихо-
новна Фëдорова, а потом на всë про 
всë только одна ‒ 86-летняя Валентина 
Тихоновна. И выходила она на своё 
рабочее место в любое время суток, 
когда лили либо партию колоколов, 
либо один пятитонный. Вспоминаю еë 
с величайшей благодарностью, так как 
деятельность Валентины Тихоновны 
в лаборатории по анализу колоколь-
ного металла попала на самые труд-
ные времена на заводе.
Теперь возвращусь к эпизоду, когда 
Александр Подольский в связи с отлив-
кой пятитонного колокола приносил 
Валентине Тихоновне сразу три пробы. 
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Саша помогал нашей милой женщине 
зачистить на наждачном круге нужные 
для исследований поверхности на всех 
трëх пробах и отправлялся на Участок 
цветнины в ожидании еë звонка по 
результатам спектрального анализа 
проб. На спектральный анализ каждой 
пробы у Валентины Тихоновны ухо-
дило порядка трëх-четырëх минут. Но 
звонок Александру следовал немед-
ленно после анализа каждой пробы. 
При этом или следовала информация 
о том, что процентное содержание 
олова и меди соответствовало эталону, 
или были какие-либо минимальные 
отклонения. В последнем случае стар-
ший мастер Участка цветнины Алек-
сандр Аксëнов производил корректи-
ровку шихтовых материалов в той печи 
СМБ-0,6, проба из которой оказалась 
с отклонениями. После этого проба 
из печи, где корректировалась шихта, 
вновь отдавалась на анализ. И так до 
получения требуемого по документа-
ции на конкретный колокол соотноше-
ния меди и олова во всëх трех печах. 
И только после завершения всей на-
званной «многоходовки» Александр 
Аксëнов давал команду на заливку 
металла в ковши и далее в форму. 
Одновременно проба, получившая по-
ложительный спектральный анализ из 
всех трёх печей СМБ-0,6, передавалась 
в лабораторию отдела И.В. Приставко 
в Инженерном корпусе, где превраща-
лась в стружку методом растворимо-
сти, и давалось письменное заключе-
ние о химическом составе и качестве 
сплава, включая сведения о допусти-
мом процентном содержании вредных 
примесей металлов (железо, цинк, сви-
нец, никель). Полученные окончатель-
ные сведения о химическом составе 
элементов колокольной бронзы вно-
сились в паспорт на каждый колокол.

Так проводился экспресс-анализ. Дол-
жен сказать, что за все годы работы по 
колоколам мы не имели существенных 
отклонений химсостава выплавленно-
го металла.  
В этом месте моего повествования 
хочу произнести: «Остановись мгно-
вение! Именно сейчас произойдёт 
"зачатие" пятитонника». Фраза «Лил 

И.В. Приставко (крайний справа), 
начальник Физико-химического 

отдела Управления главного металлурга 
по кузнечно-термическому производству, 

демонстрирует в действии выездную 
лабораторию для экспресс-анализа 

химического состава сплавов 
отливаемых колоколов. 

Начало 2000-х гг.
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сей колокол мастер…», которую мы 
часто встречаем на старинных колоко-
лах, соотносится как раз со временем, 
в течение которого расплавленный 
металл заполняет форму колокола. 
И поэтому я провожу параллель меж-
ду зачатием ребенка в чреве матери 
и зарождением колокола. Тот момент, 
когда расплавленный при температуре 
1000−1100 градусов металл растëкся 
по всем закоулкам формы и создал 
светящийся внутри неë контур колоко-
ла, и есть его рождение. 

Замечу, что скор ость заливки сплава 
для нашего пятитонного колокола со-
ставляла порядка 14 кг в секунду, или 
по 3 минуты на каждый ковш. И эта 
скорость возрастала с увеличением 
веса колоколов: например, для 30-тон-
ника доходила до 20 кг в секунду.  
Многократно повторю: основная цель 
моих воспоминаний − рассказ о кол-
легах, с которыми делил тяготы нашей 
нелегкой профессии. Поэтому, как 
говорится, продолжение о людях – 
мастерах своего дела следует далее 
на страницах книги.
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ÎÒÄÅËÜÍÛÅ 
ÝÒÀÏÛ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 

ÎÒËÈÂÊÈ 
5-ÒÎÍÍÎÃÎ 
ÊÎËÎÊÎËÀ 

ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ 
ÖÂÅÒÍÎÃÎ ËÈÒÜß 

ËÈÒÅÉÍÎÃÎ 
ÖÅÕÀ ¹ 1
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ÊÀÊ ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ 
ÞÐÈÉ ÁÀÐÈÍÎÂ 

Ó×¨ÍÎÃÎ ÓÄÈÂÈË

В один из дней, когда мы занима-
лись отливкой 5-тонного колокола, 
проходила Российская конференция 
литейщиков. Еë организаторы в каче-
стве базовой площадки выбрали ЗИЛ. 
Главный инженер Литейного производ-
ства нашего завода Юрий Григорьевич 
Кураков привëл экскурсию делегатов 
конференции на Участок цветнины. 
При отливке колокола, чтобы не было 
усадочных раковин, мы постоянно 
медленно подливали в чашу жидкий 
металл. Это увидел один из делегатов, 
доктор технических наук, и спросил 
у рабочего, почему он делает именно 

так. А тот в ответ, что, мол, у нас ско-
рость заливки равна скорости кри-
сталлизации, и мы поэтому не делаем 
прибыль на маточной части колокола. 
Делегат был немало удивлëн тем, что 
рабочий обладает такими знаниями. 
А это был лучший формовщик нашего 
цеха Юрий Николаевич Баринов. Его 
имя и имена других работников Ли-
тейного цеха № 1 – высококлассных 
профессионалов – отлиты на первом 
большом колоколе, изготовленном 
на ЗИЛе – 5-тонном Будничном для 
Храма Христа Спасителя.
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ÈÌÅÍÀ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 

ÐÀÁÎÒ 
ÏÎ ÊÎËÎÊÎËÀÌ 
ÍÀ ÁÓÄÍÈ×ÍÎÌ 

ÊÎËÎÊÎËÅ 
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 

ÑÏÀÑÈÒÅËß
«Ñîîðóæàëè ñåé 

êîëîêîë ìàñòåðà...
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ÍÀÑ ÏÐÈÃÐÅË 
ÕÐÀÌ ÈËÜÈ-ÏÐÎÐÎÊÀ

Очередной мой рассказ − о событиях, 
предшествовавших заседанию комис-
сии при Храме Христа Спасителя по 
оценке звучания конкурсных колоко-
лов. 
Впервые колокола выбирали по резуль-
татам открытого конкурса. На первом 
этапе о своём желании участвовать 
в конкурсе заявили 13 организаций, 
в том числе «ВИЛС», который пред-
ставлял интересы голландской фирмы 
«Петит и Фритцен», «ВЕРА», «ЛИТЭКС», 
АМО ЗИЛ. В процессе обсуждения 
набора колоколов, которые участники 
должны отлить на конкурс, возникли 
разногласия. Мы (ЗИЛ) предлагали, 
учитывая, что колокола должны быть 
отлиты за счёт участника, ограничить 
вес самого тяжёлого колокола в наборе 
200 килограммами, «ЛИТЭКС» − 3 тон-
нами. Организаторами конкурса было 
принято предложение «ЛИТЭКС». После 
чего от участия в конкурсе отказались 
почти все фирмы и остались «ВЕРА», 
«ЛИТЭКС» и АМО ЗИЛ. 
По условиям конкурса, наборы коло-
колов должны были быть доставлены 
к Храму Христа Спасителя не позднее 
12 часов ночи 25 декабря 1995 года 
и не минутой позже − опоздавший из 
числа участников конкурса автомати-
чески исключался. 

За день до обозначенного срока от учас-
тия в конкурсе отказалась фирма 
«ВЕРА». После чего осталось два участ-
ника: АМО ЗИЛ (мы шли под условным 
названием «Тембр») и Московский ко-
локольный завод «ЛИТЭКС» («Янтарь»).
Ответственными за доставку колоко-
лов и их размещение соответствен-
но были: от «Янтаря» − Константин 
Чернов, от «Тембра» − ваш покорный 
слуга. Я же в тех вопросах был совсем 
неискушенный, как дятел. Не знал: 
как, что, чего. Мне казалось: приеду, 
привезу колокола, сдам на хранение 
и всë. А мне говорят: «Фигушки тебе! 
Давай оставляй дежурного и обеспе-
чивай сохранность своих колоколов». 
Завезли мы 24 декабря 1995 года вот 
эти десять колоколов весом 8, 16, 30, 
64, 112, 210, 430, 1024, 1950 и 3400 кг. 
Расставили их на открытой площадке 
у нижнего храма. Вот, когда подхо-
дишь к нижнему храму, там лестница 
идёт. С левой стороны был стилобат, 
где стояли конкурсные колокола – 
Кости Чернова и наши.
Костя привëз свои подставки, а я дого-
ворился с начальником Моспромстроя 
№ 2 Александром Капусткиным, и он 
мне из двутавровых балок 18-го про-
филя сделал П-образную как бы арку, 
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куда я подвесил все колокола. И ещё 
он мне соорудил деревянный настил, 
чтобы можно было подняться повыше, 
подойти к колоколам и работать на уро-
вне рук.
Комиссия должна была начать свою 
работу только 26 декабря. И вот мы 
до того как бы встали под охрану своих 
колоколов. Договорились с ребятами 
нашего цеха дежурить по очереди. 
А морозы в те дни стояли приличные, 
30-градусные. Площадка с колоколами 
у нас с Константином Черновым одна, 
поэтому смотрю на него и думаю, 
какой же он предусмотрительный. 
Костя − молодец! Он уже с батюшкой 
пообщался из Новоспасского монасты-
ря. И с виду тепло одет, в дублëночке, 
а я в капроновом пальтишке. Господи, 
всë это от нищеты. Что можно было по-
иметь на ЗИЛе, если ты знаешь только 
одно: у тебя нет выхода, у тебя Литей-
ка. А в Литейке вместо 40 сталеваров 
осталось четыре. И это при трëхсмен-
ном режиме работы. Тебе, начальнику, 
подменять их приходится... С печами, 
вот, ты занимаешься, а к морозу не 
готов, оказалось… 
И вот стою с моими думами в этом 
пальтишке на рыбьем меху и в ту-
фельках летних.  Колотун. Хорошо, 
что здесь появился (Вот Господь есть 
на самом деле!) Костя Кобелев. Как 
выяснилось позже, тогда он был стар-
шим звонарём в храме Ильи-пророка 
(официальное название ‒ храм про-
рока Божия Илии в Обыденском пе-
реулке. – Прим. ред.), настоятелем 
которого был отец Александр. А храм 
этот находился недалеко от нашей 
площадки − во 2-м Обыденском пере-
улке. Так вот, Костя Кобелев спраши-
вает, можно ли позвонить в колоко-
ла. Поскольку дело происходило уже 
ночью, отвечаю: «Звони, если мы не 

нарушим тишину, а то скажут: спать 
народу не дают…» Послушал он коло-
кола и говорит: «Ребятушки, сейчас 
я приду, подождите…» Оказалось, он 
побежал туда, в храм Ильи-пророка, 
переговорил с отцом Александром. 
Возвращается Костя Кобелев со слова-
ми: «Один остается здесь, а двое – 
со мной в храм». Отвечаю Косте: мол,
 я остаюсь здесь, а ребята пусть пойдут, 
они тоже замëрзли в курточках на семи 
ветрах. Так по очереди все дни и ночи 
в конце декабря 1995 года и в течение 
25 дней января 1996-го через каждые 
два часа мы по благословению отца 
Александра отогревались в его трапез-
ной. Никакого спиртного − только чаëк 
с печеньем.
А в тот первый день нашего дежурства, 
когда ребята отогрелись, через полчаса 
вместе с ними пришел отец Александр, 
чтобы меня уже пригласить: все-таки, 
начальник. 
После всего этого душевного отн о-
шения отца Александра мои ребята 
настолько прониклись ответным чув-
ством к нему, что решили в подарок 
храму Ильи-пророка отлить колокол.

Дьякон Константин Кобелев 
звонит в Праздничный колокол, 

отлитый для Храма Христа Спасителя, 
перед отправкой в Храм. 

29 июля 1997 г.
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Ïðîòîèåðåé 
Êîíñòàíòèí 
Êîáåëåâ. 
Îá Àëåêñàíäðå 
Åãîðîâå
Áàòþøêà íå ïèñàë íè êíèã, 
íè áîãîñëîâñêèõ ñòàòåé. Íî 
ó íåãî áûë òàëàíò æèâîãî 
îáùåíèÿ, è ýòî æèâîå îáùå-
íèå ïðîäîëæàåòñÿ è ñåé-
÷àñ: êîãäà ïîìíÿùèå åãî 
óæå ìíîãî ëåò åçäÿò ê íåìó 
íà Íåìåöêîå êëàäáèùå. 
Ñâÿçü ñ îòöîì Àëåêñàíäðîì 
çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â òîé 
ïîìîùè, êîòîðóþ åãî ÷àäà 
äîíûíå ïîëó÷àþò îò ñâîåãî 
äóõîâíîãî îòöà. Áàòþøêà 
è ñåãîäíÿ ó÷àñòâóåò â æèçíè 
Öåðêâè: ìîæíî ãîâîðèòü 
î øêîëå îòöà Àëåêñàíäðà 
Åãîðîâà, âîñïèòàâøåãî öå-
ëóþ ïëåÿäó ñâÿùåííèêîâ, êî-
òîðûå ñëóæàò Ãîñïîäó, ïîä-
ðàæàÿ â ðåâíîñòè ñâîåìó äó-
õîâíîìó îòöó. Ìû, ÿ èìåþ 
â âèäó äóõîâíûõ ÷àä îòöà 
Àëåêñàíäðà, ñòàâøèõ ñâÿ-
ùåííèêàìè, äàëåêè îò åãî 
èäåàëà, íî âñ¸ æå ïî ìåðå 
ñèë è âîçìîæíîñòåé ñòàðà-
åìñÿ âîïëîùàòü åãî çàâåòû, 
ñëåäîâàòü åãî óðîêîì.

Это был не простой колокол, а па-
мятный. И для того храма, и для отца 
Александра, Кости Кобелева, и для нас 
(подробнее см. в статье «Братский 

колокол – память о коллегах-литейщи-
ках». − Прим. ред.). Потому что еще Лев 
Николаевич Толстой писал: «Чтобы пове-
рить в добро, надо начать делать его». 

Протоиерей Александр Егоров в Литейном 
цехе № 1 на ЗИЛе. 31 января 1996 г. 

Храм пророка Божия Илии в Обыденском переулке. 
Конец 1995 г.

Èñòî÷íèê [42].
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Ïðîòîèåðåé 
Àëåêñàíäð 
ÅÃÎÐÎÂ

(1927–2000)

Родил ся 23 августа 1927 г. в селе Богородское 
в семье верующих рабочих. В 1941‒1947 гг. ра-
ботал на заводе «Красный богатырь» и нёс послу-
шание в храме Преображения Господня в Бого-
родском.
В 1947‒1951 гг. учился в Московской духовной 
семинарии. 
В 1951 г. был рукоположен в диакона, а через два 
дня в Богоявленском соборе Патриархом Алек-
сием I ‒ во пресвитера и назначен в Обыденский 
храм в Москве, где прошла вся его пастырская дея-
тельность, длившаяся более 48 лет, ‒ случай, уни-
кальный в истории современной Русской Церкви. 
Среди прочих, окормлял здесь и последних мона-
хинь закрытого Зачатьевского монастыря, членов 
других ликвидированных церковных общин Мо-
сквы. В числе духовных чад отца Александра была 
Серафима Чичагова-Чëрная, будущая настоятель-
ница Новодевичьего монастыря, которую батюшка 
благословил заниматься реабилитацией еë деда, 
митрополита Ленинградского Серафима. Труды 
внучки святителя, расстрелянного на Бутовском 
полигоне, принесли плоды: митрополит Серафим 
(Чичагов) причислен к лику новомучеников. 
Отец Александр содействовал созданию при хра-
ме в 1989 г. крупной церковно-приходской библи-
отеки, насчитывающей более 12 тысяч изданий. 
Отмечен наградами Русской Православной Церк-
ви: Набедренником (1955), Митрой (1988), орде-
ном святого равноапостольного великого князя 
Владимира II степени, орденом святого преподоб-
ного Сергия Радонежского II степени, орденом 
святого благоверного князя Даниила Московского 
III степени, а также государственными наградами.
Скончался после тяжëлой болезни 5 марта 2000 г. 
Похоронен на Введенском кладбище Москвы. 
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Подготовила Н.И. Кржижановская (Александрова) 
по источникам [42, 46].



ÊÀÊ ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
ÎÒÖÀ ÌÈÕÅß ÏÎÌÎÃ «ÒÅÌÁÐÓ» 

По словам главного звонаря храмов 
Московского Кремля Игоря Василье-
вича Коновалова, в суматохе других 
важных дел, связанных с возведением 
Храма Христа Спасителя, о проработке 
заказа на изготовление для него ко-
локолов просто забыли. И этот вопрос 
встал, когда строительство шло уже 
полным ходом. В итоге организаторы 
конкурса на право производства ко-
локолов для Храма Христа Спасителя 
отвели потенциальным участникам 
меньше трëх месяцев. И никто не взял 
в голову, какой объëм работ предстоя-
ло выполнить за такой короткий срок.
Последующие события происходили 
на моих глазах и при моëм непосред-
ственном участии. Времени было в об-
рез, если учесть, что условия конкурса 
мы узнали лишь в конце сентября 
1995 года. Как я уже говорил, не все 
пожелавшие получить заказ, включив-
шись в эту борьбу, смогли выстоять. 
Вспомним на примере моего Литейно-
го цеха № 1, какие это были времена. 
Постоянная задержка зарплаты, ко-
торая сама по себе была нищенской. 
Большая текучка рабочего люда. У нас 
вместо 40 сталеваров осталось всего 
четверо. И это при трëхсменном режи-
ме. Прихожу в цех к рабочим и говорю, 

например, Володе Павлову, дай Бог 
ему здоровья: «Володь, иди отдохни, 
а я сам встану». И я, начальник цеха, 
становился к печке вместо сталевара. 
Не только у нас, на ЗИЛе, но и на дру-
гих предприятиях страны происходило 
подобное.
Итак, участников конкурса осталось 
двое: АМО ЗИЛ («Тембр») и Москов-
ский колокольный завод «ЛИТЭКС» 
(«Янтарь»).
Все события, связанные с подготовкой 
производства, а затем с отливкой и ху-
дожественным оформлением наших 
колоколов, доставкой их в Храм Хри-
ста Спасителя, бдением литейщиков 
в 30-градусные морозы возле колоко-
лов накануне дня заседания конкурс-
ной комиссии, были изложены выше.
Здесь же хочу рассказать о всякого 
рода подводных течениях, имевших 
место накануне конкурса и повлияв-
ших на позицию отдельных членов 
комиссии в пользу того или другого 
конкурсанта.
Известно, что в любом деле, где кру-
тятся большие «бабки», − а конкурс 
на право производства чего-либо как 
раз и является таким мероприятием, − 
всегда находятся покровители, веду-
щие подковёрную борьбу, исход кото-
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рой, в связи с этим, не всегда очевиден 
для потенциального победителя.
Начнём с «Янтаря» Кости Чернова. До 
участия в описываемом конкурсе ко-
локолов для Храма Христа Спасителя 
Костя уже отлил колокола на Поклон-
ную гору. Там ему в этих делах помо-
гала мастерская Зураба Церетели. Оче-
видно, это покровительство продол-
жилось и здесь − в колоколах для Хра-
ма Христа Спасителя. Мало того, зво-
нарю Новоспасского монастыря иноку 
Петру, члену комиссии, Костя Чернов 
пообещал за поддержку «Янтаря» 
в конкурсе отлить бесплатно колоко-
ла для его храма.
Таким образом, Костя надеялся, что 
его продукция победит. Более того, 
«ЛИТЭКС» начал изготовление кон-
курсных колоколов за несколько меся-
цев до объявления конкурса. И здесь 
у Чернова был плюс: не было такой 
гонки-спешки как у нас в АМО ЗИЛ, 
которому надо было отлить колокола 
в течение оставшихся всего трëх меся-
цев - до конца 1995 года. Однако был 
у «Янтаря» и большой минус: они сде-
лали ряд ошибок при художественном 
оформлении некоторых конкурсных 
колоколов, так как заранее не знали 
требований, изложенных в условиях 
конкурса.
Теперь остановлюсь, собственно, на 
днях, когда проходило прослушивание 
колоколов двух оставшихся конкурсан-
тов, зашифрованных, как я уже сказал, 
под названиями «Тембр» и «Янтарь» 
(правда, здесь секретов никаких уже 
не было, и все знали, что это АМО ЗИЛ 
и «ЛИТЭКС»). Официальным предста-
вителем «Тембра» был Михаил Машин, 
а «Янтаря» − Константин Чернов.
Ещё в ходе изготовления качество 
отлитых колоколов оценивалось по 
критериям технического задания. Этим 

занималась экспертная группа в коли-
честве 20 человек во главе с митропо-
литом Ювеналием.
В дни самого прослушивания в ко-
миссию были допущены специалисты 
лишь в количестве семи человек под 
председательством также митрополи-
та Ювеналия. Ни я, ни Костя Чернов, ни 
Борис Николаевич Нюнин в состав ко-
миссии не вошли. Мы все были просто 
участниками этого события.
26−27 декабря 1995 года члены комис-
сии поочередно позвонили по несколь-
ко раз в колокола «Teмбра», потом 
«Янтаря». После прослушивания мы все 
собрались в конференц-зале (несколько 
строительных вагончиков Моспром-
строя № 2, соединëнных между собой) − 
здесь же, рядом с храмом. 
Дальше мне хотелось бы изложить всё, 
как говорится, в лицах − так, как отло-
жилось в моей памяти.
Надо сказать, что комиссия разделила 
свои голоса следующим образом: 
3 человека − за «Янтарь», 4 − за «Тембр», 
что было зафиксировано в соответ-
ствующих документах. Однако на 
заседании А.С. Ярешко, который не 
участвовал в прослушивании, начал 
лоббировать «Янтарь» и предложил 
проголосовать. В голосовании, помимо 
вышеуказанных 7 человек, участвова-
ли и он, и послушник Виктор. В итоге 
получилось 5 : 4 в пользу «Янтаря». 
Вооружившись этими итогами голосо-
вания, встал член комиссии настоятель 
Новоспасского монастыря отец Пётр 
и сказал: «Мы здесь посовещались 
и приняли решение, что победителем 
данного конкурса является фирма под 
названием "Янтарь"». Здесь я услы-
шал ласковый, такой вкрадчивый голос 
владыки Ювеналия: «Кто это принял 
решение?» Отец Пётр: «Мы». Вла-
дыка Ювеналий: «А кто это "мы"? 
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Председателем комиссии являюсь 
я, и принимаю решение я».
В результате, так как единого мнения 
не сложилось, митрополит Ювеналий 
принял решение продлить срок кон-
курса до 29 января, то есть на месяц. 
Тут мне стало понятно только одно: 
вступили в игру какие-то течения 
внутренние, где Новоспасский мона-
стырь − своё, Игорь Васильевич − своё. 
И, когда такой раздрай пошёл, я поду-
мал: «Ну ладно, бог с ним».
Помимо увеличения срока конкурса 
в состав экспертной группы были вве-
дены дополнительные члены. Одним 
из них стал звонарь Троице-Сергиевой 
лавры игумен Михей (Тимофеев), Ц ар-
ство ему Небесное. (Умер он уже после 
всех этих событий 22 марта 2009 года; 
старейшему звонарю Лавры тогда 
было 76 лет.) У него был абсолютный 
слух, и когда начинал звонить, преоб-
ражался на глазах.
Игумен Михей был инвалидом с дет-
ства (ДЦП), на двух костылях. Уже тогда 
он часто болел. В Лавре его на руках за-
носили на колокольню монахи, послуш-
ники, и он звонил, но звонил, как Бог. 
Поэтому его неслучайно назвал в числе 
новых экспертов по прослушиванию 
колоколов митрополит Ювеналий. 
Учитывая, что голоса за победителя 
разделились почти поровну и исход 
голосования был неясен, отец Алек-
сандр, настоятель храма Ильи-пророка 
(где приютили нас в пору морозных 
ночей перед конкурсом), посоветовал 
срочно разыскать отца Михея до засе-
дания комиссии, так как его мнение 
могло сыграть решающую роль. 
Как удалось найти Михея в эту ночь, 
перед 29 января, – отдельная история. 
Занимался его поиском по поручению 
отца Александра Константин Кобелев 
из храма Ильи-пророка. Итак, приез-

жает Костя в Лавру, а там ему говорят, 
что отец Михей в госпитале. Что де-
лать? Благое дело лёгким не бывает. 
Кобелев решает прорываться к Влады-
ке − настоятелю монастыря епископу 
Сергиево-Посадскому. И вот приходит 
к нему и докладывает, просит содей-
ствия. Владыка даёт ему послушника 
в помощь, они едут на машине в го-
спиталь в Красногорск. Находят отца 
Михея, который тут же соглашается 
ехать с ними. Пока они в пути, Костя 
Кобелев даёт отцу Михею вводную 
и излагает суть проблемы: мол, коло-
кола готовят для Храма Христа Спаси-
теля… конкурс идёт… две организации 
осталось ЗИЛ и «ЛИТЭКС»… я сам в эти 
колокола звонил… есть колокола кра-
сивые, но звук мне не нравится, а есть 
не такие красивые, но звук хороший, 
а ведь главное, чтобы колокол мог го-
ворить своим языком с Господом Бо-
гом... На что отец Михей ему отвечает, 
что разберётся сам. 
28 января, почти в 12 часов ночи, Кон-
стантин привёз отца Михея. А там, на 
стилобате, где колокола стояли, были 
охранники «ЛИТЭКСа» и мы. И вот 
отец Михей подошёл сначала к коло-
колам Чернова, позвонил в колокол 
3400 кг и в другие. Потом подошёл 
к нашим − мы ему помогли на по-
стамент деревянный подняться. Он 
позвонил в каждый по отдельности. 
Потом помогли отцу Михею спустить-
ся обратно вниз. Он начал звонить во 
все колокола, потом − в каждый по 
очереди, то есть сначала общую музы-
ку создал, потом слушал по одному. 
Обращаясь ко мне, он сказал: «А вот 
у тебя этот колокольчик-то…» Я говорю: 
«Батюшка, владею информацией: ког-
да настраивали, чуть-чуть ошиблись...» 
Леонид Поляков (мой друг, который 
привёл разчика Виктора и помогал 
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нам по колоколам) тут тоже говорит: 
«Батюшка, перельём − гарантирую». 
Потом отец Михей пошёл опять к ко-
локолам Чернова. Там позвонил во 
все колокола. Когда позвонил, сказал: 
«Хорошие колокола, рок-музыку на 
них хорошо играть». И ушёл в храм 
Ильи-пророка, и там его принял отец 
Александр. 
Итак, на следующий день 29 января со-
стоялось заседание комиссии, которое 
возглавлял владыка Ювеналий. Он нас 

всех собрал в помещении вагончика 
Моспромстроя в кабинете Александра 
Капусткина. Выступил отец Михей и ска-
зал, что колокола фирмы «Тембр» 
более благозвучные. В итоге владыка 
Ювеналий объявил победителем кон-
курса фирму под названием «Тембр». 
Костя Чернов даже руки мне не подал. 
Сказал: «Я тебя поздравлять не буду». 
А я ответил: «Кость, проигрывать надо 
уметь». 
Вот так вот мы выиграли конкурс.

Игумен Михей на прослушивании конкурсных колоколов 
для Храма Христа Спасителя. Январь 1996 г.



ÂÐÅÌÅÍÀ Â.Á. ÍÎÑÎÂÀ: 
ÌÀËÎÒÎÍÍÀÆÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ 

È ÁÎËÜØÈÅ ÊÎËÎÊÎËÀ

Победа в конкурсе на изготовление 
полного комплекта колоколов для Хра-
ма Христа Спасителя обязывала Литей-
ный цех № 1 выполнить следующее: 
кроме уже отлитых в 1995 году 10 кон-
курсных малых колоколов весом от 8 до 
3400 кг, поставить в течение 1996 года 
ещё 15 колоколов такого же веса для 
надвратной церкви Храма Христа Спа-
сителя, а в 1997 году – 4 больших коло-
кола (5, 8, 16 и 30 т) для четырëх коло-
колен главного храма страны.
Решение этих задач в условиях де-
фицита времени потребовало чёткой 
организации производства. В течение 
1996 года предстояло осуществить 
с нуля подготовку производства для 
литья тяжëлых колоколов (8, 16 и 30 т). 
При этом мы продолжали в течение 
этого года отливать на Участке цветни-
ны всю гамму малых колоколов. 
А 24 декабря 1996 года там же отлили 
первый тяжëлый ‒ 5-тонник для Хра-
ма Христа Спасителя. 
Мы определили вопросы, которые сле-
довало решать незамедлительно.
Во-первых, необходимо было опера-
тивно определиться с выбором места 
для изготовления тяжëлых (8, 16 и 30 т) 

колоколов. Размеры Участка цветно-
го литья и мощности его плавильных 
агрегатов не позволяли организовать 
здесь такое производство. Необхо-
димо было найти более подходящее 
место. В результате приняли решение 
организовать производство указанных 
колоколов на площадях Шихтового 
двора Литейного цеха № 1. Решение 
было вынужденным и противоречило 
правилам техники безопасности, так 
как на Шихтовом дворе разрешалась 
только выгрузка материалов. Но друго-
го подходящего места на ЗИЛе просто 
не было. 
По примеру мастеров колокололитей-
ных дел времëн братьев Моториных, 
Григорьева и Чохова работа с больши-
ми колоколами требовала «зарыться» 
в землю и размещать на 6-метровой 
глубине модельную оснастку, опоки 
и т.д. Специально рыть котлован не 
пришлось, так как на Шихтовом дворе 
стального литья уже был бетонирован-
ный бункер таких размеров, использо-
вавшийся в течение многих десятков 
лет для хранения песка. 
Процесс организации участка начался 
с освобождения бункера от песка, его 
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очистки и нивелировки, закладки дву-
тавровой крестовины для крепления 
опок и стержневых ящиков, бетониро-
вания и проведения целого ряда дру-
гих подготовительных работ.
Во-вторых, требовался шнекосмеси-
тель производительностью 15 т/ч. 
Поскольку этот вопрос обсуждался 
ещë до итогов конкурса, было подго-
товлено техническое предложение 
и выбран тип такого смесителя, кото-
рый в дальнейшем закупили в Италии. 
Такой смеситель давал возможность 
изготавливать как облицовочную, так 
и наполнительную смесь, а также от-
дельные элементы будущей формы 
(изготовление короны колокола и зали-
вочной чаши) – всë это с моментальной 
переналадкой программы. Шнекосме-
ситель был смонтирован и установлен 
в подготовительный период.
Одним из самых сложных этапов 
в подготовке производства тяжëлых 
колоколов был выбор, проектирова-
ние и изготовление плавильного агре-
гата ëмкостью 42 т жидкого металла. 
В конце концов, плавильная печь ука-
занной ëмкости была спроектирована 
и изготовлена в Цехе печей и приборов 
ЗИЛа. Она не имела каких-либо при-
способлений для загрузки металла. 
Предусматривалась предварительная 
отливка на Участке цветнины слитков 
из бронзового сплава заданного хим-
состава с последующей доставкой их 
к 42-тонной печи на Шихтовом дворе. 
По мере накопления слитков они по-
давались к печи мелкими партиями 
и загружались вручную.
Таким образом, были созданы условия 
для изготовления формы и типа пла-
вильного агрегата. Предполагалась за-
ливка формы в опоках, так как в случае 
безопочного варианта любая трещина 
формы приводила бы к браку.

Просчитав максимальный вес формы, 
пришли к выводу, что имеющийся на 
заводе специальный гидравлический 
подъëмник «Дигрус» грузоподъëмнос-
тью 100 т не сможет поднять форму, 
изготовленную в прямоугольных ме-
таллических опоках. В связи с этим для 
снижения веса формы были изготов-
лены (также в Цехе печей и приборов) 
комплекты опок, постепенно сужа-
ющихся по мере увеличения высоты 
колокола, что позволило решить про-
блему подъëма формы. Сама форма 
удостоилась названия «Мавзолей».
Таким образом, менее чем за год 
(1996-й) была произведена оператив-
ная подготовка участка для производ-
ства тяжëлых колоколов для Храма 
Христа Спасителя, а в последующем – 
и для Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
Когда мы отливали малые колоко-
ла, нас сопровождала одна и та же 
беда – нехватка денежных средств на 
воспроизводство. От партии к партии 
мы работали на «перехвате» того, что 
приходило от продажи. 
С точки зрения отладки технологии 
мы в течение этих первых шести лет 
(1991−1996) шли правильно, увеличи-
вая пошагово вес колоколов. Но раци-
ональность в чисто техническом плане 
никак не вязалась с финансами для 
обеспечения определенного запаса 
на непредвиденные обстоятельства. 
Так продолжаться всë время не могло, 
и в процессе подготовки производства 
тяжëлых колоколов я решил обсудить 
с коллегами вот какое предложение. 
Давайте, мол, шагнëм со ступеньки 
с порядковым номером 5 т сразу на сту-
пеньку 30 т. Риск, безусловно, налицо. 
Во-первых, хватит ли ширины шага. 
Во-вторых, можно хорошо оступиться 
и упасть. Но оправданием такого риска 
было желание покончить с нехваткой 
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денежных средств, поэтому начинать 
серию колоколов 8, 16 и 30 т я предло-
жил именно с самого большого.
Прикинул я предварительно, во что 
могли обойтись наши пусковые дела 
по 30-тоннику. Затраты включали 
стоимость нового шнекового сме-
сителя, расходные материалы: 24 т 
меди (по 8000 долл. за тонну) и 6 т 
олова (12 000 долл. за тонну). Без 
дистен-силлиманита для колокола 
такого веса тоже было никак не обой-
тись. Ну и внутризаводские расходы 
на создание и изготовление 42-тонной 
плавильной печи, подготовку всякого 
рода оснастки, оплату транспортных 
услуг. Итоговая сумма набегала под 
миллион долларов.
Мое предложение «перескока» несло 
за собой большой риск и в чисто техни-
ческом плане, что могло привести ещë 
и к непредвиденным расходам. Ведь 
между пятью и тридцатью тоннами 
технологического процесса подготовки 
и литья этих колоколов лежала зона 
неизвестности: с тем же пригаром, 
насыщением бронзы водородом, лик-
вацией, поведением физико-механи-
ческих свойств ХТС и т.д. и т.п.
Но выбора не было. Ведь в случае 
получения такого большого финансо-
вого вливания в 30-тонник мы смогли 
бы не только выполнить качественно 
весь объëм работ по нему, но и со-
здать приличный задел по матери-
альным средствам на последующий 
период нашего колокололитейного 
производства. 
Вот почему практически весь 1996 год, 
продолжая производство колоколов 
малого веса, мне вместе с Борисом 
Николаевичем Нюниным пришлось 
заниматься договорами с заказчика-
ми на большие колокола для Храма 
Христа Спасителя. Мы контактировали 

по этому поводу с главным архитекто-
ром строительства будущего главного 
храма России Валерием Петровым, 
руководителем Моспроекта № 2 
Михаилом Посохиным, руководите-
лем Инвестстроя Евгением Черняевым 
и экономистом Еленой Лазариди, 
с д ругими должностными лицами. 
Их позиция заключалась в том, как 
не дать нам сразу таких больших де-
нег, наша – убедить их в обратном.
Наконец, всë образовалось в начале 
1997 года вместе с приходом на завод 
в качестве генерального директора 
АМО ЗИЛ Валерия Борисовича Носова. 
Подчеркну его особую роль в станов-
лении двух объектов производства, 
которые при нëм начинались буквально 
с нуля и шли параллельно в течение 
последующих 20 лет: малотоннажник 
ЗИЛ-5301 «Бычок», относившийся 
к автомобильному сектору, и большие 
колокола для Храма Христа Спасителя 
и Троице-Сергиевой лавры, формально 
принадлежавшие по заводской клас-
сификации к товарам народного потре-
бления. В течение последующего пери-
ода (1997−2002 гг.) Валерий Борисович, 
конечно же, основное внимание уделял 
«Бычку» и увеличил его производство 

Валерий Борисович Носов, 
генеральный директор АМО ЗИЛ 

в 1997‒2002 гг. 
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почти в 6 раз, при этом организовав 
на его шасси ещë и модификации ав-
тобусов, фургонов и пожарных авто-
мобилей. При его директорстве к тому 
же буквально возродилось и литейное 
производство. И всë это вместе взятое 
создало благоприятный климат для раз-
вития колокольного дела на ЗИЛе. 
И здесь я бы хотел заметить следую-
щее. Где-то в начале этого материала 
я сказал, что производство колоколов 
не входило в общую структуру управ-
ления производством ЗИЛа. Да, фор-
мально мы работали автономно от 
автомобильного сектора АМО ЗИЛ. Но 
фактически мы находились под посто-
янным вниманием зиловской друж-

ной семьи. Самой крепкой «валютой» 
в отношениях одного руководителя 
с другим была взаимовыручка. Не 
«цех-заказ», не бухгалтерские доку-
менты обеспечивали помощь в труд-
ных ситуациях, а, в первую очередь, 
гарантии под слово Михаила Алек-
сеевича Машина или Алексея Ива-
новича Новикова, Ивана Ивановича 
Голенкова или Геннадия Николаевича 
Матросова, Александра Генриховича 
Ашмарина, Бориса Дмитриевича Ласу-
нина, Евгения Михайловича Чебурко-
ва, Виталия Георгиевича Лазарева 
и Валентина Васильевича Мельникова 
и многих других. Без этого всего не 
было бы никаких колоколов.

ÊÎËÎÊÎËÀ 
È «ÁÛ×ÊÈ»: 

20 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ. 
1991–2012 ãã.



Колокола

В.Д. Кальнер 

Рождение идеи о производстве коло-
колов на ЗИЛе было предопределено 
несколькими неслучайными случайно-
стями.
Начало 1960-х годов. По окончании 
Московского института стали им. 
И.В. Сталина я поступил в аспирантуру 
на физико-химический факультет под 
тему моей частично закрытой диссер-
тации. Там же в МИСиСе создали но-
вую лабораторию, где я стал начальни-
ком и единственным еë членом. И тут 
по стечению псевдослучайных обстоя-
тельств моя научная работа в МИСиСе 
резко оборвалась – тему закрыли, ла-
бораторию перепрофилировали. Судь-
ба вела меня на ЗИЛ.
Оторвусь от темы ЗИЛа и расскажу 
ещё об одной неслучайности, которая 
прямым образом повлияла на органи-

зацию колокольного дела на заводе. 
В начале 1960-х годов в силу стечения 
нескольких невообразимых обсто-
ятельств, будучи совсем молодым 
человеком, я познакомился с главой 
Издательского отдела − митрополитом 
Питиримом, одним из влиятельней-
ших иерархов Русской Православной 
Церкви. Скажу здесь, что наша пер-
вая встреча переросла позже в трид-
цатилетнюю дружбу − и не только 
с владыкой Питиримом, а и со священ-
нослужителями других православных 
епархий, в том числе за рубежом. 
Мне было очень интересно, что меня 
(я особенно повторяю это), некреще-
ного, неверующего, церковнослужите-
ли слушали, понимали и воспринима-
ли. Я с ними дискутировал, обсуждал 
многие проблемы, но я не был ате-
истом, не протестовал против религии, 
не утверждал, что это опиум для наро-
да, и так далее и тому подобное. Это 
им нравилось, и мы находили общий 
язык и взаимно обогащали друг друга 
новыми знаниями.
 Хотя в беседах с владыкой Питири-
мом − а встречался я с ним несколь-
ко раз − идея о выпуске колоколов 
изначально не звучала, а речь шла 
о церковных книгах, но именно это 
знакомство и общение с Владыкой 
дало первый стимул к размышлению 
о возможностях воспроизводства 
классических русских колоколов.
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К.В. Потехин

На ЗИЛ я пришел в 1979 году, но ни-
какого отношения к разработке новых 
моделей не имел: был механиком 
в заводской команде у известных гон-
щиков братьев Больших. Хотя техни-
ческим творчеством увлекался: делал 
разнообразные эскизные прорисовки, 
а в 1989 году из полистирола построил 
небольшой макет двухместного спор-
тивного автомобиля.

К.В. Потехин

Как раз в это время, в сентябре 
1991 года, под впечатлением выпол-
ненной Константином работы я и пред-
ложил ему взяться за создание макета 
перспективного седельного тягача 
бескапотника (с кабиной ЗИЛ-4331 над 
двигателем). Поскольку проектирова-
ние этого автомобиля официально по-
ручили также и заводскому конструк-
торскому бюро, к которому Потехин не 
имел никакого отношения, работу над 
макетом он не афишировал. К концу 
1991 года макет был продемонстри-
рован Валерию Тимофеевичу Сайкину, 
тогда главному инженеру завода.

В.Г. Мазепа

Сайкин остался очень доволен увиден-
ным и решил в тот же день показать 
автомобиль на совещании с руководи-
телями всех основных заводских под-
разделений. Вот там при всем честном 
народе мне и было поручено в течение 
двух месяцев изготовить макет трëх-
тонного бескапотного грузовика, опять 
же с использованием кабины ЗИЛ-4331. 

Причëм работать я должен был уже 
официально, так что ни о какой полу-
легальной деятельности с того време-
ни речь не шла. И данная задача была 
поставлена уже не лично мне, а всей 
заводской команде братьев Больших. 
Так что успех этой непростой работы ‒ 
успех командный.

К.В. Потехин

Я со своей стороны предложил Косте 
подумать над малотоннажником не 
бескапотной, а полукапотной компо-
новки. И вот почему. Производствен-
ники жëстко требовали не вносить 
изменений в конструкцию серийной 
кабины ЗИЛ-4331, но без выреза ко-
лëсных арок она плохо становилась 
над передней осью ‒ получаясь несо-
размерно высокой. В этом мы с Поте-
хиным были одного мнения.

В.Г. Мазепа

«Бычки»
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Между тем, оставшись в МИСиСе не 
у дел, я с июня 1964 года стал автоза-
водцем. Именно ЗИЛ сделал из меня, 
неопытного кандидата технических 
наук, настоящего инженера. Здесь 
я прошëл путь от старшего инженера 
в Отделе главного конструктора элек-
тротермического оборудования до 
начальника Центральной лаборато-
рии высокочастотной электротермии, 
позже стал заместителем главного 
металлурга по кузнечно-термическому 
производству, а с 1976 года по велению 
генерального директора ПО ЗИЛ Павла 
Дмитриевича Бородина был назначен 
главным металлургом по кузнечно-
термическому производству.
В должности главного металлурга 
я проработал до ухода Бородина 
с поста генерального директора, став 
в конце 1982 года заместителем глав-
ного инженера, а позже ‒ заместите-
лем генерального директора по науке 
и технике. Именно в рамках новой 
должности я предложил литейщикам 
ЦЛМЛ изучить возможности литья 
традиционных русских колоколов.
В чем ещë заключалась моя роль, как 
руководителя, в период проведения 
исследований и подготовки производ-
ства колоколов на ЗИЛе? Во-первых, 
нужно было добиваться материальных 
ресурсов на проведение работ, бороть-
ся с финансистами за включение в пла-
ны необходимых нам исследований. 
Поскольку я был формально конечной 
величиной, а утверждали генеральные 
директора (В.Т. Сайкин, Е.А. Браков), 
поэтому я должен был каким-то обра-
зом убеждать и их...

А через два года, в начале 1993 года, 
я официально попрощался с ЗИЛом, 
и все дальнейшие события происходи-
ли уже без моего непосредственного 
участия.
Замечу, что и с ЗИЛом я не оборвал 
связи. С М.А. Машиным работал мой 
однокашник Вадим Горюшин. Он ко 
мне приходил и рассказывал о ситуа-
ции с производством цветного литья. 
Иногда советовался со мной. Несколь-
ко раз звонил мне Б.Н. Нюнин по 
вопросам, связанным с готовящейся 
передачей производства в Москов-
скую область. По своей инициативе 
я ездил на Каширский литейный завод 
«Центролит», смотрел, разговаривал 
с технологами, говорил им: «Что вы 
делаете, ребята? Это халтура!..»
Уже тогда стало понятно, что преем-
ственности не будет, и хорошее дело 
просто погубят. Ведь то, что авто-
номное производство колоколов на 
территории ЗИЛа просуществовало 
до 2012 года − персональная заслуга 
М.А. Машина, Б.Н. Нюнина и А.И. Но-
викова. Это их инициатива, их работа. 
Они многое сделали, чтобы выстоять 
в трудное время, создали и сохранили 
сплочëнную команду высококлассных 
специалистов, научились использовать 
новые коммерческие возможности 
и источники финансирования, доби-
лись относительной свободы действия 
внутри завода. Но тема производства 
колоколов не интересовала новую 
администрацию остатков некогда 
уникального завода.

Колокола
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«Бычки»
Что заказчик ждёт от малотоннажника, 
каким он должен быть и каким быть не 
должен, я прекрасно понимал. По сути, 
это была крайне близкая мне тема.
И все же, когда я взялся за трëхтонку, 
то почувствовал себя парнишкой 
Бориской из кинофильма Тарковского 
«Андрей Рублëв», который руководил 
отливкой колокола: что и как делать 
вроде бы знаю, но никогда раньше не 
пробовал. 
Как и в предыдущем макете седельно-
го тягача, применил в малотоннажнике 
не пластилин, который я недолюбли-
вал из-за того, что он попросту таял 
у меня в руках, а полистирол и более 
удобный для меня масштаб 1 : 10. 
Кстати, как потом оказалось, такой 
масштаб удобен ещë и тем, что изго-
товленный в нëм автомобиль легко 
помещается на любом начальственном 
столе, что делает его обсуждение 
более удобным и продуктивным.
Больше всего и очень долго я мучился 
в работе над макетом малотоннажни-
ка с тем, какими должны быть крылья 
разрабатываемой трëхтонки. Потому 
что даже перенесëнная за переднюю 
ось кабина всë равно очень плохо вяза-
лась с коротким капотом и маленьки-
ми колëсами. Крылья как раз были тем 
звеном, от которого зависело, выйдет 
образ фронтальной части автомоби-
ля цельным или нет. У меня никак не 
получалось этот образ найти, из-за 
чего в какой-то момент я впал в отча-
яние! Мазепа, видя мое состояние, 
даже предложил подумать о примене-
нии кабины ЗИЛ-130. Но потом как-то 
поздно вечером захожу к себе в бокс, 
смотрю на крылья нашей «боевой» 

БМВ, и меня словно осеняет: надо 
придать крыльям малотоннажника так 
называемую чечевичную форму, и они 
прекрасно зрительно свяжут кабину 
с колëсами!
В середине марта 1992 года выпол-
ненный в масштабе 1 : 10 макет ма-
лотоннажника был готов. На всех, кто 
его видел, он производил сильное 
впечатление! В качестве признания 
моей работы Сайкин в составе деле-
гации ЗИЛа взял меня на выставку 
в Ганновер, в ходе которой, как бы 
экзаменуя, то и дело просил дать де-
тальную оценку тех или иных демон-
стрируемых узлов и агрегатов.  

К.В. Потехин

В мае бригада дизайнеров УКЭР под 
руководством Александра Митрофа-
нова изготовила пластилиновый макет 
кабины и оперения малотоннажника 
Потехина в натуральную (1 : 1) вели-
чину. В июне 1992 года уже состоялся 
первый показ Сайкину готовой полно-
размерной машины! Ещë через месяц 
малотоннажник включили в экспози-
цию перспективных грузовиков, де-
монстрируемых в рамках проводимого 
технического совета объединения. 
А 30 декабря 1994 года на завод-
ском конвейере в АСК был собран 
последний в истории завода автомо-
биль ЗИЛ-130 и первый автомобиль 
ЗИЛ-5301 «Бычок». Сборка первого 
«Бычка» на конвейере, к сожалению, 
прошла без участия Константина 
Потехина, который в силу целого 
ряда обстоятельств покинул завод 
в 1993 году.

В.Г. Мазепа
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ÏÅÐÂÛÉ ÎÁÐÀÇÅÖ
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ÏËÎÄÛ ÒÐÓÄÀ
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Колокола

Всего отлито 
 и реализовано
более 6000  
колоколов.

ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ
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«Бычки»

Собрано 
 и реализовано 
около 87 000

 «Бычков».
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ÏÀÒÅÍÒÛ È ÍÀÃÐÀÄÛ
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На третьей Всероссийской 
выставке-конкурсе  «Лучшие 
работы года − Дизайн-95», 
проходившей  в Москве 
с 27 декабря 1995 года по 5 ян-
варя 1996 года, коллектив авто-
ров − Г.И. Писарев, В.И. Бобр, 
И.А. Лунин, Э.С. Дамьяно, 
А.Д. Зайвый, А.Н. Митрофанов, 
К.В. Потехин, В.Г. Мазепа ‒ за 
разработку проекта малотон-
нажного грузовика ЗИЛ-5301 
был удостоен Гран-при в но-
минации «Промышленный 
дизайн».
Всего в выставке-конкурсе 
приняли участие 122 индивиду-
альных экспоната и 25 коллек-
тивов.
Основными соперниками 
ЗИЛ-5301 были пассажирские 
лайнеры авиационного ком-
плекса им. С.В. Ильюшина, ме-
тропоезд тольяттинской фирмы 
«Мастер-Дизайн», спортивный 
автомобиль «Ода» СП «Эко 
Энджине» и одноместный 
трицикл, построенный 
в стенах НАМИ.

«Бычки»
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19 августа 1997 г. – «Во внимание к участию в отливке колоколов Храма Христа 
Спасителя» (за воссоздание в 1996‒1997 гг. колокольного ансамбля из 14 коло-
колов) наград Русской Православной Церкви удостоены: М.А. Машин ‒ ордена 
Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Москов-
ского III степени, а работники его цеха и Б.Н. Нюнин – медали святого благовер-
ного князя Даниила Московского.

4 сентября 2002 г. ‒ «Во внимание к трудам по организации отливки колоколов 
Первенец и Благовестник Свято-Троицкой Сергиевой лавры» (за успешное 
выполнение заказа на изготовление в 2001‒2002 гг. сверхтяжëлых колоколов 
для Свято-Троицкой Сергиевой лавры) наград Русской Православной Церкви 
удостоены : Б.Н. Нюнин и М.А. Машин ‒ ордена преподобного Сергия Радо-
нежского ІІІ степени, а В.Б. Носов ‒ ордена преподобного Сергия Радонежского 
ІІ степени.
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Так получилось, что государственная 
премия за участие в освоении коло-
колов на ЗИЛе меня миновала. Но на-
града совсем иного рода пришла ко 
мне совершенно нежданно и стала 
очень приятной и памятной. Однаж-
ды в мою дверь позвонил технолог 
Модельного цеха Пётр Алексеевич 
Тихомиров и вручил сувенирный ко-
локол, отлитый в Литейном цехе № 1. 
На основании колокола выгравиро-
вано «Воссоздателю православного 
звона на Руси».
Вот такой памятный колокольчик хра-
нится у меня дома и греет мне душу.

В.Д. Кальнер



«Бычки»



ÎÐÍÀÌÅÍÒÛ È ÍÀÄÏÈÑÈ 
ÍÀ ×ÅÒÛÐ¨Õ ÁÎËÜØÈÕ 
ÊÎËÎÊÎËÀÕ ÄËß ÕÐÀÌÀ 

ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

Четыре колокола (указываю в последовательно-
сти как они отливались): Будничный (5000 кг); 
Большой Торжественный, или Царский (30 000 кг); 
Праздничный, или Воскресный, или Святитель-
ский, (16 000 кг); Полиелейный, или Великопост-
ный (8000 кг) ‒ в соответствии с техническим 
заданием должны были иметь следующий состав 
орнаментов и текстов на их поверхности.

Îðíàìåíòû 
è íàäïèñè

Изображения:
• в средней части тулова колокола 

три рельефных изображения: свя-
тая Праведная Елизавета, святая 
царица Александра, святая Мария 
Магдалина.

Надписи:
• на поверхности головы колокола: 

«Воскликните Богови вся земля. 
Работайте Господеви в веселии. 
Внидите перед Ним в радость»;

• по юбке колокола, между орнамен-
тальными поясками, ‒ круговая 
надпись в две строки, включая 
имена 23 мастеров, отливавших 
колокол: «В лето от сотворения 
мира 7505, а от воплощения Бога 
Слова 1997, в память возобнов-
ления храма во имя Христа Спа-
сителя в Москве в возблагодаре-
ния за явленныя свыше благость 
и милость Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа при наше-

Будничный колокол
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ствии на Россию галлов и с ними 
двадесяти языков в лето 1812 
и на вечную память о в Бозе по-
чивших благочестивейших импе-
раторах Александре I, Николае I, 
Александре II при Святейшем 
Алексии Патриархе Московском 
и Всея Руси при градоначальнике 
Мос квы Юрии Михайлове с ыне 
Лужкове слит сей колокол на 
заводе Лихачёва, и сооружали 
сей колокол мастера: Михаил 
Машин, Борис Нюнин, Анатолий 

Шатов, Игорь Коно валов, Алек-
сандр Ларюков, Александр 
Аксëнов, Андрей Фëдоров, Евгений 
Чебурков, Иван Марков, Сергей 
Новичков, Юрий Баринов, Анато-
лий Шипов, Александр Займалин, 
Александр Подольский, Геннадий 
Колесников, Виталий Поляков, 
Василий Чехарин, Кирилл Бут-
нарь, Василий Молчанов, Влади-
мир Мосичев, Борис Кор олëв, 
Вячеслав Козлов, Станислав Юдин 
и иные трудники».

Большой Торжественный колокол 

на Будничном колоколе, но без 
перечня имëн (заканчивается 
словами «…и слит сей колокол 
на московском заводе Лихачё-
ва»), и медальон с именами 
19 мастеров, отливавших колокол: 
«Сооружали сей колокол масте-
ра: Михаил Машин, Бо рис Нюнин, 
Анатолий Шатов, Игорь Конова-
лов, Станислав Юдин, Александр 
Ларюков, Александр Аксëнов, 
Сергей Новичков, Юрий Бари-
нов, Андрей Фëдоров, Анатолий 
Шипов, Александр Займалин, 
Александр Подольский, Геннадий 
Колесников, Виталий Поляков, 
Василий Чехарин, Кирилл Бут-
нарь, Василий Молчанов, Вячес-
лав Козлов и иные трудники».

Изображения:
• в верхней части тулова колокола 

три рельефных изображения: 
Спаситель, Божия Матерь, Иоанн 
Предтеча;

• в средней части тулова колокола 
три рельефных изображения: 
в медальонах императоры Алек-
сандр I, Николай I, Александр II.

Надписи:
• на поверхности головы колокола: 

«Благовествуй земле радость 
велию», «Слава тебе, Боже наш, 
слава тебе», «Храните небеса 
божию славу»;

• по юбке колокола, между орна-
ментальными поясками, ‒ круго-
вая надпись в одну строку, анало-
гичная по содерж анию надписи 
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ÈÌÅÍÀ 
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Художественное оформление Праздничного колокола
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Праздничный колокол

Изображения:
• в средней части тулова колокола 

четыре рельефных изображения: 
святители Московские Пëтр, Алек-
сий, Ион и Филипп.

Надписи:
• на поверхности головы колокола: 

«Хвалите Бога во святых Его, 
хвалите Его по множеству вели-
чия Его»;

• по юбке колокола, между орна-
ментальными поясками, ‒ над-
пись в одну строку, анал огичная 
по содержанию надписи на Боль-
шом Торжественном колоколе 
(заканчивается словами «…и слит 
сей колокол мастерами:»);

• по нижнему орнаментальному 
пояску (в разрывах) ‒ имена 
22 мастеров, отливавших колокол: 
«Михаил Машин, Борис Нюнин, 
Анатолий Шатов, Игорь Конова-
лов, Станислав Юдин, Александр 
Ларюков, Александр Аксëнов, 
Андрей Фëдоров, Иван Марков, 
Сергей Новичков, Юрий Баринов, 
Анатолий Шипов, Александр 
Займалин, Александр Подольский, 
Геннадий Колесников, Виталий 
Поляков, Василий Чехарин, 
Кирилл Бутнарь, Василий Молча-
нов, Владимир Мосичев, Борис 
Королëв, Вячеслав Козлов и иные 
трудники».

 Полиелейный колокол

Изображения:
• на тулове колокола три рельеф-

ных изображения: святой Нико-
лай Чудотворец, святой Алек-
сандр Невский, святой Зосима 
Соловецкий.

Надписи:
• на поверхности головы колокола: 

«Бл аговестите день от дне спа-
сение Бога нашего. Возвестите 
во языцех славу Его»;

• по юбке колокола, между орна-
ментальными поясками, и ниж-
нему орнаментальному пояску ‒ 
надписи, аналогичные надписям 
на Праздничном колоколе.
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Разработку моделей орнаментов и надписей для 
Большого Торжественного, Праздничного и Полие-
лейного колоколов производила Московская архи-
тектурная мастерская под руководством Вячеслава 
Михайловича Клыкова, а Будничного − Мастерская 
скульптора Геннадия Ивановича Провортова. 

Ïîðÿäîê 
ðàáîòû

Гипсовки указанных изделий достав-
лялись в АМО ЗИЛ в специальных 
упаковках. Далее использовалась 
зиловская технология, предложенная 
в своё время Андреем Фёдоровым при 
художественном оформлении конкурс-
ных колоколов. А именно: по гипсов-
кам делались виксинтовые формы, 
в которые заливалась специально 
подобранная смесь буроугольного 
воска и петролатума. После застыва-
ния смеси с той стороны изображения, 
которая должна была прижиматься 
к деревянной модели, наносили не-
сколько точек чистого петролатума 
(еще одно ноу-хау с использованием 
этого материала!) для его фиксации 
на модели. Затем обжимали криво-
линейную поверхность деревянной 
модели виксинтовой формой с разме-
щённым в ней восковым (с петролату-
мом) барельефом. Вывернув довольно 
гибкую виксинтовую форму, получали 
прикреплëнный петролатумом к мо-
дели прямой, без каких-либо искаже-
ний, трëхмерный восковой барельеф 
(например, императора Николая I), 
созданный архитектором в гипсе. 
Андрей Фёдоров выполнял эту работу 
в сотрудничестве с И.В. Коноваловым 
и А.И. Шатовым. Помогал в этих ра-
ботах А. Фёдорову также инженер-
технолог И. Марков. Инженер-технолог 
А. Займалин производил предвари-

тельный расчëт расположения над-
писей на поверхности конкретного 
колокола. На заключительном этапе 
А.И. Шатов контролировал правиль-
ность нанесения на модели надписей 
с использованием церковнославян-
ского шрифта. Со временем работу 
по расчëту надписей и правописанию 
этих шрифтов освоил инженер-иссле-
дователь Отдела виброакустики Алек-
сей Ширяев, применив современные 
компьютерные методики.  
Перед отсыпкой деревянных форм 
с художественным оформлением 
и шрифтами они покрывались чëрным 
графитом во избежание прилипания 
частичек ХТС к их поверхности и объ-
екту оформления.
Переведëм труд людей на описанном 
выше этапе работ в их затраты во време-
ни. Например, для 30-тонного колокола 
сборка самой деревянной модели наруж-
ной поверхности колокола заняла около 
12 часов, а её украшение орнаментами 
и надписями − порядка трëх суток (см. 
подробнее прил. 14. – Прим. ред.).  
Из приведëнного выше описания сле-
дует, что художественное оформление 
и надписи наносились на восьми типах 
колоколов, предназначенных для Хра-
ма Христа Спасителя: четырёх сред-
них – 3400 кг, 1950 кг, 1024 кг и 430 кг 
и четырёх больших − 30 000 кг, 16 000 кг, 
8000 кг и 5000 кг.
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Надо сказать, что только по завершению столь 
длительного этапа, связанного с оборудованием 
деревянной модели медальонами и текстами, мы 
могли приступать к сборке опок, отсыпке фор-
мы ХТС и т.д. В связи с этим нам пришлось много 
времени потратить на отработку такой технологии 
отсыпки формы (особенно больших колоколов), 
чтобы многодневный труд художников не пропал 
даром.  

Îòñûïêà 
ôîðì

Что касается группы средних колоко-
лов (плюс колокол весом 5 т), проблем 
с сохранением медальонов художе-
ственного оформления, закреплëнных 
с помощью петролатума на деревян-
ной модели, не возникало. Здесь фор-
мовка осуществлялась практически 
вручную, поэтому сохранность их была 
обеспечена. 
Отсыпка же форм больших колоколов 
(8, 16, 27, 30 и 35,5 т) осуществлялась 
на Шихтовом дворе − внизу, в котло-
ване, машинным способом. Шнекос-
меситель, как известно, выдавал 15 т 
смеси в час. Одновременно с подачей 
ХТС рабочие занимались сооружением 
опок. Их этажность достигала восьми, 
например, для 30-тонного колокола. 
Деревянная модель с орнаментами 
и надписями находилась на глубине 
6 м, плюс 3 м – расположение «хобо-
та» шнекосмесителя над котлованом. 
По первоначально предложенной 
технологии итальянской фирмы, поста-
вившей шнекосмеситель, его «хобот» 
должен был сбрасывать ХТС с высо-
ты 9 м, перемещаясь по кругу вокруг 
деревянной модели. В результате все 
медальоны были бы сбиты смесью 
песка с ортофосфорной смолой ФФ-65 
и ортофосфорной кислотой. И здесь, 
вопреки категорическим возражениям 
шеф-монтëра шнека «так не можно» 
и моему напору «мне можно», мы 

впервые предложили описанную ниже 
технологию работ при отсыпке модели 
30-тонного колокола, а далее исполь-
зовали наш «патент» на всех больших 
колоколах, кроме 5-тонного, где этого 
просто не требовалось по технологии 
создания литейной формы. 
Итак, о «патенте». Звоню начальнику 
Нового кузовного корпуса (НКК) Алек-
сандру Генриховичу Ашмарину: «Алло, 
Саша, проблема такая. Мне нужно 
пять рукавов метров по девять из мате-
риала, который идëт на автомобиль-
ные сиденья». 
Основная направленность нашего 
«патента» заключалась в том, чтобы 
с помощью таких рукавов погасить 
кинетическую энергию «струи» ХТС, 
сбрасываемой с 9-метровой высоты, 
и, таким образом, сохранить в це-
лостности орнаменты и медальоны.
Это происходило следующим образом. 
Устанавливалась самая первая – ниж-
няя − опока. Шнек работает. Идëт за-
полнение стержневой смесью первого 
«этажа» опок. Внутри опоки пока ещё 
с 9-метровым рукавом работают два 
человека. Хобот шнекосмесителя ведëт 
их по кругу. Они ходят по ХТС вокруг 
деревянной модели, на которой закре-
плены петролатумом фрагменты худо-
жественного оформления и тексты. Ещë 
двое рабочих сопровождают отсыпку 
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из рукава, страхуя картонным щитом воз-
можное попадание ХТС непосредствен-
но на художественные украшения, ме-
дальоны, орнаменты и щиты. Один че-
ловек, занятый на отсыпке, с помощью 
рукава старается распределять ХТС рав-
номерно. Его напарник по мере повыше-
ния насыпи смеси и роста этажей монти-
руемых опок периодически укорачивает 
рукав, отрезая его лишнюю часть. 
Кроме того, в обязанности отрезаю-
щего рукав вместе с несколькими дру-
гими членами бригады по отсыпке 
и утрамбовке ХТС входили также рабо-
ты, похожие на штукатурение: они 

аккуратно вручную покрывали стерж-
невой смесью художественные укра-
шения и шрифты, припечатывая их 
к поверхности модели. Этим самым 
создавалась своеобразная подушка 
безопасности, сохранявшая творения 
Андрея Фёдорова и его коллег от ра-
стущей горы довольно тяжëлой ХТС. 
Что касается рукава, то на последней, 
самой верхней, опоке от него уже ни-
чего не оставалось. Так, применëнная 
в ходе отсыпки форм больших колоко-
лов технология помогала нам каждый 
раз сб еречь труд людей, работавших 
над художественным оформлением. 

Шнекосмеситель производительностью 15 т/ч
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Но на отсыпке модели работа с худо-
жественным оформлением не закан-
чивалась. После того как форма отста-
ивалась в течение порядка 12 часов 
(время, необходимое для затверде-
вания ХТС, например, для 30-тонного 
колокола), вся эта 4-метровая громади-
на с восьмиэтажными опоками и стер-

жневой смесью (весом порядка 120 т) 
снималась с помощью гидрокрана 
«Дигрус» с деревянной модели. 
Теперь отпечатки медальонов, шриф-
тов и ликов в недрах плотной стерж-
невой смеси надо было очистить от 
остатков смеси воска и петролатума. 
Для этого форма устанавливалась 

Гидрокран «Дигрус» грузоподъëмностью 100 т
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на бетонные блоки. Рабочие забира-
лись внутрь этой огромной формы 
и чертилками удаляли то, что теперь 
можно было назвать отходами произ-
водства. Всë, что поддавалось чертил-
ке, удалялось. Форма становилась, 
я бы сказал, рябой-рябой, с поднутре-
ниями. Если где-то смесь оставалась 
из-за глубоких поднутрений, она уби-
ралась с помощью теплового фена.  
Пока шла указанная выше работа на 
верху котлована, другие люди внизу 
занимались отсыпкой центрального 
стержня-«болвана». 
В завершение наружная поверхность 
стержня-«болвана» и внутренняя по-
верхность огромной формы, включая 

обратные изображения в ней медальо-
нов и текстов, пок рывались противо-
пригарной краской для образования 
защитной плëнки и исключения вред-
ного контакта металла с песчинками 
стержневой смеси. 
Самое трудоёмкое и многодневное 
бдение с большим или малым колоко-
лом проходило заключительную фазу. 
Проводилась доводка поверхности 
колоколов и чеканка отлитых в метал-
ле художественных изображений 
и шрифтов. И только когда сами рабо-
чие оценивали свою же работу фра-
зой «Колокол блестит как пасхальное 
яичко», многодневный труд десятков 
людей завершался.



ÕÒÑ È ÄÈÑÒÅÍ-ÑÈËËÈÌÀÍÈÒ

Как было сказано ранее, при отлив-
ке колоколов весом более 210 кг 
мы перешли на холодно-твердеющие 
смеси (ХТС) и поняли, что вместо лю-
берецкого песка следует применять 
кварцевый песок Луховицкого карьера. 
Это положение относилось и для всей 
гаммы больших колоколов: 5, 8, 16, 
30 т − и более тяжëлых. 
Песок Луховицкого карьера ‒ чистый, 
промытый драгой, без всяких включе-
ний, в том числе без глины. Его фрак-
ция (песчинка) − размером 0,2 мм. 
И проблем с пригаром у колоколов ука-
занного выше веса мы не наблюдали. 
Правда, здесь сделаю оговорку. В нача-
ле организации нашего производства 
колоколов мы продвигались малень-
кими «шажками» от малого их веса 
к большому. Это относится и к исполь-
зованию луховицкого песка. Прошли 
колокол 5 т – пригар отсутствовал. 
Потом из определëнных финансовых 
соображений сделали скачок, пропу-
стив 8-тонный, 16-тонный колокола, 
взялись сразу за 30 т. При этом сохра-
нили состав стержневой смеси (лухо-
вицкий песок для ХТС), как это делали 
ранее на 5-тонных колоколах. 
Тут же нам напомнил о себе один 
из трëх базовых законов диалектики – 
о переходе количественных изменений 
в качественные. Отсутствовавший на 

более малых колоколах пригар мы по-
лучили сполна на 30-тоннике, особен-
но на его внутренней поверхности.
Что же произошло? Температура за-
ливки колокольной бронзы составляет 
1080 оС, а кварцевый песок уже при 
600 оС претерпевает фазовые измене-
ния. Песчинки растут в размере (объ-
ëме) и трескаются. Увеличивающийся 
в форме объëм ХТС приводит к росту 
давления до 120−150 атм в закрытом 
пространстве формы. Происходит об-
разование физико-механической сме-
си песка и металла. Это и есть пригар, 
который мне и моим товарищам при-
шлось устранять на 30-тоннике целых 
полтора месяца при 2-сменной работе. 
И это ещё при том, что мы придумали 
специальное приспособление с меха-
низмом вращения и наждаком, разме-
стили всë это под колоколом и таким 
образом «утюжили» его поверхность.
Ещё до начала работ с 30-тонным ко-
локолом, поковырявшись в литературе 
и в мозгах, мы поняли, что нам для 
больших колоколов вместо луховиц-
кого кварцевого песка нужен в сочета-
нии с ХТС минерал, имеющий звучное 
название – «дистен-силлиманит». Это 
силикат алюминия Аl2SiO5, температура 
плавления которого 1545 оС.
Тогда, начиная 30-тонник, мы надея-
лись на прибытие в нужный нам срок 
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вагонов с 60 т этого самого минерала, 
но груз прилично задержался в пути, 
и мы рискнули обойтись луховицким 
песком, так как подошëл срок сдачи 
колокола Храму Христа Спасителя. Риск 
обошелся нам дорого, в том числе по 
физическим затратам наших рабочих. 
Все последующие большие колокола 
мы отливали, применяя дистен-сил-
лиманит из карьера под Днепропе-

тровском. И получили прекрасный 
результат: внешняя их поверхность без 
прикосновения рук человеческих име-
ла необыкновенную красоту, ни грам-
ма пригара, как пасхальное яичко. Так 
мы по-своему нашли «ту самую глину 
Бориски».
И теперь на сдачу каждого из остав-
шихся больших колоколов у нас уходи-
ло не более недели.
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ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀËÈ ÂÎÄÎÐÎÄÀ

Как правило, водород составляет ос-
новную долю газов, обнаруживаемых 
в растворëнном состоянии в цвет-
ных металлах. Избыточное наличие 
водорода в колокольной бронзе при-
водит к образованию в отливке ра-
ковин. Главный источник водорода − 
вода, которая содержится в шихте, 
футеровке и шлаках. В результате медь 
восстанавливает водород, который 
в атомарном состоянии легко раство-
ряется в расплаве. Следовательно, чем 
быстрее мы расплавим медь, тем мень-
ше в бронзе будет водорода. 
Продолжительная плавка бронзы 
приводит и к ещё одному неприятно-
му явлению – «выкипанию» олова, 
потому что температура его плавления 
232 °С против 980 °С у бронзы. А пока 
бронза наберёт температуру плавле-
ния (а при такой высокой теплопрово-
дности этот сплав греется долго-долго), 
она насытится водородом и потеряет 
олово. Например, для расплава 36 т 
колокольной бронзы обычным мето-
дом мне потребовалось бы потратить 
42 часа. При этом растворимость водо-
рода в колокольной бронзе преврати-
ла бы колокол в «Российский» сыр − 
с дырками. Подобного допускать нель-
зя, и в отливках колоколов этого де-
фекта не должно быть, чтобы акустика 
была прекрасная, и гамма-фазу в рас-

плаве необходимо иметь максимально 
большую − если её будет меньше, то 
звука нет. 
Поэтому мы использовали свою ориги-
нальную технологию плавки колоколь-
ной бронзы. Можно сказать, это был 
наш очередной «патент», не изложен-
ный на бумаге, но зато применённый 
в реальном производстве. Для умень-
шения продолжительности плавки 
в 42-тонной печи мы исходили из двух 
посылов. Во-первых, припомнили, 
что температуры плавления брон-
зы и меди разнятся между собой на 
100 градусов (соответственно 980 про-
тив 1083 °С). Следовательно, выгоднее 
изначально плавить не медь, а заранее 
приготовленные и с нужной для коло-
кола рецептурой бруски бронзы, что 
уже сократит время прогрева. 
Второе наше ноу-хау исходило ещё 
из одного физического явления, прису-
щего металлургии и связанного с эф-
фективной растворимостью металла 
в металле: если плавить, например, 
твëрдые бруски бронзы отдельно, 
то потребуется 4 часа, а при опуска-
нии тех же брусков в расплавленную 
бронзу процесс займëт всего один час. 
Используя в нашей работе оба назван-
ных выше фактора, технологию плавки 
больших колоколов на Шихтовом дво-
ре мы построили следующим образом.
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Всë начиналось с плавки бронзы в пе-
чах сопротивления СМБ-0,6 на Участке 
цветного литья, где была Калибровка. 
В связи с ускоренной плавкой в этих 
печах проблемы с водородом здесь 
не существовало. Печей этих у меня 
было три − каждая по 0,5 т, но мы шли 
с перегрузом. И, откровенно говоря, 
делали плавку по 1,5 т в каждой печке. 
Из бронзы, полученной в этих печах, 
мы отливали в специальных формах 
те самые бруски или болванки весом 
от 80 до 100 кг каждая с необходимым 
для колокола составом бронзы. Теперь 
прикиньте, сколько таких болванок 
требовалось, например, для колокола 
30 т. Но это нужно было делать для 
обеспечения выработанной нами же 
технологии плавки для больших коло-
колов. 
Первый раз это выглядело так. Я Ива-
ну Голенкову позвонил, и Ваня мне 
дал платформу с тепловозом-краном. 

И мы ковш пятитонный там, в Кали-
бровке, заполнили жидкой бронзой. 
Там тепловоз-кран его взял, поставил 
на платформу и привёз мне его по же-
лезной дороге на Шихтовый двор. 
(Расстояние по железной дороге меж-
ду двумя нашими участками состав-
ляло порядка 300 м.) А потом я уже 
приобщился, приловчился и возил 
жидкий металл на электрокаре: сде-
лал лапы такие, расширил. На элек-
трокаре возил металл по улице. Все 
надо мной смеялись. Ну, ничего, зато 
победителей никто не судил.
В итоге в 42-тонную газовую печь за-
ливали попеременно жидкий металл, 
многократно добавляя в него болванки 
бронзы, которые также возили с Участ-
ка цветного литья. И весь этот процесс 
помог существенно сократи ть время 
плавки, снизить концентрацию водоро-
да до минимальной и в результате из-
бежать раковин в колокольной бронзе. 

Газоплавильная 42-тонная печь
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ÅÑËÈ ÂÑ¨ ÓÄÀ¨ÒÑß, ÆÄÈ ÏÎÄÂÎÕÀ 

Начну с того, что мы 31 мая 1997 года 
залили колокол для Храма Христа 
Спасителя весом 30 т, а раскрыли его 
3 июня. Именно с удалением пригара 
на нëм мы в две смены возились пол-
тора месяца. 
И вот в начале июля подготовили фор-
му для 16-тонника с применением 
впервые в нашей практике того самого 
дистен-силлиманита. Залили бронзу 
12 июля. Открыли форму, и сразу обра-
тили внимание на прекрасное качество 
наружной поверхности 16-тонника: ни 
грамма пригара по сравнению с 30-тон-
ником, который сформировался на ХТС 
с применением ещё кварцевого песка 
Луховицкого карьера. 
На радостях Виктор Мельников ска-
зал: «Давайте пообедаем, а потом уже 
стянем колокол с "болвана". Ничего не 
будет...» Получилось так, что и я под-
дался всему этому общему всплеску 
оптимизма: «Ладно, пойдём...» И вот 
такое наше расслабление привело к ка-
тастрофе: после обеда мы обнаружили 
вертикальную трещину в своем детище. 
Сколько раз после этого днями и ноча-
ми я повторял одно и тоже: «Господи, 
за что ты так требователен ко мне?» 
Теперь-то уже и коту моему ясно, что 
произошло с колоколом. Мы открыли 
форму, и порядка двух часов наружная 
его поверхность соприкасалась с окру-
жающим воздухом, имевшим темпера-

туру где-то 30–40 оС, а внутренняя − 
со стержнем-«болваном» – сохраняла 
температурный фон около 600 оС. 
В результате большой температурный 
перепад двух поверхностей и наличие 
внутренних напряжений привели 
к разрушению колокола.
Первым, кому я позвонил и рассказал 
о случившемся, был Валерий Бори-
сович Носов. Через 5 минут он был 
на Шихтовом дворе. Как бывает, сго-
ряча после подобных ситуаций люди 
предлагают разные решения. Некото-
рые из них потом кажутся слишком наи-
вными. Так и здесь. Носов сказал: «Пока 
оставь, я буду думать. Может, сохраним 
его на заводе как памятник...» 
Через два дня Носов позвонил, сказал, 
что денег нет. И тут уж не до памятни-
ка – мне надо было решать, как воз-
вратить хоть часть средств! Из 80 т − 
а именно столько весила вся форма − 
на дистен-силлиманит приходилось 50. 
Ясно, что дистен-силлиманит можно 
было бы спасти методом регенерация, 
но не получилось, и он весь ушёл туда, 
в карьер Тучково − в отвал. А если 50 т 
умножить на 1700 долларов, получает-
ся 85 000 долларов. 
Другой вопрос: как перелить треснув-
ший колокол. Ведь, если посчитать, 
то там 16 т бронзы, из которых 3,2 т 
олова по 12 000 долларов за 1 т, то 
есть 38 400 долларов, и 12,8 т меди 
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по 8000 долларов за тонну (102 400 дол-
ларов). Итого 140 800 долларов. 
Как возвратить эту сумму? Ясно было, 
что, прежде всего, перед переплавкой 
эти 16 т надо было разрушить на более 
или менее крупные куски. Но как это 
сделать? Первую надежду вселил в ме-
ня всë тот же Валерий Борисович. Он 
прислал ко мне взрывников, которые 
постоянно занимались в Моторном кор-
пусе разрушением блочных конструк-
ций методом направленного взрыва. 
Я поставил перед ними свою задачу. 
Через пару дней они пришли со сметой, 
в которой было сказано, столько десят-
ков шурфов надо просверлить в коло-
коле и заложить взрывателей, сколько 
километров проводов подвести, далее 
токосъëмники, аппаратура и т.д. Сумма 
в графе «Итого» меня очень удивила, 
так как она многократно превышала 
цену всего 16-тонника с учëтом стоимо-
сти его меди и олова. Я сказал им «спа-
сибо» и отправил с богом. 
И вот сижу на ящике прямо на Шихто-
вом дворе − думу думаю. Идёт Людмила 
Кирюшкина – крановщица, вес у неё 
160 кг. Когда я пришëл на завод, она 
уже работала в этой должности. Потом 
12 лет я оттрубил сталеваром, стал на-
чальником, но у меня с подчинёнными 
всегда отношения были равными, без 
чинопочитаний. И вот она меня спраши-
вает: «Ну чего ты нос повесил, началь-
ник?» А я в ответ: «Люсь, ты знаешь, 
думаю, где деньги взять. Кругом такие 
"бабки" берут за услуги». − «А в чём про-
блема, Михаил?» Говорю, что, вот, надо 
разрушить колокол для переплавки.
Тут она мне произносит фразу, услы-
шав которую, я удивился и сообрази-
тельности, и простоте решения моей 
головоломки. «Зачем ты мучаешься? 
У тебя лист стальной есть, на котором 
мы вытаскивали колокол 30-тонник? 
Помнишь, двумя тракторами тащили 

его с Шихтового двора на улицу. Вот, 
давай, я на этот лист сброшу колокол 
с высоты». Тут меня осенило: действи-
тельно, на Шихтовом дворе у нас был 
магнитно-грейферный кран грузоподъ-
ëмностью 10 т (2 недели тому назад мы 
проводили его испытания на перегруз, 
статическую и динамическую нагрузку). 
Так и сделали. 
Мы положили на лист набок 16-тон-
ник. Люся взяла краном шайбу и этой 
шайбой подняла мой груз, и... сброси-
ла его обратно на лист. Я только уви-
дел боковым зрением, как большой 
кусок бронзы просвистел мимо и − 
в стену. Бабах! Господи, сейчас бы мне 
башку снесло к чёрту! «Люсенька, 
давай-давай!», и так она мне боль-
шие куски колокола на более мелкие 
раздробила. И все они потом ушли 
на переплавку для нового 16-тонника. 
Остался в виде монолита только ма-
точник – о нем будет своя история.
Вот привожу я 18 июля 1997 года к Хра-
му Христа Спасителя готовый 30-тон-
ник. А там Юрий Михайлович Лужков 
встречает меня словами: «Ну, что, ты 
колокол 16-тонный загубил?! Не надо 
было так рано снимать…» Понял я, что 
ему уже обо всëм доложили. Говорю: 
«Юрий Михайлович, правильно Вы всë 
это мне говорите. И я теперь знаю, что 
с момента съëма литниковой формы 
до подъëма самого колокола с внутрен-
него стержня-"болвана" у меня есть 
не более 2,5 часа. И я так должен 
организовать работу, чтобы уложиться 
в этот промежуток времени. Отрица-
тельный результат – тоже результат. 
На ошибках учатся». 
В течение двух недель мы перелили 
и доставили 16-тонник к Храму Христа 
Спасителя. А со следующим колоко-
лом, 8-тонником, уложились в три дня. 
На что Лужков так отреагировал: «Ты 
что, печëшь их что ли...»
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ÑÒÀËÜÍÎÉ ÑÒÅÐÆÅÍÜ (ÑÊÎÁÀ) 
ÊÎÐÎÍÛ Â ÐÀÑÏËÀÂËÅÍÍÎÉ 

ÁÐÎÍÇÅ

Аварийный 16-тонный колокол мы 
разрушили и готовы были пустить 
его в переплав для нового колокола. 
Вслед за этим стояла следующая зада-
ча − переплавить такую «маленькую» 
конструкцию, как маточник в сборе 
весом почти 4,5 т. Самой бронзы в нём 
с учётом угара при переплавке было 
порядка 3,7 т. И самое главное: в нëм 
(маточнике) ещё сидит серьга из стер-
жня диаметром 42 мм из жароупор-
ной стали весом 600 кг. Стержень мы 
гнули в Кузнечном цехе, да и достался 
он нам недëшево, поэтому во что бы 
то ни стало надо было его (так же как 
и бронзу маточника) повторно исполь-
зовать в новом 16-тоннике. 
Маточник в сборе со стержнем ни в ка-
кую печь СМБ-0,6, естественно, не про-
ходил. Когда время поджимает, голова 
быстро находит работу рукам. Так и у ме-
ня получилось. Вспомнил про печку 
однофазную дуговую типа ДСП-1,5, ко-
торая стояла у нас на участке в Сталь-
ном корпусе. Основное назначение 
еë − для плавки стали и еë сплавов (жа-
роупоров, нержавейки). В связи, вот, 
с такой ситуацией с маточником эта печь 
нас устраивала большими размерами 

своей загрузочной зоны. Но поскольку 
мы хотели переплавить в ней бронзо-
вый маточник со стальным стержнем, 
то по рекомендации М.Б. Потаповского 
сделали перефутеровку печи. Заменили 
динос, на котором от предыдущих пла-
вок могли остаться вредные для плав-
ки бронзы примеси других металлов, 
на шамот, хотя и менее тугоплавкий, 
но вполне подходящий для гранич-
ной температуры плавления бронзы 
980 оС. 
Загрузили краном бруски бронзы. 
Включили. И я, можно сказать, первый 
в России использовал однофазную дуго-
вую печь для плавки цветного металла. 
Потом тем же краном опустили в жид-
кую бронзу маточник, расплавили его, 
а стальной стержень, как более легкий, 
по всем законам физики остался на 
поверхности расплавленной бронзы, 
так как удельный вес бронзы 8,7 г/см3, 
а стали − 7,8 г/см3; температура плав-
ления бронзы 980  оС, стали – 1400–
1500 оС. Мы серьгу скребком сдëрнули, 
после этого слили бронзу. 
Вот таким способом и здесь вернули 
часть затрат, которые пошли на лоп-
нувший 16-тонник.
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ßÇÛÊ ÊÎÂÀÍÛÉ 
È ËÈÒÎÉ 

Практикой колокольного производ-
ства на Руси отработано соотношение 
весов колокола и его языка. Как пра-
вило, язык по своему весу составляет 
5 % от веса колокола. Получается, что 
язык 30-тонного Большого Торжествен-
ного колокола весит порядка 1,5 т, 
а Царского 72-тонного – 3,6 т. Посколь-
ку эксплуатация колоколов после их 

отливки предусматривает десятки, 
а то и сотни лет, их производители 
учли это и в подборе материалов для 
соударяемых изделий. Оптимальным 
сочетанием для бронзового колокола 
является язык из малоуглеродистой 
стали. В этом случае рабочему поясу 
колокола обеспечивается «мягкий» 
удар языка. 

Язык Большого Торжественного колокола Храма Христа Спасителя
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Языки для тяжëлых колоколов Свято-
Троицкой Сергиевой лавры мы заказы-
вали в Москве в ВИЛСе (Всесоюзный 
институт лëгких сплавов), а для коло-
колов весом 30, 16, 8 и 5 т для Храма 
Христа Спасителя – в Рязани на Заводе 
тяжëлого кузнечно-прессового обору-
дования. Ездил туда Виктор Евгенье-
вич Ермолаев. Все остальные языки 
делались у нас на заводе в Главном куз-
нечном цехе (ГКЦ), а механическая 
обработка отдельных языков осущес-
твлялась в Ремонтно-механическом 
цехе. Впоследствии пришлось отказа-
ться от заказа заготовок в ГКЦ и пе-
рейти на изготовление литых языков, 
что позволило резко снизить затраты 
на их изготовление. Начальник ГКЦ 
Борис Дмитриевич Ласунин даже оби-
делся на то, что мы отказались от его 
услуг.

Технология изготовления литых языков 
была создана ведущим технологом 
Александром Петровичем Авиловым, 
Царствие ему небесное, золотой му-
жик. Для обеспечения 100 % качества 
литья по структуре и безопасности при 
эксплуатации колоколов внутрь формы 
с помощью жеребеек для отливки язы-
ка вставлялась катаная арматура из той 
же малоуглеродистой марки стали, что 
и язык. Было две технологии заливки 
языков – вертикально и лëжа, в обоих 
случаях − с прибылью. Прибыль при 
литье языков необходима была для 
постоянной подпитки жидкой сталью 
во избежание получения усадочных 
раковин при еë кристаллизации. По-
следние 10 лет мы так и работали 
на литых языках.
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ÂÅÊ ÆÈÂÈ – ÂÅÊ Ó×ÈÑÜ

В  своём повествовании хочу оста-
новиться на явлении, с которым мы 
столкнулись при отливке колоколов, 
а именно – на ликвации. Попытаюсь 
объяснить суть ликвации доступным 
языком. Например, мы имеем две от-
ливки бронзы. Один слиток сделан при 
длительном охлаждении сплава, дру-
гой – при ускоренном, то есть в пер-
вом случае интервал температур был 
большой – от самой высокой до самой 
низкой, в другом – короткий. Если срав-
нить вертикальный разрез первой 
и второй отливок, то на первой будет 
виден однородный металл без изъяна, 
а на второй – металл с дефектными 
местами, то есть структура с изъянами. 
Таким образом, данный слиток демон-
стрирует ликвационные изменения.
Причиной ликвации является образова-
ние кристаллов разного вида и состава. 
Ликвация возникает в результате того, 
что сплавы, в отличие от чистых метал-
лов, кристаллизуются не при одной тем-
пературе, а в интервале температур. 
При этом состав кристаллов, образую-
щихся в начале затвердевания, может 
существенно отличаться от состава пос-
ледних порций кристаллизующегося 
маточного раствора. Чем шире темпе-
ратурный интервал кристаллизации 
сплава, тем бóльшее развитие полу-
чает ликвация. 

Для уменьшения степени ликвации 
необходимо весьма медленное охлаж-
дение сплава в интервале температур 
кристаллизации и ниже.
Сказанное выше о причинах появле-
ния ликвации относится к обоим еë 
видам, а именно – к нормальной, или 
прямой, ликвации, а также и к обрат-
ной ликвации. 
Нормальная, или прямая, ликвация – 
это неоднородность химического соста-
ва сплава, возникающая при его крис-
таллизации во внутренней области от-
ливки. Прямую ликвацию при сплаве ме-
ди с оловом можно заметить простым 
глазом в виде беловатого цвета крапинок 
и пятен олова на красноватой поверхно-
сти излома во внутренней зоне слитка.
Обратная ликвация, в отличие от пря-
мой, заключается в том, что наиболее 
богатый примесями остаточный рас-
твор (с неоднородным химическим 
составом сплава) направляется не 
внутрь отливки, а в наружную зону − 
к поверхности. Этот тип ликвации осо-
бенно наблюдают в бронзе, где ана-
лизы показывают преобладание при-
месей олова в наружных слоях слитка 
по сравнению с внутренними, иногда 
даже на несколько процентов. 
В результате в стыках опок происходит 
выдавливание этого легкого металла – 
олова.  
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Я, например, как металлург, знал, что 
обратная ликвация есть, знал, что это 
такое. Но воочию никогда не прихо-
дилось сталкиваться. Почему? В стали 
обратной ликвации практически нет. 
А в цветнине она наблюдается. Насы-
щенность раствора олова в колоколь-
ной бронзе достаточно высока. 
Но здесь следует сделать одну оговор-
ку. Во многих физических явлениях 
есть граница, когда происходит каче-
ственное изменение объекта. В данном 
случае возвращаемся к ликвации. До 
истории с еë проявлением на коло-
коле 35,5 т для Лавры мы отлили уже 
несколько тысяч колоколов весом от 2 
до 5000 кг. И не встречались с ликваци-
ей. Именно так − повторяю. Отыграли 
колокол 30 т – не было этой проблемы, 
а при отливке колокола 35,5 т она воз-
никла. Теоретически я знал, что такое 
в металлургии бывает, но что наступит 
этот момент у меня, не ожидал. Хотя 
готов был к этому, откровенно говоря, 
исподволь. Потому что заранее (перед 
отливкой колокола 35,5 т) было заготов-
лено где-то 10 т обычной формовочной 
смеси – на кварцевом песке. 
Представьте себе: идёт заливка коло-
кола, и я вижу там – на глубине 6 м, – 
что из нижних опок начал сочиться 
жидкий блестящий металл. Когда ме-
талл так пошëл, я увидел это. И почув-
ствовал первый раз страх, когда стоял 
сверху. Тогда я крикнул всем «Вниз!», 
и все спустились туда забивать формо-
вочной смесью вытекающий по разъ-
ëмам опок металл, чтобы он не пошëл 
дальше.
Ну и после всего этого, когда всë заби-
ли и когда все вылезли по лестнице, 
а я встал и вслед за ними подняться не 
смог. Хорошо, Саша Аксёнов стул мне 
подставил. Настолько это был эмоцио-
нальный всплеск какой-то. Я испугался 

даже не за себя, а понял одно: я своей 
дурной командой отправил фактически 
людей на гибель, если бы не удержали 
металл – эти 36 т… Люди внизу – на глу-
бине 6 м… это верная беда.
Прошëл день-другой после этого слу-
чая. Я не переставал корить себя: «Го-
споди, какой же я все-таки дурак, ведь 
в тот момент "подвиг" был совершён 
ради спасения металла. Мной руково-
дила психология начальника, отвеча-
ющего за производственный процесс. 
Мои товарищи существовали, как бы, 
сами по себе…»
Да, утечка олова была предотвращена, 
сохранилась, как показали исследова-
ния, его необходимая пропорция во 
взятой пробе бронзы колокола. Где-то 
я уже отмечал, что если содержание 
олова в бронзе меньше 16 %, то это 
уже не колокольная, а пушечная брон-
за. Она уже не звучит.
Теперь вновь хочу обратиться к той 
самой обратной ликвации. Учитывая 
многочасовое время заливки 36-тон-
ного колокола, ускоренное время его 
охлаждения, особые процессы затвер-
девания и кристаллизации примесей 
остаточного раствора в отливке, сделал 
такой вывод. Технически невозможно 
в будущем при работе с колоколами 
весом более 30 т повлиять на величи-
ну того самого интервала температур, 
при которых кристаллизуется бронза. 
Следовательно, на обратную ликвацию 
надо смотреть, как на данность, при-
сущую конкретному технологическому 
процессу литья колоколов большого 
веса. Обратной ликвации не избежать. 
Естественно, встает вопрос, как прео-
долеть в этих условиях утечку олова.
Дело в том, что помимо объективных 
процессов кристаллизации сплава 
бронзы, которые описаны выше, кро-
ме непрерывного развития и увеличе-
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ния газообразования в ходе заливки 
металла в форму, приводящего к росту 
давлений до 130−150 атм внутри зам-
кнутого пространства, есть ещё один 
фактор. Это давление (по всем законам 
физики) столба на основание формы 
расплавленного металла весом 36 т 
и высотой порядка 4 м. Всë, сложен-
ное вместе, и находит слабину в стыках 
опок, главным образом − самых нижних.

Посоветовавшись с теми самыми кол-
легами, которых бросил на «прорыв», 
пришли к техническому решению. По 
периметру всех опок создали дополни-
тельное ограждение, которое заполня-
ли обычной формовочной смесью 
на кварцевом песке. 
Назвали мы этот очередной свой «па-
тент» «рубашкой». Так проблема была 
закрыта.



ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊÎËÎÊÎËÎÂ

Большинство колоколов на Руси звонят с ритмом, 
употребляемым в музыке. Но часто сами колокола 
оказываются неблагозвучными. И совсем не нахо-
дятся между собой в согласии, поэтому колоко-
льный звон выходит дисгармоничный и какофони-
ческий. 

Àðèñòàðõ 
Àëåêñàíäðîâè÷ 

Èçðàèëåâ è êîëîêîëà 
Ôèíëÿíäñêîãî 

äëÿ ïåðâîãî Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

18 мая 1879 года, когда ещё строил-
ся первый Храм Христа Спасителя, 
Аристарх Александрович Израилев 
написал письмо высокопреосвящен-
нейшему Макарию, митрополиту 
Московскому, о желании подобрать 
и гармонически настроить колокола 
для этого храма. Ранее А.А. Израилев 
уже изобрел акустический прибор для 
точного определения числа колеба-
ний звучащих тел. Прибор состоял 
из 56 камертонов и особого аппарата, 
подобного метроному. 
К этому моменту два колокола − Торже-
ственный (27 т) и Праздничный (16 т) − 
уже отлили (первый уже повесили), 
а другие только готовили к отливке. 
Поэтому А.А. Израилеву было реко-
мендовано через комиссию по стро-
ительству Храма вести переговоры 
с заводчиком Финляндским.
В надежде, что ему позволят прове-
рить и гармонически настроить все 

* Оловянишников Н.И. История колоколов и колокололитейное искусство. М., 1912. 

17 колоколов, А.А. Израилев подгото-
вил 17 камертонов, звуки которых пе-
рекрывали 2,5 октавы. Самый большой 
камертон имел длину 31 см. Таким 
образом, можно было оценить всю 
гамму колоколов Храма Христа Спаси-
теля − от чистой верхней октавы само-
го большого колокола, совершающего 
111,35 колебаний в секунду и близкого 
к нормальному ля, до 1425,02 кол./сек. 
самого маленького колокола.
Заводчик Финляндский ответил, что 
«дело о тонах и строе колоколов мне 
незнакомо, я по контракту обязался от-
лить колокола в известный вес, с извест-
ными снаружи рельефными изображе-
ниями и орнаментами и к известному 
сроку и больше этого никаких условий 
принимать не желаю»*. Так всë и оста-
лось нерешëнным, и колокола были 
повешены без определения тонально-
сти, которая получилась после литья, 
то есть без проверки их звучания.
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Привожу статистику запросов потре-
бителей по весовой гамме колоколов. 
Из всего указанного выше количества 
колоколов наиболее запрашиваемыми 
потребителями были колокола весом 
от 4 до 1000 кг включительно (80 %). 
Таким образом, колокола весом более 
1000 кг, включая 36 000 кг, составили 
20 % от количества всех реализованных.
Теперь что показала проверка всех 
произведённых колоколов на качество 
их звучания. Оказалось, что 90 % коло-
колов гаммы 4−1000 кг требовали их 
механической доработки для дости-
жения требуемого звучания, тогда как 
в группе свыше 1000 кг − всего лишь 
10 %. И при этом колокола 30, 16 и 10 т 
после проверки спектрографом не пот-
ребовали доводки, хотя механическую 

обработку пяти-шести 5-тонников (их 
мы передали заказчикам около 30 шт.) 
мы произвели. 
Находившееся на территории голов-
ного завода оборудование для меха-
нической корректировки колоколов 
позволяло в случае необходимости 
перекрыть всю их производственную 
весовую гамму. Для колоколов весом 
от 4 кг, включая 210 кг, мы пользова-
лись оборудованием Литейного цеха 
№ 1, для остальных − станками 
Ремонтно-механического цеха.
В заключение хочу сказать об основ-
ных тонах настройки в басовом ключе 
колоколов для Храма Христа Спасите-
ля: 30-тонник − нота ля, 16-тонник – 
нота до, 8-тонник – нота ми и 5-тон-
ник – нота соль.

Êîëîêîëà 
ïðîèçâîäñòâà ÇÈËà 

è íîâûé Õðàì 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

За 20 лет, в течение которых наш завод производил 
колокола, их было отлито и передано заказчику 
более 6000 шт. И ни один колокол (повторяю − 
ни один!) не был реализован без прохождения 
определённой технологии оценки качества его 
звучания. Во-первых, при каждой плавке брался 
спектральный анализ материала и оценивались 
геометрические размеры и качество поверхности 
каждого объекта производства. Далее готовый ко-
локол вместе с языком подвешивался, и с помощью 
современного технического прибора – спектроана-
лизатора − производилась запись частотной харак-
теристики его «голоса». Если имело место откло-
нение параметров (от оговорëнных техническим 
заданием), колокол освобождался от языка и пере-
мещался к месту, г де корректировалась внутренняя 
поверхность (в установленном чертежом месте) за 
счëт еë механической обработки. Потом − повтор-
ная сборка колокола с языком, снятие частотных 
параметров после механического вмешательства 
в объект. После получения требуемых по ТУ ре-
зультатов делалась запись в паспорте на испытуе-
мый колокол об основной ноте его звучания.

453



Процесс настройки 
малых колоколов 

на токарных станках 
Модельного цеха
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ÁÐÀÒÑÊÈÉ ÊÎËÎÊÎË – ÏÀÌßÒÜ 
Î ÊÎËËÅÃÀÕ-ËÈÒÅÉÙÈÊÀÕ

Заканчивался 1997 год. Позади наша 
огромная работа по 29 колоколам для 
Храма Христа Спасителя. Последними 
из этой партии были отлиты и переда-
ны в текущем году большие колокола 
(отлит/передан): 24 декабря 1996 г. / 
30 января − 5-тонный Будничный, 
31 мая / 18 июля − 30-тонный Большой 
Торжественный, 19 июля / 29 июля − 
16-тонный Праздничный и 29 июля / 
2 августа − 8-тонный Полиелейный. 
Приближалось двухлетие того само-
го события, которое вошло в нашу 
собственную историю под названием 
«Конкурсные колокола». Мы постоян-
но помнили о внимании, с которым 
к нам отнеслись в те морозные дни 
служители храма Ильи-пророка и в их 
числе протоиерей Александр Егоров 
и дьякон Константин Кобелев. Решили 
в благодарность отлить для этого хра-
ма на наши собственные сбережения 
колокол.
Сначала была мысль: просто взять для 
этой цели один из 2-тонных колоколов, 
которые мы делали впрок. Потом поду-
мали: ведь когда делается такой пода-
рок в виде колокола, хорошо бы на нëм 
отлить дарственную надп ись. Какую? 
Каким шрифтом? 

Подумали о том, что храм Ильи-
пророка и Храм Христа Спасителя рас-
положены рядом. На главном храме 
страны уже повешены колокола ЗИЛа. 
На соседнем, где в 1995 году в дни 
конкурса нас отогревали чаем и потче-
вали угощениями, также будет колокол 
нашего изготовления. Значит, с одной 
стороны, нас (зиловцев), с другой ‒ 
священнослужителей и прихожан этих 
храмов духовно роднят их звоны. И не 
только духовно. 
Как мы помним, начиная с середины 
1980-х годов, когда Русская Право-
славная Церковь передала ЗИЛу для 
изучения колокол Самгина 1836 года, 
и далее на всех этапах нашего колоко-
лолитейного производства церковнос-
лужители и видные прихожане храма 
Ильи-пророка всегда были рядом. 
Они благословляли молитвами труд 
зиловцев и непосредственно участво-
вали в технологическом процессе 
производства весь период от первого 
83-килограммового колокола, отлитого 
7 февраля 1991 года, до последнего, 
отлитого в августе 1997 года (Полие-
лейного) для Храма Христа Спасителя. 
Духовный порыв и труд в поте лица 
соединил нас в осуществлении такой 
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святой цели, как воссоздание звона 
колоколов, созданных великими ма-
стерами прошлой Руси. Вот почему 
нашим совместным с церковнослу-
жителями стало решение − отлить 
колокол в память о днях, когда мы 
работали плечом к плечу, и назвать 
его Братским. 
В результате такого решения изменил-
ся первоначальный план подготовки 
производства названного колокола, 
который из просто подарка для храма 
Ильи-пророка становился символом 
Памяти о совместном труде и духов-
ном единстве всех участников работы 
по колоколам для Храма Христа Спа-
сителя. По-прежнему закладывался, 
как и было в первоначальном вари-
анте, колокол весом 2 т, настроенный 
на ноту соль. Именно такой колокол 
отсутствовал с давних времён в храме 
Ильи-пророка. Далее работа пошла 
уже в направлении проработки шриф-
тов и текстов именно для варианта 
Братского колокола. Для этого, во-
первых, было предложено подготовить 
перечень непосредственных участни-
ков работы по колоколам для Храма 
Христа Спасителя для нанесения их 
фамилий на поверхность Братского 
колокола: от ЗИЛа и от священнослу-
жителей; включить тех, кто помогал 
получить заказ на их изготовление, 
а также поддержал материально. 
Здесь хочу назвать отдельных людей, 
способствовавших названной работе. 
Владимир Иванович Машков – старей-
ший церковный звонарь России и глав-
ный звонарь Новодевичьего монастыря, 
член комиссии конкурса по колоколам. 
Отец Михей – один из самых талантли-
вых звонарей Свято-Троицкой Серги-
евой лавры. Он обладал абсолютным 
слухом. Слово отца Михея стало ре-
шающим в пользу колоколов произ-

водства ЗИЛа для возрождающегося 
Храма Христа Спасителя.
Александр Иванович Буркин – пред-
седатель Центрального Совета Обще-
российского общественного движения 
«Россия Православная», спонсор стро-
и тельства деревянной часовни «Дер-
жавная» у Храма Христа Спасителя.
Сергей Николаевич Чернышёв (в на-
стоящее время – монах Варфоломей. – 
Прим. ред.) – академик РАЕН, профес-
сор НИУ МГСУ, бакалавр богословия, 
правнук русского мецената Савв ы 
Ивановича Мамонтова и прапраправ-
нук Николая Афанасьевича Самгина, 
который в 1783 году основал в Москве 
тот самый колокололитейный завод.
Игорь Васильевич Коновалов – стар-
ший звонарь Московской Патриархии, 
возглавляет ансамбли звонарей Крем-
ля и Храма Христа Спасителя; главный 
консультант ОДМК. 
Протоиерей Александр Егоров – свя-
щен ник храма Ильи-пророка; оказывал 
работникам ЗИЛа всестороннюю по-
мощь в период проведения конкурса.
Дьякон Константин Кобелев сейчас – 
протоиерей – один из звонарей хра-
ма Ильи-пророка, член комиссии кон-
курса по колоколам; ездил за отцом 
Михеем, главным звонарём Т роице-
Сергиевой лавры в связи с проведени-
ем конкурса. 
Владимир Кузнецов – кампанолог, 
член Общественного Совета по воссоз-
данию Храма Христа Спасителя, член 
комиссии конкурса по колоколам.
Станислав Юдин – руководитель Отде-
ла виброакустики ЗИЛа, разработчик 
конструкторской документации аку-
стических характеристик по колоколам 
АМО ЗИЛ.
Александр Ларюков – инженер-иссле-
дователь Отдела виброакустики ЗИЛа; 
создал математическую модель коло-
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кола, произвëл расчëты профилей всех 
колоколов, производившихся на ЗИЛе. 
Александр Аксёнов − старший мастер 
Участ ка цветного литья Литейного цеха 
№ 1 АМО ЗИЛ; занимался заказами и из-
готовлением всех колоколов, контролем 
состояния модельной оснастки и литья.
Евгений Чебурков – директор литейно-
го производства АМО ЗИЛ.
Сергей Новичков – ведущий специа-
лист, плавильщик цветных сплавов Ли-
тейного цеха № 1; постоянно занимал-
ся изготовлением форм и технологией 
обработки поверхности колоколов.
Юрий Баринов – основной ведущий 
специалист по всем видам работ коло-
кололитейного производства Литейно-
го цеха № 1 АМО ЗИЛ, в том числе по 
изготовлению художественного литья 
и памятников, в частности огромных 
паникадил для Храма Христа Спасителя.
Я перечислил лишь небольшое коли-
чество людей, причастных к произ-
водству колоколов для первого храма 
страны. В результате же полный список 
людей, имена которых предлагалось 
отлить на Братском колоколе, составил 
55 человек.
Хотя оснастка для изготовления стан-
дартного колокола весом 2 т, настро-
енного на ноту соль, была готова, 
в неё необходимо было внести изме-
нения, которые и превратили бы его 
в Братский колокол. Речь здесь идёт 
о разработке на поверхности дере-
вянной модели этого колокола над-
писей, рассказывающих о людях 
и событиях, которым фактически 
и посвящался колокол. 
Разработк у полной надписи для Брат-
ского колокола сделал Анатолий 
Иннокентьевич Шатов. Он выполнил 
её по канонам церкви в старославян-
ском шрифте. По образцу этого текста 

Андрей Фёдоров, инженер-технолог 
Литейного цеха № 1, произвёл необ-
ходимый расчёт количества знаков 
в тексте и по каждому ряду надписей 
уточнил требуемую длину поверхно-
сти колокола, на которую наносились 
шрифты. Более того, Андрей Фёдоров 
изготовил сам шрифты и знаки из плас-
тика и, соответственно, произвёл раз-
метку и закрепил их на деревянной мо-
дели наружной поверхности колокола.
Следует сказать, что кроме надписей 
на Братском колоколе не было никаких 
художественных украшений, святых 
и регалий.
В результате осенью 1997 года вся ос-
настка для отливки Братского колокола 
была готова, в ноябре колокол отлили, 
и 22 декабря его освятил митрополит 
Сергий. Перед новым 1998 годом Брат-
ский колокол занял отведённое ему ме-
сто на колокольне храма Ильи-пророка. 
В цепи всех этих событий с отливкой 
Братского колокола выяснились ин-
тересные обстоятельства. Ранее на 
колокольне храма Ильи-пророка уже 
висел 125-пудовый колокол Самгина 
1810 года отливки. Много лет назад 
его не стало. И вот 2-тонный колокол 
производства ЗИЛа, водружённый на 
колокольню храма Ильи-пророка, вос-
создал утерянное звучание колокола 
Самгина. А, как известно, ещё один 
колокол Николая Самгина (производ-
ства 1836 года) стал для Б.Н. Нюнина 
и его коллег прототипом в воссоздании 
голосов русских колоколов.
И ещё, как упоминалось выше, при-
хожанином храма Ильи-пророка, 
оказывается, был А. Чернышёв, пра-
праправнук всё того же Николая 
Самгина. Вот такие символичные со-
бытия с двумя колоколами Самгина, 
разделенные 150 годами, сопрово-
ждали нашу работу.
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Далее хотелось бы привести текст над-
писей, отлитых в девять рядов на верх-
ней и средней поверхностях Братского 
колокола, и прокомментировать их. 
Текст надписи на верхней поверхности 
колокола опоясывает его в три ряда 
и имеет следующее содержание: 
«Благовествуй земле радость велию, 
хвалите небеса Божию славу. Слава 
Тебе Боже наш, слава Тебе».
Текст надписи на средней поверхности 
колокола опоясывает его по спирали 
в шесть рядов и имеет следующее 
содержание:
«В лето от воплощения Бога Слова 
1998 слит сей колокол, в память воз-
обновления звона храма во имя Христа 
Спасителя в Москве и возрождения 
бывшего при церкви обыденней свя-
таго пророка Божия Илии колокола 
весу 125 пудов завода Николы Самгина, 
слитаго в лето 1810 года старанием 
священника Василия Григорьева и ста-
росты Иоанна, в возблагодарение за 
явленные свыше благость и милость 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа при возрождении колокольного 
производства и утверждении онаго 
молитвенным предстательством 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия, трудами преосвя-
щеннейшаго Иувеналиа, митрополита 
Крутицкаго и Коломенскаго, и усерди-
ем игумена Михея, протоиерея Алек-
сандра Егорова, протоиерея Михаила 
Рязанцева, иеромонаха Гурия, диакона 
Константина Кобелева, Игоря Конова-
лова, Владимира Машкова, Александра 
Буркина, Владимира Кузнецова, Вале-
рия Диша, Владимира Куликова, Алек-
сандра Гневко, Олега Рапова, Сергея 
Чернышёва. А сооружён сей колокол 

к церкви обыденней при настоятеле 
протоиерее Алексие Лапине и ста-
росте Николае трудами общества 
древнерусской музыкальной культуры 
и завода Лихачëва иждивением рабов 
Божиих: Михаила Машина, Бориса 
Нюнина, Анатолиа Шатова, Станис-
лава Юдина, Александра Ларюкова, 
Александра Аксëнова, Евгения Чебурко-
ва, Сергея Новичкова, Юрия Баринова, 
Андрея Феодорова, Иоанна Маркова, 
Анатолиа Шипова, Александра Займа-
лина, Александра Подольского, Бориса 
Королёва, Геннадиа Колесникова, 
Виталия Полякова, Василия Чехарина, 
Кирилла Бутнаря, Василия Молчанова, 
Вячеслава Козлова, Вячеслава Голубен-
кова, Владимира Мосичева, Анатолия 
Малахова, Виктора Барсукова, Алексея 
Митюшина, Алексея Харьковского, 
Николая Завьялова, Константина 
Мишуровского, Александра Подольского 
другаго, Дионисия, Леонида, Виталия, 
Михаила, Евгения, Вадима, Нины 
и иных трудников и прихожан».
Как видно, первая часть текста этой 
большой надписи на Братском коло-
коле возвращает тех, кто её прочитает, 
к памяти о заводчике Самгине и его 
творении весом в 125 пудов, отлитом 
в 1810 году и ранее находившемся 
на колокольне храма Ильи-пророка. 
При этом здесь же с благодарностью 
упоминаются имена священника 
Васи лия Григорьева и старосты Иоанна, 
содействовавших этому благородному 
действу. Далее следует перечень имён 
высших иерархов Русской Православ-
ной Церкви, священнослужителей, ра-
бочих и инженеров завода имени 
И.А. Лихачёва, а также благодетелей − 
всех, кто помог возрождению колоколь-
ного звона на Храме Христа Спасителя. 
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Работники ЗИЛа после награждения Московской Патриархией за «участие 
в отливке колоколов для Храма Христа Спасителя». 

Смотровая площадка Храма. Сентябрь 1997 г. 
Сидят (слева направо): А. Ширяев, В. Ермолаев, В. Павлов.

Стоят (слева направо): I ряд: А. Сбытов, М. Андреев, В. Чехарин, Ю. Баринов, 
В. Б арсуков, А. Шипов, И. Коновалов (старший звонарь Московской Патриархии); 

II ряд: Б. Нюнин, В. П ол яков, С. Новичков, М. Машин, А. Подольский, 
И. Марков, Г. Колесников, А. Фëдоров, А. Шатов (председатель ОДМК), 

А. Займалин; III ряд: С. Юдин, А. Ларюков, В. Мосичев

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÐÀÁÎÒ
ÏÎ ÊÎËÎÊÎËÀÌ 

ÄËß ÕÐÀ ÌÀ ÕÐÈÑÒÀ
ÑÏÀÑÈÒÅËß 



460 

Слева от колокола (слева направо): I ряд: Ю. Баринов, А. Чернышëв 
(праправнук заводчика Самгина) с внуком, Г. Колесников; 
II ряд: С . Юдин, В. Чехарин, С. Новичков. 
Справа от колокола (слева направо): I ряд: С. Чернышëв, К. Бутнарь, И. Марков; 
II ряд: А. Шатов, М. Машин; III ряд: А. Шипов, А. Займалин, А. Фëдоров 

Слева направо: В. Кузнецов, М. Машин, С. Чернышëв, И. Коновалов, К. Кобелев

 У БРАТСКОГО КОЛОКОЛА. ДЕКАБРЬ 1997 Г. 
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Сидят (слева направо): Д. Кобелев (сын К. Кобелева), 
А. Займалин, В. Поляков, А. Митюшин, И. Марков. 

Стоят слева от колокола (слева направо): 
I ряд: А. Ларюков, А. Постников; II ряд: К. Бутнарь, 

С. Новичков, Г. Колесников, С. Юдин; 
III ряд: В. Молчанов, Ю. Баринов.

Стоят справа от колокола (слева направо): 
I ряд: Б. Нюнин, И. Коновалов, М. Машин, А. Шатов, 

А. Чернышëв с внуком; II ряд: дьякон К. Кобелев, 
за ним: слева – К. Мишуровский, справа – В. Чехарин

В. Козлов А. Малахов

Е. Чебурков

Б. Королëв
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После того, как Братский колокол был 
отлит, Игорь Васильевич Коновалов 
обратил наше внимание ещё на одно 
символичное совпадение, о котором 
мы не знали, делая надпись. Оказы-
вается, на знаменитом колоколе Бла-
говестнике Савинно-Сторожевского 
монастыря, который весил 2125 пу-
дов (35 т) и был отлит по велению 
царя Алексея Михайловича мастером 
Александром Григорьевым 15 сентя-
бря 1667 года, структура построения 
надписей совпадает с таковыми на 
Братском колоколе. (Но, естественно, 
редакция текстов различна.) 
На Савинно-Сторожевском колоколе, 
как и на Братском, не было никаких 
общепринятых для больших колоко-
лов украшений (образов Спасителя, 
Богородицы, святых, царских гербов 
и регалий), кроме надписей, покрывав-
ших его стенки девятью рядами с дву-
мя видами текстов. Верхний текст сос-
тоял из шести рядов, окружавших ко-
локол. Сделана надпись старинным 
русским письмом, ясно сохранявшимся 
в течение почти трёх сотен лет. В ней 
упомянуты все особы царского семей-
ства с полным их титулом и вселенские 
патриархи.
Другой же, нижний, текст окружал 
колокол тремя рядами и состоял из 
криптографического, или тайного, 
письма, употреблявшегося на Руси 
в семнадцатом столетии, в том числе 
иногда в дипломатических переписках. 
Из расшифрованного лишь в 1822 году 
текста тайного письма следовало, что 
Благовестник был отлит в знак особого 
расположения царя к монастырю.  
Савинно-Сторожевский Благовестник 
являлся уникальным в колокольном 
литье явлением – это «колокол, настро-
енный сам в себе». Необычайная чи-
стота сплава колокола до сих пор вызы-

вает удивление специалистов. Колокол 
считался одним из самых красивых по 
звучанию в мире. Его голос наделяли 
эпитетами: «певучий, густой, превос-
ходный и удивительно гармоничный». 
Звучание голоса было записано обла-
давшим удивительным слухом музы-
кантом Константином Сараджевым. 
Из этой записи следует, что Савинно-
Сторожевский Благовестник настроен 
был на ноту соль, как и наш Братский 
колокол. Как много совпадений. Что 
всё это, если не Божий промысел!? 
Но этим повествованием моя история 
о Братском колоколе не заканчивается. 
Продолжение было необычайно инте-
ресным и душевным.
В конце 1997 года, как было сказано, 
Братский колокол был водружён на ко-
локольню храма Ильи-пророка. Про-
шло Рождество, а 12 января 1998 года 
протоиерей Александр Егоров сделал 
нам неожиданный подарок. Он собрал 
в трапезной храма Ильи-пророка на чае-
питие всех наших зиловских ребят, 
кто занимался колоколами для Храма 
Христа Спасителя, и попросил прийти 
вместе с жёнами, детьми, внуками, 
правнуками. Мы были благодарны 
отцу Александру за то, что он выбрал 
именно этот день для зиловцев, чтобы 
отметить наш труд.
Мы ведь, отливая колокола для Храма 
Христа, сутками не выходили из цеха. 
Мы спали прямо там же, потому что 
этот процесс нельзя было останавли-
вать. Потому что шло непрерывное 
производство. Вот, например, Боль-
шой колокол: отсыпка и сборка фор-
мы ‒ порядка 12 часов, многочасовая 
плавка металла, потом заливка и т.д. 
Представляете, да? И вот после такого 
длительного отсутствия как мои ребята 
могли дома объяснить жёнам своим, 
что они на работе были, а не где-то там 
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гуляли, сутками пропадали, пили или 
ещё чем-то занимались?! 
Трапезная была полностью забита 
людьми. На столах ‒ чай, кофе, кагор, 
вода. Всё торжество проходило следу-
ющим образом.
Дьякон Константин Кобелев называл 
фамилию каждого гостя, а я охаракте-
ризовал персонально. Юрия Барино-
ва − как лучшего формовщика, Сергея 
Новичкова, ведущего специалиста, − 
как плавильщика цветных сплавов... 
И так по очереди всех-всех, пришед-
ших на этот праздник…
Называлось очередное имя, и о чело-
веке шёл подробный рассказ, в том 
числе о его работе по колоколам. 

И церковный хор исполнял «Долгие 
лета» всем этим мужикам. Я первый 
раз видел, чтобы жёны плакали, когда 
их мужей так торжественно отмечали. 
А когда наши жёны, дети, внуки и прав-
нуки увидели имена своих родных, 
отлитых на колоколе, никаких сомне-
ний в том, чем занимались мы днями 
и ночами в родном Литейном цехе № 1, 
ни у кого не осталось.
У меня самого сейчас, когда пишу эти 
строки, слёзы на глазах наворачивают-
ся, потому что вновь и вновь вспоми-
наю нашу сплочённую команду, наше 
истинное братство, основанное на тру-
де во имя воссозданного нами на ЗИЛе 
колокололитейного дела.





Á.Í. Íþíèí, Ì.À. Ìàøèí

ÂÎÑÑÎÇÄÀÍÈÅ ÒßÆ¨ËÛÕ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ È ÊÎË ÎÊÎËÜÍÈ 

ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÉ 
ÑÅÐÃÈÅÂÎÉ ËÀÂÐÛ

Мысль о возрождении колокольного звона Свято-
Троицкой Сергиевой лавры родилась не позднее 
1999 года, когда сотрудники Патриаршего 
архитектурно-реставрационного центра (ПАРЦ) 
разрабатывали программу реставрации архи-
тектурного ансамбля обители. При этом не было 
уверенности, что колокольня, нуждавшаяся в ре-
ставрации, выдержит тяжесть и вибрацию от гула 
многотонных колоколов.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ 
ÍÀÁÎÐÀ 

ÊÎËÎÊÎËÎÂ

Уникальные исследования, проведëн-
ные сотрудниками ПАРЦ с привлече-
нием ведущих научных организаций 
и специалистов, показали, что опа-
сения напрасны. Вот почему в конце 
2000 года, в разгар работ по рестав-
рации колокольни, наместник Лавры 
архимандрит Феогност обратился 
к Святейшему Патриарху Московскому 
и Всея Руси Алексию II с просьбой бла-
гословить начало работ по восстановле-
нию главных колоколов обители, а так-
же их отливку на АМО ЗИЛ. «Восстанов-
ление былого звона Троице-Сергиевой 
лавры – дело благое и богоугодное. Го-
сподь да споспешествует решению этой 
задачи», ‒ такую резолюцию наложил 

Его Святейшество 15 декабря 2000 года 
на рапорте архимандрита. 
Для восстановления колоколов в том 
же декабре в Свято-Троицкой Сергие-
вой лавре был создан Координацион-
ный совет во главе с экономом Лавры 
архимандритом Георгием, директором 
ПАРЦ и его заместителем по науке про-
фессором В.В. Дмитриевым. Коорди-
национный совет объединил усилия 
специалистов и организаций, которые 
должны были решить множество сло-
жнейших научных и технических про-
блем, связанных с восстановлением 
колоколов, начиная от определения их 
звучания и заканчивая способом под-
вески каждого колокола. 

465



В качестве генерального подрядчика 
было выбрано АМО ЗИЛ, которое уже 
имело опыт отливки больших колоко-
лов для Храма Христа Спасителя. 
В феврале 2001 года Московский Патри-
архат направил в адрес завода письмо 
о решении отливать лаврские колокола 
на ЗИЛе. Требовалось восстановить 
«полный звон» лаврских колоколов: 
Годунова, Корноухого и Царь-колокола.
Были проведены исторические изы-
скания, благодаря которым стали 
известны размеры, форма, декор 
и тексты надписей, расшифрованы 
нотные записи звучания утраченных 
колоколов, выполненные М.М. Иппо-
литовым-Ивановым. Особое значение 
имели фотографии, сделанные пи-
сателем М.М. Пришвиным в январе 
1930 года, ‒ единственные досто-
верные изображения уничтоженных 
колоколов и их фрагментов. 
Привлечëнные Координационным 
советом музыканты, акустики, звонари 
Лавры и Общества церковных звона-
рей определили необходимую тональ-
ность воссоздаваемых колоколов. О то-
нальности звучания существовавших 
самых тяжëлых колоколов Свято-
Троицкой Сергиевой лавры сохрани-
лись лишь разноречивые литератур-
ные данные, а записей звучания Царь-

колокола и колоколов Годунов и Кор-
ноухий в своё время сделано не было. 
По сохранившимся сведениям не 
представлялось возможным сделать 
однозначный вывод о тональности их 
звучания, однако имелись данные по 
их весам: Царь-колокол ‒ 4065 пудов, 
Годунов ‒ 1850 пудов и Корноухий ‒ 
1270 пудов. Из сохранившихся старых 
русских колоколов наиболее близкое 
значение веса к тяжëлым колоколам 
Лавры имели следующие: Успенский 
(4000 пудов) ‒ колокольни Ивана Ве-
ликого в Московском Кремле; Сысой 
(2000 пудов) и Полиелейный (1000 пу-
дов) ‒ Успенского собора в Ростове 
Великом. Были проведены исследо-
вания субъективного восприятия зву-
чания этих колоколов, результаты ко-
торых показали, что основные тона 
колоколов образуют гармоническое 
трезвучие. Это соответствовало тради-
циям русских художественных много-
голосных звонов и позволило опре-
делить тональность тройки тяжëлых 
колоколов Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры.
Решено было отлить сначала два ко-
локола ‒ Первенец и Благовестник, 
прототипами которых послужили со-
ответственно колокола Корноухий 
и Годунов.
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Колокольня с подбором колоколов представляет 
собой единое целое и является своеобразным 
музыкальным инструментом, в связи с чем важное 
значение приобретает оптимизация взаимосвязи 
акустических характеристик колокольни со спек-
тром звучания размещëнных на ней колоколов. 
При этом необходимо обеспечить выполнение 
следующих условий:

 минимальные искажения спектра 
звучания колоколов;

 максимальное излучение звука ко-
локолов в окружающее пространство.

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ
ÎÁÚ¨ÌÀ 

ÊÎËÎÊÎËÜÍÈ 
ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÉ 
ÑÅÐÃÈÅÂÎÉ ËÀÂÐÛ

При решении поставленной задачи 
возможны два случая: когда коло-
кольня сохранилась и необходимо 
подобрать набор колоколов, и когда 
колокольня строится заново. В первом 
случае решение задачи необходимо 
начинать с определения акустических 
характеристик сохранившейся коло-
кольни и далее с учëтом этих характе-
ристик подбирать набор колоколов 
с соответствующим спектром звуча-
ния. Во втором случае решение зада-
чи можно начинать с выбора набора 

колоколов и далее проектировать 
колокольню уже с учëтом спектров 
их звучания.
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре 
решалась задача определения акусти-
ческих характеристик существующей 
колокольни монастыря и их взаимосвя-
зи с акустическими характеристиками 
воссоздаваемых тяжëлых колоколов. 
Для решения поставленной задачи 
использовалась 3-мерная конечно-
элементная модель воздушного объё-
ма колокольни. 

Конечно-элементная модель 
воздушного объëма колокольни

Общий вид математической модели 
воздушного объëма колокольни
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Были проведены расчëты резонансных 
частот колебаний воздушного объëма 
колокольни с колоколами и без них 
в диапазоне от 20 до 100 Гц. 
Результаты численного расчëта пока-
зали, что на отдельных частотах имеют 
место искажения звучания колоколов, 
что связано с влиянием размеров и фор-
мы окон колокольни на их частотные 
характеристики. Излучение колокола 
через окно менее эффективно на низ-
ких частотах, однако в нашем случае 
картину можно было признать доста-
точно благоприятной.

Резонансная 
форма колебаний 

объëма колокольни 
с колоколами 

на частоте 48,041 Гц. 
Вертикальное 

сечение

Схема подвески тяжëлых колоколов 

Кроме влияния на эффективность излу-
чения, окно, расположенное перед коло-
колом, искажает его пространственное 
распределение излучения. Для умень-
шения искажения звучания колоколов 
окнами колокольни необходимо было 
определить место их размещения и вы-
соту подвеса. Расчëты производились 
для точек в дальнем поле, то есть на рас-
стоянии, много большем длины волны 
излучения. В процессе расчётов изменя-
лись координаты положения колокола 
как по вертикали, так и по горизонтали. 
На основании проведенных расчëтов 
частот и собственных форм колебаний 
объёма колокольни, а также диаграмм 
направленности излучения колоколов 
были определены оптимальные места 
расположения тяжëлых колоколов 
на колокольне.
Так была решена задача по определе-
нию акустических характеристик коло-
кольни Лавры, их взаимосвязи с аку-
стическими характеристиками воссоз-
даваемых тяжëлых колоколов, а также 
даны рекомендации по конструкции 
колокольни и оптимальному разме-
щению на ней колоколов.
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ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

Ñ ÇÀÄÀÍÍÛÌÈ 
ÔÈÇÈÊÎ-

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÌÈ 

ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ 
ÌÅÒÎÄÎÂ 

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ 

È ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ 

ÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Для создания нового колокола с заданными аку-
стическими характеристиками необходимо найти 
его оптимальный внешний и внутренний профиль, 
обеспечивающий выполнение заданных параме-
тров звучания. Расчëт требуемого профиля коло-
кола выполнялся решением задачи оптимизации. 
При построении профилей тяжëлых колоколов 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры на входные гео-
метрические параметры внешнего профиля накла-
дывались жëсткие ограничения, продиктованные 
задачей воссоздания облика существовавших 
колоколов ‒ Корноухого и Годунова. Их внешний 
вид был воссоздан по сохранившимся фотогра-
фиям и архивным данным. При сравнительном 
наложении внешнего профиля ко локолов Корно-
ухий и Годунов на профиль современных тяжëлых 
колоколов, отлитых для Храма Христа Спасителя 
в Москве и основанных на традициях русского 
колокольного литья XVIII‒XIX веков, стало видно, 
что в профилях имелись существенные отличия; 
особенно это было заметно у колокола Годунов.

Воссозданный внешний вид колоколов Корноухий 
(слева) и Годунов

Профиль колокола Корноухий и профиль тяжëлых 
колоколов Храма Христа Спасителя 

(пунктирная линия)
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Подробная проработка и масштаб-
ное макетирование короны колокола 
Корноухий показали, что выполнение 
профиля ушей короны в соответствии 
с воссозданным обликом (толщиной 
около 100 мм) не обеспечит расчëтную 
статическую прочность подвески ко-
локола. Для выполнения требований 
безопасности при подъёме и крепле-
нии колоколов следовало увеличить 
размер поперечного сечения ушей 
колокола минимум до 120 мм. Для со-
хранения исторического облика коро-
ны необходимо было пропорциональ-
ное увеличение остальных габаритных 
размеров короны и увеличение диаме-
тра сковороды колокола до 1000 мм 

Окончательный профиль 
(внутренний и внешний) 
колокола Первенец

вместо примерно 850 мм, полученных 
при масштабном макетировании вос-
созданного внешнего облика суще-
ствовавшего колокола.
С учëтом приведённых замечаний 
были заданы внешние расчëтные 
профили колоколов Первенец и Бла-
говестник. Расчëты внутренних профи-
лей проводились последовательным 
решением задачи оптимизации при 
жëстком определении выходных пара-
метров в виде рассчитываемых соб-
ственных частот колокола, определëн-
ных техническим заданием.
Проведенные расчëты по Первенцу 
показали, что добиться необходимо-
го спектра звучания при заданном 
внешнем профиле и ориентировочном 
весе в 20 тонн возможно лишь при 
выполнении внутреннего профиля 
в районе звукового кольца в нетради-
ционной форме, что было признано 
неприемлемым. При дальнейших 
расчëтах были ужесточены входные 
параметры оптимизации на геометрию 
звукового кольца и ослаблены ограни-
чения на вес колокола. В результате 
получили оптимальный результат, 
обеспечивающий необходимый спектр 
звучания, заданный внешний профиль 
и форму звукового кольца. Расчëтный 
вес колокола без короны при этом со-
ставил 24 тонны, ориентировочный 
вес с короной ‒ 27 тонн. 
Расчëты, проведенные по колоколу 
Благовестник, показали, что при со-
хранении его исторического внешнего 
облика для обеспечения требуемого 
звучания необходимо выполнить вну-
тренний профиль такого вида, который 
не может быть принят к исполнению 
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Расчётный внутренний 
профиль колокола Благовестник 

при заданном историческом 
внешнем профиле

Окончательный профиль (внутренний 
и внешний) колокола Благовестник 

Окончательный вариант колокола 
Благовестник 

не только по историческим и эстетиче-
ским соображениям, но и по техноло-
гическим причинам. 
Исходя из полученных результатов 
было принято решение изменить внеш-
ний профиль Благовестника, и рассчита-
ли профиль колокола, имеющий требу-
емый спектр звучания. 
Вышеописанная процедура была ис-
пользована и при расчёте профиля 
Царь-колокола. Причём расчёты про-
водились с учётом художественного 
оформления и с максимально возмож-
ным приближени ем к историческому 
облику.
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Полученные результаты послужили 
основой для разработки чертëжно-
техн ической документации и техниче-

Окончательный вариант колокола 
Первенец

Окончательный вариант Царь-колокола 

ских условий на отливку Царь-колокола, 
колоколов Первенец и Благовестник 
для звонницы Троице-Сергиевой лавры.

Отливка колоколов проводилась по технологии, 
разработанной ранее для производства больших 
колоколов Храма Христа Спасителя. 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ 

ÏÎ ÎÒËÈÂÊÅ 
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ 
ÊÎËÎÊÎËÎÂ

Колокола Первенец и Благовестник 
изготавливали в Литейном цехе № 1 
АМО ЗИЛ. К литью многотонных колоко-
лов Свято-Троицкая Сергиева лавра гото-
вилась особо. Огонь для печи, в которой 
приготавливалась колокольная медь 
для Первенца и Благовестника, возжи-
гался от лампады у раки преподобного 
Сергия в Троицком соборе и в особом 
фонаре доставлялся в цех. Перед отлив-
кой каждого колокола в цехе на протя-
жении трëх дней шло чтение псалтыря 
иеромонахами Лавры. Началу отливки 
каждого колокола предшествовал моле-
бен с водоосвящением, который совер-
шал сам наместник Троице-Сергиевой 
лавры архимандрит Феогност. 

Долгожданный Первенец был благо-
получно отлит 18 мая, а через месяц ‒ 
18 июня 2002 года ‒ Благовестник. За-
вершение отливки (раскрытие формы) 
колоколов венчалось благодарствен-
ным молебном с участием сотрудни-
ков, братии и священноначалия Лавры.
Колокола Первенец и Благовестник, 
превосходя свои прототипы по каче-
ству отливки и чистоте звучания, по-
вторяют их форму, конструкцию ушей 
и маточника (короны), основные эле-
менты декора. Вес Первенца составля-
ет 27 т, высота 3,15 м и нижний диа-
метр 2,92 м. Благовестник весом 35,5 т 
имеет высоту 3,65 м и нижний диаметр 
3,46 м. Колокола подобных размеров 
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в России не отливались более ста лет. 
Традиционные надписи на поверхно-
сти стенок колоколов содержат имена 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви и главы Российского государ-
ства, при которых совершилось зна-
менательное событие, а также имена 
благотворителей, на чьи пожертвова-
ния были отлиты колокола. 
Стоит отметить, что в разработке 
проектной документации непосред-
ственное участие приняло Общество 
церковных звонарей в лице его пред-
седателя И.В. Коновалова. Активное 
участие в реконструкции колоколов 
и оказании материальной и финан-

совой помощи Лавре приняли: 
Министерство РФ по атомной энер-
гии, концерн «Росэнергоатом»; 
Воронежская и Балаковская АЭС, АКБ 
«Внешторгбанк», ОАО «Техснабэкс-
порт» и другие благотворители. 
Как уже было сказано выше, в рамках 
реставрации колокольни, завершив-
шейся в мае 2001 года, также был вы-
полнен ряд работ, обеспечивших воз-
можность нагрузки колокольни новы-
ми тяжëлыми колоколами. 
16 июля 2002 года новые колокола 
Первенец и Благовестник доставили 
в Троице-Сергиеву лавру. Перед на-
чалом их перевозки эконом Лавры 

А.И. Новиков, начальник Модельного цеха ЗИЛа, рассказывает представителям 
Троице-Сергиевой лавры об этапах создания деревянных моделей колоколов 

Первенец и Благовестник. 2002 г. Крайний слева – М.А. Машин, начальник 
Литейного цеха № 1, крайний справа ‒ Б.Н. Нюнин, 

генеральный директор ООО «ОДМК» 
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архимандрит Георгий совершил моле-
бен. После этого колокола вместе с их 
деревянными моделями были погру-
жены на две специальные многоосные 
платформы и отправлены в Лавру. 
Перевозка колоколов прошла успешно, 
и к началу братского молебна, около 
5 часов утра, оба колокола установили 
на специально устроенные постамен-
ты перед Успенским собором, рядом 
с усыпальницей Годуновых.
18 июля 2002 года, в день памяти 
преподобного Сергия Радонежско-
го, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II в соборном 
сослужении архиереев Русской Пра-

вославной Церкви и в присутствии 
множества верующих, заполнивших 
Соборную площадь Лавры, совершил 
торжественный молебен и освятил 
воссозданные большие благовестные 
колокола. Его Святейшество сказал: 
«В сегодняшнем событии мы видим 
возвращение исторической справед-
ливости: восстанавливается то, что 
было порушено и разорено в годы 
лихолетий... Да будет звон колоколов, 
которые мы поднимаем сегодня, звать 
всех нас к молитве, к подвигу веры». 
4 сентября 2002 года Первенец и Бла-
говестник благополучно подняли 
на второй ярус колокольни.
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ÊÎËÎÊÎËÀ ÏÅÐÂÅÍÅÖ (27 ò) 
È ÁËÀÃÎÂÅÑÒÍÈÊ (35,5 ò) 
ÄËß ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÉ 
ÑÅÐÃÈÅÂÎÉ ËÀÂÐÛ. ÎÒËÈÂÊÀ, 
ÎÒÏÐÀÂÊÀ Â ËÀÂÐÓ, ÎÑÂßÙÅÍÈÅ 
È ÂÎÄÐÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎËÎÊÎËÜÍÞ. 
Ìàé – ñåíòÿáðü 2002 ã.
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В соответствии с техническим задани-
ем Лавры, Царь-колокол по габари-
там и весу должен был стать самым 
большим из действующих колоколов 
в христианском мире. Расчëты, которые 
провели специалисты, показали: чтобы 
обеспечить гармоничное звучание всех 
трëх колоколов Лавры, Царь-колокол 
должен весить примерно 72 тонны. 
Такой колокол АМО ЗИЛ отлить уже не 
смог бы, поскольку на заводе не было 
соответствующих мощностей и обору-
дования. Поэтому Лавра обратилась на 
Балтийский завод в Санкт-Петербурге, 
чтобы там по чертëжно-технической до-
кументации и технологии литья, разра-
ботанной ЗИЛом, отлили Царь-колокол.
Имея опыт изготовления колоколов, 
таких богатырских колоколов Балтий-
ский завод, тем не менее, никогда не 
изготавливал. Максимальный вес ко-
локола, с которым имело дело пред-
приятие на тот период, составлял 6 т. 
Чтобы отлить Царь-колокол весом 72 т, 
надо было расплавить примерно 100 т 
металла, а Балтийский завод имел 
возможность расплавить только 70 т. 
Этого было недостаточно, и заводу 
пришлось заменить одну из десятитон-
ных печей на 25-тонную индукцион-
ную печь американского производства 
(в дальнейшем эксплуатация этой печи 
ускорила выполнение заказов и облег-
чила работу по отливке гребных винтов 
для судов и кораблей). Столичные 
и питерские специалисты выполнили 
основательную научную работу. Были 
созданы различные смеси, закупле-
на измерительная аппаратура, чтобы 
контролировать ‒ а это очень важный 
момент ‒ температуру расплавленного 
металла и состав смеси; нашли и опти-
мальное соотношение меди и олова.
Первая попытка отлить колокол, пред-
принятая 26 августа 2003 года, оказа-

лась неудачной: металл протëк сквозь 
футеровку самой большой печи. Но Бог 
пощадил литейщиков, так как печь во-
обще могла взорваться. Плавку остано-
вили, а весь металл слили. Если бы в тот 
момент начали заливку, пришлось бы 
потом разломать всю форму. К счастью, 
отделались лëгким испугом. Со второй 
попытки две недели спустя (в сентябре) 
колокол-гигант был успешно отлит.
После того, как Царь-колокол остыл, 
с него сняли форму и после удаления еë 
прикипевших остатков подвесили язык 
и опробовали голос. Оказалось, что его 
глухой, мощный, за вораживающий го-
лос гармонически согласуется с голоса-
ми двух отлитых ранее колоколов. 
Помимо впечатляющих габаритов Царь-
колокол поражает красотой формы 
и скульптурными украшениями. В ху-
дожественном оформлении колокола 
отразили жизнь Лавры за 600 лет еë 
существования. На колоколе изобра-
жены все святые, выдающиеся церков-
ные иерархи, в том числе современ-
ные, иконы святых русской истории 
и просветителей России, например 
князя Дмитрия Донского, преподоб-
ного Андрея Рублëва и других, а также 
иконы, посвящëнные главным пре-
столам Лавры. Кроме того, с одной 
стороны на колоколе можно увидеть 
надпись на церковнославянском язы-
ке о том, что его создали в 2003 году 
при президенте России В.В. Путине 
по благословению Патриарха Алексия II 
в память о прежде бывших в Лавре 
благовестных колоколах, которые были 
уничтожены. Также на Царь-колоколе 
отражены фамилии благотворителей 
и создателей колокола.
Непростой задачей стала перевозка 
72-тонного Царь-колокола (высота 
4,5 м, нижний диаметр 4,42 м) из 
север ной столицы России в Лавру. 
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Вся страна следила за тем, как мощ-
ный трей лер осторожно вëз огромный 
колокол по специально выбранному 
маршруту. Между тем в Лавре готови-
лись к встрече. Поскольку нижний диа-
метр колокола оказался шире внешней 
арки, пристроенной к Успенским воро-
там в XIX веке, пришлось расширить еë 
нижнюю часть. Понадобилось также 
изготовить особые стальные сани, что-
бы про везти колокол через ворота, так 
как при перевозке на трейлере он не 
впи сался бы в арку ворот по высоте.
14 января 2004 года Царь-колокол 
привезли на Красногорскую пло щадь. 
Здесь, перед стенами Троицкой оби-
тели, его встретил народ и благодар-
ственный молебен братии Лавры. По 
оконча нии молебна люди стремились 
прикоснуться к заиндевевшему на хо-
лоде телу колокола, рассматривали 
многочисленные литые изобра жения 
и вчитывались в строки надписей на его 
теле. Многие крес тились и благоговей-
но целовали колокол, как святую икону.
Подъëм самого большого в России и во 
всем христианском мире колокола со-
вершили 16 апреля (в пятницу Святой 
седмицы) 2004 года. На Соборной пло-
щади Лавры собралось около 10 тысяч 
православных верующих. Они приеха-
ли специально для того, чтобы поуча-
ствовать в этом уникальном событии. 
Перед началом подъëма Царь-колоко-
ла Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II совершил молебен, окропив 
колокол водой из местного святого ис-
точника. Затем священнослужители и на-
сельники Троице-Сергиевой обители по 
традиции совершили крестный ход.
Церемония подъëма бронзового испо-
лина на звонницу Троице-Сергиевой 
лавры заняла ровно час. Царь-колокол 
с помощью мощного крана установили 
на второй ярус пятиярусной лаврской 

колокольни ‒ самой высокой в Рос-
сии ‒ на 18-метровую высоту, где ра-
нее уже заняли свои места два других 
воссозданных колокола ‒ Первенец 
и Благовестник. Подъëм сопровождал-
ся поочерëдным перезвоном всех 
остальных колоколов обители Свято-
го Сергия, которые таким образом 
приветствовали возвращение своего 
старшего собрата, уничтоженного 
в 1930 году. После установки языка 
и настройки новый Царь-колокол смог, 
наконец, зазвучать. Впервые это прои-
зошло на Троицу 30 мая 2004 года. 
К слову сказать, чтобы раскачать язык 
колокола, и он начал бы работать в оба 
края, требуются усилия 7‒8 человек. 
Создание Царь-колокола завершило 
восстановление набора больших 
благовестных колоколов Троице-
Сергиевой лавры. Новые благовестники 

Установка Царь-колокола 
на колокольню Троице-Сергиевой 

лавры



превосходят своих предшественников 
и по весу, и, главное, по красоте звона. 
Впервые в мире были отлиты колокола 
такого веса, которые образуют музы-
кальный аккорд и звучат в до-мажоре 
или ля-миноре. При этом полученные 
музыкальные интервалы в этих колоко-
лах соответствуют русским традицион-
ным, а совпадение с нотой находится 
в пределах 0,8‒1,3 % (в прил. 13 при-
ведены паспорта на колокола Пер-
венец, Благовестник и Царь-колокол, 
выданные Колокольным центром 
Русской Православной Церкви. – 
Прим. ред.).
За работу по воссозданию звонницы 
Храма Христа Спасителя и тяжёлых 
колоколов Свято-Троицкой Сергиевой 

лавры наград Русской Православной 
Церкви были удостоены: генеральный 
директор АМО ЗИЛ В.Б. Носов ‒ ор-
дена преподобного Сергия Радонеж-
ского ІІ степени, начальник Литейного 
цеха № 1 завода М.А. Машин и гене-
ральный директор ООО «ОДМК» 
Б.Н. Нюнин ‒ ордена преподобно-
го Сергия Радонежского ІІІ степени. 
4 сентября 2002 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий ІІ лично наградил зиловцев. 
А доктору технических наук, профес-
сору Б.Н. Нюнину Указом президента 
РФ от 9 сентября 2004 года также 
было присвоено звание лауреата 
Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ 
Ì.À. ÌÀØÈÍÀ,
Â.Á. ÍÎÑÎÂÀ  

È Á.Í. ÍÞÍÈÍÀ.
ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÀß 
ÑÅÐÃÈÅÂÀ ËÀÂÐÀ.
4 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.
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Í.È. Êðæèæàíîâñêàÿ

ÇÂÎÍÀÐÈ ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÉ
ÑÅÐÃÈÅÂÎÉ ËÀÂÐÛ
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С 1918 года для Троице-Сергиевой лав-
ры начался период тяжëлых испытаний, 
продолжавшийся более четверти века. 
Промыслом Божиим, молитвами игуме-
на земли Русской Сергея Радонежского 
и всех святых, усилиями священнонача-
лия, братии и многих доброхотов оби-
тель выстояла. И в этом немалая заслу-
га звонарей Лавры.

Отец Пахомий (ум. 1925) – был стар-
шим звонарём Лавры до её закрытия. 
Про него практически ничего не из-
вестно.

Инок Сергий (ум. 1942) – старейший 
по опыту звонарь обители Преподоб-
ного; его называли Серёжа-слепой. 
Обладал тонким музыкальным слухом, 
блестящей памятью и чувством ритма. 
Умудрённый Богом слепец был также 
регентом церковного хора в Троицком 
соборе, уставщиком и главным звона-
рём Большого праздничного звона. 

После закрытия Лавры в 1919 году 
инок Сергий и отец Пахомий перебра-
лись вместе с частью оставшейся братии 
в Гефсиманский Черниговский скит – ма-
лую Лавру. Инок Сергий некоторое вре-
мя прислуживал в незакрытых храмах 
Сергиева Посада. Скончался от голода. 

Именно у инока Сергия ещё мальчиш-
кой начал учиться звонарскому делу 
Константин Родионов, которому перед 
закрытием Лавры слепой монах ска-
зал: «Иди, попрощайся с Лебедком», 
имея в виду десятитонный лаврский 
колокол Лебедь. Скорее всего, именно 
о Сергие написал Михаил Пришвин 
в своем дневнике 8 января 1930 года: 
«Говорят, старый звонарь пришёл сю-
да, приложился к колоколу, простился 
с ним: "Прощай, мой друг!" – и ушëл, 
как пьяный…»
До открытия Лавры в 1946 году зво-
нарь Сергий не дожил четыре года. 

С древнейших времён колокольный звон был неотъемлемой принадлежностью 
русской жизни. Божиим Промыслом преемственность звонарей Троицкой оби-
тели не прерывалась. Несмотря на годы атеистического лихолетья в стране 
им удалось сохранить дореволюционные традиции лаврского звона. Звон ко-
локолов Троице-Сергиевой лавры невозможно перепутать с другими звонами. 
Он особенный – свои традиции, свой набор колоколов, своя звонарская школа… 
Наш рассказ о тех, кто звонил в лаврские колокола последние сто лет.
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Константин Иванович Родионов (1903–1981) – 
родился в Сергиевом Посаде. С детства Костя лю-
бил богослужение и стремился в нём участвовать: 
пел в хоре, читал, прислуживал в алтаре. Любил 
он и колокольный звон. Звонить обучался в Трои-
це-Сергиевой лавре у звонаря инока Сергия. Стара-
тельный ревностный мальчик хорошо запоминал 
всё, чему учил его старый звонарь. Шестнадцати-
летний Константин вёл последний прощальный 
звон перед закрытием Лавры, а более чем через 
четверть века, на Пасху 1946 года, возвестил ко-
локольным звоном об открытии обители. 

В Страстной Четверг перед Пасхой 
Константину Родионову разрешили 
подняться на колокольню, посмотреть 
что там. Он поднялся и расстроился: 
к колоколам невозможно было по-
дойти – не было мостика, язык Лебе-
дя висел на растянутой коже и не дос-
тавал до края. Расстроенный звонарь 
спустился вниз, понимая , что за два 
дня до Пасхи эти проблемы он не ре-
шит. И тут произошло маленькое чудо: 
он встретил бригадира Загорского 
оптико-механического завода (ЗОМЗ) 
Владимира Лошкарёва, чьё имя те-
перь увековечено в музее колоколь-

ни. За два дня Лошкарёв изготовил 
на ЗОМЗе необходимую для Лебедя 
подвеску и мостик перед колоколами. 
Подвеска теперь хранится в музее 
звонарей Свято Троице-Сергиевой 
лавры. 
Позже К.И. Родионов стал постоян-
но звонить на лаврской звоннице. 
В 1950 году он перенёс операцию 
и посещал Лавру уже как прихожа-
нин вплоть до своей кончины. 
Отсчëт современных звонарей идет 
с 1946 года, когда после 27-летнего 
перерыва Лавра была открыта вновь 
и зазвучал колокольный звон.

Монах Александр (Александр Ильич Кумачёв, 
1963–1995) – звонарь и келарь Свято Троице-
Сергиевой лавры, родом из Сергиева Посада. 
С 1946 года нёс послушание закупщика. В 1960-е 
годы был звонарём Лавры, за два года до кончи-
ны подстрижен в монахи и назначен старшим зво-
нарём. Вся жизнь его была самоотверженным 
подвигом заботы о монастырской братии, еë 
здор овьи, пропитании, одежде. 
Монах Александр сменил на колокольне Констан-
тина Родионова, первого звонаря Лавры в новой 
истории, и стал учителем отца Михея. 



Иеромонах Мефодий (Кухар, 1955–1987) – 
один из талантливых троицких звонарей; был 
впоследствии назначен секретарём Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, где принял 
мученическую кончину. Однажды он отправился 
для совершения воскресной службы в храм 
равноапостольной Марии Магдалины. Известно, 
что на следующий день отец Мефодий пошёл 
к святому источнику в  дальнем углу участка. 
Вскоре тело его с глубокими ранами на голове 
было обнаружено в бассейне, куда впадает вода 
источника. 

Игумен Михей (Иван Тимофеев, 1932–2009) – 
легендарный лаврский звонарь. Ему посвящëн 
отдельный рассказ (биография игумена Михея 
приведена в статье «Конкурс» в разделе 
«Колокола для Храма Христа Спасителя». − 
Прим. ред.), а здесь приведём выдержки из 
его воспоминаний.  

До закрытия Лавры старшим звонарëм монастыря 
был слепой инок Сергий, регент левого хора в Тро-
ицком соборе, уже пожилой, а к нему бегал учиться 
мальчик, городской житель Костя Родионов, он-то 
всë и запомнил. Отец Сергий не дожил четырëх лет 
до открытия Лавры. Ещё здесь был один старичок, 
он звонил в церкви Вознесения недалеко от Лав-
ры, он также слышал звоны дореволюционной Рос-
сии и многое запомнил. Костя Родионов в Лавре зво-
нил последним в 1919 году. Напоследок было разре-
шено позвонить на колокольне, и старший звонарь 
инок Сергий сказал: «Костя, пойди за меня позво-
ни». И Костя, четырнадцатилетний мальчик, позво-
нил в последний раз… Этот же Костя, уже сорокалет-
ний Константин Иванович Родионов, начал звонить 
после открытия Лавры в 1946 году. Из больших коло-
колов остался Лебедь; он висел так, что его неудоб-
но было сбрасывать, − сохранил Господь. После Ро-
дионова был звонарь отец Александр Кумачëв, из 
местных жителей. У меня с юности было горячее же-
лание звонить в колокола. И Родионов, и отец Алек-
сандр подтвердили, что я − их последователь − зво-
ню правильно, как звонили в Лавре до революции.

Î ÇÂÎÍÀÐÑÊÎÉ 
ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 

Источник [35].
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Î ÊÎËÎÊÎËÜÍÎÌ 
ÇÂÎÍÅ

Звон в Лавре сложный, быстрый. Учатся у нас год-
два, за это время осваиваются лишь только с рит-
мами, а способность к импровизации у многих 
развивается, как правило, позднее.

У меня в юности было горячее жела-
ние звонить в колокола. Наставник 
мой, отец Александр, в шестидесятые 
годы стал немощен, как-то сразу осла-
бел.
Начав звонить в 1962 году, я целое 
лето мучился − шла подготовка мышц, 
руки страдали от тросов, шло привыка-
ние организма; привыкал к стоянию 
на одной ноге; тогда была одна педаль, 
теперь их пять, это очень много. Изу-
чал книги Оловянишникова, Рыбакова, 
наставления знаменитого звонаря 
Смагина. До закрытия Лавры в 1920 году 
на праздники звонили до 12 звонарей 
во главе с иноком отцом Сергием, ко-
торый был регентом левого хора в Тро-
ицком соборе.
Отец Сергий не дожил четырëх лет до 
открытия Лавры в 1946 году. Колокола 
Лавры молчали 26 лет. В 1927 году по-
гибли Царь-колокол весом 4065 пудов, 
Годунов весом 1850 пудов и Карно-
ухий весом 1270 пудов. В 1946 году 
начал звонить звонарь, ученик отца 
Сергия, Константин Иванович Родио-
нов. Таким образом, преемственность 
колокольного звона в Свято-Троицкой 
Сергиевой обители сохранилась. В Лав-
ре обучают звонарей, но потребность 
в них несравненно больше. Необходи-
мо организовать широкое обучение, 
дать церковным звонарям правильные 
знания и навыки. В 1985 году архиман-
дрит Евлогий, теперь архиепископ Влади-
мирский и Суздальский, позвал меня 
в Свято-Данилов монастырь собирать 
колокола и подбирать их по тонально-
стям. Первая связка колоколов получи-
лась очень хорошая, но мне дали уче-

ника, и его усилиями один маленький 
колокол треснул. Снова пришлось со-
бирать связку ‒ четыре колокола для 
правой руки. К сожалению, подобрать 
достойную замену для треснувшего 
колокола не удалось.

<…>
Когда Глинка в опере «Жизнь за Царя» 
воспроизводит колокольные звоны 
в качестве апофеоза победы русских 
над захватчиками и восстановления 
русского царства, он, отображая ре-
альные события, воспроизводит пра-
вославные уставные звоны. Когда 
великий Мусоргский в опере «Борис 
Годунов» в сцене венчания на царство 
воспроизводит колокольные звоны, то 
он не сочиняет новые пьесы для коло-
колов, а воспроизводит традиционные 
уставные звоны. То же самое можно 
сказать о сочинениях Римского-
Корсакова, Рахманинова, Свиридова. 
У русских композиторов был право-
славный образ мыслей, и они знали, 
где вовремя остановиться, через 
какую черту нельзя переступать. 
В русской светской литературе и поэ-
зии воспет колокольный звон, именно 
русский православный уставной ко-
локольный звон. Есть, что воспевать 
и чем восхищаться, а ещё лучше обра-
щаться к первоисточнику и регулярно 
посещать храм. 

<…>
Звонарь должен быть верующим, ведь 
он исполняет святое дело евангельско-
го приставника, созывающего званных 
на Великую Вечерю. Несуетно вник-
ните в чин освящения кампана − там 
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ключ к пониманию сути колокольно-
го звона. Служение ученика-звонаря 
должно быть освящено прилежанием 
и любовью.

<…>
Мелодического звона не должно быть, 
уставной православный звон должен 
быть только ритмическим. Этого более 
чем достаточно для получения удиви-
тельно красивого звона. Вспомним ро-
стовских звонарей дореволюционной 
школы и послушаем запись их звонов. 
Очень красивый калязинский звон ‒ он 
одухотворяет слушающих. 
Русские колокольные звоны − это Бла-
годать Святаго Духа, духовное сози-
дание православного народа Святой 
Руси. Колокольный звон иногда назы-

вают наружным Богослужением, мо-
литвой в бронзе, его синхронизируют 
со службой в храме с помощью ко-
локольчиков-ясаков. Любые попытки 
механизации колокольного звона − от 
ленивства, в России это не прижилось, 
хотя попытки были. Когда звонарь 
обращается к колоколам напрямую 
с молитвой, звонит его душа, поэтому 
у каждого звонаря свой почерк. 

<…>
Если создавать практическое руко-
водство по церковному колокольному 
звону, то его хорошо бы дополнить 
звуковыми записями звонов, особен-
но старых ростовских звонарей. Бог 
даст, и колокольные звоны на Руси 
возродятся.

Мы встретились с игуменом Антонием 
на его рабочем месте ‒ колокольне 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры ‒ 
в июне 2019 года: 

Я родился 5 июля 1966 года в Зубо-
во-Полянском районе Мордовии, 
станция Потьма, в православной 
крестьянской семье. В три года мы 
переехали в город Александров Вла-

димирской области, что недалеко 
от Сергиева Посада. Всё сознатель-
ное детство провёл в Александрове. 
Недалеко от нашего дома был 
единственный действующий храм 
на территории бывшего Успенского 
женского монастыря, в который 
я ходил вместе с родителями и сёс-
трами, пел на клиросе в церковном 
хоре. Там заинтересовался звонами. 

Источник [41].

Игумен Антоний (Фёдор Алексеевич Зинин, 
р. 1966) ‒ в настоящее время главный звонарь 
Свято Троице-Сергиевой лавры; является учени-
ком игумена Михея.
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В притворе этого храма висело не-
сколько колоколов ‒ четыре сред-
них и четыре мелких валдайских 
колокольчика. В том храме был 
звонарь Александр Филиппович, 
который, видимо, страдал ревма-
тизмом. Его руки были больные, со 
скрюченными пальцами. Он нама-
тывал на них верёвочки и звонил 
очень интересно в колокола. Когда 
я был уже в Лавре, слышал звон 
и понимал, что здесь колокола зву-
чат очень солидно. Мне хотелось 
попасть на лаврскую колокольню. 
Мы часто с сёстрами ездили в Тро-
ице-Сергиеву лавру. Впервые я по-
пал на колокольню в 1979 году. 
Провёл меня туда знакомый игу-
мен Порфирий. Когда я увидел ко-
локола (а звона не слышал), меня 
настолько сильно это впечатлило, 
что с этого момента стал постоянно 
сюда приезжать. Потом познако-
мился с отцом Михеем и начал 
ездить на звоны. Он, увидев, что 
я так ревностно отношусь к звону, 
сказал: "Приходи, учись. Я буду 
старый, и ты меня заменишь, когда 
я не смогу". Так я с 13 лет уже стал 
звонить в колокола. 
Когда отец Михей болел, он лежал 
в больнице, которая находилась 
рядом с Лаврой, и слышал звон. 
Звонить было некому, и я подме-
нял его. Он звонил мне по телефо-
ну и делал замечания, как правиль-
но нужно звонить. Дело в том, что 
правильные звонари звонят не по 
нотам, а по ритмическим рисункам. 
По нотам звонят так называемые 
колоколисты, которые считают, 
что колокольня – это музыкальный 
инструмент, и они звонят что им 
в голову придёт. Это недопустимо. 

Отец Михей говорил, что колоколь-
ня – это неотъемлемая часть бого-
служения. С колокольного звона 
начинается богослужение, и поэ-
тому какие-то концерты (кроме тех 
фестивалей, которые проводят по 
колокольным звонам, где представ-
лены традиционные колокольные 
звоны) – это неправильно. Даже 
композиторы, которые писали му-
зыкальные произведения, напри-
мер Мусоргский в опере "Хован-
щина", включали тему колоколов 
традиционного звона. 
Потом я с 1985 по 1988 год был 
в армии. Служил три года в Хаба-
ровске рядовым на Тихоокеанс-
ком флоте. Вернувшись из армии 
в 1988 году, поступил в семинарию 
и, соответственно, стал ходить на 
колокольню. В 1991 году поступил 
в монастырь Свято Троице-Сергие-
вой лавры. С этого момента полу-
чил постоянное послушание – зво-
нить на колокольне и управлять хо-
ром. В 1995 году был пострижен 
в монахи с именем Антоний, в честь 
преподобного Антония Киево-
Печерского. Получил сан игумена.

Родители игумена Антония ‒ обычные 
советские люди, которые выросли 
в религиозных семьях. В годы атеизма 
вера в семье сохранялась. 
Родители привели маленького Фёдо-
ра в церковь, объясняя все значения 
богослужения, церковного песнопе-
ния, Святых книг и молитв. Это было 
сделано с такой любовью, без насилия, 
что вселило в душу будущего звонаря 
любовь к Богу. Постепенно он стал уз-
навать, развивать этот интерес и далее 
всё больше и больше в стремлении 
познания Бога.
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Отец Антоний продолжает:

Когда папа, Зинин Алексей Фёдо-
рович, 1918 года рождения, уходил 
в армию, его отец, мой дед, дал 
наказ: "Не забывай Бога!" И вера 
была… Всегда с собой была у отца 
молитва "Живый в помощи…" 
(90-й псалом пророка Давида. – 
Прим. авт.). 
В трудный момент папа всегда мо-
лился. В войну он попал под бом-
бёжку, получил контузию, но ра-
нений не было. Прошёл войну, как 
говорится, от звонка до звонка.
Случилась в войну у них одна исто-
рия… Это было на Украине в Вин-
ницкой области. Часть, где служил 
отец, разбили. Остатки людей ушли 
в партизаны. Папа был мастер на все 
руки. В деревне, в которой они на-
ходились с партизанами, попроси-
ли отца сделать бочки. Он работал 
до поздней ночи. Хозяин оставил 
его у себя, налил горилочки. В эту 
ночь была облава. Полицаям насту-
чали, где и у кого живут партизаны. 
А на мужика, у которого оставался 
на ночь отец, не было наводки. 
Отец спрятался у него. К этому му-
жику приходили немцы, немного 
проверили и отпустили. Так отец 
остался один живой, а остальных 
забрали. Той же ночью он выбрал-
ся из деревни и стал искать своих. 
Потом сложно было доказать, как 
отец один выжил и что он не пре-
датель. Кто-то за отца вступился 
перед советским руководством. Та-
ким образом Господь сохранил его. 
В войну отец познакомился со сво-
ей будущей женой – Носанчук 
Татьяной Даниловной. В доме её отца 
он укрывался в войну, познакомил-
ся с ней и обещал жениться. После 
войны приехал и забрал её с собой. 

Родились четыре сестры и я. Мама 
была полуграмотная, окончила 
всего три класса школы ‒ времена 
были тяжёлые. У отца была сестра 
Антонина, которая помогала роди-
телям воспитывать пятерых детей. 
Нянька была грамотная, много чи-
тала, играла, готовила, шила, была 
мастерицей на все руки. Вместе 
ходили в храм. Она привила детям 
стремление к знаниям и музыке. 

Игумен Антоний с большой любовью 
говорит о лаврских исторических 
и зиловских колоколах:

Привезли два колокола с завода 
имени Лихачёва. Первенец – 
27 тонн. Название "Первенец" – 
это потому что первым отлили. 
Принимали мы с отцом Михеем 
колокол на заводе. Своеобразный 
звук. Рычащий. Благовестник ‒ 
35 тонн. Начали обкатывать. Сна-
чала колокола были не звонкие, 
больше вибраций, потом раззвони-
лись, и в данный момент прекрас-
но вписываются в наш ансамбль. 
Благовестник очень похож на Ро-
стовский колокол Сысой. Имеет 
очень приятный и красивый звон. 
У Первенца есть только одна про-
блема ‒ в его подвеске.
Колокола звучат не одним звуком, 
а аккордами. Наши колокола отли-
чаются от западных тем, что у на-
ших большая звуковая палитра: при 
одном ударе звучит набор звуков, 
а у западных колокол только один 
звук издаёт. При звоне колокола из-
дают звук крестом, крестообразно. 
На Западе такие большие колокола 
никогда не отливали. 
Во времена преподобного Сергия 
звонили не в колокола, а стучали 
в било. Первый колокол у нас 
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в Троице-Сергиевой лавре поя-
вился при преподобном Никоне 
в 1420 году. Называется он Чудо-
творцев, или Никоновский. Лил его 
сын Димитрия Донского ‒ князь 
Василий Димитриевич. Этому коло-
колу в следующем году исполнится 
600 лет (имеется в виду 2020 г. – 
Прим. ред.). В настоящее время 
находится на среднем ярусе коло-
кольни, он в рабочем состоянии 
и до сих пор звонит. Ещё один древ-
ний колокол ‒ Лебедь; был отлит 
при Борисе Годунове в 1594 году. 
На самом верху лаврской колоколь-
ни находится колокол Часовой, или 
Переспор, или Вседневный. Весит 
он 5 тонн. Отлит в 1780 году. Назва-
ние "Переспор" получил потому, 
что расположен с краю, и весь звук 
летит вниз. Если звонить одновре-
менно с другими колоколами – он 
всех забивает. Другие колокола ви-
сят в центре, и пока звук дойдёт 
туда… а этот сразу всех перерезает. 
Создаётся впечатление, что колоко-
ла живые. 
При простых богослужениях, когда 
нет праздника, звонят в Часовой 
каждый час. В зависимости от того, 
какой праздник наступает, звучат 
все колокола. На Троицу, по уста-
ву, звучит звон "Во вся тяжкая…" 
Начинает играть Царь-колокол, 
затем подключаются два зиловских 
колокола Первенец и Благовестник, 
потом ‒ Лебедь и все остальные 
колокола. В это время на колоколь-
не находятся двенадцать звонарей. 
Только у Царь-колокола ‒ четверо 
звонарей! По два звонаря ‒ у Пер-
венца и Благовестника, один ‒ у Ле-
бедя, и один звонит во все педали.
На колокольне в Лавре есть тре-
нажёр для обучения звонарскому 

делу. Также есть музей истории 
звонарства. 

Отец Антоний продолжает:

Когда в 1920-х годах закрыли Лав-
ру, была создана комиссия по ох-
ране памятников истории старины. 
В эту комиссию входили наместник 
Лавры Павел Флоренский, граф 
Олсуфьев и многие люди, которые 
были хранителями всех ценностей. 
Они писали работы, в том числе 
и о колокольне: какие колокола 
и какую ценность они представляют. 
Однако советская власть смотрела 
на это сквозь пальцы, но, когда ре-
шили уничтожить колокол а, всё же 
несколько сохранили. "Родных" 
осталось тринадцать колоколов. 
Самый большой – Лебедь – весит 
10 тонн. Его оставили как истори-
ческий памятник, а может, в связи 
с тем, что побоялись сбрасывать 
колокол сверху (слишком высоко), 
чтобы не разбить фасад здания. 
Оставили ещё три средних колоко-
ла: Никоновский ‒ из-за того что он 
был самым древним ‒ и два коло-
кола 1598 и 1649 годов изготов-
ления, а также восемь "часовых" 
колоколов 1781 года. И остался Пе-
респор. А все остальные сбросили. 
По описаниям, до 1920 года на Лав-
рской звоннице было 42 колокола, 
но в звонах участвовало только 25. 
Сейчас мы восстановили полный 
набор звона ‒ у нас 30 колоколов. 

Игумен Антоний вспоминает о вос-
становлении колокольных звонов 
в Троице-Сергиевой лавре:

В первый раз на Пасху ‒ после дли-
тельного перерыва ‒ в 1946 году 
в Свято Троице-Сергиевой лавре 
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звонил Константин Родионов. За 
два дня до праздника Родионов 
увидел, что звонить в колокол не-
возможно, так как был повреждён 
язык Лебедя и нет мостика перед 
колоколами. 
В это время как раз поднимали 
крест на Успенский собор Лавры. 
Бригадир Загорского оптико-меха-
нического завода (ЗОМЗ) Владимир 
Лошкарёв устанавливал централь-
ный крест, который был сорван 
ураганом. Родионов с Лошкарёвым 
вместе поднялись на колокольню, 
и Лошкарёв сказал: "Не пережи-
вай, за два дня всё сделаем". Они 
изготовили металлическую под-
веску для языка Лебедя и мостик 
перед малыми колоколами. Люди, 
прошедшие войну и много пови-
давшие, понимали ценность всего 
этого, и именно звона ‒ что звон 
очень нужен для поднятия духа лю-
дей, переживших войну. Поэтому 
они приложили максимум усилий, 
чтобы Пасхальный звон состоялся. 
Звонили Константин Родионов, 
Владимир Лошкарёв, Владимир 
Чернохвостов и некий Романов 
(о нем нет, к сожалению, никаких 
сведений). 

Отец Антоний рассказывает о коло-
кольных звонах:

В Лавре есть праздничный и буд-
ничный звоны. В каждом храме ‒ 
свой звон. Лаврский звон уни-
кальный. Ростовский звон много-
образней, даже записан на ноты. 

Есть Ионинский звон, Иакимов-
ский, звоны Псково-Печерского 
монастыря, звоны Новодевичьего 
монастыря. В колокольных цен-
трах, где обучают звонарей (Мос-
ковская школа церковных звона-
рей Ильи Дроздихина, москов-
ский Колокольный центр, школы 
звонарей Даниловского и Сретен-
ского монастырей), обучают тради-
ционным звонам. А далее звонарь 
может импровизировать, но не 
отходить от традиций. Этим и от-
личаются звонари. В советское 
время звонарей было немного. 
Самые значимые звонари – это 
Владимир Иванович Машков (ещё 
до революции 1917 года звонил 
у Патриарха Тихона) в Новоде-
вичьем монастыре, отец Михей 
в Свято Троице-Сергиевой лавре. 

В Троице-Сергиевой лавре существует 
преемственность традиций. Сейчас 
у отца Антония есть ученики, которых 
он обучает звонарскому искусству. 
В заключение нашего разговора 
главный звонарь обители сказал: 

Я своё служение Богу исполняю 
таким образом: поднимаюсь в лю-
бую погоду ‒ и в дождь, и в снег ‒ 
на колокольню и звоню. 

В том же июне-месяце мы встрети-
лись и со звонарём Воскресенского 
подворья (храма святых апостолов 
Петра и Павла) Троице-Сер гиевой 
лавры в Сергиевом Посаде 
А.И. Прокофьевым.
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Александр Иванович рассказывает:

Моя бабушка (по маминой линии) 
Медведева Марфа Никитична 
родилась в селе Озёрки Никифо-
ровского района Тамбовской обла-
сти. Она была строгая, чёткая, не 
любила судачить. Была верующей, 
ходила в церковь. Дед Медведев 
Михаил и дяди ‒ все были зво-
нари. Родной брат деда был зво-
нарём в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре. Мой отец Прокофьев Иван 
Серафимович (1933 г. р.) ‒ уроже-
нец г. Ульяновска, мать Медведе-
ва-Прокофьева Валентина Михай-
ловна (1932 г. р.), соответственно, 
уроженка с. Озёрки Тамбовской 
области.
В 1990-е годы из-за ряда неприят-
ных событий в моей жизни я обра-
тился к православной вере. В храме 
Тихвинской иконы Божией Матери 
на ВДНХ началось мое приобще-
ние к богослужению и церковной 
жизни. Колокольный звон, зазы-
вающий на богослужение, трево-
жил мою душу и в итоге пробудил 
горячее желание обучиться звону 
и стать звонарëм. 
В течение года я постигал искусство 
звона в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери под руководством 
Владимира Дольского. Затем для 
постижения глубины православия 
милостию Божией отправился в Оп-

тину пустынь. В течение года ис-
полнял послушания трапезника, 
водителя наместника архимандри-
та Венидикта. Первый мой звон 
в Оптиной пустыни – это созыв 
братии на трапезу. 
Мне необходимо было принять 
решение по поводу дальнейшей 
своей жизни, но я точно знал, что 
отныне она будет связана с Богом 
и Церковью. Мной было написано 
письмо отцу Иоанну Крестьянкину 
для благословения и молитвенной 
помощи по определению дальней-
шего жизненного пути, с указани-
ем нескольких направлений. Ответ 
старца бы таков: "Занимайся всем 
сразу". 
Из Оптиной пустыни я вернулся 
в Москву. В Колокольном центре 
на Раушской набережной в тече-
ние полугода учился на курсах под-
готовки церковных звонарей под 
руководством В.Г. Шарикова. По-
сле окончания курсов проходил 
практику звонаря в Москве в храме 
Петра и Павла у трëх вокзалов, на 
подворье Троице-Сергиевой лавры 
на Цветном бульваре и в других 
храмах Москвы. Начал практику 
обустройства церковной колоколь-
ни: определение качества колоко-
лов, их развеску и настройку. Также 
начал преподавательскую деятель-
ность в московском Колокольном 
центре на Раушской набережной.

Александр Иванович Прокофьев (р. 1964) ‒
родился в г. Мытищи Московской области. Крещён 
в детстве. Окончил общеобразовательную школу 
№ 9, ГПТУ № 2 имени Корсакова по специальности 
«авторемонтник». После службы в армии поступил 
в Московский государственный открытый универ-
ситет (специальность «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство»). Служил в органах МВД СССР. 
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Подготовлено 
по источникам [24, 25, 44].

Мной обустроены колокольни и на-
лажен колокольный звон в храме 
Покрова Божией Матери (г. Тирас-
поль, Приднестровье), в женских 
монастырях (г. Алма-Ата, Казахстан, 
и г. Александров, Владимирская 
область), а также в храмах Москвы.
С 1999 по 2004 год работал вначале 
в гараже Московской духовной ака-
демии и семинарии, потом в мона-
стыре Троице-Сергиевой лавры 
в должности главного механика. 

На Пасху 2002 года я впервые от-
звонил на колокольне Духовского 
собора Троице-Сергиевой лавры. 
Произвëл настройку колокольни 
к звону. Впоследствии мне прихо-
дилось неоднократно звонить как 
на большой Лаврской колокольне, 
так и на колокольне Духовского со-
бора. Входил в комиссию по уста-
новке и развеске колоколов Бла-
говест, Первенец, Царь-колокол, 
отлитых АМО ЗИЛ.
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10 апреля 1999 года на Восточной улице был открыт памятник легендарному 
нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Анатольевичу Стрельцову. 
Спустя 21 год после этого события мы разыскали того, кто принимал непо-
средственное участие в изготовлении и установке скульптуры. Знакомьтесь, 
Михаил Алексеевич Машин.

‒ Вся моя жизнь тесно связана с за-
водом ЗИЛ, ‒ начинает свой рассказ 
Михаил Алексеевич. ‒ Я пришëл в пер-
вую литейку на должность сталевара, 
а ушëл на пенсию начальником цеха. 
Директором завода тогда был Валерий 
Борисович Носов, и когда стал вопрос 
об изготовлении памятника Эдуарду 
Стрельцову, он обратился ко мне: «Во-
зьмëшься ли ты за эту работу?» Я по-
думал о том, что ранее мы помогали 
заводчанам ташкентского литейно-
механического завода (имеется в виду 
Ташкентский реставрационный ком-
плекс. ‒ Прим. ред.), которые отливали 
памятник Даниилу Московскому, а зна-
чит, у нас уже есть некоторые навыки. 

Единственное, что меня беспокоило, – 
где взять материал? Валерий Борисович 
на мои сомнения заметил: «Нужно его 
найти». Я вспомнил, что в пионерском 
лагере Васькино стояли две скульптуры: 
одна – сталевара, вторая – кузнеца. 
Видимо, их поставили еще до войны, 
когда было модно прославление всех 
трудовых подвигов. Поэтому возникла 
мысль их переплавить и сделать па-
мятник Стрельцову. Валерий Борисо-
вич дал команду: «Занимайся», на что 
я заметил, что этого сделать не могу, 
потому что если я возьму скульптуры 
сам, то как я оприходую данный мате-
риал? Мне ведь нужно сначала спи-
сать, затем поставить на учëт, не могу 
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же я из воздуха взять металл. Тогда бы-
ло принято решение дать указание це-
ху переработки лома металлов. Они 
провели субботник, нашли эти скуль-
птуры, приняли их у себя на баланс 
как металлолом, а я получил его как 
вторичное сырьë и из него изготовил 
памятник.

‒ Сколько времени занял весь про-
цесс – от отлива до установки?
‒ Весь вопрос в том, что сначала Вале-
рий Борисович обратился к именитому 
скульптору Александру Рукавишнико-
ву. Мы приехали к нему в мастерскую 
на Новом Арбате, он сделал миниатю-
ру скульптуры, из которой потом пред-
полагалось сделать модель в масшта-
бе один к одному. Но он должен был 
отливать эту скульптуру методом вы-
плавляемых моделей в Чехии, и цена 
вопроса была достаточно высокой. 
Валерий Борисович, посмотрев на всë 
это мероприятие, сказал: «Мы не потя-
нем». Тогда он обратился к скульптору 
Александру Васильевичу Тарасенко, 
он сначала сделал фигуру Стрельцова 
из пластилина, Носову понравилось. 
Кстати, вы знаете, как Эдуарда Анато-
льевича звали болельщики?

‒ Стрелец?
‒ Нет. Болельщики звали его: «Бульдо-
зер»! Он был настолько целеустрем-
лëнный, пробивной, от него все шараха-
лись, когда он играл. И когда Валерий 
Борисович посмотрел на фигуру в плас-
тилине, то сказал: «Он точно бульдо-
зер».
После этого было принято решение 
создать модель по гипсовке, мы сказа-
ли, на сколько частей нужно разрезать 

фигуру для того, чтобы еë отлить. Она 
должна была находиться полой внутри, 
мы ведь туда заложили каркас, кото-
рый заделан в фундамент постамента. 
Так Александр Васильевич и сделал, 
а мы заформовали, залили, сварили 
и установили. Вся работа от момента 
диалога с Валерием Борисовичем до 
изготовления шла в течение полугода. 
Устанавливал постамент строительный 
корпус ЗИЛа, начальником которого 
в то время был Александр Сергеевич 
Круглов. Все с любовью и воодушевле-
нием делали данный памятник.

‒ Для Вас было почëтным принимать 
участие в создании памятника такому 
легендарному человеку, как Эдуард 
Анатольевич?
‒ Конечно. Но я бы хотел сказать и вот 
о чëм. Вы знаете, что такое самоутвер-
ждение? Когда человек в результате 
своей работы получает огромное удо-
вольствие и говорит только одно: 
«А ведь я смог!» Меня ведь никто это-
му не учил, я сначала делал литьë для 
машин, а тут возникла задача, и я смог 
еë решить. Помните, как в фильме Тар-
ковского «Андрей Рублëв» мальчишка 
нашел глину, жидкий песок, который 
пошëл на формовку колоколов? И вот 
это счастье литейщика, которое было 
на лице этого мальчишки, было и у нас. 
И не только, когда мы отливали Эду-
арда, потому что до этого мы отлили 
колокола для Храма Христа Спасителя, 
на которых указаны имена и фамилии 
всех 26 рабочих, имевших отношение 
к данному процессу. Так что для нас 
Стрельцов был уже очередной вехой 
в достижении литейщиков ЗИЛа.

<…>

Источник [17].
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Вот я всë рассказываю о литье колоко-
лов, а хочется ещë упомянуть о других 
важных работах, которые успешно 
выполнялись нашими литейщиками.
В 1996 году по благославению Патриар-
ха Алексия II ко мне обратились пред-
ставители Ташкентского реставрацион-
ного комплекса с просьбой помочь в из-
готовлении памятника князю Даниилу 
Московскому – основателю Данилов-
ского монастыря и первому князю мос-
ковскому. Это был первый опыт литей-
щиков ЗИЛа по изготовлению памятни-
ков; наш «первенец» стоит в Москве 
на Даниловской площади, напротив 
монетного двора. На этой работе мы 
впервые познакомились с уникальны-
ми людьми − профессионалами: скуль-
пторами, форматорами, увеличителя-
ми, реставраторами. И когда мы увиде-
ли, как они работают, все, откровенно 
говоря, стояли разинув рты. И когда 
они просили что-то, наши бегом бежа-
ли, чтобы помочь им и как-то угодить, 
учились у них.
4 сентября 1997 года, в канун 850-ле-
тия основания Москвы, памятник был 
открыт мэром столицы Ю.М. Лужковым 
и освящëн Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. 

Второй нашей работой был памятник 
Эдуарду Стрельцову, олимпийскому 
чемпиону, легенде российского фут-
бола 1950‒1960-х годов и народному 
любимцу. Это уже было после изготов-
ления тяжëлых колоколов для Храма 
Христа Спасителя. 
Памятник установили п ри входе на ста-
дион «Торпедо» (в настоящее время − 
Спорткомплекс им. Э.А. Стрельцова. − 
Прим. ред.) в апреле 1999 года.
В том же, 1999-м, году мы отлили две 
чугунные стелы в память москвичей, 
погибших в сентябре 1999 года в ре-
зультате террористических актов на 
Каширском шоссе и улице Гурьянова. 
Стелы мы отлили месяца за два, и их 
установили на месте разрушенных 
домов сразу после того, как убрали 
их остатки, – где-то в ноябре.
Весной 2000 года мы сделали первую 
работу, посвящëнную русской воин-
ской славе. Это колокол весом 1024 кг, 
который был отлит для памятника в зна-
менитой Прохоровке Белгородской об-
ласти, где летом 1943 года в дни битвы 
на Курской дуге произошло самое 
крупное танковое сражение Великой 
Отечественной войны. 3 мая 2000 года 
в канун 55-го Дня Победы недалеко 
от храма святых апостолов Петра и Пав-
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ла, воздвигнутого к 50-летию Победы, 
состоялось открытие памятной ротон-
ды «Колокол единения трёх братских 
народов». На открытии присутствовали 
Патриарх Алексий II, и. о. Президента 
Российской Федерации В.В. Путин, 
Президент Украины Л.Д. Кучма и Пре-
зидент Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко. Святейший Патриарх освятил 
колокол единения.
В 2001 году в память 60-летия бессмерт-
ного подвига сибирских дивизий, за-
щищавших Москву и разгромивших 
немецко-фашистские войска зимой 
1941−1942 года, мы отлили скульптур-
ную группу «Герои-сибиряки» для ме-
мориала «Сибирякам – защитникам 
Москвы» на 42-м километре Волоко-
ламского шоссе. 
Это интересная история. По инициати-
ве семи землячеств Сибирского регио-
на в Москве был создан фонд «Мемо-
риал Сибирякам», которым руководил 
председатель Красноярского земля-
чества Владимир Иванович Долгих, 
участник обороны Москвы, дважды 
Герой (имеется в виду Герой Социали-
стического Труда − высшая степень 
отличия за труд в СССР. – Прим. ред.). 
На территории Ленино-Снегирëвского 
военно-исторического музея, где рас-
положены братские захоронения во-
инов, погибших при защите Москвы, 
в 1966 году был установлен памятный 
знак. Председатель Попечительского 
совета фонда «Мемориал Сибирякам» 
генерал-лейтенант авиации С.Я. Тимо-
хин обратился к Ю.М. Лужкову с прось-
бой выделить им денег на отливку па-
мятника. Лужков спросил: «Где будете 
делать?» Они сказали: «Мы − у себя, 
в Красноярске. А он на это: «Тогда 
и в Красноярске просите денег. Если хо-
тите, чтобы я вам дал, то идите на ЗИЛ, 
и они сделают без проблем». 

Ну, мы и сделали за полтора-два меся-
ца здесь же, на Участке цветного литья. 
Скульптором был Константин Мелат-
динович Зинич, а архитектором – Арэг 
Саркисович Демирханов (я его ни разу 
не видел, он даже не появлялся у нас). 
Все остальные вопросы я решал сам. 
5 декабря 2001 года на 42-м киломе-
тре Волоколамского шоссе в посëлке 
Снегири у деревни Ленино при боль-
шом стечении народа состоялось тор-
жественное открытие мемориала 
воинам-сибирякам. Здесь были и мэр 
Москвы Ю.М. Лужков, и губернатор 
Московской области Б.В. Громов, дру-
гие высокие чиновники, и, конечно, 
ветераны. 
Среди наших работ также хочу отме-
тить художественное убранство храма 
Казанской иконы Божьей Матери на Ка-
лужской площади. Храм, который был 
построен в 2001 году в память о сотруд-
никах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, 
украшает колокольня из пяти коло-
колов, латунные колонны и арочные 
обрамления, отлитые на ЗИЛе 
в 2001 году.
В 2003 году для реставрации особняка 
под музей художника Ильи Глазунова 
мы отлили чугунные элементы худо-
жественного оформления парадного, 
гостевого и служебного входов в зда-
ние музея. В изготовлении оконных 
и дверных решëток музея использова-
ли латунные наконе чники и накладки.
21 сентября 2005 года состоялись 
торжества, посвящённые 625-летию 
исторического сражения на Кулико-
вом поле, которые возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. В селе Монастырщино 
Патриарх освятил 12 колоколов для хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы, 
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где погребены в братской могиле 
русские воины, павшие в сражении. 
Все колокола были отлиты АМО ЗИЛ. 
Четыре из них ‒ самые большие ‒ 
переданы в дар храму Центром на-
циональной славы России и Фондом 
Андрея Первозванного. 
На всех колоколах по благословению 
Его Святейшества упомянуто 625-ле-
тие Куликовской битвы. На первом 
колоколе весом 1950 кг (нота до 1-й 
октавы) помещены изображения Бо-
городицы, связанные с Куликовской 
битвой: Рождество и Покров Пресвятой 
Богородицы, а также Владимирский 
и Донской образы Богородицы. На по-
верхности головы колокола размещена 
надпись: «В благодарствие Пресвятой 
Богородице, заступнице христианской, 
не оставившей рабов своих и помощь 
им пославшей, нетленной ризой своей 
покрывшей и врагов их устрашившей». 
На втором колоколе весом 1024 кг (ми 
1-й октавы) ‒ лики Архангела Михаи-
ла, сюжет «Чудо Архангела Михаила» 
и надпись по верхнему краю: «Твоими 
молитвами оградиши нас кровом крил 
невещественныя твоея славы». На тре-
тьем, 430-килограммовом, колоколе 
(ля 1-й октавы) помещены сцены бла-
гословения преподобным Сергием 
Радонежским Дмитрия Донского, а так-
же Пересвета и Осляби, надпись гласит: 
«Отче Сергий, Дивный, с тобою идем, 
с тобою победим». На четвертом коло-
коле весом 21 кг (до 2-й октавы) поме-
щены лики Сергия Радонежского и свя-
того благоверного князя Дмитрия Дон-

ского с надписью: «И умножилась слава 
имени его, и расцвела Земля Русская 
в годы княжения его».
Освящением колоколов завершилась 
Всероссийская акция по сбору средств 
на приобретение колоколов для храмов 
Первого Ратного поля России, организо-
ванная музеем-заповедником «Кулико-
во поле» при благословении епископа 
Тульского и Белёвского Кирилла. В рам-
ках акции мастера АМО ЗИЛ также от-
лили десять колоколов весом от 4 до 
210 кг, которые были установлены на 
звоннице храма преподобного Сергия 
Радонежского в сентябре 2001 года. 
Помимо значимых работ, о которых я 
рассказал выше, в 2000-е годы мы мно-
го занимались художественным лить-
ём: совместно с московскими архитек-
торами, реставраторами, строителями 
зиловские специалисты − конструкто-
ры, инженеры, модельщики и литей-
щики − создавали и восстанавливали 
архитектурный облик столицы. Для 
оформления фасадов зданий, скверов, 
двориков, парковых ансамблей Москвы, 
таких как сад « Эрмитаж», музей-усадьба 
«Царицыно» и др., мы отливали чугун-
ные пики, насадки, накладки, декора-
тивные ограды и другие образцы худо-
жественного литья. Я уже не говорю 
о чугунных элементах украшения фо-
нарных столбов, беседках, скамейках 
и сливных решëтках и колод цах. 
 Вот сколько всего в нашей столице 
и в России сделано руками литейщи-
ков  и других специалистов АМО ЗИЛ.
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ÏÀÌßÒÍÈÊÈ È ÈÇÄÅËÈß 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ËÈÒÜß ÀÌÎ ÇÈË



502 





504 



505



506 



507





Â.Ô. Êîñîâ, À.Â. Êîñîâà

ÑÓÄÜÁÀ ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÃÎ 
ÊÎËÎÊÎËÀ

509

В конце августа 2019 года мы отправи-
лись в долгожданное путешествие по 
Грузии. Это была паломническая по-
ездка по христианским святым местам, 
храмам, монастырям и другим истори-
ческим и архитектурным памятникам. 
Буквально перед отъездом мы узнали 
о том, что АМО ЗИЛ, известный своими 
грузовыми автомобилями, оказыва-
ется, отливал церковные колокола, 
а один из них был изготовлен для гру-
зинского храма. В поездке мы поста-
рались побольше узнать о зиловском 
колоколе и увидеть его.
Итак, в 1998 году мастера АМО ЗИЛ 
отлили колокол весом 5 тонн для кафе-
дрального патриаршего храма Грузин-
ской православной церкви Светицхо-
вели (в честь двенадцати Апостолов) 
в городе Мцхета, который на протя-
жении тысячелетия являлся главным 
собором всей Грузии. 
Художественное оформление колокола 
было выполнено в соответствии с по-
желаниями заказчиков и при участии 
грузинских мастеров. Можно сказать, 
что «грузинский» является одним из са-
мых красивых колоколов, когда-либо от-
ливавшихся на ЗИЛе. Он украшен разно-
образными орнаментами, их них самый 
богатый и декоративный – виноградная 

лоза. На колокол нанесены тонкие изя-
щные рельефные изображения особо 
почитаемых в Грузии святых: Георгия 
Победоносца – небесного покровителя 
Грузии; пророка и Крестителя Иоанна 
Предтечи (третье обретение главы кото-
рого связано с Абхазией, и который 
также считается святым покровителем 
Грузии); двух апостолов – Андрея 
Первозванного, пришедшего первым 

Колокол весом 5 т перед 
отправкой в Грузию 
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в Грузию с проповедью Евангелия 
по благословению самой Пресвятой 
Богородицы (поэтому в его руках крест 
и нерукотворная икона Пресвятой 
Богородицы), и Симона Зилота (ко-
торый также проповедовал в Грузии, 
похоронен в Абхазии, и на его могиле 
выстроен мужской монастырь); и рав-
ноапостольной Нины, просветитель-
ницы Грузии (в еë руках Евангелие 
и крест из виноградной лозы, который 
она перевязала своими волосами).
В том же 1998 году колокол отправили 
в Мцхету, и о его дальнейшей судьбе 
ничего не было известно.
Храм Светицховели стал одним из зна-
ковых мест нашей поездки. К сожале-
нию, зиловского колокола там не ока-
залось. Его историю нам поведал мест-
ный монах. Старинная небольшая ко-
локольня храма не смогла бы выдер-
жать 5-тонный колокол, так как по тех-
ническим характеристикам не была 
рассчитана на колокол таких разме-
ров и веса, к тому же не имела даже 
фундамента. Поэтому колокол долгое 
время стоял во дворе храма на специ-

Элементы художественного 
оформления колокола

Храм Цминда Самеба и его колокольня
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Пятитонный колокол, отлитый АМО ЗИЛ, на звоннице храма

альной подставке, что было очень 
печально. Однако случилось чудо: 
в 2004 году «наш» колокол был пере-
дан в новый главный кафедральный 
собор Грузинской Православной Церк-
ви Цмин да Самеба (собор Святой Трои-
цы) в Тбилиси. Мы отправились туда.
Огромный величественный храм Цмин-
да Самеба, возвышающийся над горо-
дом, был заложен в ноябре 1995 года, 
а в ноябре 2004 года освящён предсто-
ятелем Грузинской Церкви Католико-
сом-Патриархом Илией II, в сослужении 
архиереев и клириков Грузинской Церк-
ви, а также представителей одиннадца-
ти православных Церквей.
Устремлëнный в небо, храм стоит на 
высоком холме и виден из многих ча-
стей Тбилиси. В соборе 13 престолов; 
есть нижний храм в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Колоколь-
ня расположена отдельно.

Здесь нам снова повезло: один из слу-
жителей собора, отец Иоанн, благоже-
лательно отнëсся к нашим вопросам 
и рассказал о том, что знает об истории 
зиловского колокола, а также провëл 
нас на колокольню, чтобы мы смог-
ли увидеть его вблизи. Пятитонный 
красавец занимает центральное место 
на втором – среднем − ярусе звонницы. 
Выше него – восьмитонник, по обе сто-
роны – несколько колоколов поменьше.
К сожалению, услышать голос этого 
прекрасного колокола нам не уда-
лось – был будний день, а в колокола 
звонят только по субботам и воскресе-
ньям и по праздникам. Но очень наде-
емся, что в следующий раз мы постара-
емся попасть в Тбилиси в один из таких 
дней и услышим колокольный звон, 
который особым образом действует 
на душу, зовёт нас поднять глаза к небу
и найти радость, дотоле неведомую.



Ï.Á. Òîìîâ

ÐÎÄÎÏÛ, ÑÌÎËßÍ, 
ÑÂßÒÎÉ ÂÈÑÑÀÐÈÎÍ 
È ÏÓÒÜ ÑÂßÒÎÉ ÂÅÐÛ

Целью моего путешествия на юг Болга-
рии весной 2020 года был город Смо-
лян, а точнее – собор святого Виссари-
она Смолянского. 
Смолян находится в Родопских горах 
(Родопах), с которыми тесно связана 
история болгарского народа. Именно 
на юге Болгарии расположена большая 
часть Родоп, которые делятся на вос-
точные горы − более пологие, с преи-
мущественно широколистными ле-
сами – и западные – высокие, с харак-
терными пещерами, каньонами, жи-
вописными реками и иглолистными 
лесами. Родопы обладают богатством 
природных и исторических достопри-
мечательностей. Последние совме-
стили в себе черты Балкан и Востока, 
что нашло отражение в артефактах 
и памятниках архитектуры. Это останки 
античных и средновековых крепостей: 
Моняк у города Кырджали, Устра около 

Джебела, Цепина около поселка Дор-
ково, Асенова крепость, Момчилова 
крепость и многие другие. 
Сделаю небольшой экскурс в историю, 
объясняющий такое смешение культур. 
Родопские горы во все времена порож-
дали интерес у завоевателей. Говорят, 
что тот, кто владеет этими могучими го-
рами, имеет отправную точку для заво-
евания и владения Балканами. Родопы 
называют крепостью, и именно потому, 
что они оберегали болгарское государ-
ство от завоевателей как с юга, так и с 
востока, а в тëмные угрюмые века, по-
сле падения болгарской державы, горы 
превратились в арену кровавых и траги-
ческих событий, запечатлëнных глубоко 
в сердце и душе каждого болгарина. 
Легенды и исторические свидетельства 
рассказывают о том, что во времена 
турецкого ига разрушению подвер-
глись десятки христианских церквей, 

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей 
кротости, не остави милость Твою от нас, 
но молитвами их в мире управи живот наш. 

Тропарь Святителям
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монастырей; болгары истреблялись 
тысячами, а выживших заставляли при-
нять ислам, чуждую им веру. Те, кто 
отказался поддаваться, превратились 
в легендарных героев или были кано-
низированы как святые во имя Матери 
Болгарии и христианской веры. 
Имя одного из мучеников христовой 
веры и болгарского рода − святой 
Виссарион, названный позже Смолян-
ским. Болгарский иерей, последний 
епископ Смолянской епархии был 
убит за свой отказ принять ислам. 
Во время правления султана Мехме-
да IV в июле 1669 года в районе сегод-
няшнего города Смоляна проводилась 
насильственная исламизация болгар. 
Часть жителей приняли чужую веру, 
другие были убиты, а остальные скры-
лись в лесах. Турки сожгли существо-
вавшую в те времена церковь святых 
апостолов Петра и Павла, митрополию 
и школу богословия. Все церковные 
книги были уничтожены, а ценности 
украдены. 
Смолянский епископ Виссарион успел 
убежать в Райково (нынешний район 
города Смолян), где нашли свое убежи-
ще много других болгар. Он укреплял 
веру и надежду людей в то, что зло ми-
нует, и снова настанут благие дни для 
болгарского духа и христовой веры. 
Завоеватели искали возможность 
убить Виссариона, поскольку думали, 
что этим смогут уничтожить веру и бо-
евой дух болгарских мирян. 29 июля 
1670 года епископ Виссарион Смолян-
ский был схвачен в тяжëлом кровавом 
бою. Считали, что если он согласится 
принять чужую веру, то и все другие 
болгары пойдут вслед за ним. Но это-
го не случилось. Виссарион ответил: 

* URL: https://bg-patriarshia.bg/index.php?file=svm_visarion.xml (дата обращения: 30.04.2020).

«Человек, который питает любовь к бо-
жественной правде, остается крепким 
в своей вере. Моя смерть сделает ме-
ня бессмертным перед Богом»*. Тог-
да агрессоры зверски подвергли его 
нечеловеческим мучениям и униже-
нию в назидание всем христианам. 
Несмотря на жестокие истязания, ве-
ликий болгарин сумел выстоять и це-
ной жизни сохранить свою веру. Он 
навсегда остался в памяти грядущих 
поколений своим героизмом, само-
отверженностью и любовью в родине 
и христианской вере. 
Виссарион навсегда соединил свое имя 
с городом Смолян. Маленький, даже 
по масштабам Болгарии, но имеющий 
большую историю, город образован 
18 июня 1960 года слиянием посёлков 

Икона Виссариона Смолянского
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Смолян, Устово и деревушек Райково 
и Езерево. Население города насчи-
тывает 34 000 жителей. Это один из 
самых длинных болгарских городов – 
он имеет протяженность 25 км; распо-
ложен на высоте 1000 м в долине реки 
Черна. Смолян − побратим Калуги 
в России.
Сегодня Смолян − духовный дом хри-
стиан и мусульман, которые мирно 
живут друг с другом после восстанов-
ления болгарской государственности. 
Здесь располагаются муфтийство рай-
она, две действущие мечети, а также 
центр епархии Болгарской православ-
ной церкви, находящейся в Пловдиве. 
В различные годы в Смоляне и его 
окрестностях было построено более 
57 православных храмов. 

Город Смолян. Вид на собор святого Виссариона Смолянского

В городе семь действующих храмов, 
выстроенных из камня – от основ до 
потолка, что можно считать символом 
крепости веры всех местных христиан. 
Меньше чем за 10 лет в первой поло-
вине XIX века были воздвигнуты пять 
массивных, просторных трëхдольных 
храмов: Пресвятой Богородицы, свя-
того Николая, Воскресения Христова, 
святого Феодора Стратилата, святого 
Георгия; в конце XIX века был построен 
храм Святого Духа. 
Я же хочу подробно рассказать о седь-
мом, новейшем, храме в Смоляне, ко-
торый стал основной целью моего по-
сещения города. Это собор святого 
Виссариона Смолянского, освящённый 
2 июля 2006 года, − один из крупней-
ших в Болгарии. 
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Строительство храма было осуществле-
но по инициативе горожан на част-
ные пожертвования общей суммой 
1 750 000 евро. Около 2/3 суммы со-
ставил вклад семьи Тодора Баткова, 
почëтного гражданина Смоляна, быв-
шего президента болгарской футболь-
ной команды «Левски София». 
Авторы архитектурного проекта собо-
ра святого Виссариона Смолянского − 
местные архитекторы Антон Тодоров 
и Николай Бечев, конструктор − Ангел 
Бедров. Церковь обшита медным 
покрытием из Киприды. Главный ико-
ностас создан руками мастера Кынчо 
Цанева, профессора художественной 
академии, мастера деревянных дел 
знаменитой школы в городе Трявна, 

автора иконостасов множества бол-
гарских церквей, а также изысканной 
резьбы по дереву в болгарском по-
сольстве в Москве. Все иконы написа-
ны группой художников под руковод-
ством Елены Дечевой и Дечко Дечева. 
Площадь центральной доли храма 
составляет 382 кв. м, купол имеет ди-
аметр 17 м. Собор вмещает 600 бого-
мольцев. В здании храма находится 
воскресная школа «Чистое сердце», 
а также богатая библиотека. Высота 
колокольни составляет 32 м, на ней 
развешено 11 колоколов (О колоколь-
не мой подробный рассказ впереди.) 
Как я уже упоминал, храм, посвящён-
ный святому Виссариону, и особенно 
его колокола, были основной целью мо-

Собор святого Виссариона Смолянского



516 

его путешествия в Родопы, запланиро-
ванного на середину марта 2020 года. 
Оно совпало с довольно тревожным 
временем не только для народа Болга-
рии, но и для всей планеты (имеется 
в виду начавшаяся эпидемия карона-
вируса. – Прим. ред.). Всë было как-то 
символично, потому что судьба Родоп 
пропитана тоской и муками, с одной 
стороны, но надеждой и верой – 
с другой. 
13 марта, в пятницу, после обеда Смо-
лян встретил меня оловянным серым 
небом, дождём и густыми облаками, 
расстилающимися над вершинами 
и скалами гор около живописного го-
родка и окутавшими скальный фено-
мен «Невеста», который переливался 
в белых цветах на всё ещё тающем 
снегу. Среди разнообразной архитек-
туры, сочетавшей в себе старинный 
родопский стиль и современные зда-
ния коммунистической эпохи и нашего 
времени, расположенных по берегам 
быстротечной реки Чёрной, выделя-
лась именно Божья обитель − святой 
Виссарион − как символ города Смо-
лян. По архитектуре собор очень похож 
на храм святого Климента Охридского 
в Скопье и впечатляет своими мас-
штабами, особенно на землях, где 
на протяжении 500 лет болгарам было 
запрещено строить высокие здания. 
Субботнее утро порадовало теплом 
и ярким солнцем, что разительно от-
личалось от непогоды накануне. Сим-
волично − вероятно, в связи с предсто-
ящими духовными беседами. Одна из 
них состоялась в 17:00 – время, когда 
ежедневно бьют в колокола, – с иподиа-
коном Даниилом на колокольне хра-
ма Святого Виссариона. По одному из 
первоначальных проектов колокольня 
должна была быть с двумя отдельными 

башнями, которые символизировали 
бы разделение людей в Родопах по 
признакам веры, но этот вариант от-
вергли. (В жизни нет случайных вещей, 
а в Божественном провидении − тем 
более.) 
Даниилу Георгиеву 30 лет. Он ипо-
диакон − служит в храме и помогает 
епископу во время богослужения. 
Даниил заинтересовался колоколами 
ещë в 6-летнем возрасте, и уже 14 лет 
служит звонарём в храме святого 
Виссариона Смолянского. 
Иподиакон Даниил очень интересно 
рассказал мне о колоколах и их звуча-
нии. Звук колоколов, который мы все 
слышим, − очень сложное произве-
дение искусства, внушительное; это 
сочетание множества звуков и пос-
ледовательных действий. Каждый ко-
локол имеет свой ритм, который в со-
четании с ритмами других колоколов 
создает чувство какой-то хаотичной 
ритмичности. Но на самом деле по-
лучается плотная комбинация звуков, 
которую слушаешь в упоении. Суще-
ствует целая наука − кампанология − 
изучающая колокола, а колокольный 
звон нашëл отражение в музыкальном 
творчестве таких великих людей, как 
Шаляпин, Рахманинов, Чайковский. 
А Виктор Гюго в книге «Собор Париж-
ской Богоматери» описывает такую 
сцену: с холмов над Парижем рано 
утром можно слушать и наблюдать, 
как один за другим колокола всех 
церквей постепенно начинают зво-
нить, и этот звон разливается, как море 
из звуков, над всем городом. По опи-
санию Даниила, в колокольне уровень 
звука настолько сильный, что похож 
на звуковой массив, который не по-
зволяет тебе услышать ничего другого, 
кроме колоколов и биения сердца. 
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Всë это иподиакон Даниил поведал 
мне на колокольне, показывая коло-
кола, которые звонят в соборе святого 
Виссариона Смолянского. Это 11 коло-

колов, которые изготовлены на мос-
ковском автозаводе им. И.А. Лиха-
чёва (АМО ЗИЛ) в России; 3 октября 
2005 года в Смоляне прошла торже-

Колокола, изготовленные АМО ЗИЛ
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ственная церемония их освящения. 
Замечу, что АМО ЗИЛ было выбрано 
неслучайно – одно то, что завод отлил 
все колокола для воссозданного в Мо-

скве Храма Христа Спасителя, говорит 
о многом. Итак, колокола имеют следу-
ющие веса (в кг; по убыванию): самые 
тяжëлые − 1950, 1024, 850; средние − 
210, 112, 100; малые − 64, 30, 22, 14, 8. 
На каждый колокол имеется паспорт 
с основными характеристиками. Так, у 
самого тяжëлого и большого колокола: 
диаметр нижней части − 1440 мм; вы-
сота – 1462 мм; высота звучания (нату-
ральный ряд) − нота до первой октавы. 
На каждом колоколе присутствует изо-
бражение православного святого. Со-
став металла всех колоколов одинаков: 
80  % − медь и 20 % − олово. Колокола 
звучат в тоновых октавах с первой до 
третьей в рамках одной диатонической 
тональности, то есть являются гармо-
нически согласованными. Для немузы-
канта эти сведения мало о чëм говорят, 
но когда я услышал, как зазвонили ко-
локола в умелых руках иподиакона 
Даниила, этот звон произвëл на меня 
необыкновенное впечатление: он соз-
давал потрясающую звуковую мощь, 

Изображение святого на одном 
из колоколов

Материалы болгарской прессы, посвящённые собору святого Виссариона Смолянского
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Иподиакон Даниил на звоннице

Автор статьи П.Б. Томов (слева) 
и иподиакон Даниил

прославляющую дело Христа и жертву 
святого Виссариона Смолянского.
Иподиакон Даниил рассказал и про 
Николая Завьялова, у которого учился 
звонить в колокола. Н. Завьялов родил-
ся в Кемерове и окончил Российский 
православный университет святого 
Иоанна Богослова, в настоящее вре-
мя − звонарь Сретенского мужского 
монастыря в Москве, доцент кафе-
дры богословия Сретенской духовной 
семинарии, автор многих публикаций 
по использованию звуков в право-
славном богослужении. Он принимал 
участие в возрождении колокольных 
звонов в Московском Кремле, Храме 
Христа Спасителя, на Валааме и во 
многих других храмах в России и за 
еë пределами. Именно поэтому 
Николай Завьялов прибыл в Болгарию 
в 2006 году − научить звонарскому 
искусству Даниила Георгиева. 
Иподиакон Даниил вспоминает, как 
был восхищëн виртуозностью русского 
маэстро и надеялся в будущем до-
стичь такого же умения и мастерства. 
Обучение было интересным − учи-
тель и ученик понимали друг друга 
по языку тела. Слушая и наблюдая, 
Даниил учился у Николая Завьялова, 
что называется из рук в руки, основ-
ным традициям и правилам колоколь-
ного звона, познавал музыкальную 
грамоту и акустику. И вот уже 14 лет 
он звонит в колокола.
Путешествие в Смолян было недолгим, 
но очень важным для меня. После не-
забываемых встреч и бесед, и особен-
но когда я услышал колокольный звон 
храма святого Виссариона Смолянско-
го, меня озарило убеждение, что эти 
колокола несут в себе огромную духов-
ную культуру, дух православия, звуки 
Болгарии, веру и надежду в исконные 
человеческие ценности...



À.Þ. Ìðîñò

ÊÎËÎÊÎËÀ 
È ÕÐÀÌÛ ÃÅÐÌÀÍÈÈ

520 

«Колокола, гудошники… Звон, звон, 
Вам, художники всех времён», − читает 
нараспев Андрей Вознесенский свои 
стихи со сцены Большого зала москов-
ской консерватории, и по волшебной 
дирижерской палочке Геннадия Рож-
дественского колокола, введённые 
в состав симфонического оркестра 
Родионом Щедриным, вторят поэту: 
«Вам, Микеланджело [переливаются 
малые колокола], Барма, Дант, [слыши-
те? − гулко бьет большой колокол]! Вас 
молнией заживо испепелял талант...» 
Мы сидим с папой на премьере но-
вого, небывалого творения Родиона 
Щедрина «Поэтория» ‒ концерта 
для поэта, смешанного хора и орке-
стра на стихи Андрея Вознесенского…
А потом я просыпаюсь. Долго смотрю 
непонимающе в белый потолок и слу-
шаю звуки колоколов. Постепенно 
проясняется сознание ‒ это был сон. 
Андрея Вознесенского и дружившего 
с ним долгие годы папы уже давно нет, 
а я лежу в постели, в нашей берлин-
ской квартире. Сегодня воскресенье  ‒ 
ленивый день, поэтому колокола на 
соседней кирхе начинают бить лишь 
в 9:25 утра, созывая верующих на вос-
кресную службу. 
В будние дни колокола начинают 
звонить в 7:45 утра и никого особенно 

никуда не созывают, потому что немцы 
в это время уже давно на ногах, уже 
неторопливо раскатилась берлинская 
жизнь. Наша «школьная» улица полна 
движения: автобусы привозят детей 
в школу для слепых; мамы и папы дос-
тавляют своих чад в начальные классы 
нашей Grundschule ‒ на машинах, со-
провождают на велосипедах или про-
вожают пешком; чада постарше идут 
самостоятельно или едут со школьны-
ми ранцами на самокатах и великах, 
перекрикиваются, приветствуют друг 
с разных сторон улиц, смеются. Вся ули-
ца как будто в птичьем гомоне. Делови-
то, под колокольный звон, поодиночке 
или сбиваясь в говорливые стайки, 
идут студенты гимназии… 
Раз начали бить колокола, значит и нам 
с сыном пора заканчивать завтрак 
и выходить в школу ‒ занятия начина-
ются ровно в 8:00. По традиции, про-
вожаю его до светофора, обсуждая 
утро, марки подъезжающих и отъез-
жающих машин, любопытных птиц, 
шныряющих буквально перед носом, 
выползших из сада червяков и улиток, 
белок, скачущих по деревьям, ‒ мало 
ли тем для серьёзного разговора по 
дороге в школу.
После этого жизнь на улице почти 
замрёт до 12:00 ‒ когда колокола опять 
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зазвонят, громко отобьют все 12 уда-
ров и напомнят тому, кто заработался, 
что пора бы и пообедать. В следующий 
раз колокола зазвучат уже в 18:00, 
тоже громко отбивая все 6 ударов, ‒ 
напоминая, что пора бы заканчивать 
работу тем, кто этого ещë не сделал 
(ежедневное время для отдыха и се-
мейного общения у немцев ‒ дело 
святое, даже специальное понятие 
есть Feierabend ‒ свободное от работы 
время вечером, на которое ни один
работодатель покушаться не смеет; 
в англосаксонском мире, особенно 
в Америке, поощряющей переработку, 
такого понятия и близко нет, как нет 
и в Японии и Китае).
А раз зазвонили колокола вечером ‒ 
время ужинать, детям постепенно 
готовиться ко сну (они здесь рано укла-
дываются спать ‒ чтобы рано и встать). 
Утром и к службам звонят колокола ‒ 
в особой манере: сначала тихонечко, 
потом громче, наконец достигают мак-
симума звука, держат его несколько 
минут и потом постепенно уходят. Но 
это совсем не значит, что колокола всë 
остальное время молчат: часы на кирхе 
отбивают каждые четверть, половину, 
три четверти часа и полностью каждый 
час с соответствующим количеством 
ударов. Их лучше слышно ночью, когда 
жизнь стихает, хотя звучат они при-
глушëнно. 
В наш первый год жизни в Берлине ко-
локолов не было ‒ кирху и колокольню 
ремонтировали. Немцы с ремонтом 
никогда не торопятся, могут это делать 
долгими месяцами, даже годами, 
но сделают обязательно капитально, 
на десятилетия. 
А потом вдруг колокола появились, 
ярко, громко; ночью ‒ даже громко-
вато. Сначала подумалось: как же так, 
неужели никто не возмутится? Ведь 

немцы свято охраняют свою ночную 
тишину: сплошь и рядом на улицах 
висят знаки ограничения скорости 
до 30 км/ч с 10 вечера до 6 утра для 
Lärmeschutz ‒ защиты тишины! Но 
никто не возмутился, постепенно и мы 
привыкли в этому звучанию ‒ много-
вековому спутнику человечества ‒ 
и теперь с удовольствием восприни-
маем регулировку распорядка жизни 
колоколами. 
Кирха, по колоколам которой мы жи-
вем, не очень древняя ‒ конца XIX ве-
ка, хотя построена она в старом, «на-
моленном» месте: здесь, в центре Dorf 
Steglitz (посёлке/деревне Штеглиц), 
с XIV века строились и перестраивались 
главные поселковые храмы, вплоть 
до возведения нынешней кирхи, на-
званной в честь евангелиста Матфея, 
строительство которой было приуроче-
но к 400-летию протестантства.

Общий вид церкви святого Матфея 
в Штеглице. Над входом ‒ звонница 

с колоколами и куранты
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Общий план церковного комплекса

Страница сайта сообщества церкви святого Матфея, где как раз говорится 
о колоколах

Один из плакатов экспозиции, 
посвящëнный служителям храма 
(вверху), а также Мартину Лютеру 
и его жене Катарине фон Бора
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История церкви очень подробно пред-
ставлена на 13 плакатах, размещëнных 
вокруг самого собора и других соору-
жений его комплекса. Эта экспозиция 
сделана церковным сообществом дан-
ного храма на свои средства. 
Каждый плакат начинается каким-
нибудь изречением Мартина Лютера 
(оранжевый курсив вверху), что совер-
шенно естественно для протестантско-
го сообщества и церкви. Сообщество 
храма святого Матфея, состоящее из 
прихожан и служителей, также имеет 
свой сайт в интернете, где представ-
лено расписание служб, праздников 
и мероприятий сообщества, обсужда-
ются разные вопросы относительно 
храма и веры, собираются средства 
на ремонт и реставрацию; там же раз-
мещена подробная история Штеглица 
и его главной церкви.  
В 1920 году, когда Штеглиц с прилегаю-
щими деревнями вошëл в состав горо-
да Берлина, был произведëн ремонт 
колокольни, и там были установлены 
новые колокола. Почему же заменили 
старинные колокола? С течением вре-
мени выяснилось, что колокола были 
слишком большого размера, что спо-
собствовало частичному повреждению 
колокольни. Провели специальное 
обследование колокольни и церкви, 
а далее сообщество в течение несколь-
ких лет собирало средства и искало 
спонсоров для ремонта колокольни 
и установки там новых колоколов. 
И вот теперь центр берлинского райо-
на Штеглиц (ратхаус Штеглиц располо-
жен буквально в 300 метрах от храма 
святого Матфея) живëт по звону новых 
колоколов, специально отлитых под 
размеры данной колокольни. А старые 
колокола сняли и оставили рядом 
с собором, как часть истории. 

Старые колокола храма святого Матфея, 
прослужившие почти 100 лет, 

разместили справа перед церковью. 
Сверху на колоколах отлиты изречения 
из Священного Писания, снизу ‒ дата 
отливки ‒ 1918 и слово «Kriegsersatz», 

дословно ‒ «заменитель войны»

Как известно, 11 ноября 1918 года 
в Компьенском лесу, уже после отрече-
ния от престола последнего немецкого 
императора Фридриха II, немецкой 
делегацией было подписано пере-
мирие с союзным командованием 
Антанты. Это означало капитуляцию 
Германии в Первой мировой войне. 
Наступило время лить колокола вместо 
пушек, замаливать грехи и поминать 
погибших. Предполагаю, что старые 
колокола были отлиты где-то в конце 
ноября ‒ декабре 1918 года во время 
революции в Германии, завершившей-
ся созданием Веймарской республики. 
«Революционные колокола» вполне 
могли не уместиться в старой коло-
кольне…
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Внутри церкви тоже есть колокола, 
но ненастоящие: это светильники, сти-
лизованные под немецкие клëпаные 
колокола раннего средневековья. 
Возвращаясь к истории Штеглица, за-
мечу, что он и сейчас чем-то напомина-
ет деревню, какой он был когда-то, или 
дачный посëлок. Правда, этот посëлок, 
вернее, город-сад, сейчас находится 
в 20 минутах езды от центра столицы 
Германии; а в трёх минутах ходьбы 
от церкви святого Матфея начинается 
торговая улица, где на протяжении все-
го-то одного километра расположено 
пять торговых центров и куча разных 
других магазинов на любой вкус и то-
вар. Берлинский вариант урбанизации: 
жить в собственном доме с садом, а за 
покупками ходить пешочком на сосед-
нюю торговую улицу.

Снизу двор церкви обрамлен как бы 
домом-подковой с высокой конструк-
тивистской аркой посередине, левая 
часть которого принадлежит церкви, 
а в правой ‒ частные квартиры. Слева 
от этого здания относительно высо-
кий белый дом ‒ сочетание частных 
квартир, кабинетов врачей и клиник. 
Чуть выше этого дома, строго по вер-
тикали, на нашей школьной улице 
стоит четырëхэтажный дом красного 
кирпича ‒ это здание школы для 
обучения слепых, открытой в кон-
це XIX века (о ней шла речь выше). 
Сразу справа от школы для слепых 
светло-жëлтое здание, как бы разре-
занное посередине деревом, ‒ это 
баптистская церковь. Дальше, справа 
от баптистской церкви (и правее коло-
кольни), виден трëхэтажный светлый 

Внутренний вид церкви
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Церковь святого Матфея очень хорошо встроена в район Штеглиц не только 
исторически, но и ландшафтно. Вид с высоты птичьего полета 

(фото со стенда экспозиции у церкви святого Матфея)

дом с покатой высокой крышей ‒ это 
факультет экологии и ландшафтоведе-
ния Берлинского технического универ-
ситета ‒ самое место изучать городскую 
экологию и ландшафты. Всë остальное ‒ 
частные жилые дома. Вот над этим 
кварталом, этим берлинским миром 
и его обитателями и звучат каждый 
день колокола церкви святого Матфея. 
Кстати, русское слово «церковь» весь-
ма созвучно с немецким «Kirchhof», 
которое произносится «киркхоф», что 
означает церковный двор или церковь 
с погостом. Всë совпадает: вокруг церк-
ви есть и захоронения, и памятники, 
весьма полно отражающие немецкую 
историю и, в частности, историю 
Берлина XX столетия.  
Памятник жертвам нацизма выполнен 
в виде женщины со связанными рука-

ми. Почему женщина ‒ не знаю точно. 
В этом районе до войны жило много 
евреев. Теперь власти и обществен-
ность постепенно восстанавливают 
имена жертв Холокоста и адреса их 
проживания, и у домов на тротуаре 
устанавливаются бронзовые таблички 
с именами людей, когда-то здесь жив-
ших. В день поминовения жертв «хру-
стальной ночи», или «ночи разбитых 
витрин», ‒ первого массового еврей-
ского погрома в нацистской Германии 
и Австрии 9‒10 ноября 1938 года 
и в международный день памяти Холо-
коста 27 января берлинцы приносят 
к этим табличкам цветы, зажигают 
свечи. В Берлине таких табличек мно-
жество по всему городу, и число посто-
янно увеличивается ‒ покаяние 
продолжается…



526 

А рядом с памятником жертвам на-
цизма ‒ следы другой трагедии: здесь 
у церковных стен захоронены жители 
Берлина, погибшие от бомбардировок 
союзной авиации в 1945 году. 
И буквально в 50 метрах от этого при-
церковного захоронения находится 
памятник жертвам другой трагедии ‒ 
погибшим у Берлинской стены. 

Памятник жителям Штеглица ‒ 
жертвам нацизма

Поминальные таблички на тротуаре 
у домов жертв Холокоста на соседней 
с церковью святого Матфея улице

Захоронения погибших при бомбарди-
ровках Берлина. На стандартных камен-
ных плитах указаны разные имена 
и даты рождения, но дата смерти одна ‒ 
1945. У некоторых надгробий иногда 
лежат цветы или стоят свечи ‒ видимо, 
родственники разыскали своих
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Но вернусь к событиям Второй миро-
вой войны. Штеглиц оказался в амери-
канской зоне оккупации, и его жители 
прошли через блокаду, голод, доставку 
продовольствия и топлива по авиаци-
онному мосту ‒ Die Berliner Luftbrücke. 
Ещë живы берлинцы, которые пом-
нят «изюмные бомбардировщики», 
Raisin Bombers (нем. Rosinenbomber), 
которые в Америке больше известны 
как «конфетные бомбардировщики», 
Candy bombers. Самолеты воздушного 
моста заходили на посадку низко над 
городом, и дети часто собирались на 
окраине основного аэродрома Тем-
пельхоф, посмотреть, как садятся са-
молëты, и поприветствовать летчиков. 
Один из пилотов, Гейл Хелворсен, стал 
мастерить из носовых платков малень-
кие парашюты и сбрасывать на них 
пакетики с подарками для детворы: 

жевательную резинку, конфеты, изюм, 
печенье. Дети стали регулярно прихо-
дить на «точку сброса», а Хелворсен 
при снижении для посадки начинал 
покачивать крыльями самолëта, что-
бы дети знали о готовящемся сбросе 
подарков, за что был прозван товари-
щами-пилотами «дядюшка, машущий 
крыльями» (Uncle Wiggly Wings). 
Другим пилотам идея понравилась, 
и у Хелворсена появились последова-
тели. Поначалу пилоты делали это на 
свой страх и риск, но командование, 
узнав об этом, полностью поддержало 
инициативу, так началась «Операция ‒ 
малые лакомства» (Operation Little 
Vittles), очень быстро подхваченная 
и американцами. Журналисты написа-
ли про инициативу Хелворсена, и по 
всей Америке начали собирать по-
сылки со сладостями для маленьких 

Памятник погибшим у Берлинской стены



берлинцев, добровольцы шили пара-
шютики, и всë это отправлялось в Ев-
ропу, на главный базовый аэродром 
Luftbrucke. Подсчитано, что за время 
этой операции берлинским детям бы-
ло сброшено более 23 тонн сладостей. 
К чему я это рассказываю? Дело в том, 
что церковь святого Матфея находится 
в 5 км от аэродрома Темпельхоф ‒ как 
раз на трассе воздушного коридора Die 
Berliner Luftbrucke. Возможно, заходя 
на посадку, пилот Хелворсен исполь-

Лейтенант Гейл Хелворсен за работой − 
изготовлением парашютиков 
с подарками

«Дядюшка, машущий крыльями» на точке сброса груза «маленьких лакомств»

зовал высокую колокольню собора 
в качестве ориентира ‒ церковь не 
была разрушена во время налëтов 
на Берлин, только воздушной волной
от взрыва бомб неподалëку были вы-
биты стëкла и витражи. Хотя при шуме 
двигателей и в наушниках вряд ли 
он слышал звон колоколов… Но кто 
знает?..
Кстати, Музей берлинского воздушно-
го моста тоже находится неподалеку, 
всего в 3 км, там и стоит один из «кон-
фетных бомбардировщиков». Но это 
уже другая тема… 
А здесь, у главной церкви берлинского 
района Штеглиц, на небольшом пятач-
ке церковной усадьбы, окаменела дра-
матичная история Германии и Берлина 
XX века, связанная нитью колокольных 
звонов.
Ну вот, пока я вспоминал и писал, 
зазвонили колокола церкви святого 
Матфея, отбивая 6 часов вечера, − 
пора готовить ужин. А пока предлагаю 
читателю небольшой экскурс в исто-
рию колоколов и колокольного дела 
в Германии. 
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Êðàòêèé ýêñêóðñ â èñòîðèþ êîëîêîëîâ Ãåðìàíèè
Ïîÿâëåíèå êîëîêîëîâ â Ãåðìàíèè îòíîñÿò ê VIII âåêó è ñâÿçûâàþò 
ñ ìèññèîíåðàìè è ïðîïîâåäíèêàìè õðèñòèàíñòâà èç èðëàíäñêèõ 
è øîòëàíäñêèõ ìîíàñòûðåé, ñðåäè êîòîðûõ áûë ìîíàõ Âèíôðèä, 
ïðèíÿâøèé èìÿ Áîíèôàöèé (Bonifatius) è ïîëó÷èâøèé çâàíèå åïè-
ñêîïà. Ñ ìîíàõàìè èç Àíãëèè îí îñíîâàë â Ãåðìàíèè íåñêîëüêî 
ìîíàñòûðåé. Ïåðâîå äîêóìåíòàëüíîå óïîìèíàíèå î êîëîêîëàõ 
íà òåððèòîðèè Ãåðìàíèè ìîæíî äàòèðîâàòü 744 ãîäîì, êîãäà 
Áîíèôàöèé â ñâîåì ïèñüìå óïîìèíàåò î êîëîêîëå (îí íàçûâàåò 
åãî «glossa»), êîòîðûé äà¸ò åìó óòåøåíèå â íåïðîñòîé ìèññèîíåð-
ñêîé æèçíè.

Ïåðâûå êîëîêîëà Ãåðìàíèè áûëè êë¸ïàíûìè èç æåëåçíûõ ëèñòîâ. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî äâà òèïà êë¸ïàíûõ êîëîêîëîâ èðëàíä-
ñêèõ è øîòëàíäñêèõ ìèññèîíåðîâ: ïåðâûé òèï – êë¸ïàíûå èç îäíî-
ãî æåëåçíîãî ëèñòà – è âòîðîé – êë¸ïàíûå èç òð¸õ ëèñòîâ. Ñàìûìè 
ñòàðûìè, ñîõðàíèâøèìèñÿ äî íàøèõ äíåé, êîëîêîëàìè ÿâëÿþòñÿ 
Saufang («Ñâèíàÿ äîáû÷à») èç Ê¸ëüíà è ìèññèîíåðñêèé êîëîêîë 
èç öåðêâè ñâ. Ãåîðãèÿ (St. Georg) â ìåñòå÷êå Ðàìçàõ (Ramsach) 
â Áàâàðèè.

Saufang, ïî ïîñëåäíèì äàííûì, äàòèðóåòñÿ 
IX âåêîì (ðàíåå äàòèðîâàëè 613–633 ãîäà-
ìè, ÷òî ïîçèöèîíèðîâàëî åãî êàê ñàìûé 
ñòàðûé êîëîêîë Ãåðìàíèè), ñêîðåå âñåãî, 
îí ïîïàë â Ãåðìàíèþ ñ õðèñòèàíñêèìè ìèñ-
ñèîíåðàìè. Êîëîêîë îòíîñèòñÿ êî âòîðîìó 
òèïó êë¸ïàíûõ êîëîêîëîâ, èìååò 42 ñì â âû-
ñîòó. Ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ãîðîäñêîì ìóçåå 
Ê¸ëüíà.

Äðóãèì «ïðåòåíäåíòîì» íà çâàíèå ñàìî-
ãî ñòàðîãî êîëîêîëà Ãåðìàíèè ÿâëÿåòñÿ 
äåéñòâóþùèé êë¸ïàíûé êîëîêîë öåðêâè 
ñâ. Ãåîðãèÿ â ìåñòå÷êå Ðàìçàõ, ÷òî ðÿäîì 
ñ ãîðîäîì Ìóðíàó (Murnau) â Áàâàðèè. Åãî 
äàòèðóþò VIII âåêîì. Èçâåñòíî, ÷òî êîëîêîë 
ïðèâåçëè ñ ñîáîé â òîãäà åù¸ ÿçû÷åñêóþ 
Áàâàðèþ øîòëàíäñêèå ìîíàõè-ìèññèîíåðû. 
Ïðåäàíèå ñâÿçûâàåò åãî ñ èìåíàìè ñâ. Áî-
íèôàöèÿ è ñâ. Ìàãíóñà (St. Magnus). 

Êîëîêîë îòíîñèòñÿ ê ïåðâîìó òèïó êë¸ïàíûõ 
êîëîêîëîâ, èìååò 60 ñì â âûñîòó. Èññëåäîâàíèå åãî âíóòðåííåé ïî-
âåðõíîñòè ïîêàçàëî, ÷òî ìåòàëë, ïî-âèäèìîìó, îêóíàëè â ðàñïëàâëåí-
íóþ áðîíçó. Ýòî îäíà èç ïðè÷èí õîðîøåãî ñîñòîÿíèÿ êîëîêîëà äî 
íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ïðè óäàðå îí èçäàåò ÿñíûé æåñòÿíîé çâóê. 

À êîãäà æå íà÷àëè îòëèâàòü êîëîêîëà íåïîñðåäñòâåííî â Ãåðìà-
íèè? Ýòî êîíåö VIII âåêà, êîãäà êîëîêîëà óïîìèíàþòñÿ â äîêó-
ìåíòàõ è ãîðîäñêèõ õðîíèêàõ. Ìåñòîì èçãîòîâëåíèÿ êîëîêîëîâ 
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áûëè ìîíàñòûðè, ãäå èõ íà÷àëè îòëèâàòü èç áðîíçû. Â Ãåðìàíèè 
â òî âðåìÿ áûëè èçâåñòíû êîëîêîëà èç ìîíàñòûðåé íà Òàãåðí-
çåå (Tagernsee), â Ôóëüäå, Ñàíêò-Ãàëåíå (St. Gallen), Ðàéõåíàó 
(Reichenau) è äð. Ëèäåðîì ýòîãî èñêóññòâà ñòàë áåíåäèêòèíñêèé 
îðäåí, ïîëó÷èâøèé ïðèâèëåãèþ íà ëèòü¸ êîëîêîëîâ, êîòîðîé 
âëàäåë äî XIII âåêà.

Ïåðâûì êîëîêîëüíûì ìàñòåðîì â èñòîðèè Ãåðìàíèè ìîæíî 
ñ÷èòàòü ìîíàõà Òàíêî (Tanko) èç Ñàíêò-Ãàëåíà, êîòîðîìó Êàðë 
Âåëèêèé îêîëî 800 ãîäà ïîðó÷èë èçãîòîâèòü êîëîêîë äëÿ ñîáîðà 
â Àõåíå (Aachen). Ê ñîæàëåíèþ, î ñóäüáå êîëîêîëîâ Òàíêî íè÷å-
ãî íå èçâåñòíî.

Ìîíàõ Òåîôèëóñ (Theophilus) èç áåíåäèêòèíñêîãî ìîíàñòûðÿ 
ñâ. Ïàíòåëåéìîíà (St. Pantaleon) â Ê¸ëüíå âïåðâûå îïèñàë òåõ-
íîëîãèþ èçãîòîâëåíèÿ êîëîêîëîâ. Â åãî ðóêîïèñè «Schedula 
diversarum artium» («Çàïèñêè î ðàçíûõ èñêóññòâàõ»), äàòèðóåìîé 
ïðèìåðíî 1120 ãîäîì, áûë ïîäðîáíî èçëîæåí ñïîñîá èçãîòîâëå-
íèÿ ôîðìû «óëåé» («Bienenkörbe») äëÿ îòëèâêè êîëîêîëà, ïðèâî-
äèëñÿ ñîñòàâ êîëîêîëüíîé áðîíçû (ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèâøèéñÿ 
äî íàøåãî âðåìåíè), à òàêæå îïèñûâàëîñü ñîáñòâåííî ëèòü¸. Ýòà 
òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿëà îòëèâàòü òîëñòîñòåííûå êî ëîêîëà ñ ïðîñòûì 
ïðîôèëåì è ïðàêòè÷åñêè ïðÿìûìè áîêîâûìè ñòåíêàìè. (Äî ñèõ 
ïîð êîëîêîëà, îòëèòûå òàêèì îáðàçîì, íàçûâàþò êîëîêî  ëàìè 
Òåîôèëóñà.) Õîòÿ ýòè ëèòûå êîëîêîëà îïðåäåë¸ííî çâó÷àëè ëó÷øå 
êë¸ïàíûõ, î êðàñîòå çâóêà ðå÷ü â òî âðåìÿ åù¸ íå øëà.

Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íà òåððèòîðèè Ãåðìàíèè ñîõðàíèëîñü 
îêîëî 15 êîëîêîëîâ Òåîôèëóñà.

Ñàìûé ñòàðûé èç íèõ – Lullusglocke – êîëî-
êîë Ëóëóñà (íàçâàí â ÷åñòü Ëóëóñà, îñíîâàòå-
ëÿ ìîíàñòûðÿ è ãîðîäà). Îí áûë îòëèò îêîëî 
1040 ãîäà è íàõîäèòñÿ â áàøíå Åêàòåðèíû 
(Katharinenturm) ðÿäîì ñ ðàçâàëèíàìè ñòà-
ðîãî ìîíàñòûðÿ â ãîðîäå Áàä Õåðñôåëüä 
(Bad Hersfeld), çåìëÿ Ãåññåí. Ýòîò äîâîëüíî 
áîëüøîé êîëîêîë, äèàìåòðîì 111 ñì, çâî-
íèò ÷åòûðå ðàçà â ãîä: íà Ïàñõó, Òðîèöó, 
Ðîæäåñòâî è íà îòêðûòèå ïðàçäíèêà Ëóëóñà 
(Lullusfest).

Ñàìûì ïåðâûì òî÷íî äàòèðîâàííûì êî-
ëîêîëîì Òåîôèëóñà â Ãåðìàíèè ÿâëÿåò-
ñÿ äåéñòâóþùèé êîëîêîë èç Ïôàðêèðõè 
(Pfarrkirche) ãîðîäêà Èããåíñáàõ (Iggensbach) 
â Áàâàðèè. Íà êîëîêîëå óêàçàíà äàòà èçãî-
òîâëåíèÿ – 1144 ãîä. Êîëîêîë èìååò 45 ñì 
â âûñîòó. Èíòåðåñíî, ÷òî íà ãåðáå Èããåíñ-
áàõà èçîáðàæåí èìåííî ýòîò êîëîêîë. 
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Ïîæàëóé, ñàìûì èçâåñòíûì êîëîêîëîì Òåîôèëóñà ÿâëÿåòñÿ êîëî-
êîë, íàõîäÿùèéñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóçåå êîëîêîëîâ ãîðîäà 

Àïîëüäà (Apolda) â Òþðèíãèè, à ðàíüøå îí 
çâîíèë â ìåñòå÷êå Àøàðà (Aschara) ó ãîðîäà 
Ãîòà (Gotha). Ýòîò êîëîêîë âûñîòîé 63 ñì 
è âåñîì 202 êã áûë îòëèò â êîíöå XI – íà÷àëå 
XII âåêà ìàñòåðîì Âîëüôãåðóñîì (Wolfgerus), 
î ÷¸ì ãëàñèò íàäïèñü íà í¸ì: «Wolfgerus me 
fecit» («Âîëüôãåðóñ ñäåëàë ìåíÿ»), è ñ÷èòàåò-
ñÿ ñàìûì ñòàðûì êîëîêîëîì Òþðèíãèè. Åãî 
ôîòîãðàôèè ÷àñòî ïðèâîäÿòñÿ â ïóáëèêàöè-
ÿõ î êîëîêîëàõ.

Â XII âåêå ôîðìà êîëîêîëîâ ïîëó÷èëà 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå: âìåñòî êîëîêîëîâ 
ôîðìû «óëåé» ñ ïî÷òè ïðÿìûìè áîêîâûìè 
ñòåíêàìè ñòàëè èçãîòàâëèâàòüñÿ óäëèí¸ííûå 
êîëîêîëà ñ ñèëüíî ðàñøèðÿþùåéñÿ ê íèçó 
þáêîé, ÷üÿ ôîðìà ïîëó÷èëà íàçâàíèå «ñà-
õàðíàÿ ãîëîâà» («Zuckerhutglocke»). Ïîäîá-
íûé êîëîêîë ìîæíî óâèäåòü â ìóçåå êîëîêî-
ëîâ Àïîëüäû. Ýòîò õîðîøî ñîõðàíèâøèéñÿ 
êîëîêîë XII âåêà ðàáîòû íåèçâåñòíîãî ìàñ-
òåðà, êîòîðûé ðàíüøå çâîíèë â öåðêâè 
ãîðîäà Âàéäåíõàéí (Weidenhain) ó Òîðãàó 
(Torgau), Ñàêñîíèÿ. Èìååò äèàìåòð 45,5 ñì 
è 58 ñì â âûñîòó. 

Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ôîðìà è ïðîôèëü êî-
ëîêîëîâ ïðîäîëæàëè ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ 
è óñëîæíÿòüñÿ, à èõ âåñ – óâåëè÷èâàòüñÿ. 
Îñîáîé íîâèçíîé ôîðìû äëÿ XIII âåêà 
îòëè÷àëñÿ êîëîêîë «Îñàííà» («Hosanna) èç 
Ìþíñòåðà (Munster) âî Ôðàéáóðãå (Freiburg), 
Áàäåí-Âþðòåìáåðã, îòëèòûé â 1258 ãîäó 
ìàñòåðîì èç ðàéîíà Áàçåëÿ. Âåñ êîëîêîëà 
3290 êã, äèàìåòð 161 ñì, è íåêîòîðîå âðå-
ìÿ îí áûë ñàìûì áîëüøèì êîëîêîëîì Ãåð-
ìàíèè. Ïî÷òè 600 ëåò «Îñàííà» ÿâëÿëàñü 

ïðàçäíè÷íûì êîëîêîëîì Ìþíñòåðà è îñíîâîé åãî çâîíîâ. Òàêæå 
â èñòîðèè Ôðàéáóðãà êîëîêîë èçâåñòåí åù¸ êàê ïîæàðíûé è ñòî-
ðîæåâîé. «Îñàííà» è ñåé÷àñ çâîíèò â Ìþíñòåðå.

Ãîâîðÿ î ïåðâûõ íåìåöêèõ êîëîêîëàõ, íåëüçÿ íå ñêàçàòü î ñòàðåé-
øèõ íàáîðàõ êîëîêîëîâ.

Ñàìûé ñòàðûé íàáîð êîëîêîëîâ â Ãåðìàíèè äî ñèõ ïîð çâîíèò 
â ïðèõîäñêîé öåðêâè ñâÿòîãî Ïåòðà áàâàðñêîãî ãîðîäà Êàñòë 
(Kastl). Â ñîñòàâ íàáîðà ñåé÷àñ âõîäèò 4 êîëîêîëà îòëèâêè XIII – 
íà÷àëà XIV âåêà. 
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Ñàìûé ñòàðûé êîëîêîë, òàê íàçûâàåìûé 
ìàëûé, óïîìèíàíèå î êîòîðîì äàòèðóåòñÿ 
1260 ãîäîì, âåñèò 200 êã è èìååò äèàìåòð 
70 ñì è âûñîòó ñ êîðîíîé 75 ñì. Ñëåäóþ-
ùèé ïî «âîçðàñòó» êîëîêîë – Petersglocke 
(êîëîêîë Ïåòðà), åãî åùå íàçûâàþò «ïî-
ëóäåííûì». Áûë îòëèò â 1312 ãîäó â ÷åñòü 

ïîêðîâèòåëÿ öåðêâè àïîñòîëà Ïåòðà. Êîëîêîë âåñèò 1,3 ò, åãî 
äèàìåòð 125 ñì è âûñîòà ñ êîðîíîé 122 ñì. Òðåòèé êîëîêîë íà-
áîðà Frauenglocke («êîëîêîë Áîãîìàòåðè») áûë îòëèò â 1320 ãî-
äó. Âåñèò 1 ò è èìååò 115 ñì â äèàìåòðå è 95 ñì â âûñîòó (ñ êîðî-
íîé). ×åòâ¸ðòûé, ñàìûé «ìîëîäîé» è ñàìûé áîëüøîé, êîëîêîë áûë 
îòëèò â 1322 ãîäó Àáòîì Õàðìàíîì (Abt Harmann). Îí íàçûâàåò-
ñÿ Keiserglocke («êîëîêîë èìïåðàòîðà»), èëè Sturmerin («øòþð-
ìåðèí»; â ïåðåâîäå ñ íåìåöêîãî èìååò íåñêîëüêî çíà÷åíèé: 
áóðíàÿ, øòóðìîâàÿ, íàïàäàþùàÿ), â íàðîäå æå êîëîêîë çîâóò 
«Sturmara». Âåñèò 3,3 ò è èìååò 1,4 ì â äèàìåòðå è 1,6 ì â âûñîòó 
(ñ êîðîíîé). 

Ðàíåå íàáîð âêëþ÷àë 5 êîëîêîëîâ, îäíàêî îäèí êîëîêîë áûë 
ðàçáèò âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, è îò íåãî ñîõðàíèëèñü 
òîëüêî ôðàãìåíòû.

Óäèâèòåëüíî, íî ñòàðûé íàáîð êîëîêîëîâ äåéñòâóåò è ïîíûíå. 
Â ïîëíîì ñîñòàâå îí çâîíèò î÷åíü ðåäêî: òîëüêî ïî áîëüøèì 
ïðàçäíèêàì â òå÷åíèå 15 ìèíóò ïåðåä ñëóæáîé. Îäíàêî â ìåíü-
øåì ñîñòàâå èëè ïî îòäåëüíîñòè â îïðåäåë¸ííûå äíè è âðåìÿ 
ìîæíî óñëûøàòü Sturmerin, Petersglocke è Frauenglocke. Êðîìå 
òîãî, Petersglocke è Sturmerin èñïîëüçóþòñÿ äëÿ áàøåííûõ ÷àñîâ.

Ïîäãîòîâëåíî ïî èñòî÷íèêó [31].
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Судьба свела воедино в заключитель-
ном разделе этой книги две, казалось 
бы, несовместимые темы: Разрушение 
и Память.
Первая часть раздела открывается 
статьёй Б.Н. Нюнина, описывающей 
завершение двадцатилетней эпопеи 
с производством колоколов на ЗИЛе. 
По сути, и все страницы настоящего 
издания посвящены подробному рас-
сказу о создании на нашем заводе 
оригинальной технологии колоколо-
литейного производства, позволив-
шей повторить звучание лучших тра-
диционных русских звонов.
Этапным для зиловского производст-
ва  колоколов явилось воссоздание 
в 1996–1997 годах колокольного ан-
самбля для Храма Христа Спасителя. 
Другой значимой вехой стало вы-
полнение заказа на изготовление 
в 2001‒2002 годах сверхтяжëлых ко-
локолов для Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры.
Противоречивой, в конце концов, ока-
залась судьба производства зиловских 
колоколов. С одной стороны, ураган 
1990-х годов со всеми его приватиза-
ционными и рыночно-бандитскими 
вихрями нанëс непоправимый удар 
самому заводу несуразным акциони-
рованием и ваучеризацией. С другой, 
именно производство колоколов, стар-
товавшее в 1991 году, продлило в опре-
делëнной степени словами Владимира 
Семёновича Высоцкого «путь к послед-
нему приюту» самого завода.
И всё-таки социально-общественная 
трагедия произошла. Вновь, как 
и в эпоху 1917–1930 годов, прерва-
лась в 2010 году технология производ-
ства колоколов с малиновым звоном. 
Закончилась родословная зиловских 
колоколов. Погибло искусство.

Нынче не в моде всполошенные ча-
стые удары в колокол, применявшиеся 
на Руси в случае пожаров, наводнений, 
нашествий врагов и других социальных 
бедствий. Поэтому вместо них от име-
ни общественности ЗИЛа и известных 
в стране церковнослужителей полете-
ли в самые высокие инстанции набат-
ные письма тревоги. Но чиновничья 
бюрократия давно изобрела беспро-
игрышную для неë игру с подателями 
прошений. И всё проштамповала. 
Зиловские колокола не разбудили 
и газетные издания, которые до того 
фыркали гневными статьями об отста-
лой литейной технологии в том самом 
Литейном цехе № 1, где они и родились.
Вместе с колоколами, холодильника-
ми, оборудованием, автомобилями, 
пр оходными и гигантскими заводски-
ми корпусами ушëл в прошлое и сам 
первенец и флагман отечественного 
автомобилестроения. Страна не заме-
тила потери значительной части сво-
его промышленного потенциала. Но 
остались люди, а с ними обыкновенная 
человеческая память ‒ память, которая 
в течение столетия генетически пере-
давалась (и опытом дополнялась) от 
одного поколения автозаводцев к дру-
гому. Память видит тот ‒ живой ‒ завод 
и слышит лязг толкающих конвейеров, 
гудки оживших автомобилей и необыч-
ные для автозавода голоса колоколов.
Кто-то из великих сказал, что самая 
плохонькая ручка лучше самой хоро-
шей памяти. В том смысле, что когда-то 
память человека уходит вместе с ним. 
А оставшиеся записи, материалы лич-
ного характера, книги, биографии тру-
жеников предприятия, фотодокумен-
ты, вещественные источники, собран-
ные определённым образом в одном 
здании, помогают сохранить челове-
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ческую память, и, создав ей надёжное 
хранилище, перевести её в категорию 
исторической памяти. 
Именно об этапах сохранения исто-
рической памяти о нашем заводе 
подробно рассказывается в статье 
П.П. Ермакова, завершающей насто-
ящий раздел. Это повествование 
о том, как почти полувековое жизне-
описание деятельности АМО, ЗИС, 
ЗИЛ трансформировалось в 1979 году 
в заводской Музей истории АМО ЗИЛ. 
Многолетняя история работы музея 
показала, насколько он оказался ну-
жен прежде всего самим заводчанам, 
которые, посещая его, понимали, от-
куда они, кто они, что было до них, что 
будет дальше. Наш музей документи-
ровал историю становления и совре-
менный на те годы уровень развития 
ЗИЛа, своей деятельностью помогал 
повышению профессиональных знаний 
тружеников предприятия. Содействовал 
популяризации технических знаний сре-
ди учащихся подшефных школ района, 
студентов техникумов и институтов. Та-
ким образом Музей истории АМО ЗИЛ 
сохранял и транслировал достижения 
науки и техники и являлся в этом смыс-
ле частью общечеловеческого культур-
ного наследия страны.
При всём сказанном заметим, что наш 
музей был создан на общественных 
началах и функционировал 34 года как 
общественный институт (13 лет в со-
ветское время и 21 год уже после акци-
онирования завода).

* Особенности правового положения музейного фонда в нашей стране определяет ФЗ РФ 
от 26 мая 1996 г. № 54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» (в ред. от 2003, 2004, 2007, 2008, 2010 и  2011 гг.).

В связи с новым музейным законода-
тельством* многие успешно работаю-
щие социальные институты теперь 
не считаются музеями. Теоретически 
памятники истории и культуры, хра-
нящиеся в заводских, общественных, 
корпоративных музеях, рассматрива-
ются как составная часть музейного 
фонда, однако практически они в него 
не включаются. Не являясь самостоя-
тельным юридическим лицом, музеи 
данного профиля не могут получить 
лицензию на осуществление культур-
но-просветительской деятельности. 
Все годы своего функционирования 
Музей истории АМО ЗИЛ был просто 
частью завода. Они вместе росли, 
вместе прошли социально-экономи-
ческие потрясения, и, как оказалось, 
погибнуть им предстояло тоже вместе. 
Реальность и логика оказались жесто-
кими для нашего музея. Если предпри-
ятие погибло, то не стало и его кол-
лектива, не стало сообщества людей, 
которые его создавали.  
Память оказалась ничьей. Она целых 
девять лет пыталась «прислониться» 
к одному из действующих институтов. 
Каждый раз устами государства ей го-
ворили, что она незаконна. Наконец, 
судьба послала ей навстречу Человека 
доброй души. Так, на время, а, может 
быть, и навсегда Память нашла тёплое 
убежище под крышей Музея техники 
Вадима Задорожного.
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ÇÀÊÀÒ È ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

ÍÀ ÇÈËå

Колокола, изготовленные АМО ЗИЛ, 
находили признание в России и других 
странах. Однако с середины 2000-х 
годов объёмы производства колоколов 
на заводе пошли на убыль, оно про-
должалось по инерции, и его коли-
чественные показатели постепенно 
сокращались. 
В 2004 году начальник Литейного 
цеха № 1 М.А. Машин, один из осно-
вателей колокололитейного производ-
ства на ЗИЛе, высококлассный специа-
лист, талантливый организатор, ушёл 
на заслуженный отдых. Это совпало 
со сменой руководства предприятия, 
которое в лице генерального дирек-
тора Управляющей организации 
АМО ЗИЛ К.В. Лаптева достаточно 
прохладно относилось к производ-
ству колоколов и приняло решение 
о постепенном сворачивании всего 
литейного производства на заводе. 
Также в 2005 году Постановлением 
Правительства Москвы № 986-ПП 
была утверждена Концепция рефор-
мирования производства АМО ЗИЛ, 
в которой, в частности, была предус-
мотрена реструктуризация литейного 
производства. 

Тем не менее, в течение ещё несколь-
ких лет мастера АМО ЗИЛ совместно 
с ООО «ОДМК» под руководством 
Б.Н. Нюнина продолжали борьбу 
за зиловские колокола.
Серьёзным испытанием для заводчан 
стала отливка колоколов для храма 
святой великомученицы Екатерины 
в Риме. Требования предъявлялись 
значительные: нужно было, чтобы 
главный музыкальный инструмент 
православной церкви вписывался 
в традиции западноевропейского ко-
локольного искусства, но в то же время 
свидетельствовал о глубине русской 
духовности. Ответственность была 
огромная ещё и потому, что само дело 
носило исторический характер: впер-
вые после разделения Церквей новый 
православный храм строился в като-
лическом Риме, на историческом для 
всех христиан месте. В общем, у литей-
щиков, как у сапёров, не было права 
на ошибку. И они с достоинством вы-
держали это испытание.
В феврале 2006 года по итогам прове-
дённого конкурса звон колоколов, из-
готовленных на ЗИЛе, признали наибо-
лее благозвучным в связи с чем Отдел 
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внешних церковных связей поручил 
заводу отлить колокола для храма 
Екатерины в Риме. Звонница включала 
семь колоколов, вес самого большого 
из них превышал тонну. 
26 апреля 2006 года на заводе состо-
ялась приёмка колоколов, отлитых 
для звонницы храма во имя святой 
великомученицы Екатерины в Риме. 
В связи с этим предприятие посетили 
заместитель председателя Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата епископ Егорьевский 
Марк, благотворители, на пожертво-
вания которых была отлита звонница, 
а также секретарь епископа Марка 
диакон Георгий Сергеев. Качество зву-
чания колоколов, а также их отделка 
оказались на самом высоком уровне. 
Вскоре колокола стали настоящим 

Колокол, отлитый АМО ЗИЛ, 
на колокольне православного храма 
святой великомученицы Екатерины 
в Риме

украшением и источником гармонич-
ного звука этого храма Вечного города.
В установке и настройке колоколов 
в Риме российским специалистам по-
могал старший звонарь соборов Мо-
сковского Кремля и Храма Христа 
Спасителя И.В. Коновалов. Наши зво-
нари и литейщики приготовили насто-
ящий сюрприз посетителям первого 
православного храма в Риме. Если 
смотреть на храм Святой Екатерины 
со стороны фронтона, то видно трёх-
пролётную звонницу соответственно 
с тремя колоколами, что для жителей 
Италии вполне понятно: три арки – 
три колокола. Сюрприз же заключается 
в том, что между колоннами повесили 
еще пять колоколов. Всю звонницу на-
строили, и она звонит по воскресным 
дням, когда совершается богослужение.
Не останавливаясь на достигнутом, 
зиловцы воссоздали звоны храма 
Нерукотворного Образа (в Ново-Огарёве), 
Марфо-Мариинской обители, храма 
великомученика Георгия Победоносца 
в селе Романово (Калужская область), 
храма Большое Вознесение у Никитских 
ворот в Москве, изготовили колокола 
для православного храма Казанской 
иконы Божией Матери в Гаване, «Коло-
кол единения» с надписью: «Любовью 
и единением спасёмся» для Прохоров-
ского поля, в который звонили прези-
денты России, Украины и Белоруссии, 
колокола для православного храма 
в честь Успения Пресвятой Богородицы 
в Пекине, наборы колоколов, испол-
няющих мелодии «Коль славен Бог» 
и «Боже Царя Храни» для Печерского 
монастыря в Нижнем Новгороде и др. 
АМО ЗИЛ участвовал в восстановле-
нии колоколов Свято-Успенского со-
бора в Витебске. Проект был основан 
на архивных материалах. Это точная 
копия разрушенного храма, который 
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до Октябрьской революции считался 
одним из крупнейших в Европе. Осенью 
1998 года Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II заложил капсулу с па-
мятной грамотой в основание храма 
и освятил первый камень на его вос-
становление. Строительство началось 
в 2000 году, в 2008-м установили купо-
ла, кресты и 10 первых колоколов. 
В 2009 году меценаты передали Свято-
Успенского собору в Витебске 10 коло-
колов, которые были отлиты на ЗИЛе. 
Колокола прошли специальное тести-
рование на соответствие нотам. 
Несмотря на видимые достижения 
и результаты, к концу 2000-х годов 
колокололитейное дело на ЗИЛе прак-
тически перестало развиваться. Раньше 
заводчане шли на шаг впереди всех, 
и их стремились догонять. На заводе 
проводился большой объём исследова-
ний, имелась возможность расширить 
нотный ряд колоколов, но этого, увы, 
не происходило. Не было средств. Без 
государственной помощи невозможно 
создать современное производство, 
которое могло бы изготавливать коло-
кола высокого уровня. А ведь на ЗИЛе 
впервые отлили куранты, то есть коло-
кола, которые могут играть мелодии. 
И эти колокола звучат в уже упомянутом 
мною Печерском монастыре в Нижнем 
Новгороде. 
Нам не хотелось верить, что всё это бу-
дет утеряно. Но нельзя было скидывать 
со счетов резкий натиск производите-
лей, которые не хотели идти зилов-
ским – серьёзным, основанным на науч-
ных исследованиях и поэтому более 
затратным – путём. Проще было сде-
лать и продать по весу. Как пример, 
можно привести ситуацию, которая 
сложилась с Гарвардом. Колокола для 
них отлили в Воронеже, а ЗИЛ даже 
не подпустили к участию в конкурсе. 

Хотя американцы приезжали на завод, 
смотрели производство. Но когда, яко-
бы, объявили конкурс, на столичный 
завод даже не прислали заявку. Хотя 
про существование первоклассного 
производства все прекрасно знали. 
К сожалению, тучи над колокололитей-
ным производством завода продолжа-
ли сгущаться.
С октября 2008 года территорию Учас-
тка литья колоколов АМО ЗИЛ переда-
ли в собственность города Москвы 
в лице Департамента имущества горо-
да Москвы (договор от 22.10.2008 
№ 17/2008). 
В 2009 году производство колоколов 
на территории завода было полностью 
прекращено, но принято решение пе-
ренести Участок цветного литья на до-
чернее предприятие АМО ЗИЛ – 
ОАО КЛЗЦ «Центролит» в городе Каши-
ре Московской области. Участок цвет-
ного литья был закрыт с такой поспеш-
ностью, что не был до конца выполнен 
последний оплаченный заказ на коло-
кола для Знаменского храма за Петров-
скими воротами при ГУ МВД России 
по Москве. 
В 2010 году закрыли и сам и Литейный 
цех № 1. При изготовлении знаменских 
колоколов возникли серьёзные труд-
ности. Храм, имея благотворительные 
пожертвования в том числе и на ко-
локола, оказался «в безвременье»: 
на ЗИЛе, где отливали самые лучшие 
колокола в России, к сожалению, уже 
всё пришло в упадок, а новое место 
для литья церковных колоколов 
под Москвой ещё не существовало. 
Но беззаветные труженики-энтузиасты 
Литейного цеха № 1 АМО ЗИЛ горячо 
откликнулись на просьбу храма и чу-
десным образом сумели восстановить 
площадку для литья колоколов. После 
неоднократных требований заказчика 
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в 2012 году в Главном литейном цехе 
чугуна завода силами перешедших 
из Литейного цеха № 1 мастеров 
В.Н. Рудя, В.В. Шепелева и плавильщи-
ка В.Ю. Павлова отлили, а специали-
стами ООО «ОДМК» А.В. Давыдовым 
и А.В. Ширяевым настроили последние 
два колокола. Отец Александр освятил 
их и отслужил для сотрудников моле-
бен на начало доброго дела. Старани-
ями и с помощью Автотранспортного 
управления Главка три чудесных коло-
кола (самый большой – весом 3,4 т) 
были доставлены во двор храма. 19 ав-
густа 2014 года, в день праздника 
Преображения Господня, в Знаменском 
храме состоялось торжественное и дав-
но ожидаемое мероприятие. Были освя-

щены и подняты на колокольню 14 ко-
локолов, изготовленных в АМО ЗИЛ.
Но вернёмся в 2010 год. В августе 
в ОАО КЛЗЦ «Центролит» провели 
первую, ставшую и последней, плавку 
колоколов. 
Обеспокоенные сложившимся на ЗИЛе 
положением о закрытии колокололи-
тейного производства, старший зво-
нарь Московского Кремля и Храма 
Христа Спасителя, председатель Обще-
ства церковных звонарей, член прав-
ления Ассоциации колокольного искус-
ства России И.В. Коновалов и генераль-
ный директор ООО «ОДМК» Б.Н. Нюнин 
4 октября 2010 года направили откры-
тое письмо Президенту Российской 
Федерации Д.А. Медведеву. 

Ãëóáîêîóâàæàåìûé Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷!

Ñåðü¸çíóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàåò âûíóæäåííîå óíè÷òîæåíèå îäíîãî èç ëó÷-
øèõ ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ êîëîêîëîëèòåéíûõ ïðîèçâîäñòâ. Ïðîèçâîäñòâî 
êîëîêîëîâ íà áàçå ëèòåéíîãî ó÷àñòêà çàâîäà ÇÈË – íûíå ïîêà åäèíñòâåííîå 
â Ðîññèè, ãäå ñåðü¸çíî çàíèìàþòñÿ âîïðîñàìè çâó÷àíèÿ êîëîêîëîâ. Ñ ïî-
ìîùüþ ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ ìåòîäîâ è ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà 
âîññòàíîâëåíî çâó÷àíèå ëó÷øèõ äðåâíèõ ðîññèéñêèõ êîëîêîëîâ.

Íûíå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåíîñå çàâîäà è ïðîèçâîäñòâà ñ òåððèòîðèè 
Ìîñêâû. Ãîðîä ëèøèòñÿ îäíîé èç ñâîèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé – êîëîêîëî-
ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ãëóáîêîóâàæàåìûé Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷! ß, îò èìåíè çâîíàðåé Ðîññèè, 
îáðàùàþñü ê Âàì ñ íèæàéøåé ïðîñüáîé äàòü Âàøå óêàçàíèå íà ïðîâåäåíèå 
êîíñóëüòàöèé ïî ñîõðàíåíèþ äàííîãî óíèêàëüíîãî êîëîêîëîëèòåéíîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ãðàíèöàõ íàøåé ñòîëèöû. Ñîçäàòü íà áàçå êîëîêîëüíîãî çàâîäà 
îáùåäîñòóïíûé êîëîêîëüíûé ìóçåé è êîëîêîëüíûé öåíòð äëÿ îáùåé ïîïóëÿðè-
çàöèè ýòîãî èñòèííî ðîññèéñêîãî ìàñòåðñòâà è âîñïèòàíèÿ íàøåé ìîëîä¸æè. 
Ïîêà æå ñàìîé íåîáõîäèìîé ìåðîé ñ÷èòàþ ïðèîñòàíîâëåíèå ïåðåíîñà äàííî-
ãî ó÷àñòêà ñ âðåìåííûì ñîõðàíåíèåì ïðîèçâîäñòâà íà ïðåæíåì ìåñòå.

26 ноября 2010 года на это письмо был получен ответ от заместителя 
руководителя департамента науки и промышленной политики города 
Москвы Д.А. Павлова.
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Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ «ÎÄÌÊ» 
Á.Í. Íþíèíó, êîïèÿ: Ïðåäñåäàòåëþ Îáùåñòâà 
öåðêîâíûõ çâîíàðåé È.Â. Êîíîâàëîâó

Óâàæàåìûé Áîðèñ Íèêîëàåâè÷!

Äåïàðòàìåíò íàóêè è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ãîðîäà Ìîñêâû ðàññìîòðåë 
Âàøå îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Ä.À. Ìåäâåäåâà. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîðàáîòêè äàííîãî âîïðîñà ñîîáùàþ ñëåäóþùåå.

Â 2005 ãîäó ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû ¹ 986-ÏÏ áûëà óòâåð-
æäåíà Êîíöåïöèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ÀÌÎ ÇÈË, â êîòîðîé, 
â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìîòðåíà ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñ îê-
òÿáðÿ 2008 ãîäà òåððèòîðèÿ ó÷àñòêà ëèòüÿ êîëîêîëîâ ïåðåäàíà â ñîáñòâåí-
íîñòü ãîðîäà Ìîñêâû â ëèöå Äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâà ãîðîäà Ìîñêâû 
(äîãîâîð îò 22.10.08 ã. ¹ 17/2008). 

Âìåñòå ñ òåì, íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðåñòðóê-
òóðèçàöèè ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ íå ëèêâèäàöèÿ, à ïîýòàïíîå ïå-
ðåìåùåíèå òð¸õ ëèòåéíûõ öåõîâ ñ ãîëîâíîé ïëîùàäêè çàâîäà, ñ âíåäðåíèåì 
íîâûõ ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ, íà äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå 
ÀÌÎ ÇÈË – ÎÀÎ ÊËÇÖ «Öåíòðîëèò» â ãîðîäå Êàøèðå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

Íà ïåðâîì ýòàïå èç Ìîñêâû âûâîäèòñÿ Ëèòåéíûé öåõ ¹ 1, â òîì ÷èñëå ó÷àñòîê 
öâåòíîãî ëèòüÿ. Â 2010 ãîäó ïîëíîñòüþ çàêîí÷åíû ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî ñîçäà-
íèþ ñïåöèàëüíîãî ó÷àñòêà ìåëêèõ ñåðèé ÎÀÎ ÊËÇÖ «Öåíòðîëèò», â êîòîðûé 
âõîäèò ó÷àñòîê öâåòíîãî ëèòüÿ, ïðèîáðåòåíî îñíîâíîå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäî-
âàíèå, ïðîâåäåíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî åãî óñòàíîâêå. 
Â àâãóñòå 2010 ãîäà ïðîâåäåíà ïåðâàÿ ïëàâêà è èçãîòîâëåíèå îòëèâîê èç áðîíçû.

Äî êîíöà ãîäà ïîñòàâëåíà çàäà÷à èçãîòîâèòü ïåðâóþ ñåðèþ êîëîêîëîâ ìàëûõ 
ðàçìåðîâ, ñ ïîñëåäóþùèì îñâîåíèåì âñåé ãàììû êîëîêîëîâ, ðàíåå ïðîèçâîäè-
ìûõ íà ãîëîâíîé ïëîùàäêå, ïðè äîñòàòî÷íîì ôèíàíñèðîâàíèè ïðîåêòà.

Ó÷èòûâàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ñïåöèàëèñòîâ ÇÈËà è äàâíèå ïàðòí¸ðñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèåé, ÀÌÎ ÇÈË ïðîäîëæàåò ðàáîòû ïî ïåðå-
âîäó êîëîêîëîëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ÎÀÎ ÊËÇÖ «Öåíòðîëèò» â ãîðîäå 
Êàøèðå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. 

Â òî æå âðåìÿ ÀÌÎ ÇÈË çàèíòåðåñîâàííî â ñïåöèàëèñòàõ ÎÎÎ «ÎÄÌÊ» 
ïî àêóñòèêå è õóäîæåñòâåííîìó îôîðìëåíèþ êîëîêîëîâ è ïî-ïðåæíåìó ïðåä-
ëàãàåò Âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå. Ïðåäïðèÿòèå ãîòîâî ñîâìåñòíî 
ñ Îáùåñòâîì äðåâíåðóññêîé ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû ïîääåðæèâàòü è ïðîäîë-
æàòü ëó÷øèå òðàäèöèè êîëîêîëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè. 

Êàê óòâåðæäàëî ðóêîâîäñòâî ÀÌÎ ÇÈË, â óñëîâèÿõ ðåñòðóêòóðèçàöèè è äî-
÷åðíèõ êîìïàíèé ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè ïðîèçâîäñòâà êîëîêîëîâ 
íà êàøèðñêîì çàâîäå «Öåíòðîëèò»: ïåðåäàíà òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ êîëîêî-
ëîâ, îñíîâíàÿ ÷àñòü ìîäåëüíîé è òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàñòêè, ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå îáîðóäîâàíèå, à òàêæå çàêóïëåíû íîâûå ïå÷è è ñìåñèòåëè. Ñïåöèàëèñòû 
ÊËÇÖ «Öåíòðîëèò» íàëàäèëè ïðîèçâîäñòâî – îòëèâêó è àêóñòè÷åñêóþ íàñòðîéêó 
ë¸ãêèõ è ñðåäíèõ êîëîêîëîâ, âåäóò ðàáîòû ïî îñâîåíèþ òåõíîëîãèè õóäîæå-
ñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ, à â äàëüíåéøåì, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïîäãîòîâèòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ïðèñòóïÿò ê âûïóñêó òÿæ¸ëûõ êîëîêîëîâ.
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Несмотря на неоднократные заверения 
руководства АМО ЗИЛ и Департамента 
науки и промышленности Москвы 
о сохранении этого производства, 
в 2012 году – под видом переноса 
на ОАО КЛЗЦ «Центролит» – оно было 
уничтожено, а все сотрудники уволены.
Созданный участок литья колоколов 
в ОАО КЛЗЦ «Центролит» в Кашире 
никакого отношения к производству 
ОДМК – ЗИЛ не имел и не являлся пре-
емником и продолжателем созданных 
традиций. В отсутствие квалифици-
рованных кадров, используя остатки 
модельной оснастки, созданной на го-
ловном заводе, этот участок не был 
способен отливать колокола уровня 
ОДМК – ЗИЛ и не имеет перспектив 
развития.  
Одним из возможных путей сохра-
нения и передачи 20-летнего опыта, 
уникальных технологий литья колоко-
лов виделось создание на освобожда-
емых территориях АМО ЗИЛ «Коло-
кольного центра» (музея колоколов 
и опытного участка художественного 
литья). Этот центр мог бы заниматься 
изучением и популяризацией тради-
ционных колокольных звонов, разра-
боткой современных экологически 
чистых технологий литья колоколов, 
а также, учитывая опыт европейских 
колокололитейных производств, орга-
низовывать экскурсии для москвичей 
и гостей столицы. 
Обращение Б.Н. Нюнина в различные 
государственные инстанции результата 

не дали. Никто так и не откликнулся 
на призыв помочь в сохранении раз-
работанных уникальных технологий, 
оказании содействия и поддержки 
в сохранении производства колоко-
лов в рамках организации научно-
производственного центра на базе 
ООО «ОДМК» на территории АМО ЗИЛ 
под руководством Правительства Мо-
сквы. Такое опытное производство – 
с небольшими объёмами литья уникаль-
ных колоколов при использовании сов-
ременных методов мокрой очистки от 
пыли и газов выбросов в атмосферу 
и регенерации горелой формовочной 
смеси – не оказало бы негативного 
влияния на окружающую среду Москвы.
Публикация призывов о бедственном 
положении с производством колоко-
лов на ЗИЛе в средствах массовой 
информации на чиновников не оказа-
ла никакого воздействия.

Вот так трагически завершился 20-
летний период изготовления колоколов 
в АМО ЗИЛ. За это время удалось со-
здать совершенно уникальную техно-
логию производства церковных коло-
колов, разработать научные методы 
построения профилей колоколов, со-
вершенные методы контроля звуковых 
характеристик и методики настройки 
колоколов. Всего же в течение всей 
своей деятельности зиловские специ-
алисты изготовили более 6000 коло-
колов весом от 4 кг до 72 т, и ни по 
одному из них не возникло никаких 
претензий от потребителей.
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Слева направо: М.А. Машин, В.Д. Кальнер, Б.Н. Нюнин, В.Г. Мазепа. 
В издательстве Московского политехнического университета перед началом 

работы над книгой «Колокола сии сооружали мастера ЗИЛа и иные трудники». 
Март 2017 г.



Ï.Ï. Åðìàêîâ

ÝÒÀÏÛ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß 
ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÈËà

562 

Не будет ошибкой сказать, что сохранение па-
мяти о заводе берëт своë начало в сентябре 
1931 года. Тогда писатель Максим Горький в своей 
статье «История фабрик и заводов», опубликован-
ной одновременно в нескольких изданиях того 
времени, предложил целую программу по сохра-
нению прошлого и настоящего отечественных 
предприятий в виде книг ‒ сборников очерков, 
статей и воспоминаний работников. 

ÃÎÐÜÊÈÉ È ÏÅÐÂÛÅ 
ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÅ 

ÃÎÄÛ 

Идея была своевременная ‒ в стране 
шла индустриализация, строились 
новые и модернизировались старые 
предприятия, уходила дореволюцион-
ная эпоха производства. Конечно, Горь-
кий воспринимал происходящее с точ-
ки зрения профессионального писате-
ля, а не историка. Для него были важны 
социально-политическая сфера жизни, 
взаимоотношения между людьми 
в рамках классовой теории и пропаган-
дистская составляющая будущих книг. 
Хотя он говорил об архивах как об ос-
новных источниках информации, но 
в то же время не признавал историче-
ского подхода как такового. Например, 
по мнению Горького, воспоминания 

* См. подробнее: Журавлëв С.В. Феномен «Истории фабрик и заводов»: горьковское начинание 
в контексте эпохи 1930-х годов / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. М.: ИРИ, 1997. 213 с.

рабочих были такими же надëжными 
сведениями, как и архивные данные, 
а проверка воспоминаний временем 
вообще являлась «ересью»*. Но даже 
при таком своеобразном подходе ре-
ализация горьковской задумки была 
важна, позволяла зафиксировать про-
исходящее, сохранить материалы для 
историков и антропологов будущего.
Оставался технический вопрос: кто 
может оперативно запечатлеть память 
о минувшем времени, одновременно 
с этим не упустить значимые события 
из настоящего и уделить внимание 
агитационной и политической состав-
ляющей? Естественно, найти професси-
ональных литераторов и журналистов 
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для работы на всех достаточно круп-
ных предприятиях СССР было невоз-
можно, и Горький рассчитывал на лю-
бителей: членов РАПП – Российской 
ассоциации пролетарских писателей, 
а также на фабрично-заводские лите-
ратурные кружки. «Рабочие создали 
завод, они же и должны написать 
историю его создания ‒ историю своей 
работы», ‒ так звучал призыв в горь-
ковской программной статье*. И в ней 
же был приведëн перечень предприя-
тий, жизнь которых необходимо осве-
тить прежде всего. Завод «АМО» стоял 
первым в этом списке. 
Амовцы, ставшие в октябре 1931 года 
зисовцами, взялись за ответственное 
дело по написанию собственной исто-
рии, но творческая работа на автозаво-
де шла ни шатко ни валко: выполнить 
весьма оптимистичный план и сдать 

* История фабрик и заводов // Правда. 1931. 7 сентября.

в 1932 году в набор книгу заводские 
литераторы не смогли. Издание книги 
всë откладывалось и откладывалось, 
на что влияли как социально-политиче-
ские причины, так и отсутствие опыта 
у писателей-любителей. Со смертью 
Горького в 1936 году дело создания 
истории фабрик и заводов почти пол-
ностью заглохло. И в 1939-м государ-
ственное издательство «История фа-
брик и заводов», под эгидой которого 
работали редколлегии «на местах», 
было ликвидировано, рукописи и дру-
гие материалы отправились в архивы. 
Казалось бы, многолетняя работа писа-
телей-автозаводцев прошла впустую… 
Но благодаря счастливому стечению 
обстоятельств, часть черновиков всë 
же была отпечатана в виде книжек 
небольшого формата и до сих пор до-
ступна для читателей. 

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîç-
äàíèÿ ìóçåÿ ÇÈËà (íà òîò ìîìåíò – ÇÈÑ) 
íàøëîñü â çàâîäñêîì àðõèâå. Â èíòåðâüþ 
Å.È. Âàæèíñêîãî (òîãäà åù¸ èíæåíåðà), çà-
ïèñàííîãî â 1933 ã. ïðè ïîäãîòîâêå êíèãè 
ïî èñòîðèè çàâîäà «ÀÌÎ», ÷èòàåì: «Ìû 
ñäåëàëè ýêñïåðèìåíòàëüíîþ ìàøèíó À-20 
â 1929 ãîäó. Ýòî îäíà åäèíñòâåííàÿ ìàøè-
íà. Áûëà îíà â ãàðàæå, òàì áûëè íåäîâîëü-
íû, ÷òî ê íåé íåò ÷àñòåé – âçÿëè è ïðîäàëè. 
ß óæå õîäèë ê Ëèõà÷¸âó... Íî îí âñë çàíÿò 
áûë – äðóãèì ïåðåïîðó÷àë. Òàêîå áåñêóëü-
òóðüå! Íàäî ñîáðàòü âñå îáðàçöû – ó íàñ èõ 
äåñÿòêè íàéäóòñÿ – è óñòðîèòü ìóçåé».

Å.È. Âàæèíñêèé, 
èíæåíåð ÇÈÑà, 
â 1935–1938 ãã. 
ãëàâíûé êîíñòðóêòîð 
çàâîäà
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Как это произошло? Если взять одну из 
этих книг и изучить обложку, то можно 
узнать, что по инициативе директора 
ЗИСа Ивана Алексеевича Лихачëва 
черновики глав истории завода ушли 
в набор. Предполагалось их раздать за-
интересованным людям и организаци-

ям, собрать отзывы, а после собрать 
и сами книги – каждая из них имела 
предостерегающую надпись: «НА ПРА-
ВАХ РУКОПИСИ. Подлежит обязатель-
ному возврату в редакцию "Истории 
автозавода им. Сталина"». Мне уда-
лось найти четыре издания этой серии:

 «Дореволюционное автомобилестроение» за авторством редак-
тора заводской газеты Николая Шихеева; являлось отрывком 
I части неизданной исторической книги; 

 «Рабочий контроль (1917–1918 гг.)» Н. Азрилянта;
 «АМО в 1921–24 годах (IV часть истории автозавода им. Сталина)»; 

была написана журналистом Марком Симховичем;
 «Первые 10 советских автомобилей (1924 г.)» Николая Адфельта – 

первые три главы из V части. 

После изучения этих небольших кни-
жек можно сказать, что авторы, вдох-
новлëнные Максимом Горьким, пи-
сали каждый своим языком и в своей 
стилистике рассказы, основанные на 
исторических событиях. В них много 
диалогов, борьбы, мыслей и чувств 
героев. Они зачастую субъективны 
и, конечно, политизированы в духе то-
го времени. Рассматривать их как пол-
ноценную историческую литературу 
нельзя; при этом всë равно печально, 
что заводским литераторам не удалось 
собрать все свои наработки под одной 
обложкой. 
И тут для меня важно рассказать ещë 
об одной работе редколлегии по исто-
рии автозавода ЗИС. Руководствуясь 
рекомендациями Горького, члены 
редакции записывали воспоминания 
и интервьюировали людей, непо-
средственно причастных к становле-
нию АМО. И хотя, цитируя Горького, 
«рабочие создали завод», но техни-

Книги Максима Горького и издания 
редакции ЗИСа
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ческие, экономические и кадровые 
вопросы решали всë же управленцы 
и инженеры. Технический директор 
С.О. Макаровский, главные конструк-
торы В.И. Ципулин и Е.И. Важинский, 
главный инженер М.В. Пиолунковский, 
инженер-металлург А.Г. Владимиров, 
инженер-испытатель С.Ф. Кабелевский ‒ 
именно с ними в первую очередь бе-
седовали литераторы, и их воспомина-
ния, записанные в начале ‒ середине 
1930-х годов, ценны для сегодняшних 
исследователей истории отечествен-
ной промышленности и автомобиле-
строения. Эти воспоминания никогда 
не издавались, но благодаря уже по-
слевоенной работе историков-автоза-
водцев их печатные копии были пере-
даны в Центральный государственный 
архив города Москвы, где они и хра-
нятся в настоящее время.
Более никаких значимых событий, 
связанных с сохранением заводской 
истории в довоенный период и во 
время Великой Отечественной войны, 
мне обнаружить не удалось. А позднее 
примечателен лишь 1949 год, в кото-
ром отмечалось 25-тилетие ЗИСа. Так 
как привязка к дате основания завода 
важна и будет встречаться далее по 
тексту, то рассмотрим еë более под-
робно. Если из 1949 вычесть 25, то по-
лучится 1924. Это год начала выпуска 
автомобилей АМО Ф-15 – первых гру-
зовиков, изготовленных на территории 
СССР. Естественно, появились они не 
на пустом месте, но, «отрекаясь от ста-
рого мира», советские чиновники поте-
ряли восемь лет жизни завода, семь 
из которых – уже послереволюцион-
ные. Во второй половине 1950-х годов 
была восстановлена историческая 

справедливость – годом рождения 
завода признали 1916-й, когда состо-
ялась закладка первого камня АМО, 
а 1924 год стал точкой отсчëта для со-
ветского автомобилестроения. Теперь 
вернëмся к празднованию 25-летия 
«по старому стилю». К этой дате попы-
тались написать некую книгу о заводе, 
разрозненные черновики которой со-
хранились в заводском архиве. И сно-
ва работа писателей не добралась до 
типографии, а черновики лежат и ждут 
своих исследователей. 

Одна из рукописей по истории ЗИСа
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Без малого 10 лет прошло до следующего важно-
го для сохранения истории автозавода события: 
в мае 1958 года партийный комитет ЗИЛа создал 
комиссию, основной целью которой значилось 
написание истории завода. Сразу был учтëн опыт 
прошлых безуспешных попыток, и заводчане по-
просили о содействии Институт истории Академии 
Наук СССР. На помощь зиловцам пришли дипло-
мированные историки под руководством профес-
сора Давида Анатольевича Баевского. Со стороны 
завода комиссию возглавил Андрей Петрович 
Чураев – в то время 60-летний инженер, замести-
тель начальника лаборатории механической обра-
ботки металлов. Может показаться странным, что 
на руководство комиссией назначили инженера 
одной из заводских лабораторий, но если изучить 
биографию Чураева, то выбор парткома стано-
виться понятен. С 1925 года Андрей Петрович 
работал на московском автомобильном заводе: 
сначала инструктором фабрично-заводского учи-
лища (ФЗУ), затем директором Автомеханического 
техникума и заместителем директора всего за-
вода по учебной части. Естественно, А.Н. Чураев 
был членом ВКП(б) и очень активным – много 
выступал и избирался Моссовет. 

ÏÎËÓÂÅÊÎÂÎÉ 
ÞÁÈËÅÉ ÇÀÂÎÄÀ 

È ÊÎÌÈÑÑÈß 
×ÓÐÀÅÂÀ 

В начале 1930-х годов Андрей Петро-
вич даже ездил в США для изучения 
американского автопрома и закупки 
оборудования для реконструкции заво-
да, позже работал помощником дирек-
тора по труду и кадрам, а с 1937 года 
до начала войны руководил учебным 
комбинатом ЗИСа, объединяющим все 
заводские учебные заведения и курсы. 
Война резко изменила приоритетные 
задачи: в 1941 году Чураев ‒ уполно-
моченный по эвакуации автозавода 
на Урал, а по завершении эвакуации 
и развертыванию производства – 
помощник директора автомоторного за-
вода в Миассе (сегодняшний автозавод 
«Урал»). С 1943 по 1949 год Андрей 
Петрович ненадолго расстался с заво-
дом и работал в ведомстве Наркомата 

Андрей Петрович Чураев, директор 
автомеханического техникума ЗИСа. 
26 марта 1930 г.
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вооружения СССР – Научно-исследова-
тельском технологическом институте 
№ 40 министерства обороны, парал-
лельно получая высшее образование 
в Московском автомеханическом ин-
ституте. В 1949 году Чураев возвратил-
ся на ЗИС и не расставался с заводом 
вплоть до ухода на пенсию в 1973 году. 
Да, Андрей Петрович своими глазами 
видел сборку первых грузовиков со-
ветской постройки, лично участвовал 
в подготовке большой реконструкции 
завода, хорошо был знаком с Иваном 
Алексеевичем Лихачëвым, не пона-
слышке знал, что творилось в первые 
месяцы войны и чем жил завод в пяти-
десятые годы. У Чураева был опыт ра-
боты с людьми, большой партийный 
стаж… И это всего лишь краткий пере-
сказ биографической справки, в кото-
рой, к сожалению, почти не сказано 
о личных качествах Андрея Петровича. 
Но благодаря изучению скупых харак-
теристик и автобиографий, писем 
и других архивных документов, у меня 
сложилось впечатление, что Андрей 
Петрович Чураев был чрезвычайно 
энергичным человеком и хорошим 
организатором. Для него были харак-
терны здравомыслие, упорство и си-
стемный подход. 
А теперь, немного представляя лич-
ность председателя комиссии по исто-
рии завода, вернëмся к хронике собы-
тий. В январе 1959 года партком ЗИЛа 
поручил Чураеву в дополнение к на-
писанию истории завода «…подобрать 
необходимый материал для создания 
музея…», что официально дало старт 
работам по Музею истории ЗИЛа. 
Трудно сказать, что же подтолкнуло 
партийное руководство к таким ре-
шениям. Скорее всего, идеи создания 
книги и музея просто, как говорится, 
«висели в воздухе», да и приближался 

Инженер-металлург А.Г. Владимиров 
(слева) и управляющий 

заводом «АМО» А.А. Адамс 
на территории предприятия. 

1922 г.

Слева направо: А.П. Чураев, 
А.А. Адамс и А.Г. Владимиров. 

Декабрь 1959 г.
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полувековой юбилей завода. Сам 
Андрей Петрович связывал активиза-
цию сохранения истории завода с ито-
гами XX съезда КПСС. Но какие бы ни 
были предпосылки, в любом случае 
началось по-настоящему большое де-
ло. По каждому периоду жизни за-
вода изучались архивные материалы, 
книги и публикации в прессе. Были 
подняты воспоминания работников ав-
тозавода, собранные по горьковскому 
призыву в 1930-х годах, и записаны 
новые интервью, в том числе по тема-

тике Отечественной войны, эвакуации 
и послевоенной жизни. 
Историки завода работали в централь-
ных государственных архивах СССР: 
народного хозяйства, госвласти и гос-
управления, революции и социалисти-
ческого строительства. Информацию 
о первых годах жизни АМО добывали 
в военно-историческом архиве (ЦГВИА). 
Комиссии А.П. Чураева помогали мно-
гие заводчане: более пятисот человек 
участвовали в сборе информации. 

Встреча членов комиссии по истории с автозаводцами ‒ ветеранами трудового 
фронта. 10 сентября 1964 г.

Директор завода Алексей Георгиевич 
Крылов также поддерживал работу 
комиссии и, развивая еë тематику, на-
правил руководителем цехов и служб 
завода письмо, в котором говорилось 
о необходимости сохранения истории 
конкретных подразделений. Предпола-
галось написание отдельных историче-
ских очерков, иллюстрированных фо-

тографиями. Но этой важной идее не 
суждено было реализоваться. Конечно, 
до наших дней дошли редкие цеховые 
фотоальбомы, собранные благодаря 
«инициативе снизу», но история завод-
ских подразделений по состоянию на 
начало 1960-х годов так и не была на-
писана. В свою очередь, комиссия по 
истории всего завода прекрасно справ-
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лялась с поставленными задачами: 
был как накоплен материал для на-
писания книги, так и выполнен поиск 
предметов, представляющих интерес 
для экспозиции будущего Музея заво-
да. Во Дворце культуры ЗИЛ даже име-
лось некое подобие музейного фонда, 

где хранились фотографии и предметы, 
собранные комиссией по истории. Там 
же, в фойе ДК, проводились выставки 
с показом макетов и реальных образ-
цов заводской продукции ‒ прообраз 
музейной экспозиции. 

Выставка в фойе ДК ЗИЛ. 3 марта 1964 г.
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Но если работа над книгой явно вы-
ходила на финишную прямую – гра-
мотная периодизация истории завода 
позволила обработать большой объëм 
информации и приступить к написа-
нию глав, то создание настоящего 
музея было уже за рамками возмож-
ностей комиссии Чураева – здесь тре-
бовалось участие высшего заводского 
руководства. 
В марте 1963 года директором ЗИЛа 
был назначен Павел Дмитриевич 
Бородин. В конце февраля 1965 года 
Андрей Петрович Чураев написал 
докладную записку на имя нового ди-
ректора, копия которой была направ-
лена секретарю заводского парткома 
А.И. Вольскому. В своей записке Чура-
ев кратко описал ситуацию, посетовал 
на то, что многие потенциальные экс-
понаты будущего музея буквально ис-
чезают на глазах и нужно срочно начи-
нать работу по сохранению и обработ-
ке исторических материалов. К записке 
он приложил краткий список наиболее 
интересных предметов и проект прика-
за по заводу об организации музея.

Докладная записка настолько не заин-
тересовала Бородина, что Чураев не 
получил из дирекции никакого ответа. 
Могу лишь предположить, что Павла 
Дмитриевича, для которого ЗИЛ не был 
Alma Mater, больше интересовало вы-
полнение текущих планов по выпуску 
продукции и расширению завода. 
Только через год, в юбилейном для за-
вода 1966-м, секретарь партийного 
комитета Вольский дал ответ Чураеву, 
в котором предложил разработать но-
вый проект приказа об организации за-
водского музея. Приказ был быстро на-
писан. В нëм оставались лишь пустые 
поля для фамилии директора музея 
и подписи Бородина. Стоит отметить, 
что в проекте есть список Совета музея, 
в котором перечислен ряд заместите-
лей директора, партийные деятели, 
директор ДК, но нет самого Чураева. 
Может быть, это было сделано из 
скромности, хотя скорее Андрей 
Петрович ожидал увидеть свою фами-
лию как раз в поле «Директором музея 
назначить тов. ________». Но такого 
логичного решения Бородин не при-

Празднование юбилея ЗИЛа в Государственном Кремлёвском дворце. 1966 г.
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нял. Нет, Павел Дмитриевич не назна-
чил вместо Чураева кого-либо менее 
знающего и некомпетентного. Нет. Он 
просто в очередной раз проигнориро-
вал возможность создания музея. Кра-

сивый повод ‒ полувековой юбилей 
завода ‒ был упущен. Прошла лишь 
небольшая выставка в стенах завод-
ского парткома, затерявшаяся на фоне 
прочих довольно пышных торжеств. 

Выставка к 50-летию ЗИЛа в фойе зала «Ударник», здание парткома ЗИЛ. 1966 г.
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Но если дела с музеем явно не лади-
лись, то задачу написания книги по 
истории завода комиссия Чураева 
и коллектив авторов успешно выполни-
ли: в ноябре 1965 года готовый текст 
был сдан в набор. Многие заводчане 
ждали новую книгу, на неë даже была 
организована подписка. И вот в год 
пятидесятилетия ЗИЛа в издательстве 
«Мысль» тиражом 35 тысяч экземпля-
ров вышел настоящий исторический 
труд, повествующий о создании и раз-
витии автозавода на юге Москвы. Кни-
га «История москов ского автозавода 
имени И.А. Лихачëва» 1966 года изда-
ния стала несомненным достижением 
комиссии Чураева и долгие годы оста-
валась практически единственным до-
ступным источником знаний по исто-
рии АМО – ЗИС – ЗИЛ. 
Что же касается заводского музея, то 
Чураев еще долго пытался сдвинуть 
ситуацию с мëртвой точки. Андрей 
Петрович заинтересовал Анатолия 

Книга «История московского 
автозавода имени И.А. Лихачëва» 
в суперобложке и карточка еë заказа

Маврикиевича Кригера ‒ главного кон-
структора ЗИЛа по автомобилестрое-
нию, и тот на стадии проектирования 
здания Лабораторного корпуса (оно же 
новое заводоуправление) смог вклю-
чить в проект площади для музея 
в 2400 м2 на первом этаже новострой-
ки. Но лёгким росчерком директорско-
го пера Бородин неожиданно передал 
эту площадь Кригеру под заводских 
дизайнеров ‒ Бюро художественного 
проектирования. Главный конструктор 
ничем уже не мог помочь обделённо-
му Чураеву – на огромном заводе для 
музея места не было. 
Но, несмотря на уже явное игнори-
рование музея администрацией 
Бородина, комиссия по истории завода 
продолжала работать до начала 1970-х 
годов. За это время был подготовлен 
и в 1972 году издан сборник «Дирек-
тор», состоящий из двух частей. Пер-
вая включала в себя воспоминания 
коллег и соратников И.А. Лихачëва, 
а вторая содержала документы, статьи 
и стенограммы выступлений самого 
знаменитого директора. В том же 1972 
году комиссия по истории завода была 
ликвидирована, Чураеву надлежало 
освободить помещение, а материалы, 
собранные комиссией, – сдать в архив. 
Примерно полгода понадобилось на 
оформление и передачу материалов 
в Центральный государственный архив 
Москвы. 673 единицы хранения – 
тематические подборки воспомина-
ний, приказов, стенограмм, рукопи-
сей, газетных вырезок, альбомов 
и книг, датированных временным про-
межутком 1913‒1968 годов, ‒ легли 
на архивные полки, где и прибывают 
до сих пор. В 1973 году, в возрасте 
75 лет, Андрей Петрович Чураев вышел 
на пенсию, так и не дождавшись соз-
дания музея на родном заводе.
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ÑÎÇÄÀÍÈÅ 
ÌÓÇÅß ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÀÌÎ ÇÈË

Почти 10 лет прошло с первого обращения А.П. Чу-
раева к директору, и у руководства ЗИЛа наконец 
дошли руки до сохранения истории. В октябре 
1974 года П.Д. Бородин подписал приказ о созда-
нии музея. Были придуманы красивые формули-
ровки в духе времени: «...дирекция и партийный 
комитет завода, придавая особое значение в деле 
патриотического воспитания автозаводцев изуче-
нию и пропаганде событий, связанных со славной 
историей нашего завода... приняли решение о соз-
дании заводского музея». И уже новые люди отпра-
вились повторять тот путь, который комиссия Чура-
ева прошла в конце 1950-х ‒ начале 1960-х годов. 

Конечно, богатое наследство комиссии 
в виде собранных материалов не про-
пало, но если Е.П. Чураеву довелось 
лично общаться с непосредственными 
участниками событий 1910‒1920-х го-
дов, то новое поколение исследова-
телей истории завода было лишено 
такой возможности. Из-за того, что 
в 1965 году руководство завода не 

прониклось идеей создания музея, 
возникла своеобразная пропасть, на 
одном краю которой стояли музейщи-
ки-автозаводцы образца семидесятых 
годов, а на другом ‒ история рожде-
ния автозавода: факты, вещи и судьбы 
людей. К сожалению, эта пропасть ста-
ла ещё глубже из-за нарушения хроно-
логического порядка в формировании 

Работа с материалами для витрин музея. 1978 г.
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Военный зал Музея истории АМО ЗИЛ в эскизах художника Юрия Рарова
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экспозиции: хотя разработанная кон-
цепция музея и подразумевала отра-
жение временного периода с 1916 го-
да, но создание музея началось с зала, 
посвящённого Великой Отечественной 
войне. Таким образом, 25 лет истории 
завода долгое время оставались за ка-
дром. В чëм была причина такого под-
хода ‒ остаëтся только гадать. 
Возможно, руководство настаивало 
на открытии музея к знаменательной 
дате, и ближайшим крупным юбилеем 
стала 35-я годовщина Победы. А воз-
можно имел место другой подход. Ве-
ниамин Давыдович Кальнер, занимав-
ший в то время высокую должность 
главного металлурга завода, рассказы-
вал, что руководство изначально вооб-

ще хотело ограничиться одним залом 
и получить лишь мини-музей, расска-
зывающий о роли завода и заводчан 
в годы Великой Отечественной 
войны. 
Так или иначе, 6 мая 1979 года Музей 
истории АМО ЗИЛ был официально 
открыт в историческом здании кон-
торы (заводоуправления) АМО, по-
строенном по проекту архитектора 
Александра Васильевича Кузнецова 
в 1918‒1921 годы. Это краснокирпичное 
здание фасадом выходило на Автоза-
водскую улицу и всегда выделялось на 
фоне окружающих административных 
и производственных построек, а его 
силуэт в 1940‒1960-е годы был одним 
из символов завода. 

Открытие музея генеральным директором ПО ЗИЛ П.Д. Бородиным. 6 мая 1979 г.



À ÷òî æå äðóãèå ñîâåòñêèå àâòîçàâîäû ñ äîâîåííîé èñòîðèåé? 

ßÀÇ 

ßðîñëàâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä (ßÀÇ) (ñ 1958 ã. – ßðîñëàâñêèé 
ìîòîðíûé çàâîä (ßÌÇ)), òàêæå âåäóùèé ñâîþ èñòîðèþ ñ 1916 ãîäà, 
îòêðûë ñâîé ìóçåé â þáèëåéíîì äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ 1966 ãîäó. 

ÀÇËÊ

Ñîñåäè ÇÈËà – ìîñêâè÷è ñ ÀÇËÊ (Àâòîìîáèëüíûé çàâîä èìåíè 
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà; çàâîä íîñèë ýòî íàçâàíèå â 1968–1993 ãî-
äàõ; â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ÀÎ «Ìîñêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä 
Ìîñêâè÷») – ñîçäàëè ñâîé ìóçåé ïîçæå îñòàëüíûõ êîëëåã – â 1980-ì. 
Ýòî òàêæå áûë ãîä áîëüøîãî þáèëåÿ – ÀÇËÊ èñïîëíèëîñü 50 ëåò. 
Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî äëÿ çàâîäñêîãî ìóçåÿ áûëî ïîñòðîåíî çäàíèå 
ïî îðèãèíàëüíîìó ïðîåêòó, â êîòîðîì ðàñïîëîæèëàñü è êîëëåêöèÿ 
àâòîìîáèëåé. 

ÃÀÇ

À îáîãíàëè âñåõ ãàçîâöû. Íå ïðèäåðæèâàÿñü êðóãëûõ è çíàìåíà-
òåëüíûõ äàò, 10 îêòÿáðÿ 1965 ãîäà îíè îòêðûëè ìóçåé èñòîðèè ÃÀÇ 
(â 2005 ãîäó íà áàçå ÃÀÇà ñîçäàí õîëäèíã «Ãðóïïà ÃÀÇ»). Èçíà÷àëü-
íî ìóçåé â Ãîðüêîì íå èìåë ïëîùàäåé äëÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ àâòî-
ìîáèëåé, íî ýòî èñïðàâèëè â 1981 ãîäó: ïåðåâåëè ìóçåé â çäàíèå 
çàâîäñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà, ïîëó÷èâ çà ñ÷¸ò ýòîãî äîïîëíèòåëüíûõ 
1700 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè, íà êîòîðûõ â 1984 ãîäó îòêðû-
ëàñü ýêñïîçèöèÿ «Àâòîìîáèëè è èõ ñîçäàòåëè».
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Èíòåðüåðû è ýêñïîíàòû 
ìóçåÿ èñòîðèè ÃÀÇ



Что же касается экспозиции музея, то 
в первые годы его работы она быстро 
развивалась. В дополнение к военно-
му залу площадью 170 м2 в 1980 году 
открылась небольшая послевоенная 
(1946‒1959 гг.) экспозиция на площа-
ди 90 м2, а ещë через год работники 
музея развернули на дополнительных 
трëхстах квадратных метрах «совре-
менный» зал. Довоенной экспозиции 
снова не нашлось места, а логика 
построения музейного пространства 
и уже имеющаяся последовательность 
залов намекали на то, что наиболее 
«правильным» местом под неë может 
быть только левое (если смотреть 
с Автозаводской улицы) крыло здания. 

Здесь настало время изучить плани-
ровку заводского музея. Будет ошиб-
кой считать, что он занимал всё здание 
конторы АМО. В действительности до 
начала 1990-х годов музею принадле-
жал лишь первый этаж правого крыла, 
где располагались экспозиция и техни-
ческие помещения площадью 60 м2, 
40 из которых были отведены под фондо-
хранилище. А большую часть здания 
занимали заводские архивы – централь-
ный и расчëтного отдела, комитет ком-
сомола, бухгалтерия, а также кабинеты 
финансового и экономического управ-
лений завода. Такое соседство с «вли-
ятельными» службами оставляло мало 
шансов на дальнейшее расширение.

 Музей истории АМО ЗИЛ. Осень 2014 г.
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1-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

Купольная часть

ПЛАН ЗДАНИЯ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ АМО ПО СОСТОЯНИЮ НА 1996 г.
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Тут мы и подошли к самой главной про-
блеме зиловского музея ‒ на огром-
ном заводе для него никогда не хва-
тало места. Из-за недостатка экспози-
ционных площадей в музее автомо-
бильного завода, например, не экс-
понировалось ни одного автомобиля. 
Их заменяли макеты в масштабе 1 : 5. 
И если бы музею принадлежало даже 
всë здание, это не решило бы про-
блему размещения основных автомо-
билей из модельного ряда завода, 
но уже можно было обогатить экспо-
зицию двумя знаковыми экспоната-
ми ‒ полуторкой АМО Ф-15 и трëх-
тонкой ЗИС-5 ‒ с размещением их 
на первом этаже. Такие проекты были, 
но ЗИЛ обладал чрезвычайно закосте-
нелой структурой, поэтому перенос 
архива и, главное, бухгалтерии ради 
музея был событием маловероятным. 

Зато вполне приемлемо было выде-
лить музею место вне завода, решив 
таким образом проблему площади 
для экспозиции автомобилей. 
В первой половине 1985 года Управле-
ние № 6 треста Мосинжспецстрой пе-
редало на баланс ЗИЛа здание склада 
по адресу: Автозаводская улица, дом 7. 
Кирпичная коробка, построенная ещë 
в дореволюционные годы, когда-то 
была складом на ответвлении железно-
дорожной ветки Лизино-Бойня. Здесь 
после реконструкции должен был от-
крыться Дом детского технического 
творчества. На первом этаже здания 
предполагалось разместить экспози-
цию автомобилей, выпускаемых заво-
дом. В течение года проект рассматри-
вался, и руководство завода пришло 
к логичному решению ‒ перенести 
в новое здание и музей. 

Начались проектные работы. Но тут 
история сделала ещë один поворот: 
в 1987 году появилась идея строитель-

ства дизайн-центра, совмещëнного 
с музеем, в районе Симоновской набе-
режной напротив завода. 

Фасад Дома детского технического творчества на эскизе, выполненном 
архитектурно-строительным отделом проектного управления ЗИЛа.

1980-е годы
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Так из проекта Дома творчества вы-
черкнули музейную экспозицию. Но 
к 1990 году стало понятно, что ника-
кого дизайн-центра, требовавшего 
больших затрат на капитальное стро-
ительство, не будет, а реконструкция 
здания на Автозаводской уже близка 
к завершению. Решили вернуться к раз-
мещению автомобилей на первом 
этаже заводоуправления, а музей не 
переносить. Но пока достраивался Дом 
творчества, дирекция завода постано-
вила переселить доживавший свои по-
следние дни комитет комсомола. 
30 сентября 1990 года последнему се-
кретарю комитета ВЛКСМ завода Олегу 
Леонову приказали освободить третий 
этаж правого крыла заводоуправления, 
а проектировщикам, ремонтникам 
и музейщикам к июню следующего, 
1992 года открыть на этом месте но-
вый зал. Так появилось место для экс-
позиции, рассказывающей о рождении 
и довоенном развитии завода. При-
бавилось ещë 330 квадратных метров 
музейных площадей, не решивших, ко-
нечно, проблему экспонирования авто-
мобилей, но утоливших давний голод 
на экспозиционные площади. А ещё 
музей «дорос» до третьего этажа. 

Тут следует прояснить ситуацию с эта-
жами. Правое, музейное, крыло на пер-
вом этаже имело зал на всю высоту 
окон, в то время как левое было раз-
делено перекрытиями на два этажа. 
Таким образом, второй этаж правого 
крыла был третьим для всего здания. 
И так как музей добрался до 3-го эта-
жа, то в его распоряжения наконец-то 
попал и бывший директорский каби-
нет, в котором сохранились элементы 
интерьера времëн АМО. В нëм откры-
ли мемориальный зал, посвящëнный 
директорам АМО – ЗИС – ЗИЛ. Таким 
образом, к 1992 году окончательно 
сформировалась историческая часть 
экспозиции Музея истории АМО ЗИЛ, 
разместившаяся в пяти залах. В 1997 году 
формально прибавился ещë один зал, 
но фактически это была выставка по-
дарков руководству завода, которую ор-
ганизовали в небольшом конференц-
зале музея в 1997 году. 
Что же касается Дома детского твор-
чества, то он был достроен, и в нëм 
разместился банк. Музей же, хоть и по-
лучил в своë распоряжение новые пло-
щади и закрыл историческую брешь 
с 1916 по 1941 год, но так и остался без 
места для экспозиции автомобилей. 

Эскиз одного из вариантов дизайн-центра ЗИЛа. 1980-е годы
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После открытия выставки подарков расширение 
музейной экспозиции прекратилось. К тому вре-
мени на ЗИЛе остановилась чехарда генеральных 
директоров, начавшаяся после приватизации, 
немного стабилизировалась ситуация с выпуском 
автомобилей и выплатой заработной платы, но гло-
бально будущее предприятия оставалось неясным. 
Руководивший в то время заводом директор 
Валерий Борисович Носов выделял довольно много 
средств на поддержание внешнего имиджа завода: 
финансировались заводская футбольная команда 
«Торпедо», проводились рекламные акции, выстав-
ки и автопробеги, но в развитие музея вложений 
не было. Соответственно, и деятельность заводских 
музейщиков свелась в основном к поддержанию 
существующей экспозиции и проведению редких 
экскурсий. Комплектование музейного фонда про-
должалось, но носило больше случайный характер. 
Заводские начальники и руководители передавали 
грамоты, адреса, кубки и сувениры, полученные 
в подарок от различных делегаций. В то же время 
коллекция музея пополнилась материалами глав-
ного конструктора А.М. Кригера и начальника 
Экспериментального цеха Г.А. Матёрова, появился 
ряд знаковых предметов: первый компрессор для 
бытового холодильника, собранный на новой про-
изводственной линии; последний карбюратор, вы-
пущенный на Московском карбюраторном заводе, 
и один из первых церковных колоколов, отлитый 
на ЗИЛе в 1991 году. 

ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ 
ÇÀÂÎÄÑÊÎÃÎ 

ÌÓÇÅß

В таком режиме Музей истории АМО ЗИЛ 
функционировал пятнадцать лет, пока 
правительство Москвы – держатель 
контрольного пакета акций завода ‒ 
не приняло решение об окончательном 
сворачивании производства и осво-
бождении территории ЗИЛа, которое 
продолжил планомерно осуществлять 
новый директор – Игорь Захаров, 
сменивший на этом посту в марте 
2011 года Константина Лаптева. А для 
успокоения зиловцев и другой нерав-
нодушной публики произносились сло-
ва «реформирование, оптимизация, 
развитие». «Оптимизация» по-захаров-

ски изначально подразумевала снос 
цехов на так называемой «северной» 
территории ЗИЛа и перевод остатков 
производство на «юг» завода. Страшно 
было то, что именно на «северной» 
территории находилось здание конто-
ры АМО с музеем завода. И если само 
здание являлось объектом культурно-
го наследия регионального значения 
и имело охранный статус, то музей фор-
мально находился в собственности ак-
ционерного общества ЗИЛ, а предметы 
из его собрания не были включены 
в Музейный фонд РФ, поэтому государ-
ство не гарантировало их сохранность. 



13 сентября 2012 года, примерно через 
полтора года после прихода на долж-
ность директора, Захаров вместе с ко-
мандой посетил музей и на словах 
подтвердил опасения заводских музей-
щиков и им сочувствующих – историче-
ское здание должно быть освобожде-
но, музею надлежит переехать на «юж-
ную» территорию… А дальше были 
ещё полтора года ожидания решения 
судьбы музея. За это время автозавод-
цы своими руками разобрали витрины, 
упаковали предметы и подготовились 
их к переезду. Более подробно и эмо-
ционально эту часть истории описал 
в книге «Музей истории АМО ЗИЛ» 
Владимир Григорьевич Мазепа – ветеран 
завода, бывший главный конструктор 
и непосредственный участник событий. 
Тут важно отметить, что руководство 
ЗИЛа прекратило обеспечивать охрану 
музея после перехода здания к ново-
му собственнику, а начавшийся снос 
перегородок и другие деструктивные 

работы добавили бардака. Пытаясь 
сохранить ценные предметы, в июле 
2013 года музейщики вывезли в завод-
ской отдел кадров сейф с наградами. 
В итоге их опасения оказались оправ-
данны: в середине сентября исчезло 
одно антикварное кресло из мемори-
ального зала. Представители нового 
собственника лишь развели руками. 
Неопределенность продлилась до 31 
марта 2014 года. В этот день Захаров 
подписал приказ № 34, которым опре-
делил новое расположение музея – вто-
рой этаж производственной части Прес-
сово-сварочного корпуса (ПСК). ПСК 
был самым новым и крупным промыш-
ленным зданием на «южной» террито-
рии; в него переносили не только музей 
и центральный архив завода, но и всё 
автомобильное производство, усохшее 
к тому времени до стапельной сборки 
единичных грузовиков. Дополнительно 
в приказе оговаривалось, что вместе 
с фондом музея в ПСК на хранение 

Руины Литейного цеха № 1. За ним видно здание заводоуправления АМО, 
где располагался музей. 28 мая 2013 г.
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должны отправиться 25 автомобилей 
и 20 двигателей, представляющих исто-
рическую ценность. 
Казалось бы, наконец-то музей заво-
да и образцы его продукции объеди-
няться, но этого не случилось. Нужно 
понимать, что речь не шла о восста-
новлении экспозиции на новом месте, 
подразумевалось лишь хранение. Вы-
деленные площади в принципе не по-
зволяли выставить автомобили, двига-
тели и старые витрины одновременно, 
а загнать автомобили на второй этаж 
не представлялось возможным. В тео-
рии их хотели поднимать кран-балкой 
через проëм в потолочных перекры-
тиях. Если для легковых автомобилей 
это было худо-бедно реально, хотя 
и опасно, то полноприводный грузовик 

ЗИЛ-131 уже не пролезал в имеющий-
ся проëм. А перемещение ещë более 
габаритного автобуса ЗИЛ-127 и поис-
кового автомобиля ПЭУ-1Б выглядело 
просто утопией. Для решения этой про-
блемы даже предлагалось порезать 
непролезающие образцы, поднять их 
частями, а после сварить, но в жизнь 
это не воплотилось. 
В итоге приказ по переезду был реали-
зован лишь частично. Музей переехал, 
но ни один автомобиль не попал на вто-
рой этаж ПСК. То же самое произошло 
и с двигателями, хотя они прекрасно по-
мещались в имеющийся грузовой лифт. 
А так как коллекция автомобилей и дви-
гателей стала объектом спекуляции 
и домыслов, то о ней стоит рассказать 
подробнее. 

À ÷òî æå ñî çäàíèåì, ãäå ðàñ-
ïîëàãàëñÿ Ìóçåé èñòîðèè ÀÌÎ 
ÇÈË? Ñåãîäíÿ â áûâøåì çàâîäî-
óïðàâëåíèè ÀÌÎ íîâûé ìóçåé – 
Ìóçåé õîêêåéíîé ñëàâû. Ñèì-
âîëè÷íî, ÷òî åãî îòêðûòèå ñî-
ñòîÿëîñü â ãîä ñòîëåòèÿ çàâîäà 
è ðîâíî â òîò æå äåíü – 6 ìàÿ, 
êîãäà â äàë¸êîì 1979 ãîäó ïå-
ðåðåçàëè ëåíòî÷êó íà âõîäå 
â Ìóçåé èñòîðèè ÀÌÎ ÇÈË. 
Íà ôîíå ýòîãî ñîâïàäåíèÿ 
çàáàâíî ñìîòðèòñÿ ýìáëåìà 
õîêêåéíîãî ìóçåÿ. Ñðàâíèòå 
å¸ ñ ýìáëåìîé ìóçåÿ ÇÈËà, 
ðàçðàáîòàííîé õóäîæíèêîì 
Þðèåì Ðàðîâûì.
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Ýìáëåìà Ìóçåÿ õîêêåéíîé 
ñëàâû

Ýìáëåìà Ìóçåÿ èñòîðèè 
ÀÌÎ ÇÈË
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Итак, в фондах Музея истории АМО ЗИЛ никогда 
не было «живых» автомобилей из-за отсутствия 
места для экспонирования. При этом образцы ав-
томобильной техники, представляющие историче-
ский интерес, естественно, присутствовали 
на самом заводе. 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ 
ÈÇ ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ 

ÊÎËËÅÊÖÈÈ 

К уже упоминавшимся АМО Ф-15 
и ЗИС-5 можно добавить до двух десят-
ков автомобилей, стоявших на балансе 
различных заводских подразделений. 
Соответственно, хотя музей и автомо-
били и принадлежали одной организа-

ции – заводу имени И.А. Лихачëва, 
но музею автомобили не передава-
лись, в его фонды на хранение не при-
нимались и в книгах поступления не 
значатся. Запомним эту юридическую 
тонкость. 

Теперь разберëмся, что же в дей-
ствительности представляла из себя 
«коллекция исторических автомоби-
лей ЗИЛа». К сожалению, практики 
сохранения серийных автомобилей 
при смене модельного ряда и опыт-
ных автомобилей после испытаний 
на заводе не существовало. Множе-
ственные экспериментальные модели 
придирчиво испытывались, потом без-
жалостно списывались, разбирались, 
разрезались автогеном и отправлялись 
на переплавку. Такова жизнь любого 
опытного производства. А иначе, за-
валенное и заставленное макетами 

и прототипами с сомнительной истори-
ческой и технической ценностью, оно 
просто не сможет выполнять свои функ-
ции. Для примера, с 1979 по 1981 год 
в Корпусе экспериментальных и ис-
следовательских работ (КЭИР) было 
построено 30 опытных грузовиков. 
И это ‒ не считая легковых автомоби-
лей и спецтехники. Естественно, о со-
хранение всего опытного многообразия 
не могло быть и речи. Но, к сожалению, 
из-за совершенно утилитарного подхо-
да к опытным автомобилям, не сохра-
нились и действительно интересные 
грузовики. Например, безвозвратно 

Автомобиль АМО Ф-15 из заводской 
коллекции

Автомобиль ЗИС-5 из заводской 
коллекции
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потеряны ЗИЛ-170 и 169 ‒ прототипы 
КАМАЗов и семейства ЗИЛ-4331. С се-
рийными машинами была аналогичная 
ситуация. Сотнями тысяч уходили они 
в армию и народное хозяйство, остав-
ляя заводу на память лишь цифры в го-
довой отчетности. Даже три юбилейные 
машины ЗИЛ-130 ‒ миллионная, двух-
миллионная и трёхмиллионная ‒ 
сгинули где-то в автопарках. 
С высоты дня сегодняшнего можно лишь 
посокрушаться по этому поводу, но гло-
бально на ЗИЛе ситуация с сохранени-
ем автомобилей не была полностью 
провальной. Разными путями на заво-
де собралось более двадцати автомо-
билей, представляющих историческую 
ценность. В приложении к упомянуто-
му выше приказу № 34 от 2014 года, 
числились грузовики: АМО Ф-15 1929 
года выпуска, ЗИС-5 (1948), ЗИС-150 
(1957), а также ЗИЛ-164, 157, 130 и 131. 
Все эти автомобили были на ходу. 

Также в коллекции грузовиков име-
лись: полноприводный ЗИЛ-433420, 
участвовавший в кругосветном авто-
пробеге, внутризаводской тягач АТЦ-
100 и снятый с постамента автомо-
биль-памятник ЗИС-5В, обветшалый, 
но пригодный для восстановления 
трëхтонки военного выпуска. Хуже 
дело обстояло с автобусами. Кроме 
ЗИЛ-3207 ‒ современной, выпуска 
1993 года, «Юности» ‒ и междугородно-
го ЗИЛ-127, требовавшего полной ре-
ставрации, заводская коллекция ничем 
не могла похвастаться. Зато тема легко-
вых автомобилей была представлена 
наиболее полно: довоенный ЗИС-101, 
редкие послевоенные ЗИС-110П с пол-
ным приводом и броневик ЗИС-115, 
ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104 и 4105, представ-
ленные в разных модификациях, а так-
же опытный 4102. Отсутствуют лишь 
вариации ЗИЛ-111, ЗИЛ-114, да непло-
хо бы добавить «обычный» ЗИС-110. 

Восстановление грузовика ЗИЛ-130 в Бюро по исследованию и доводке 
двухосных автомобилей. Видны автомобили из коллекции завода. 2009 г.



Из спецтехники присутствовали броне-
транспортëр БТР-152, поисково-эваку-
ационная машина ПЭУ-1Б и опытный 
шнекороторный болотоход ШН-67. Всë 
в разной степени сохранности. 
Даже с учётом неполноты и необходи-
мости реставрации ряда образцов, это 
была лучшая и единственная в своем 
роде коллекция автомобилей АМО – 
ЗИС – ЗИЛ в стране. В итоге еë судьбу 
решило попадание ЗИЛа в сферу ин-
тересов Кирилла Молодцова, государ-
ственного чиновника высокого ранга, 
на момент описываемых событий – 
заместителя министра энергетики РФ. 
В начале 2015 года в его распоряжении 
оказался бывший Цех легковых авто-
мобилей завода со складскими остат-
ками и частью автомобилей, числив-
шихся ранее по «музейному» списку. 
А со временем и все оставшиеся авто-
мобили и двигатели перешли в соб-
ственность структур, близких 
к Молодцову*.
Молодцов и его фирмы постепенно 
пополняли коллекцию: приобрели 
у ЗИЛа опытную поисковую машину 
ЗИЛ-49065 вместе со снегоболотохо-
дом ЗИЛ-29061, отреставрировали 
микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» и  по-
лучили в своë распоряжение опытный 
болотоход ЗИЛ-3906. При этом Кирилл 
Молодцов не придерживался свой-
ственного музейному делу принципа 
неделимости коллекции. Например, 

* Более подробная информация о покупке-продаже автомобилей содержится в статье-
расследовании «Исторический миксер: что происходит с наследием ЗИЛа?», опубликованной 
на интернет-портале «Дром».

два интересных образца спецтехни-
ки ‒ поисковая машина ПЭУ-1Б и бо-
лотоход ШН-67, ранее числившиеся 
в зиловском списке «музейных» ав-
томобилей, ‒ были проданы в Музей 
УГМК, расположенный рядом с Екате-
ринбургом. Также были изъяты из кол-
лекции внутризаводской тягач АТЦ-100 
и бронетранспортëр БТР-152. 
При этом Молодцов не стремился 
скрыть приобретëнные автомобили. 
В 2017 году он презентовал в Москве 
собственную выставку «ЗИЛ ‒ 100 лет 
легенде», которая позже стала назы-
ваться «музеем ЗИЛ» и заполнила пу-
стоту, оставшуюся после разрушения 
настоящего заводского музея. С тех пор 
прошло пять лет, выставка продолжает 
работать, привлекая посетителей дей-
ствительно редкими автомобилями 
и удивляя бесплатным входом.

БТР-152 из заводской коллекции
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ÓÀÌÇ

Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî Óðàëüñêèé àâòîìîòîð-
íûé çàâîä (ÓÀÌÇ) – îäèí èç ôèëèàëîâ ÇÈËà, 
ðàñïîëîæåííûé â ãîðîäå Íîâîóðàëüñêå (áûâ-
øèé Ñâåäëîâñê-44), – òàêæå èìåë ñîáñòâåí-
íûé ìóçåé. Óäèâèòåëüíî, ÷òî îòêðûëè åãî 
â êîíöå 1977 ãîäà, íà ïîëòîðà ãîäà îïåðåäèâ 
ãîëîâíîé çàâîä â Ìîñêâå. Õîòÿ óðàëüñêèé 
ôèëèàë áûë íà ïîëâåêà ìîëîæå ìîñêîâñêîãî 
ÇÈËà (ïåðâóþ ïðîäóêöèþ îí âûïóñòèë 
â 1968 ãîäó), ñîçäàòåëè ìóçåÿ ÓÀÌÇà îòëè÷-
íî ïîíèìàëè âàæíîñòü ñîõðàíåíèÿ ñîáñòâåí-
íîé èñòîðèè: ôîðìèðîâàíèå ýêñïîçèöèè 
íà÷àëîñü ñ îòäåëà, ðàññêàçûâàþùåãî îá 
èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ. È íåñêîëüêî ïîçæå, 
â òå÷åíèå 1978 ãîäà, îòêðûëèñü îòäåëû, ïî-
ñâÿù¸ííûå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
è êðàåâåäåíèþ.   

Â 2010-õ ãîäàõ ÓÀÌÇ, êàê è ÇÈË, íà÷àëè 
àêòèâíî óíè÷òîæàòü. Ñóäüáà ìóçåÿ, ðàñïî-
ëàãàâøåãîñÿ â çäàíèè çàâîäîóïðàâëåíèÿ, 
îñòàâàëàñü íåÿñíîé. Íî áëàãîäàðÿ ñîâìåñò-
íîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè Íîâîóðàëüñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîòðóäíèêîâ Íîâîóðàëüñ-
êîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ðóêî-
âîäñòâà ÇÀÎ «ÀÌÓÐ» – íàñëåäíèêà ÓÀÌÇà – 
è âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ, ìóçåéíîå ñîáðà-
íèå îáðåëî íîâûé äîì è çàùèòó ãîñóäàðñòâà. 
Â 2016 ãîäó 589 ïðåäìåòîâ îñíîâíîãî 
è âñïîìîãàòåëüíîãî ôîíäîâ çàâîäñêîãî ìó-
çåÿ áûëè ïåðåäàíû â Íîâîóðàëüñêèé èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé è ïîñòàâëåíû 
íà ãîñóäàðñòâåííûé ó÷¸ò. Â äîïîëíåíèå 
ê ìóçåéíîìó ôîíäó óäàëîñü ñîõðàíèòü 
ìíîæåñòâî ìàòåðèàëîâ ïî èñòîðèè çàâîäà, 
à òàêæå àâòîìîáèëü-ïàìÿòíèê ÇÈË-157, ðà-
íåå ñòîÿâøèé íà ïîñòàìåíòå ðÿäîì ñ çàâîäî-
óïðàâëåíèåì ÓÀÌÇà. Òåïåðü îí ýêñïîíèðó-
åòñÿ âî äâîðå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

 Àâòîð îò âñåé äóøè áëàãîäàðèò ñîòðóäíèêîâ Íîâîóðàëüñêîãî 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ìàðèþ Âèêòîðîâíó Ñåðãååâó è Èðèíó 

Ñåðãååâíó Ëèñèíó, ðàññêàçàâøèõ èñòîðèþ ñîõðàíåíèÿ ôîíäîâ ìóçåÿ ÓÀÌÇà 

Âèòðèíû âûñòàâêè 
«Èç èñòîðèè ÓÀÌÇ», 

ïðîøåäøåé ïîñëå ïåðåäà÷è 
ôîíäîâ çàâîäñêîãî ìóçåÿ 

Îòêðûòàÿ ïëîùàäêà 
Íîâîóðàëüñêîãî èñòîðèêî-

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
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Особым явлением в деле сохранения истории 
ЗИЛа стала серия книг, созданных силами уже упо-
минавшегося мной Владимира Григорьевича 
Мазепы. Вот уже семь богато иллюстрированных 
томов стоят на моей книжной полке, а для вось-
мого я пишу эти строки. И наконец-то мне не при-
шлось изучать старые документы, чтобы понять, 
как возникла идея этого большого проекта, – 
Владимир Григорьевич рассказал подробности 
в телефонном интервью. 

ÈÑÒÎÐÈß 
Î ÍÎÂÛÕ ÊÍÈÃÀÕ 

È ÂÅÊÎÂÎÉ 
ÞÁÈËÅÉ ÇÀÂÎÄÀ 

Удивительно то, что для понимания 
истоков совершенно недавней исто-
рии нам пришлось вернуться в конец 
1950-х годов, когда недавний студент, 
а теперь инженер-конструктор Воло-
дя Мазепа только влился в коллектив 
автозаводцев. На ЗИЛе его встретили 
как конструктора, пришедшие на завод 
ещë в начале 1930-х, так и приемники 
их опыта, в основном бывшие фрон-
товики, устроившиеся на ЗИС в 1940-х 
годах. На их примере буквально ви-
делась передача эстафеты от одного 
поколения к другому, и когда в 1980-х ‒ 
начале 1990-х годов эти специалисты, 
сильно повлиявшие на Владимира 
Григорьевича, начали покидать завод, 
задача по сохранению памяти о людях 
и их труде стала для Мазепы очень 
важной. 
Ещë более удивительным для меня 
стало влияние Андрея Петровича 
Чураева на то, как через пятьдесят лет 
писались книги о заводе. С 1960 по 
1964 год Владимир Григорьевич был 
заместителем секретаря и секретарëм 
комитета комсомола ЗИЛа. В это время 
комиссия по истории завода как раз 
активно собирала материалы для кни-
ги, и Мазепа готовил тексты по истории 
комсомольской организации завода. 
Чураев привил Владимиру Григорьеви-

чу строгость в работе с документаль-
ными источниками и научил уважению 
к истории, как к науке.
Владимиру Григорьевичу также вспом-
нились уроки Георгия Алексеевича 
Матёрова, благодаря которым вырабо-
тался навык документирования фактов, 
важный как для инженера-исследова-
теля, так и для писателя. Матёров же 
в 1970-х годах дал начало сбору вос-
поминаний по истории конструктор-
ско-экспериментальной службы завода. 
Эти воспоминания обрабатывались, 
издавались в виде служебных записок 
и годами ждали своего часа в архиве. 
И этот час пробил в начале 2000-х го-
дов, когда было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между Москов-
ским государственным индустриаль-
ным университетом (МГИУ), бывшим 
Заводом-втузом при ЗИЛе, и АМО ЗИЛ, 
которое подразумевало, в том числе, 
и совместное издание книг. Шесть лет 
возглавляемый В.Г. Мазепой коллектив 
авторов работал над большим исто-
рико-техническим изданием. В итоге 
в 2012 году из издательства МГИУ 
полутысячным тиражом вышла книга 
«Автомобильные двигатели АМО, ЗИС, 
ЗИЛ», содержащая в себе справочную 
информацию, исторические очерки 
по развитию конструкции двигателей 
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и биографические данные конструкто-
ров-двигателистов. 
К продолжению работы над книга-
ми по истории завода подтолкнула 
безрадостная ситуация – на глазах 
у Владимира Григорьевича началось 
разрушение ЗИЛа. Руководство заво-
да выступало с лживыми речами о ре-
формировании, попутно нарастал 
темп сноса цехов, будущее пугало – 
не опоздать бы! И если с вёрсткой 
и изданием проблем не было – в ходе 
работы над «Двигателями…» выстро-
ились хорошие рабочие отношения 
с сотрудниками издательского центра 
МГИУ, – то оставался вопрос, стоявший 
ещё перед Горьким в 1930-е годы: 
кому писать книгу?
От решения этого вопроса зависело 
главное – качество и срок подготовки 
материалов. Благодаря своему автори-
тету Владимир Григорьевич заручился 
поддержкой журналистов, специали-
зирующихся на автомобильной тема-
тике. К проекту присоединились Мак-
сим Шелепенков, Константин Закурдаев 
и Валерий Васильев. Закипела работа 
над литературной частью, ведь с ис-
ходными материалами проблем не 
было: современная история ЗИЛа тво-
рилась здесь и сейчас, а для написания 
статей о прошлом завода журналисты 
наконец получили доступ к внутриза-
водским отчëтам и альбомам с фото-
графиями.
Со стороны администрации завода 
помощи в подготовке, а позже и в из-
дании, не было. Но не было и проти-
водействия. Особняком стоял Виктор 
Николаевич Агафонов – один из не-

многих старых зиловцев, оставшихся 
к тому времени в администрации заво-
да. Благодаря содействию Агафонова 
у авторов книги появился доступ к цен-
тральному заводскому архиву, в кото-
ром хранились экономические сводки 
и личные дела, позволившие написать 
подробные биографические справки. 
Копились и обрабатывались новые 
и новые материалы, книга росла, и уже 
все еë главы не умещались под одной 
обложкой. В итоге статей, таблиц с ин-
формацией и красочных иллюстраций 
набралось на целых три тома, в хроно-
логическом порядке рассказывающих 
о столетней истории завода. Трëхтом-
ник получил название «Завод и люди. 
1916‒2016» ‒ эта удачная расшифров-
ка аббревиатуры «ЗИЛ», первый раз 
возникшая в сборнике «Директор», 
подготовленного ещë комиссией 
Чураева, снова появилась на книжной 
обложке. Плюс отдельно вышла уже 
упоминавшаяся книга «Музей истории 
АМО ЗИЛ» ‒ музей исчезал, и, спеша 
сохранить память о нëм и рассказать 
о борьбе за него, Владимир Григорьевич 
издал еë отдельно. Получилась книга – 
крик души, иллюстрация чиновничьего 
безразличия и бездушия.
Красивым финалом работы стала пре-
зентация трëхтомника во Дворце куль-
туры ЗИЛ в 2016 году, приуроченная 
к столетию завода. В коридоре ДК раз-
местилась небольшая выставка пред-
метов, связанных с историей завода, 
а во дворе выстроились исторические 
автомобили, предоставленные друже-
ственными организациями и частными 
коллекционерами. 
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Презентация трëхтомника «Завод и люди. 1916‒2016» в ДК ЗИЛ 2 августа 2016 г. 
Выступает В.Г. Мазепа

Автомобили ЗИС из коллекции Евгения Шаманского во дворе ДК ЗИЛ. 
2 августа 2016 г.
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Новые книги в бумажном и электрон-
ном вариантах стали доступны всем за-
интересованным читателям – ветера-
нам завода и людям, интересующимся 
историей. А материалы, не вошедшие 
даже в трëхтомное издание, остались. 
Бросить их ‒ означало придать память, 
поэтому началась работа над следу-
ющей книгой, получившей название 
«Дороги, которые мы выбирали». 
Но и после работы над «Дорогами…» 
вновь остались материалы. Так появи-
лись «Легенды и были Тюфелевой 
рощи», а после ‒ «Размышления у за-
крытой проходной». Все они в итоге 
объединены одним проектом (серией) 
«ЗИЛ 100 лет». Ещë раз подчеркну, что 
в написании книг участвовали не толь-
ко профессиональные журналисты, 
но и автозаводцы. 
Владимир Григорьевич Мазепа объе-
динил вокруг идеи сохранения исто-
рии завода множество неравнодушных 
людей и дал им возможность быть 
услышанными. В книгах, изданных под 
его редакцией, нашлось место объек-
тивным данным, различным мнениям 

Книги, вышедшие в рамках проекта 
«ЗИЛ 100 лет» под руководством 

и редакцией В.Г. Мазепы

и оценкам, воспоминаниям, аналитике 
и публицистике. Так, на своевремен-
ном уровне реализовалась горьков-
ская задумка по сохранению истории 
завода. 

Понимая, что в ПСК у Музея истории АМО ЗИЛ нет 
перспектив, автозаводцы начали рассматривать 
различные варианты сохранения музейной кол-
лекции. К этой работе подключился Олег Борисо-
вич Абрамов, о деятельности которого рассказано 
в книге «Размышления у закрытой проходной»*. 
По сути, решение вопроса о сохранении музея 
шло параллельно с борьбой за присвоение ули-
цам, находящимся на застраиваемый заводской 
территории, названий, отсылающих к истории 
ЗИЛа. Им занималась все та же инициативная 
группа, возглавляемая Виктором Николаевичем 

* Ермаков П.П. «На свете много улиц славных…» // Размышления у закрытой проходной; автор 
проекта, сост. В.Г. Мазепа; под ред. В.Г. Мазепы, А.В. Курковой. М.: Московский Политех, 2018. 
С. 37‒45.

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÌÓÇÅÉ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
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Агафоновым, а стараниями Абрамова к рассмо-
трению добавился вариант создания нового 
зиловского музея в здании бывшей второй про-
ходной. В 2017 году в Постановлении Правитель-
ства Москвы № 200 от 14 апреля участок второй 
проходной завода был закреплëн за музеем ЗИЛа. 
Это воодушевило Олега Борисовича и его соратни-
ков – в их умах стал рождаться проект целого му-
зейного комплекса. Однако этот вариант оказался 
тупиковым ‒ правительство Москвы, одной рукой 
закрепившее за территорией второй проходной 
музейное предназначение, второй рукой (управ-
ляющей ЗИЛом), продало еë частной фирме, не 
заинтересованной в создании музея. В итоге про-
ходная пустует и разрушается до сих пор. 

Потенциально интересным вариантом 
было бы воспользоваться обремене-
нием, прописанным в инвестицион-
ном договоре одного из застройщи-
ков территории завода. Предприятие 
«Итэлма» обязалось передать 2000 ква-
дратных метров под музей ЗИЛ в стро-
ящемся технопарке. Но ПСК должны 
были вывести из эксплуатации и снести 
раньше, чем будет построен технопарк. 
Вариант отбросили, хотя «Итэлма» 
и сегодня не отказывается от своих 
обязательств.
Оставалась надежда на один из госу-
дарственных или частных музеев. 
Рассматривался федеральный Музей 
современной истории России, реги-
ональные музеи Москвы и обороны 
Москвы и частный Музей техники 
Вадима Задорожного, расположенный 
в подмосковном посëлке Архангель-
ское. Ещë в 2016 году Владимир Григо-
рьевич Мазепа, лично прорабатывая 
варианты, вышел на Вадима Задорож-
ного. Его удалось пригласить на завод 
и устроить встречу с директором 
И.В. Захаровым. По словам Владими-
ра Григорьевича, Захаров заявил, что 
вопрос с музеем он не решает и всë 

следует обсуждать с Департаментом 
культуры города Москвы. Общение 
с Задорожным по музею ЗИЛа прерва-
лось почти на четыре года. 
За это время структуры правительства 
Москвы и лично мэр С.С. Собянин вдо-
воль «накормили» ветеранов завода 
обещаниями. Например, встречаясь 
с жителями района Москворечье-
Сабурово в августе 2018 года, Собянину 
пришлось отвечать на вопрос Олега 
Леонова (про которого я уже писал 
выше) по поводу создания заводского 
музея. Мэр заявил, что такой музей 
планируется.
«Планирование» продолжалось 
и в начале 2019 года. Достаточно мно-
гообещающе выглядели итоги совеща-
ния по вопросу создания музейных 
комплексов на территории бывшего 
ЗИЛа, на котором присутствовали как 
директор АМО ЗИЛ С.А. Балдин, так 
и В.Н. Агафонов. Но, что самое главное, 
на нëм присутствовал А.В. Горянов – 
начальник Управления музейно-выста-
вочной работы Департамента культуры 
города Москвы. АМО ЗИЛ совместно 
с департаментом культуры полага-
лось подготовить план мероприятий 
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по составлению описи музейных экс-
понатов. Инвентаризация предметов 
в данном случае была необходима 
для последующей передачи фондов 
в один из музеев Москвы. После это-
го совещания группа, возглавляемая 
Горяновым, даже ездила в ПСК и оз-
накомилась с условиями хранения 
экспонатов. Далее должна была бы ра-
ботать группа специалистов от депар-
тамента культуры, но там не нашлось 
свободных рук. Стало понятно, что ни-
кто, кроме самих автозаводцев, не про-
ведëт инвентаризацию. Тогда под руко-
водством В.Н. Агафонова была создана 
рабочая группа из специалистов раз-
ных направлений. В её состав вошли: 
В.Г. Мазепа, О.Б. Абрамов, С.А. Колонин, 
Л.В. Пчелин, А.А. Рассказов, А.А. Гарпи-
нич, А.К. Корнев, В.Г. Пластун, В.И. Гон-
чарова, А.В. Абрамов, Т.М. Боркун, 
Л.Е. Донич, М.Н. Осипова, Н.А. Печени-
на, В.М. Плужник, Г.Н. Рубцова, А.В. Чу-
шикина, И.Б. Юсипов, В.Н. Шубенков, 
Т.В. Барискина, Н.П. Антонов, М.Н. Ива-
нова, О.В. Семëнова, Т.С. Федотова 
и многие другие. Начальник Управле-
ния системных и сетевых технологий 
АМО ЗИЛ Елена Владимировна Матю-
нина написала оболочку для работы 
с картотекой музея в среде системы 
управления базами данных Microsoft 
Access. Так получилось сэкономить по-
рядочную сумму на внедрении специа-
лизированной «музейной» базы дан-
ных КАМИС и начать перевод бумаж-
ных инвентарных карточек музея 
в электронный вид. Оцифровка данных 
с карточек позволяла перейти к сверке 
наличия предметов в хранилище.
29 марта 2019 года был выпущен вну-
тризаводской приказ от № 21 «Об ор-
ганизации работы по передаче Музея 
истории АМО ЗИЛ в музейный фонд РФ», 
закрепляющий как проводимые рабо-

ты, так и их финансирование. В то же 
время департамент культуры всë боль-
ше дистанцировался от ЗИЛа. К концу 
2019 года ситуация с государственным 
участием в сохранении заводского му-
зея стала настолько непонятной, что 
руководителям общественных органи-
заций завода: председателю Профсо-
юзного комитета АМО ЗИЛ Л.В. Пчели-
ну и председателю Совета ветеранов 
войны и труда АМО ЗИЛ С.А. Колони-
ну ‒ пришлось написать обращение 
на имя М.Е. Швыдкого, представителя 
президента по международному куль-
турному сотрудничеству, с просьбой 
помочь в передаче фондов музея ЗИЛа 
в один из музеев Москвы. Ответ шо-
кировал автозаводцев: заявлялось, 
что «наиболее интересные и презен-
табельные предметы музейной кол-
лекции (автомобили, бытовая техника, 
макеты автомобильной продукции)» 
реализованы АМО ЗИЛ и что руковод-
ство АМО ЗИЛ по вопросу передачи 
коллекции музея в департамент куль-
туры не обращалось. Напомню, что 
действительно были проданы лишь 
автомобили, но они никогда не явля-
лись частью заводского музея. Что же 
касается продажи макетов и бытовой 
техники, то это является откровенной 
ложью. 
Осенью 2019 года автозаводцы вновь 
обратились к В.Н. Задорожному, став-
шему последней надеждой, с предло-
жением принять коллекцию экспона-
тов Музея истории АМО ЗИЛ к себе 
на временное хранение. Это предло-
жение поддержал Совет ветеранов 
войны и труда АМО ЗИЛ (в лице пред-
седателя С.А. Колонина) и Профсоюз-
ный комитет АМО ЗИЛ (в лице пред-
седателя Л.В. Пчелина). Задорожный 
не отказал и подтвердил, что примет 
коллекцию Музея истории АМО ЗИЛ, 
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перевезя еë за свой счет. А также орга-
низует выставку заводских экспонатов 
на территории своего музея. 
После посещения Музея техники 
В.Н. Агафонов обратился к И.С. Завад-
скому, исполнявшему обязанности 
генерального директора АМО ЗИЛ, 
нашëл с его стороны понимание и го-
товность оперативно решить вопрос 
о передаче экспонатов на хранение 
в Музей техники Вадима Задорожного. 
Уже в декабре 2019 года был составлен 
и подписан соответствующий договор 
между АМО ЗИЛ и Музеем техники 

Вадима Задорожного, и началась рабо-
та по передаче экспонатов.
Сделаю небольшую ремарку. Через 
пару лет после этой истории мне дове-
лось пообщаться с фондовиками Госу-
дарственного музея обороны Москвы 
(ГМОМ), и я был чрезвычайно удивлëн 
услышанному. Оказывается, в 2019 году 
они начинали подготовку к приёму 
фонда зиловского музея! Но работы 
были прекращены. Почему? Ответ сто-
ит искать в стенах Департамента куль-
туры города Москвы...

ÐÀÁÎÒÀ 
Ñ ÝÊÑÏÎÍÀÒÀÌÈ

В начале февраля 2019 года я попал в музейное 
хранилище. В ПСК на тот момент продолжало ра-
ботать совместное предприятие «Альфа Автома-
тив Техноложиз» («ААТ»), существовал пропускной 
режим, и доступ в корпус для работы с музеем 
был разрешен руководством «ААТ» по письму 
В.Н. Агафонова. 

Первое впечатления от хранилища 
было, признаться, пугающим. В по-
лутëмном зале угадывались витрины 
и декоративные конструкции, остав-
шиеся от прежнего музея. Недалеко 
от входных ворот стоял домик охран-
ника – зелëный кузов – КУНГ, снятый 
с какого-то грузовика. Рядом распола-
гался импровизированный спортивный 
уголок со штангой и гантелями, кухня, 
раковина и сушилка для белья – охран-
ник буквально жил на рабочем месте. 
То тут то там лежал мусор, оставшийся 
ещë от производственного участка. 
Было понятно, что помещение готови-
лось спешно и после долго находилось 
в запустении. 
Куда лучше обстояли дела с четырьмя 
комнатками, где непосредственно хра-
нились фонды музея. Их двери выхо-

дили в общий зал, закрывались на зам-
ки и дополнительно опечатывались. 
В комнатах хоть и скученно, но вполне 
аккуратно лежали сотни картонных 
коробок. Настораживало лишь то, что 
часть коробок имела следы вскрытия. 
После осмотра помещений началась 
долгая и кропотливая работа с предме-
тами. Коробки, в которых переезжал 
фонд, вскрывались, их содержимое 
идентифицировалось. Помогало то, что 
в заводском музее в общем соблюда-
лась система маркировки: документы, 
фотографии и книги маркировались 
чернильным штампом, на знамëнах 
имелись нашитые матерчатые этикет-
ки, множество предметов несли при-
клеенные бумажные этикетки, с кото-
рыми чаще всего и возникали пробле-
мы – из-за переезда и старения клея 
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они часто терялись. После идентифи-
кации работа с предметами разделя-
лась на два потока: фотографии и до-
кументы, не превышающие площадь 
сканера формата А4, отправлялись 
в заводоуправление, где их сканирова-
ла команда, которая раньше занима-
лась оцифровкой инвентарных карто-
чек. Более крупные предметы фотогра-
фировались либо непосредственно 
в хранилище – так было с мебелью, хо-
лодильниками и макетами автомоби-
лей, – либо перемещались в зал завод-
ского архива, располагавшийся также 
на втором этаже ПСК, и обрабатыва-
лись в более комфортной обстановке. 
Дело в том, что к тому времени корпус 
централизованно не отапливался, 
и работать в холодном хранилище 
было, мягко говоря, некомфортно. 
Помещения архива тоже не отаплива-
лись, но рабочие места получалось со-
гревать бытовыми обогревателями. 
А ещё в архиве были свободные рабо-
чие столы и прекрасное освещение. 
Основную работу с предметами в хра-
нилище взяли на себя кадровик Алек-
сандр Константинович Корнев и инже-

нер Владимир Григорьевич Пластун. 
День за днëм, месяц за месяцем они 
оправлялись в ПСК, чтобы извлекать 
предметы из старых коробок, иденти-
фицировать, фотографировать и переу-
паковывать. Александр Константинович 
вëл учëт по электронной базе, работал 
со сканером и фотоаппаратом. Влади-
мир Григорьевич занимался в основном 
поиском конкретных экспонатов, транс-
портными и такелажными делами. 
Именно благодаря его аккуратности 
и находчивости при упаковке, музейные 
предметы смогли с минимальными по-
терями пережить ещë один переезд. 
Корневу и Пластуну немного помогал 
и я, эпизодически появляясь в храни-
лище. Но в основном я видел своей 
задачей изучение истории музея и его 
собрания в целом. А также сортировку. 
Ведь переехали не только фонды, но 
ещë и множество рабочих документов, 
собранных буквально со столов му-
зейщиков. Сотрудники музея не зна-
ли, что ждëт их в будущем, поэтому 
упаковывали всë, начиная с журналов 
и заканчивая чертежами стеклянных 
витрин. Конечно, не всë из этого имело 

Витрины заводского музея в хранилище ПСК
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смысл оставлять и передавать на даль-
нейшее хранение. Но и среди рабочих 
документов музея нашлись действи-
тельно ценные и интересные письма, 
приказы и отчëты. Часть из них стала 
основой для этого исторического обзо-
ра. Также мы обнаружили акты приёма 
предметов на хранение и приложения 
к Главной инвентарной книге – они 
несут в себе гораздо больше данных, 
чем внесено в инвентарные карточки. 
Такая информация поможет будущим 
исследователям зиловского собрания. 
К сожалению, ни один из рабочих ком-
пьютеров музея не добрался до ПСК, 
поэтому часть документов, существо-
вавших лишь в электронном виде, 
можно считать утерянной. Также не 
сохранились печати и штампы музея. 
И когда будущие исследователи встре-
тят документы и предметы, поступив-
шие на учёт в 2020-х годах и без чер-

нильных штампов, то пусть не удивля-
ются. Они появились за счëт работы 
«отдела комплектования» в составе 
автора этих строк и по решению «фон-
дозакупочной комиссии», состоящей 
из Пластуна и Корнева.
За год переучëта получилось обрабо-
тать порядка 5000 предметов и подго-
товить их к транспортировке в Архан-
гельское. В начале 2020 года первые 
коробки, снабжëнные укладочными 
ведомостями и актами, прибыли в му-
зей Задорожного. 
В то время правительство Москвы 
часто меняло генеральных директоров 
АМО ЗИЛ: за год, с 2019 по февраль 
2020 года, на этом посту побывало 
четверо, и перед каждым стояла зада-
ча по сокращению числа оставшихся 
зиловцев. Агафонову, как директору 
по персоналу, стоило больших усилий 
обосновывать продление трудовых 

Коробки с документами Музея истории АМО ЗИЛ и материалами по истории завода 
перед оправкой в Музей техники Вадима Задорожного



597

договоров для работников, задейство-
ванных в сохранении музея. Ведь 
по установившемуся темпу обработ-
ки предметов было понятно: нужно 
продержаться ещё как минимум год, 
и у Виктора Николаевича получилось 
отсрочить увольнения. 
За два года заводскими специалистами 
было обработано и передано 11 167 
предметов. До начала сноса ПСК вес-
ной 2021 года из хранилища вывезли 
всë музейное собрание и документы, 
летом 2021 года завершился переезд 
фонда Музея истории АМО ЗИЛ в Му-
зей техники Вадима Задорожного. 
А вместе с музеем переехал и завод-
ской архив, но уже по другому адресу: 
для него нашлось место в бывшем зда-
нии станции гарантийного обслужива-
ния и ремонта автомобилей ЗИЛ, рас-
положенном на Автозаводской улице. 
На момент написания обзора архив 
продолжает работать и обслуживаться 
зиловскими специалистами.

Первые крупные предметы из зиловского 
музея, прибывшие в Музей техники 

Вадима Задорожного

Ó ÂÀÄÈÌÀ 
ÇÀÄÎÐÎÆÍÎÃÎ 

Итак, в 2021 году после второго переезда Музея 
истории АМО ЗИЛ можно было подвести про-
межуточные итоги. В очень короткие сроки на цо-
кольном этаже основного здания музея техники, 
где экспонируются отечественные легковые ав-
томобили, была восстановлена часть интерьера 
мемориального кабинета И.А. Лихачëва. В ход 
пошли подлинные стеновые панели и мебель, над 
которыми предварительно потрудились рестав-
раторы Задорожного. Также были приведены в по-
рядок якобы проданные макеты автомобилей 
и выставлены в разных частях этажа. 
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Реконструкция мемориального кабинета И.А. Лихачëва

Макеты зиловских автомобилей, выставленные в Музее техники 
Вадима Задорожного 
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Дать общую оценку состоянию фонда 
Музея истории АМО ЗИЛ и его перспек-
тивам по новому месту прописки я по-
просил Юлию Пампушко, профессио-
нального историка, которая, будучи 
начальником отдела фондов музея 
Задорожного, принимала бóльшую 
часть коллекции заводского музея. 
Итак, слово Юлии: 

Музейная коллекция на момент 
передачи годами хранилась в не-
приспособленном помещении по 
типу склада. Это, а также переезды 
отразилось на коллекции не луч-
шим образом. Предметы, непри-
хотливые к условиям хранения, 
практически не пострадали. Напри-
мер, множественные металличе-
ские кубки отделались в основном 
загрязнениями. Хрупкие предметы, 
имеющие большой риск утраты, 
сильнее пострадали из-за переез-
да. Больше всего досталось коллек-
ции масштабных макетов машин, 
многие из которых были лишены 
мелких деталей, а макет микро-
автобуса "Юность" был передан 
нам с проломленной крышей из 
плексигласа. Пострадали негативы 
и стеклянные предметы, а хрупкие 
предметы из бумаги и ткани несли 
на себе следы хранения при ненад-
лежащих температурно-влажност-
ных условиях и другие случайные 
повреждения. Состояние фонда 
на момент передачи было далеко 
от хорошего, и трудно дать обзор 
по каждому предмету, ведь их в зи-
ловской коллекции порядка 11 000. 
Также коллекция завода разнопла-
новая: начиная с документов, за-
канчивая предметами мебели, что 
требует большего внимания при 
работе с ней. 

Юлия Пампушко работает с ветхими 
документами из собрания 
Музея истории АМО ЗИЛ

Повреждённый макет ЗИЛ-118К 
«Юность» перед реставрацией
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В общем-то, такие предметы не ха-
рактерны для музея Задорожного. 
Пусть ЗИЛ ‒ это и автомобильный 
завод, но история завода для тех-
нического музея как бы "проходит 
по касательной", а в существу-
ющую экспозицию вписываются 
лишь масштабные модели машин. 
Происходит это потому, что Музей 
техники Вадима Задорожного ‒ 
собрание образцов техники. В его 
экспозиции не заложено большой 
смысловой основы. И только в раз-
деле постоянной экспозиции "Со-
колы Родины", посвящëнной ави-
ации, был осуществлен музейный 
подход к формированию экспози-
ционного пространства. 
Но учитывая, что государственные 
музеи отказались принять коллек-
цию ЗИЛа, передача еë Задорож-
ному была вынужденной мерой 
и удачной попыткой сохранения. 
Кстати, то, что это ‒ частный музей, 
в котором музейный подход не 
имеет должного веса, сказалось 
и на зиловской коллекции: сразу 
после приёмки фонда директором 
была поставлена задача быстрее 
сделать экспозицию. Это было кра-
не сложно, и спешка сказалась на 
качестве первого варианта напол-
нения витрин. "Мы не знаем, что 
выставлять", ‒ говорили мои колле-
ги, а книги по музею и фотографии 
прошлой экспозиции помогали 
мало. Восстановить старую экспози-
цию в существующем объëме было 
невозможно, ведь площадь, выде-
ленная директором, была в десятки 
раз меньше той, которую раньше 
занимал музей ЗИЛа. А для переос-
мысления экспозиции необходимо 

было понимать каждый предмет, 
представлять его место в ней. 
Пониманию предметов сильно 
помогали довольно качественные 
описания, сделанные ещё в 1980-х 
годах. Хотя на сегодня зиловская 
коллекция остаëтся неизученной, 
но по тому, как подобраны и сгруп-
пированы предметы, видно, что 
в прошлом была проведена большая 
работа по исследованию истории 
завода и оформлению этой истории 
в виде музейной экспозиции. В бу-
дущем это может сильно упростить 
работу, но вопрос в другом: есть 
ли будущее у заводского собрания 
в стенах музея Задорожного. Я не 
вижу в настоящее время перспек-
тив в развитии экспозиции ЗИЛа 
в музее техники, так как она не 
вписывается в существующую кон-
цепцию музея и на неë выделено 
в разы меньше места, чем необхо-
димо для качественного отражения 
истории завода. А потребность в му-
зеях организаций такого уровня, 
как ЗИЛ, есть, так как это неотъем-
лемая часть истории нашей страны. 
Если помечтать, то было бы пре-
красно возродить музей ЗИЛа 
в отдельном здании как самостоя-
тельный московский музей. Мате-
риалов для этого предостаточно. 
Надеюсь, зиловская коллекция 
будет изучаться и экспонировать-
ся. Надеюсь, что другие специа-
листы-музейщики так же, как и я, 
познакомятся с этим потрясающим 
историческим источником, прикос-
нутся к подлинным предметам и про-
чувствуют тесные взаимосвязи 
между судьбами людей, предмета-
ми и историческими событиями.
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В своëм рассказе Юлия отметила пер-
вую неудачную попытку создания экс-
позиции. Мне довелось увидеть эти 
в спешке наполненные витрины – они 
вызывали множество вопросов как 
с точки зрения подхода к экспонирова-
нию, так и к хронологии материалов. 
На моë предложение помочь колле-
гам-музейщикам откликнулась лишь 
Юлия, и мы в инициативном порядке 
начали работу по изменению выставки. 
К сожалению, новые витрины проекти-
ровались при отсутствии готовой кон-
цепции и без привязки к предметам, 
а их зеркальные «задники» добавляли 
проблем при размещении «плоских» 
экспонатов – фотографий и докумен-
тов. Только центральная витрина из-
начально была рассчитана под экспо-
нирование знамëн. Дополнительным 
ограничением стало обязательное 
интегрирование в зиловские витрины 
предметов из коллекции Задорожного. 
Решение этой сложной задачки роди-
лось после детального сопоставления 
уже имеющихся и потенциально до-
ступных предметов с заводской исто-
рией и аспектами жизни зиловцев. 
Логичным и скорее единственно воз-
можным вариантом было разделение 
истории завода на временные отрезки, 
соответствующие количеству витрин, 
и наполнение витрин с учетом услов-
ной линии времени. Для каждой 
витрины подбирались фотографии 
с оглядкой на их известность. Богатый 
фонд заводского музея позволял подо-
брать непримелькавшиеся фото почти 
по всем историческим периодам, кро-
ме периода Великой Отечественной 
войны. Так как макеты автомобилей 
экспонировались отдельно, без визу-
альной связи с витринами, пришлось 
заменять их моделями в масштабе 
1 : 43. Были приобретены: АМО Ф-15, 

Макет военной витрины в 2019 году. 
Видны предметы из коллекции 
В. Задорожного и зеркальный 

«задник»

ЗИС-6, ЗИС-101А, ЗИС-5В, ЗИЛ-118, 
ЗИЛ-130, ЗИЛ-4333 и ЗИЛ-5301. 
Лично мне хотелось идейно заколь-
цевать экспозицию, завершив еë ви-
триной, посвящëнной современной 
истории и сносу завода. Привязываясь 
к предметам, получалось даже в не-
большом объëме витрины рассказать 
об акционировании ЗИЛа, выпуске 
непрофильной продукции и о двух 
попытках наладить совместное произ-
водство – с американскими фирмами 
«Катерпиллар» и «Кенворт» и китай-
ской «Синотрак». Благо, в коллекции 
музея имелись предметы, связанные 
с этими важными событиями. Также 
предполагалось одну витрину посвя-
тить социальной сфере и обязательно 
дать карту филиалов завода и инфор-
мацию по созданию семейства грузо-
виков КАМАЗ. 
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Но довести идею до окончательной 
реализации не получилось – иници-
атива не была поддержана Вадимом 
Задорожным. В конце 2021 года Юлия 
сменила работу и место жительства, 
а другие сотрудники музея от моей по-
мощи и консультаций отказались. 
Выполняя обязательства перед вете-
ранами ЗИЛа, Вадим Задорожный до-
вёл начатое дело до конца: в начале 
2022 года лучшие кадры музея тех-
ники – Марат Хайрулин и Марта 
Ерёменко – были брошены на завод-
скую экспозицию и, наконец, заверши-
ли эпопею, тянувшуюся больше года. 
В этот раз не стояло таких жëстких 
ограничений, и уважаемые коллеги 
смогли отказаться от экспонирования 
в зиловских витринах предметов из 
коллекции посуды В. Задорожного, 

избавились от полок в вертикальных 
витринах и закрыли зеркальные по-
верхности «задниками», собранными 
из отсканированных исторических 
фотографий и документов. 
Получилась довольно яркая выставка 
с небольшим количеством предметов 
и минимумом исторической информа-
ции. К моему глубокому сожалению, 
эвакуация и создание заводов, ставших 
позже УАЗом, УралАЗом и ШААЗом, 
зиловские филиалы, а также история 
КАМАЗа, не являлись важными темами 
для создателей выставки и были обой-
дены вниманием. А купленные модели 
ЗИЛ-130 и ЗИЛ-118 «Юность» не приго-
дились в принципе. 
Однако в любом виде выставка игра-
ет очень значимую роль – она под-

Витрины с экспозицией ЗИЛа в 2022 году
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Передача наград АМО ЗИЛ в Музей техники Вадима Задорожного. 
В центре ‒ директор музея В.Н. Задорожный, слева от него (в очках) ‒ 

директор по работе с персоналом АМО ЗИЛ В.Н. Агафонов

тверждает то, что фонд Музея истории 
АМО ЗИЛ сохранëн и автозаводцы вы-
полнили свой долг по спасению соб-
ственной истории. Что же касается раз-
вития зиловской темы в стенах музея 
техники, то специально для этого об-
зора дал краткое интервью сам Вадим 
Задорожный.

‒ Вадим Николаевич, в чëм, по-ваше-
му, заключается историческая цен-
ность коллекции Музея истории 
АМО ЗИЛ?
‒ ЗИЛ – это наша история. Мы все вы-
росли на улицах, по которым ездили 
эти машины. Легендарный завод стал 
крупнейшим российским предприяти-
ем и флагманом автомобильной про-
мышленности. На этом предприятии 
работали известные советские кон-

структоры и инженеры, создававшие 
выдающиеся автомобили для первых 
лиц, грузовики, спецтехнику. К сожале-
нию, головное предприятие в Москве 
ныне не существует, но наследие ЗИЛа 
живёт в наши дни в виде КАМАЗов, 
«Синей птицы» и других автомоби-
лей. Нельзя забывать о вкладе ЗИЛа 
и зиловцев в победу в Великой Отече-
ственной войне. История автозавода 
будет жить до тех пор, пока она жива 
в наших сердцах. 

‒ Как фонды музея ЗИЛа будут инте-
грированы в ваш музей?
‒ Выставка с фондами заводского му-
зея располагается в зале, посвящëнном 
советскому автопрому. Представлен-
ные в экспозиции автомобили ЗИЛ 
представительского класса ‒ от ЗИС-115 
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до ЗИЛ-41041 ‒ прекрасно дополняют 
историю завода.

‒ Какие ещë экспонаты из заводской 
коллекции вы готовы выставить в до-
полнение к тем, которые уже экспони-
руются?
‒ Миномёт, станок, модель «шнеко-
ход», коллекцию подарков КНР. 

Ответы создателя музея техники 
оставляют надежду на продолжение, 
ведь, например, упомянутый Вади-
мом Задорожным станок – не что 

иное, как токарно-винторезный ста-
нок марки «ДИП», выпущенный за-
водом «Красный пролетарий», ранее 
являвшийся частью инсталляции в во-
енном зале зиловского музея. Будет 
ли он также интегрирован в музейное 
пространство или специалисты музея 
техники смогут как-то иначе связать 
его с ЗИЛом?.. Остаётся только на-
блюдать за жизнью заводского музея 
в Архангельском и ожидать продол-
жения работ по зиловской теме. 

История продолжается...
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ÄÂÓÍÀÄÅÑßÒÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

Двунадесятые праздники (также двана-
десятые праздники) ‒ двенадцать важ-
нейших после Пасхи праздников в пра-
вославии. Посвящены событиям зем-
ной жизни Иисуса Христа (именуются 
господскими) и Богородицы (именуются 
богородичными), входят в число великих 
праздников, в Типиконе отмечены крас-
ным крестом в полном круге. Господские 
праздники по статусу выше богородич-

ных. В богослужении это проявляется сле-
дующим образом: если господские празд-
ники попадают на воскресный день, то 
поётся одна только праздничная служба, 
воскресная отменяется, а в богородичные 
праздники службы соединяются, при этом 
приоритет имеет воскресная служба.
Большинство двунадесятых праздников 
являются непереходящими, то есть имеют 
фиксированную дату.

Двунадесятые праздники

Вид Название Дата: новый (старый) стиль

Господские Воздвижение Креста Господня 14 (27) сентября

Рождество Христово 25 декабря (7 января)

Крещение Господне 6 (19) января

Вход Господень в Иерусалим* ближайшее воскресенье перед Пасхой, 
6-е воскресенье Великого поста

Вознесение Господне 40-й день после Пасхи, четверг 6-й 
седмицы после Пасхи

День Святой Троицы** 50-й день после Пасхи, 8-е воскресенье 
после Пасхи

Преображение Господне 6 (19) августа

Богородичные Рождество Пресвятой 
Богородицы

8 (21) сентября

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

21 ноября (4 декабря)

Сретение Господне*** 2 (15) февраля

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

25 марта (7 апреля)

Успение Пресвятой 
Богородицы

15 (28) августа

Примечания:
 * также называется Неделей ваий, или Вербным воскресеньем;
** также назыв ается Пятидесятницею;
*** имеет некоторые богослужебные особенности господских праздников, но в большей степени 
соответствует богородичным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Храм Христа Спасителя был построен 
в благодарность за заступничество Все-
вышнего в критический период истории 
России как памятник мужеству русского 
народа в борьбе с наполеоновским наше-
ствием 1812 года.
25 декабря 1812 года, когда последний 
солдат 600-тысячной армии Наполеона 
был изгнан из России, Император Алек-
сандр I, в честь победы российского во-
инства и в благодарность Богу, подписал 
Высочайший Манифест о построении 
в Москве церкви во имя Спасителя Христа 
и издал «Высочайший Указ Святейшему 
Синоду об установлении празднества де-
кабря 25, в воспоминание избавления 
Церкви и Державы Российские от наше-
ствия галлов и с ними двадесяти язык».
По замыслу государя, в древней столице, 
лежавшей в то время в руинах, должен 
был подняться грандиозный храм-
памятник, главная идея которого пре-
дельно ясно была изложена словами 
царского Манифеста:
«В сохранение вечной памяти того бес-
примерного усердия, верности и любви 
к Вере и Отечеству, какими в сии трудные 
времена превознëс себя народ россий-
ский, и в ознаменование благодарности 
нашей к Промыслу Божию, спасшему 
Россию от грозившей ей гибели, возна-
мерились мы в Первопрестольном граде 
нашем Москве создать церковь во имя 
Спасителя Христа...
...Да благословит Всевышний начинания 
наши! Да простоит сей храм многие века, 
и да курится в нëм пред святым Престо-
лом Божиим кадило благодарности позд-
нейших родов вместе с любовью и подра-
жаньем к делам их предков!»
Сама же идея строительства храма-
памятника принадлежала генералу армии 
Михаилу Ардалионовичу Кикину и была 
передана Александру I через адмирала 
Александра Семëновича Шишкова.

Высказанная в царском Манифесте, идея 
строительства храма-памятника получила 
самую горячую поддержку во всех слоях 
русского общества, хотя и была необыч-
ной для своего времени.
XVIII век оставил немало памятников побе-
дам русского оружия, но это были светские 
памятники: триумфальные арки, пирами-
ды, обелиски и колонны. Война 1812 года, 
которую впервые назвали Отечественной, 
исход которой решало общенародное дви-
жение, потребовала другого памятника. 
И таким памятником мог стать только храм.
Идея построения храма-памятника воскре-
шала древнюю традицию обетных храмов, 
возводившихся в знак благодарности Богу 
за дарованную победу и в вечное помино-
вение о погибших. Эта традиция известна 
ещë с домонгольских времен: Ярослав 
Мудрый воздвиг Софию Киевскую на месте 
битвы с печенегами. Эпоха Куликовской 
битвы ознаменовалась построением мно-
жества храмов в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы ‒ праздника, выпавшего 
на день сражения православного воинства 
с полчищами Мамая. В Москве в память 
о павших на берегах Непрядвы и Дона 
соорудили храм Всех святых. О воинских 
победах и жертвах войны напоминали 
и храмы на Красной площади: собор По-
крова на рву (более известный под именем 
Василия Блаженного), сооружëнный Иваном 
Грозным в память о победе над Казанским 
ханством, и собор во имя Казанской иконы 
Божией Матери, напоминающий о подвиге 
русских патриотов XVII столетия и об осво-
бождении Москвы от польско-литовских 
захватчиков.
На создание храма-памятника было про-
ведено два конкурса. В первом конкурсе 
принимали участие выдающиеся русские 
архитекторы: Д. Кваренги, А. Воронихин, 
А. Мельников, А. Витберг, В. Стасов, во 
втором ‒ К. Тон, Ф. Шестаков, А. Татищев, 
А. Кутепов, И. Таманский и многие другие 
известные архитекторы той эпохи.
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На первый конкурс было представлено 
20 вариантов проекта Храма. Государь ут-
вердил проект, представленный архитек-
тором А.Л. Витбергом.
12 октября 1817 года, через пять лет по-
сле выступления французов из Москвы, 
состоялась торжественная закладка Храма
Христа Спасителя на Воробьëвых горах, 
между Смоленской и Калужской дорога-
ми. Вскоре возникли проблемы, связанные 
с непрочностью почвы, имеющей подзем-
ные ручьи, а после смерти Александра I 
новый самодержец России Николай I при-
казал приостановить все работы. В 1826 году 
строительство было прекращено.
10 апреля 1832 года император Николай I 
утвердил новый проект Храма, составлен-
ный архитектором К.А. Тоном. Император 
лично избрал место для сооружения Храма 
Христа Спасителя ‒ на берегу реки Москвы, 
неподалеку от Кремля, и в 1837 году учре-
дил особую Комиссию по построению 
нового Храма. Алексеевский монастырь 
и церковь Всех святых, находившиеся 
на месте, где предполагалось построить 
Храм Христа Спасителя, были разрушены, 
монастырь переведëн в Сокольники. 
10 сентября 1839 года состоялась торже-
ственна закладка нового Храма Христа 
Спасителя. Храм строился почти 44 года. 
В 1841 году стены были выровнены с по-
верхностью цоколя; в 1846 году сведëн 
свод большого купола; три года спустя 
завершены работы по внешней облицовке 
и начата установка металлических крыш 
и глав. Свод большого купола закончили 
в 1849 году. В 1860 году наружные леса 
были разобраны, и Храм Христа Спасите-
ля впервые предстал перед москвичами 
в своём величии. В 1862 году на крыше 
установили бронзовую балюстраду, отсут-
ствовавшую в первоначальном проекте. 
К 1881 году были закончены работы по 
устройству набережной и площади перед 
Храмом, а также установлены наружные 
фонари. К этому времени подошли к кон-
цу работы по внутренней росписи Храма.
Работы по возведению Храма Христа Спа-
сителя осуществлялись по повелениям 

императоров Александра I, Николая I, 
Александра II, Александра III, по благосло-
вению ныне причисленного к лику Святых 
постоянного члена Святейшего Синода 
Митрополита Московского и Коломен-
ского Филарета (Дроздова) и Епископа 
Дмитровского Леонида (Краснопевкова); 
непосредственное руководство работами 
было поручено генерал-губернатору Мо-
сквы князю Д.В. Голицыну и возглавляе-
мой им Комиссии по построению Храма.
Над созданием Храма по проекту К.А. Тона 
трудились лучшие архитекторы, строители 
и художники того времени. Уникальная 
роспись создавалась художниками Рос-
сийской Академии Художеств: В. Сурико-
вым, бароном Т. Неффом, Н. Кошелевым, 
Г. Семирадским, И. Крамским, В.П. Вере-
щагиным, П. Плешановым, В. Марковым. 
Авторами фасадных скульптур стали ба-
рон П. Клодт, Н. Рамазанов, А. Логанов-
ский. Врата Храма были исполнены по 
моделям графа Ф. Толстого.
Скульптурное и живописное убранство 
Храма Христа Спасителя представляло 
собой редкое единство, выражающее 
все милости Господни, ниспосланные 
по молитвам праведников на русское цар-
ство в течение девяти веков, а также те 
пути и средства, которые Господь избрал 
для спасения людей, начиная от сотворе-
ния мира и грехопадения до искупления 
рода человеческого Спасителем. Поэтому 
на всех стенах Храма были помещены фи-
гуры святых заступников и молитвенников 
за Русскую землю, тех отечественных дея-
телей, кто потрудился для утверждения 
и распространения веры православной, 
а также князей русских, положивших свои 
жизни за свободу и целостность России. 
Храм являлся живой летописью борьбы 
русского народа с завоевателем Наполе-
оном, и имена доблестных героев, через 
которых Бог явил спасение народу рус-
скому, были начертаны на мраморных 
досках, расположенных в нижней галерее 
Храма.
Храм Христа Спасителя был создан всей 
Россией и стал зримым воплощением еë 
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Славы, еë Веры и Величия, свидетелем 
многих исторических событий.
13 декабря 1880 года новому Храму было 
присвоено наименование кафедрального 
во имя Христа Спасителя Собора, утвер-
ждëн штат духовенства и причта.
26 мая 1883 года, в День Вознесения Го-
сподня, состоялось Торжественное освя-
щение Храма, совпавшее с Днëм Священ-
ного коронования на Всероссийский пре-
стол императора Александра III. 12 июня 
того же года совершилось освящение при-
дела во имя святого Николая Чудотворца, 
а 8 июля был освящен и второй придел 
Храма ‒ во имя святого Александра Невс-
кого. С этого времени в Храме начались 
регулярные Богослужения.
С 1901 года в Храме был учрежден соб-
ственный хор, считавшийся одним из луч-
ших в Москве. Он насчитывал 52 человека, 
а среди регентов соборного хора выделя-
лись знаменитые композиторы А.А. Архан-
гельский и П.Г. Чесноков. Звучали в Хра-
ме и произведения их современника, так-
же крупного церковного композитора, 
А.Д. Кастальского. В Храме звучали голоса 
Ф.И. Шаляпина и К.В. Розова.
Весной 1912 года в сквере возле Храма 
установили памятник императору Алек-
сандру III ‒ произведение профессора ар-
хитектуры А.Н. Померанцева и скульпто-
ра А.М. Опекушина (памятник просуще-
ствовал всего шесть лет и был разрушен 
в 1918 году).
В Храме торжественно отмечались коро-
нации, всенародные праздники и юбилеи: 
500-летие со дня смерти преподобного 
Сергия Радонежского, 100-летие Отече-
ственной войны 1812 года, 300-летие 
Дома Романовых, открытие памятников 
Александру III и Н.В. Гоголю. Престольных 
праздников в Храме было несколько, но 
главный престольный праздник ‒ Рожде-
ство Христово ‒ до 1917 года отмечался 
всей православной Москвой как праздник 
Победы в Отечественной войне 1812 года.

15 августа 1917 года, в тревожное для Рос-
сии время, в Храме Христа Спасителя со-
стоялось открытие Поместного Собора, на 
котором Россия, после 200-летнего пере-
рыва, вновь обрела своего патриарха ‒ им 
был избран Святейший Патриарх Тихон, 
ныне причисленный Русской Православ-
ной Церковью к лику святых.
Благодаря тому, что в штат Храма прини-
мались опытные вероучители и проповед-
ники, в общественной жизни страны он 
очень скоро превратился в центр просве-
щения: была создана богатая библиотека 
с множеством ценных изданий, постоянно 
проводились экскурсии, а с 1902 года, ког-
да, по инициативе московского обер-
полицмейстера Д.Ф. Трепова были созданы 
общеобразовательные курсы для рабочих, 
во внебогослужебное время стали про-
водиться экскурсии по Храму специально 
для рабочих. 
В проведении памятных дат активную по-
мощь духовенству оказывало учрежден-
ное при Храме Христа Спасителя общество 
хоругвеносцев, пользовавшееся большим 
авторитетом у москвичей. Пожертвования, 
постоянно собираемые в Храме, шли на ока-
зание материальной помощи бедным ми-
рянам и церквам, беженцам и раненым.
В начале 1918 года в связи с гонениями 
на Церковь и изданием Декрета советской 
власти «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» Храм полностью 
лишился помощи от органов власти. Тогда, 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Тихона было со-
здано Братство Храма Христа Спасителя, 
ставившее себе целью поддержание бла-
голепия Храма, сохранение православного 
быта, а также проводившее широкую про-
светительскую деятельность.
5 декабря 1931 года храм-памятник во-
инской славы, главный Храм России был 
варварски уничтожен.

Источник [52].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐ Â ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Меры длины

Верста = 500 саженей, или 1067 м

Сажень = 3 аршина, или 2,13 м

Аршин = 16 вершков, или 3 локтя, или 71,12 см

Локоть* = 38‒46 см, виленский локоть = ок. 14 вершков

Пядь = ¼ аршина = 4 вершка = 7 дюймов = 17,78 см

Вершок= 4,45 см

Меры площади

Десятина = 2400 квадратных саженей, или 1,0925 га

Меры объëма

Кадь, или бочка (мерная) = 2 половника, или 4 четверти, 
или 8 осьмин, или 40 вëдер (казëнных), или 492 литра

Ведро (казëнное) = 12,3 л

Меры веса

Барковец = 10 пудов

Пуд = 40 фунтов, или 16,38 кг

Гривенка = приблизит. 1 фунт

Фунт = 96 золотников, или 32 лота, или 409,51 г

Лот = 3 золотника, или 12,8 г

Золотник = 96 долей, или 4,27 г

Доля = 0,044 г

 Источник [37].

* Многие меры различались в зависимости от места, а также изменялись со временем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ 
ÌÅÆÄÓ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÌ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀÒÎÌ È ÏÎ ÇÈË
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ÊÎËÎÊÎËÜÍÈ ÕÐÀÌÎÂ ÐÎÑÑÈÈ, 
ÃÄÅ ÇÈËÎÂÑÊÈÌÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌÈ ÏÐÎÂÎÄÈËÈÑÜ 

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎËÎÊÎËÎÂ

В таблицах по каждому колоколу приведе-
ны значения первой, второй, третьей, чет-
вёртой и пятой частот тона в Гц. В скобках 
даны соотношения между второй и пер-
вой, третьей и второй, четвёртой и второй, 

пятой и второй частотами спектра (или, 
соответственно, октавой вниз и основ-
ным тоном, терцией и основным тоном, 
6-й ступенью и основным тоном, октавой 
вверх и основным тоном).

Звонница Успенского собора в Ростове Великом

Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон Терция 6-я

ступень
Октава
верх№ 

п/п название вес, кг

1. Сысой 32 760 58
(0,50)

115 144
(1,25)

188
(1,63)

252
(2,19)

2. Полиелейный 16 380 73
(0,54)

135 177
(1,3)

242
(1,79)

308
(2,28)

3. Лебедь 8 190 91
(0,50)

181 218
(1,20)

307
(1,70)

375
(2,07)

4. Голодарь 2 803 95
(0,51)

188 229
(1,22)

319
(1,70)

407
(2,16)

5. Баран 1 310 148
(0,49)

302 368
(1,22)

461
(1,53)

638
(2,11)

6. Красный 491 189
(0,51)

370 453
(1,22)

615
(1,66)

785
(2,12)

7.  Козёл 304 227
(0,44)

520 573
(1,10)

775
(1,49)

1007
(1,94)

8. Набатный 106 290
(0,52)

555 713
(1,28)

964
(1,74)

1265
(2,28)

9. Безыменный-8 289 250
(0,50)

496 591
(1,19)

793
(1,60)

1015
(2,05)

10. Безыменный-9 152 329
(0,52)

632 780
(1,23)

1064
(1,68)

1254
(1,98)

11. Безыменный-10 91 330
(0,49)

670 832
(1,24)

1060
(1,58)

1473
(2,20)

12. Безыменный-11 71 364
(0,45) 812 888

(1,09)
1251
(1,54)

1522
(1,87)

13. Зазвонный-12 63 380
(0,51) 750 918

(1,22)
1225
(1,63) –
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Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон Терция 6-я

ступень
Октава
верх№ 

п/п название вес, кг

14. Зазвонный-13 45 429
(0,49) 882 1040

(1,18)
1425
(1,62)

1806
(2,05)

15. Ясак 24 522
(0,50) 1042 1235

(1,19)
1960
(1,88) –

Среднее по звоннице (0,498) (1,209) (1,651) (2,10)

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон Терция 6-я

ступень
Октава
вверх№ 

п/п название 

 1. Большой 98
(0,50) 196,5 248

(1,26)
279

(1,42)
353

(1,80)

 2. 50-пудовый с Храма 
Христа Спасителя

142,5
(0,49) 288 350

(1,215)
451

(1,57)
620

(2,15)

 3. Никоновский 148,5
(0,40) 367,5 418,5

(1,14)
650

(1,77)
705

(1,92)

 4. ‒ 175
(0,54) 324 411

(1,27)
504

(1,56)
592

(1,83)

 5. ‒ 178
(0,48) 374 441

(1,36)
525

(1,40)
732

(1,96)

6. ‒ 306
(0,49) 630 720

(1,14)
970

(1,54)
1230
(1,95)

7. ‒
350

(0,52) 675 818
(1,21)

1081
(1,60)

1431
(2,12)

8. ‒
393

(0,52) 763
931

(1,22)
1250
(1,64)

1631
(2,14)

9. ‒ 400
(0,49)

813
956

(1,18)
1225
(1,51)

1656
(2,04)

10. ‒ 456
(0,48)

948 1137
(1,20)

1475
(1,56)

1994
(2,10)

11. ‒
619

(0,55) 1131
1431
(1,27)

1962
(1,73)

2500
(2,21)

12. ‒
618

(0,51) 1219
1469
(1,20)

1918
(1,57)

2538
(2,08)

13. ‒ 790
(0,54)

1469 1838
(1,25)

2456
(1,67)

2950
(2,01)

Среднее по звоннице (0,50) (1,22) (1,58) (2,02)

Окончание таблицы
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Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле

Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон Терция 6-я

ступень
Октава
вверх№ 

п/п название

 1. Успенский 47
(0,48) 97 116

(1,20)
163,5
(1,69)

221,5
(2,28)

 2. Реут 55
(0,50) 109 166

(1,52)
186

(1,71)
277

(2,54)

 3. Семисотный 83
(0,53) 156 196

(1,26)
273

(1,75)
338

(2,17)

 4. Ростовский 108
(0,46) 222,5 250

(1,12)
445

(2,00)

 5. Слободской 99
(0,46) 216 248

(1,15)
30,5

(1,42)
423

(1,96)

 6. Широкий 86
(0,46) 188 218

(1,16)
286

(1,52)
386

(2,05)

 7. Новгородский 87,5
(0,49) 180 216

(1,20)
296

(1,64)
380

(2,11)

 8. Медведь 83,7
(0,51) 164,5 201

(1,22)
275

(1,67)
350

(2,13)

 9. Лебедь 85
(0,51) 167,5 205

(1,22)
281

(1,68)
356

(2,13)

Среднее по звоннице (0,49) (1,195) (1,64) (2,15)

    Колокольня храма в селе Левашово

Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон Терция 6-я

ступень
Октава
вверх№ 

п/п
Название вес 

1. 
Оловянишников 505 пудов

68
(0,515)

132 163
(1,23)

222
(1,68)

281
(2,13)

2. Григорьев 300 пудов 89
(0,50)

177 220
(1,24)

285
(1,61)

386
(2,18)

3. Димитрий 
Мартынов

104 пуда 
18 ф.

104
(0,51)

202 247
(1,22)

335
(1,66)

433
(2,14)

4. 
Фëдор Молофеев

86 пудов 
13 ф.

117
(0,506) 231

282
(1,22)

355
(1,54)

500
(2,16)
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Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон Терция 6-я

ступень
Октава
вверх№ 

п/п Название вес

5. ‒ 15 пудов 208
(0,49) 424 508

(1,20)
675

(1,59)
825

(1,95)

Среднее по звоннице (0,504) (1,22) (1,62) (2,11)

    Храм Василия Блаженного

Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон Терция 6-я

ступень
Октава
вверх№ 

п/п вес, пуды

1. 160 116
(0,518) 224 280

(1,25)
378

(1,69)
491

(2,19)

2. 104 131
(0,50)

260 313
(1,20)

431
(1,66)

541
(2,08)

3. 66 142
(0,48) 296 340

(1,15)
468

(1,58)
583

(1,97)

Среднее по звоннице (0,50) (1,20) (1,64) (2,08)

       Колокольня храма Покрова в Лыщиках

Колокол 
Октава 
вниз

Основной 
тон

Терция
6-я

ступень
Октава
вверх№ 

п/п вес, пуды

1. 112
122,5
(0,50)

244
296

(1,21)
401

(1,64)
515

(2,11)

2. 40 151
(0,52)

291 366
(1,26)

482
(1,66)

653
(2,24)

3. 20
234,5
(0,47)

498,5 563
(1,13)

757
(1,52)

963
(1,93)

4. 2 500
(0,53)

948 1090
(1,15)

1580
(1,67)

1838
(1,94)

5. 1,5
562

(0,49)
1131 1370

(1,21)
1926
(1,70)

2430
(2,15)

Среднее по звоннице (0,50) (1,19) (1,64) (2,07)

Окончание таблицы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎËÎÊÎËÎÂ,
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÂØÈÕÑß ÍÀ ÇÈËå

Вес, кг Нижний диаметр, мм Высота, мм Основной тон / октава

2 150 165 соль / четвёртая

4 180 182 до / четвёртая

8 213 225 ля / третья

16 242 306 соль / третья

22 320 340 ми / третья

30 360 367 до / третья

64 428 475 ля / вторая

90 513 550 фа / вторая

100 485 641 соль / вторая

112 560 583 ми / вторая

150 612 642 ре / вторая

210 687 732 до / вторая

430 852 876 ля / первая

850 970 1254 соль / первая

1024 1181 1153 ми / первая

1950 1440 1462 до / первая

3400 1704 1736 ля / малая

5000 1945 1970 соль / малая

8000 2307 2349 ми / малая

16 000 2920 2976 до /малая

27 000 2920 3150 ре-диез / большая

30 000 3460 3522 ля / большая

35 500 3460 3650 си / большая 

72 000 4420 4500 фа-диез / большая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÊÎËÎÊÎËÀ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÀÌÎ ÇÈË

Вес, кг Цена, у.е. (долл. США)

4 56

8 112

14 196

22 308

30 420

64 896

90 1260

100 1400

112 1568

150 2100

210 2940

430 6450

850 12 750

1024 15 360

1950 29 250

3400 51 000

5000 81 600

Примечания
1. Указаны цены, действовавшие в 2012 г.
2. Цены даны без учëта художественного оформления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ÑÎÑÒÀÂ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÊÎËÎÊÎËÎÂ, ÂÛÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ 

ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÊÎËÎÊÎËÎÂ 
ÄËß ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß 

Фамилия Имя Отчество Должность, место работы / служения

1. Денисов Алексей Михайлович Главный архитектор мастерской № 12 
Управления «Моспроект-2»

2. Фадеев Вячеслав Иванович Главный инженер мастерской № 12 
Управления «Моспроект-2»

3. Петров Валерий Алексеевич Главный специалист мастерской № 12 
Управления «Моспроект-2»

4. Куликов Владимир Иванович Заместитель директора Института проблем 
экологического анализа и возрождения

5. Гневко Александр Иванович Профессор Военной академии 
им. Ф.Э. Дзержинского

6. Барышев Владимир Максимович Доктор технических наук, ЦНИИСК

7. Церетели Зураб Константинович Вице-президент Российской академии художеств

8. Ярешко Александр Сергеевич Ассоциация колокольного искусства России

9. Пухначëв Юрий Васильевич Ассоциация колокольного искусства России

10. Диш Валерий Алексеевич Главный звонарь Большого театра

11. Кузнецов Владимир Никанорович Кампанолог, староста храма святителя Николы 
на Берсеневке

12. Коновалов Игорь Васильевич Главный звонарь Московского Кремля, 
председатель Общества церковных звонарей

13. Машков Владимир Иванович Главный звонарь Новодевичьего монастыря

14. Дьякон Константин Звонарь храма пророка Илии в Обыденском 
переулке

15. Инок Пётр Звонарь Новоспасского монастыря

16. Игумен Митрофан Новоспасский монастырь

17. Иерей Владимир Звонарь Афонского подворья

18. Монах Никита Старший звонарь храма святого 
великомученика Никиты

19. Иеромонах Андрей Храм святого великомученика Никиты

20. Послушник Виктор Храм святого великомученика Никиты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ÊÎËÎÊÎËÀ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß: 
ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÒÎÍ È ÄÐÓÃÈÅ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

Вес 
колокола

Частота Гц , измерено
                        теория

1 2 3 4 5

30 т

нота
октава

54,5
55,2
ля
кон.

112,2
110,4
ля
бол.

129,0
130,8
до
мал.

164,5
165,6
ми
мал.

217,0
220,7
ля
мал.

16 т

нота
октава

65,5
65,4
до
бол.

137
131
до
мал.

156,0
155,6

ми-бемоль
мал.

198
196
соль
мал.

260
262
до
1

8 т

нота
октава

81
83
ми
бол.

168,5
166,0
ми
мал.

192
196
соль
мал.

  242  
  248,3
си
1

321
331
ми
1

5 т

нота
октава

95
98
соль
бол.

194
196
соль
мал.

  238  
  233,1

си-бемоль
1

  353  
  294,3
ре
1

414
392
соль

1

3400 кг

нота
октава

107
110
ля
бол.

222
221
ля
мал.

270,5
261,6
до
1

323
331
ми
1

  471  
  441,5
ля
1

1950 кг

нота
октава

128
131
до
мал.

260
262
до
1

335
331
ми
1

390
392
соль

1

570
523
до
2

1024 кг

нота
октава

160
166
ми
мал.

332
331
ми
1

378
392
соль

1

505
523
до
2

642
662

ми-бемоль
2
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Вес 
колокола

Частота Гц , измерено
                        теория

1 2 3 4 5

430 кг

нота
октава

215
221
ля
мал.

  438  
  441,5 
ля
1

540
523
до
2

642
662

ми-бемоль
2

935
883
ля
2

210 кг

нота
октава

250
262
до
1

521
523
до
2

620
662

ми-бемоль
2

775
785
соль

2

1074
1047
до
3

112 кг

нота
октава

331
331
ми
1

662,5
662
ми
2

756
785
соль

2

1073
1047
до
3

1290
1324
ми
3

64 кг

нота
октава

452
441
ля
1

882
883
ля
2

1066
1047
до
3

1415
1324
ми
3

1832
1766
ля
3

30 кг

нота
октава

497
523
до
2

1050
1047
до
3

1266
1324
ми
3

1426
1570
соль

3

2060
2093
до
4

16 кг

нота
октава

632
662
ми
2

1324
1324
ми
3

1492
1570
соль

3

1980
2093
до
4

2540
2649
ми
4

8 кг

нота
октава

882
883
ля
2

1770
1766
ля
3

2132
2093
до
4

2736
2649
ми
4

3700
3532
ля
4

Окончание таблицы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÍÀ ÊÎËÎÊÎËÀ ÄËß ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÉ 
ÑÅÐÃÈÅÂÎÉ ËÀÂÐÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÀÌÎ ÇÈË

Колокол Благовестник
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Колокол Благовестник (продолжение)
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Колокол Благовестник (продолжение)
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Колокол Благовестник (продолжение)
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Колокол Благовестник (продолжение)
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Колокол Благовестник (продолжение)
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Колокол Благовестник (продолжение)
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Колокол Благовестник (окончание)
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Колокол Первенец
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Колокол Первенец (продолжение)
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Колокол Первенец (продолжение)
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Колокол Первенец (продолжение)
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Колокол Первенец (продолжение)



643

Колокол Первенец (продолжение)
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Колокол Первенец (окончание)



645

Царь-колокол
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (продолжение)
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Царь-колокол (окончание)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ÇÀÒÐÀÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÈÒÅÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ ¹ 1 
ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ ÏÐÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ 

ÊÎËÎÊÎËÎÂ ÂÅÑÎÌ 1, 5 È 30 ÒÎÍÍ

№ 
п/п Наименование операции

Вес колокола

1 т 5 т 30 т

Фактическое время на операцию 
и количество работников

час. чел. час. чел. час. чел.

1. Сборка деревянной модели 
наружной поверхности колокола 1 1 1 1 12 1

2.

Нанесение элементов 
художественного оформления 
и надписей на поверхность 
деревянной модели

48 2 48 2 72 3

3. Отсыпка деревянной модели 
формовочной смесью 1 2 3 3 12 13

4.
Сборка опок будущей литейной 
формы одновременно с отсыпкой 
деревянной модели

1 2 1 3 12 12

5.
Период затвердевания 
формовочной смеси (ХТС)
с литейной формой

4 ‒‒ 4 ‒‒ 12 ‒‒

6.

Снятие формы после 
затвердевания формовочной 
смеси и перемещение 
еë на отдельную площадку

5 мин. 2 5 мин. 2 35 мин. 10

7.

Доводка оттисков объектов 
художественного формления 
и надписей в форме, включая 
удаление остатков воска в форме

0,5 1 0,5 5 8 3

8.
Покрытие рабочей поверхности 
формы специальным 
антипригарным составом

1 1 1 1 3 1

9. Разборка деревянной модели 
наружной поверхности колокола 5 мин. 1 5 мин. 1 10 мин. 3
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№ 
п/п Наименование операции

Вес колокола

1 т 5 т 30 т

Фактическое время на операцию 
и количество работников

час. чел. час. чел. час. чел.

10.
Сборка стержневого ящика для 
производства формы внутренней 
поверхности колокола

2 ‒‒ 2 ‒‒ 10 ‒‒

11.

Отсыпка формовочной смеси 
в стержневой ящик для создания 
стержня- болвана» внутренней 
поверхности колокола

1 2 2,5 2 4 4

12. Затвердевание формовочной 
смеси в виде стержня- болвана» 4 ‒‒ 5‒6 ‒‒ 24 ‒‒

13.
Разборка стержневого ящика 
после формирования 
стержня- болвана»

20 мин. 2 20 мин. 2 4 4

14.
Покрытие поверхности 
стержня- болвана»
антипригарным составом

1 1 1 1 1,5 1

15.
Окончательная сборка формы 
наружной поверхности колокола 
со стержнем- болваном»

10 мин. 3 10 мин. 3 30‒35 мин. 4

16.

Подготовка формы в сборе 
к заливке металла (крепление 
формы к крестовине, установка 
формы короны и литниковой 
чаши, монтаж желоба для подачи 
металла от плавильной печи 
к литниковой чаше)

24 2 24 2 96‒120 6

17. Заливка металла в форму 3 мин. 4 5 мин. 4 28 мин. 10

18. Остывание металла в форме 
до начала снятия еë с колокола 24 ‒‒ 48 ‒‒ 72 ‒‒

19.

Остывание колокола вместе 
со стержнем- болваном» 
на открытом воздухе после 
снятия формы

до 2,5 ‒‒ до 2,5 ‒‒ до 2,5 ‒‒

Продолжение таблицы
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№ 
п/п Наименование операции

Вес колокола

1 т 5 т 30 т

Фактическое время на операцию 
и количество работников

час. чел. час. чел. час. чел.

20.
Освобождение внутренней 
поверхности колокола 
от остатков стержня- болвана»

1 2 2 2 3 6

21.

Очистка наружной и внутренней 
поверхностей колокола 
для придания им требуемого 
заказчиком товарного 
вида, включая объекты 
художественного оформления 
и надписи

8 3 16 8 360 10

22.

Очистка наружной поверхности 
колокола (с помощью 
пескоструйки; ядрышко» ‒ 
0,6 мм) перед покрытием 
еë азотно-кислым серебром

1 1 2‒2,5 1 8‒10 1

23.

Покрытие наружной поверхности 
колокола азотно-кислым 
серебром для образования 
пленки патины

0,5 1 1 2 3‒4 3

24. Подвешивание языка к колоколу 12 мин. 2 15 мин. 2 30 мин. 3

25.

Диагностика колокола перед 
сдачей заказчику: проверка 
механических и акустических 
характеристик 

8 3 8 3 8 3

Окончание таблицы

Примечания

1. К п. 3 и 4 (колокол 30 т)
На сборке опок, отсыпке деревянной модели и других операциях, проходивших параллельно, 
всего было занято 13 человек, которые распределялись по местам работ следующим образом: 
- управление рукавом отсыпки ХТС, включая обрезку − 2 чел.; 
- обеспечение работы шнека − 2 чел.; 
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- сборка опок, предусматривавшая установку вручную 196 комплектов крепежа 
(болт, шайба-гровер, гайка под ключ 42 мм) ‒ 8 чел.; 

- обеспечение непрерывной работы 42-тонной газовой плавильной печи с учëтом 
предстоящей заливки металла в форму ‒ 6 чел. (3 ‒ операторы, 3 ‒ плавильщики); 

- выплавка жидкого металла в печах СМБ-0,6 на Участке цветного литья ‒ 5 чел. 

2. К п. 4 (колокол 30 т) 
В конструкции многоэтажных опок применялся двутавровый профиль. Высота металлических 
опок колебалась от 300 мм до 500 мм, а контур пирамиды, составленный из этих опок, 
изменялся по размерам в свету от 4,5 м × 4,5 м (нижний ряд) до 1,5 м × 1,5 м (верхний ряд). 

3. К п. 21 (колокол 30 т) 
Столь длительное время (360 часов, или 1,5 месяца при смене 8 часов), затраченное 
на колокол для Храма Христа Спасителя, объясняется применением в смеси с ХТС кварцевого 
песка с облицовочным слоем из цирконового концентрата Луховицкого карьера вместо 
требуемого наполнителя из дистен-силлиманитового концентрата, который не был доставлен 
в срок по объективным причинам. 
В дальнейшем при отливке колоколов 8, 16, 27 и 35,5 т с применением дистен-силлиманита 
в смеси с ХТС сдача колоколов заказчику занимала не более недели после вскрытия литейной 
формы. 

4. К п. 25 (все колокола) 
Большая и основная часть работы выполнялась специалистами сторонних профильных 
организаций: Военной академии РВСН имени Петра Великого (до 25.08.1997 г. носила имя 
Ф.Э. Дзержинского.), Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 
Института проблем экологического анализа и возрождения Академии творчества, 
Московского энергетического института, ГП КТБ ЖБ Минстроя РФ. 
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№ 
п/п Наименование операции

Вес колокола

1 т 5 т 16 т 30 т

1. Количество смен, ед. 25 40 65 110

2. Затраты времени, час. 200 320 520 880

3. Количество работников, чел.:     

  - модельщики по деревянным 
моделям 2 2 4 4

  - операторы станков с ЧПУ 2 2 2 2

4. Трудоëмкость     

   - модельщики по деревянным 
моделям:     

 чел.-смен 50 80 260 440

 чел.-часов 400 640 2080 3520

  - операторы станков с ЧПУ:     

 чел.-смен 50 80 130 220

 чел.-часов 400 640 1040 1760

Примечание 
Длительность одной смены составляет 8 часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ÒÐÓÄÎ¨ÌÊÎÑÒÜ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÌÎÄÅËÜÍÛÌ ÖÅÕÎÌ 
ÌÎÄÅËÜÍÎÉ ÎÑÍÀÑÒÊÈ ÄËß ÊÎËÎÊÎËÎÂ 

ÂÅÑÎÌ 1, 5, 16 È 30 ÒÎÍÍ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÇÀÂÎÄÀ

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Период работы

1. Бондарев Дмитрий 
Дмитриевич директор 11.1915 – 03.05.1917

2. Клейн Адольф Борисович член совета директоров; 
и.о. директора 1917 – 1918

3. Чернов Николай 
Фёдорович

председатель 
заводоуправления 1918 – 1919

4. Лапин Эрнест Карлович председатель 
заводоуправления 12.1919 – 10.1920

5. Ципулин Владимир 
Иванович

управляющий 
заводоуправления – 
директор

30.10.1920 – 05.1921

6. Адамс Артур 
Александрович управляющий 05.1921 – 07.1923

7. Королёв  Георгий Никитич управляющий 07.1923 – 09.1925

8. Холодилин Фёдор 
Иванович директор 01.10.1925 – 06.01.1927

9. Лихачёв Иван Алексеевич директор 01.1927 – 02.1939

10. Волков Николай 
Александрович директор 02.1939 – 06.1940

11. Ефремов Виктор 
Васильевич врио директора 06.1940 – 11.1940

12. Лихачёв Иван Алексеевич директор 11.1940 – 04.1950

13. Власов Константин 
Васильевич директор 04.1950 – 06.1954

14. Крылов  Алексей 
Георгиевич директор 06.1954 – 03.1963
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№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Период работы

15. Бородин Павел 
Дмитриевич

директор;
генеральный директор

03.1963 – 07.1971
07.1971 – 05.1982

16. Сайкин Валерий 
Тимофеевич генеральный директор 05.1982 – 12.1985

17. Браков Евгений 
Алексеевич генеральный директор 12.1985 – 06.1994

18. Сайкин Валерий 
Тимофеевич

президент – генеральный 
директор 13.06.1994 – 04.1995

19. Ефанов Александр 
Геннадьевич

президент – генеральный 
директор;
председатель Совета 
директоров АО «Микродин»

13.04.1995 – 25.01.1996

20. Новиков Виктор 
Викторович

и. о. генерального директора;
генеральный директор

25.01.1996 – 21.06.1996
22.06.1996 – 29.12.1996

21. Носов Валерий Борисович генеральный директор 01.1997 – 30.12.2002

22. Лаптев Константин 
Викторович

генеральный директор;
генеральный директор 
управляющей компании

30.12.2002 – 30.12.2003
30.12.2003 – 04.03.2011

23. Захаров Игорь 
Владимирович

временный единоличный 
исполнительный орган;
генеральный директор

05.03.2011 – 04.04.2011
04.04.2011 – 29.01.2019

24. Балдин Сергей 
Александрович

генеральный директор 29.01.2019 – 06.08.2019

25. Завадский Игорь 
Сергеевич

врио генерального 
директора

06.08.2019 ‒ 23.12.2019

26. Цуркан Алексей 
Викторович

генеральный директор 23.12.2019 – 14.03.2020

27. Коновалов Денис 
Викторович

генеральный директор 14.03.2020 – 27.12.2021

28. Вавилов Валентин 
Валерьевич

генеральный директор 28.12.2021 – момент 
издания книги

Окончание таблицы
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ÃËÎÑÑÀÐÈÉ

Било ‒ удар ный са мо зву ча щий сигнальный ин ст ру мент . Пред став-
ля ет со бой де ревянный или ме тал лический (ре же ка мен ный) брус 
(или пла сти ну), по ко то ро му уда ря ют ко ло туш кой или мо лотком. 
Рас про стра не но в об ря до вой прак ти ке хри сти ан ст ва (с V–VI вв.) 
и буд диз ма. В восточно-хри сти ан ском цер ков ном оби хо де Б. (так-
же кле па ло) слу жит для при зы ва к бо го слу же нию; из вест ны боль-
шие де ревянные и ме тал лические Б. (церк.-слав. назв. – тяж кая; 
от сю да вы ра же ние «уда рить во вся тяж кая»), под ве ши вае мые 
у хра ма в биль ни це, и ма лые де ревянные руч ные.

Звонарь ‒ церковнослужитель, производящий звон при храме или 
в монастыре. В Русской Православной Церкви чаще всего для зво-
на используются колокола, и тогда З. звонит посредством верёвок, 
соединённых с колоколами или колокольными языками. При этом 
исполнительская техника и система управления колокольным на-
бором во многом определяются весом колоколов, их количеством 
и расположением на колоколонесущем сооружении. Один З. не 
всегда может справиться с большим количеством колоколов, по-
этому в исполнении колокольного звона могут участвовать два, 
а иногда и несколько человек. Обычно 1-й З. раскачивает язык 
большого колокола, а 2-й звонит в малые и средние колокола. 
В тех случаях, когда колокола разобщены в пространстве (исполь-
зуются наборы нескольких колоколонесущих сооружений, либо 
звон производят на многоярусной колокольне или большой мно-
гопролëтной звоннице), исполнительские партии распределяют 
внутри группы З. Такой ансамблевый звон особенно характерен 
для монастырей и соборов. 

Звонница ‒ архитектурное колоколонесущее сооружение, в кото-
ром предпочтительно горизонтальное расположение составляю-
щих членений. Зачастую слова «З.» и «колокольня» даются в каче-
стве синонимов в соответствующих словарях. Иногда З. называют 
верхнюю площадку колокольни.

Звук ‒ волновой колебательный процесс, происходящий в упру гой 
среде (воздухе, воде и др.) и вызывающий слуховое ощущение.

Высота з. ‒ субъ ек тив ное ка че ст во слу хо во го ощу ще ния, по зво-
ляю щее рас по ла гать все зву ки по шка ле от низ ких к вы со ким. 
В. з. за ви сит главным образом от час то ты зву ка (с рос том час-
то ты В. з. по вы ша ет ся, с умень ше ни ем час то ты – по ни жа ет ся).

Гармонические колебания ‒ ко ле бания, при ко то рых фи зическая 
(или лю бая дру гая) ве ли чи на из ме ня ет ся с те че ни ем вре ме ни 
по си ну сои даль но му за ко ну.

Интервал (от лат. intervallum – про ме жу ток) в му зы ке ‒ со от но ше-
ние двух музыкальных зву ков по их вы со те. Интервалы в пре де-
лах ок та вы на зы ва ют ся про сты ми, бо лее ши ро кие – со став ны ми. 
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Про сты ми И. яв ля ют ся:
чистая прима (ч. 1) – 0 тонов
малая секунда (м. 2) – 1/2 тона
большая секунда (б. 2) – 1 тон
малая терция (м. 3) – 11/2 тона
большая терция (б. 3) – 2 тона
чистая кварта (ч. 4) – 21/2 тона
увеличенная кварта (ув. 4) – 3 тона
уменьшённая квинта (ум. 5) – 3 тона
чистая квинта (ч. 5) – 31/2 тона
малая секста (м. 6) – 4 тона
большая секста (б. 6) – 41/2 тона
малая септима (м. 7) – 5 тонов
большая септима (б. 7) – 51/2 тона
чистая октава (ч. 8) – 6 тонов.

Кампанология – наука о колоколах и звонах.

Клепало ‒ cм. Било.

Колокол (лат., итал. campana) ‒ музыкальный инструмент, удар-
ный идио фон. Зву ча щее те ло К. – труб ча тая обо лоч ка пе ре мен ных 
диа мет ра и тол щи ны, замк ну тая с уз кой сто ро ны. Внут ри на пет-
ле под ве ши ва ет ся язык К. От ли ва ет ся К. из спла ва ме ди и оло ва 
(т. н. ко ло коль ная брон за). В ка че ст ве сиг наль но го ин ст ру мен та К. 
из вес тен многим на родам ми ра. Зна чительное ме сто К. за ни ма-
ют в куль ту ре стран с тра ди ция ми хри сти ан ст ва и буд диз ма. Тра-
ди ци он но ко ло коль ня или звон ни ца ос на ще на тре мя груп па ми К. 
раз ной ве ли чи ны: бла го ве ст ни ки (са мые тя жё лые), под звон ные 
(сред ние), за звон ные (ма лые). Схема устройства К. приведена 
в приложении 5. 

К. называют соответственно тому, в какие церковные праздни-
ки (великие, средние или малые) их используют. Праздничный К. ‒ 
самый тяжёлый по весу, используется в дни великих праздников 
и некоторых других особенно торжественных случаях. Воскрес-
ный ‒ меньший по величине, используемый в воскресные служ-
бы. Полиелейный ‒ в дни средних праздников, когда совершается 
полиелей. Простодневный, или Будничный ‒ в обычные, не празд-
ничные дни. Постный ‒ в период Великого Поста. Часовой ‒ перед 
чтением великопостных часов. Кроме названий, связанных напря-
мую с богослужебной практикой, К. могут носить имена или проз-
вища, например: Широкий, Лебедь, Баран (угадывается краткая 
характеристика тембровой окраски их звучания) или Корсунский, 
Немчин, Ростовский (здесь, скорее всего, поводом к названиям 
послужило их происхождение). Имена и прозвища К. не являются 
значимыми для уставов звонов, их используют только в контексте 
названий при описаниях или других случаях, напрямую не связан-
ных с их статусом.
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Колокольный звон ‒ сиг наль ные ли бо му зы каль но ос мыс лен ные 
зву ки цер ков но го ко ло ко ла или ко ло ко лов. Существует несколько 
видов звона: благовест ‒ одиночные удары в большой колокол; 
трезвон ‒ несколько одновременно звонящих колоколов; перез-
вон ‒ поочерёдные удары (от одного до семи в каждый колокол) 
от большого к малым колоколам; перебор ‒ по одному удару 
в каждый колокол от малого к большому.

Колокольня ‒ архитектурное колоколонесущее сооружение, в ко-
тором предпочтительно вертикальное расположение составляю-
щих членений. К. бывают одноярусные и многоярусные по верти-
кали, квадратные, восьмигранные или круглые в плане.

Литейная форма ‒ уст рой ст во для по лу че ния от ли вок. Про цесс 
из го тов ле ния Л. ф. на зы ва ет ся фор мов кой. Л. ф. вклю ча ет сис те му 
эле мен тов, об ра зую щих ра бо чую по лость, в ко то рой по сле за лив-
ки рас пла ва (че рез лит ни ко во-пи таю щую сис те му) и его за твер де-
ва ния фор ми ру ет ся от лив ка.

Литьё ‒ по лу че ние из де лий (от ли вок) в ре зуль та те за лив ки 
в фор му рас плав лен ных (ме тал лы и спла вы, гор ные по ро ды, ке ра-
мические ма те риа лы) или раз мяг чён ных до вяз ко те ку че го со стоя-
ния (пла ст мас сы, ком па ун ды, ре зи но вые сме си и др.) ма те риа лов, 
ко то рые по сле за твер де ва ния при об ре та ют кон фи гу ра цию вну-
тренней по лос ти фор мы.

Л. художественное ‒ про цесс из го тов ле ния про из ве де ний ис-
кусства по сред ст вом Л. ме тал лов и спла вов. Ме то да ми Л. х. соз-
да ют ся скульп тур ные про из ве де ния, ар хитектурные фраг мен ты 
и де та ли (ог ра ды, во ро та, две ри, ка пи те ли и це лые ко лон ны), 
де ко ра тив но-при клад ные из де лия (со су ды, све тиль ни ки, на-
столь ные при бо ры, про из ве де ния юве лир но го искусств и т. д.).

Октава (от лат. octava – вось мая) ‒ интервал частот (полоса), 
в котором от ношение бóльшей крайней частоты к меньшей рав-
но 2. Субъективно на слух О. воспринимается как устойчивый, 
базисный музыкальный интервал. Два последовательных звука, 
отстоящие на О., воспринимаются очень похожими друг на друга, 
хотя явно различаются по высоте. 

О., лежащая посередине диапазона используемых в музы-
ке звуков, называется первой О., следующая вверх ‒ второй, за-
тем ‒ третья, четвёртая и пятая. О. ниже 1-й имеют собственные 
названия: малая О. ‒ это О. ниже 1-й, большая ‒ ниже малой, 
контроктава ‒ ниже большой и субконтроктава ‒ ниже контрок-
тавы ‒ самая низкая из слышимых О. О. ниже субконтроктавы 
и выше 5-й О. выходят за диапазон применяемых в музыке звуков 
и потому не имеют собственных названий и обозначений звуков.

Опока ли тей ная ‒ при спо соб ле ние для удер жа ния фор мо воч ной 
сме си при из го тов ле нии ли тей ной фор мы, транс пор ти ро ва нии 
её и при за лив ке фор мы рас плав лен ным ме тал лом. Пред став ля-
ет со бой жё ст кую ра му (со сто ит обыч но из двух по ло вин – верх-



669

ней и ниж ней, ко то рые фик си ру ют ся и скре п ля ют ся ме ж ду со бой 
при сбор ке фор мы пе ред за лив кой) или име ет вид ящи ка с дном 
при ли тьё в обо лоч ко вые фор мы или по вы плав ляе мым мо де лям.

Отливка ‒ за го тов ка, по лу чен ная при за лив ке жид ко го ма те риа ла 
в ли тей ную фор му, в ко то рой он за твер де ва ет. Раз ли ча ют: за го-
тов ки (ли тые по лу фаб ри ка ты) – чуш ки, ис поль зуе мые для по сле-
дую щей пе ре плав ки, и слит ки, об ра ба ты вае мые дав ле ни ем; фа-
сон ные О., под вер гае мые, как пра ви ло, об ра бот ке ре за ни ем или 
ис поль зуе мые без об ра бот ки; го то вые из де лия, ко то рые толь ко 
очи ща ют ся или ок ра ши ва ют ся.

Пригар (в металлургии) – дефект в виде трудно отделяемого специ-
фического слоя на поверхности отливки, образовавшегося вслед-
ствие физического и химического взаимодействия формовочного 
материала с металлом и его окислами.

Спектр:
звука (от лат. spectrum – пред ставление, образ) ‒ характеристи-
ка звука, представляющая его частотный состав и получаемая 
в результате спектрального анализа. С. з. пред став ля ют обыч но 
на ко ор ди нат ной плос ко сти, где по оси абс цисс от ло же на час-
то та, а по оси ор ди нат – ам пли ту да звука на этой частоте;
колебаний ‒ со во куп ность гар мо ни че ских ко ле ба ний, на ко то-
рые мо жет быть раз ло же но слож ное ко ле ба тель ное дви же ние. 

Строй музыкальный ‒ сис те ма, за даю щая со от вет ст вие сту пе ней 
му зы каль но го зву ко ря да зву кам оп ре де лён ной вы со ты. С. м. пред-
став ля ет ся как со во куп ность чи сло вых от но ше ний час тот ос нов-
ных то нов вхо дя щих в не го зву ков. 

Типикон (от греч. τύπος – от пе ча ток, об ра зец, фор ма, ус тав) ‒ 
в Пра во слав ной Церк ви кни га ука за ний по со вер ше нию бо го слу-
же ний на про тя же нии все го го да.

Титло (от греч. τίτλος – надпись) (в церковнославянском языке) – 
это надстрочный знак в виде волнистой или зигзагообразной 
линии, указывающий на то, что слово записано в сокращённом 
виде. Оно может присутствовать в любых церковнославянских 
текстах, в том числе в надписях на иконах, нательных и иных 
крестах, богослужебной утвари. Помимо церковнославянского, 
Т. распространены в древнегреческом и латинском языках.

Тон (греч. τόνος – рас тя ги ва ние, на тя же ние, на пря же ние, вы со та 
го ло са, уси ле ние, от τείνω – рас тя ги вать, на тя ги вать, на пря гать, 
по вы шать, уси ли вать) ‒ мно го знач ный тер мин му зы каль ной тео-
рии и прак ти ки. Основные зна че ния: 1) звук оп ре де лён ной вы со ты 
(частоты); 2) музыкальный ин тер вал.

Обертон (нем. Oberton, буквально – верх ний т., верх ний звук) ‒ 
при звук, вхо дя щий в спектр музыкального зву ка; зву чит вы-
ше ос нов но го то на. О. ‒ это все дополнительные тоны, крат-
ные по частоте основ ному.
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Основной т. (нем. Grundton) (в аку сти ке) – т., из да вае мый 
аку стической сис те мой, ко леб лю щей ся с наи низ шей воз мож-
ной для неё час то той. Вы со та О. т. оп ре де ля ет ся час то той 
соб ст вен ных ко ле ба ний сис те мы. Тер мин «О. т.» при ме ня ют 
так же для обо зна че ния со став ляю щей с наи низ шей час то той 
при раз ло же нии слож ных пе рио дических ко ле ба ний в ряд 
по си ну сои даль ным ком по нен там. 

Унтертон (нем. Unterton, англ. undertone, букв. – ниж ний Т., 
звук) ‒ при звук ни же ос нов но го то на. Частоты У. составляют 
целую часть от частоты основного тона.

Формовочная смесь ‒ мно го ком по нент ная смесь пес ча но-гли ни-
стых ма те риа лов, ис поль зуе мая для из го тов ле ния ли тей ных форм. 
За дан ные свой ст ва Ф. с. (фор муе мость, проч ность, га зо про ни цае-
мость, не при го рае мость и др.) обес пе чи ва ют ся оп ре де лён ным со-
че та ни ем и ка че ст вом сме ше ния вхо дя щих в Ф. с. ос нов ных (квар-
це вые, цир ко но вые, квар це во-по ле вош па то вые и гли ни стые пес ки) 
и вспо мо гательных (свя зую щие – бен то ниты, ог не упор ные гли ны, 
кре пи те ли, а так же про ти во при гар ные по кры тия, клеи, за маз ки, 
раз де лительные жид ко сти и др.) фор мо воч ных ма те риа лов.

Холоднотвереющие смеси (ХТС) ‒ смеси, твердеющие на возду-
хе, в оснастке или вне еë под действием газообразных, порошко-
образных, жидких отвердителей или катализаторов.

Частота ‒ количество колебаний в единицу времени (1 Герц – 
количество колебаний в 1 секунду).
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