
Вопросы истории естествознания и техники. 2025. Т. 46. № 2. С. 275–287. 
Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki, 2025, vol. 46, no. 2, pp. 275–287.

Данная статья посвящена анализу узкоспециального направления деятельности 
конструкторского бюро инженера М. Н. Кондакова (КБ-КОН, потом ОКБ-43,  
Ленинград) – созданию динамореактивных орудий в 1930-х гг. Рассматрива-
ются следующие проекты: автоматические установки для запуска реактивных 
снарядов АУРС-82 и АУРС-132, 76-мм однозарядная динамореактивная пушка 
РП ВТА, 37-мм противотанковое ружье АРКОН, 45-мм автоматическая пуш-
ка АРКОН-45, 76-мм автомат ДРП, 37-мм реактивное противотанковое рот-
ное ружье РПТР, горная реактивная пушка ГРП, 60-мм полуавтоматическая 
реактивная пушка ПРП-60. Анализируются их технические характеристики и 
конструкторские решения. Выявляется вклад в их создание инженеров-кон-
структоров В. Ф. Лендера, А. А. Толочкова, Л. И. Горлицкого, С. Г. Бухалов-
ского, Е. С. Рашкова, В. Е. Слухоцкого. Делается вывод об особенностях рас-
сматриваемых орудий и о специфике работы КБ как еще одной научной школы 
проектирования артиллерийских орудий такого типа. Выявляются причины, 
вследствие которых произошел постепенный отказ от работы в данном на-
правлении в рамках проектной деятельности конструкторского бюро инжене-
ра Кондакова.

Ключевые слова: автоматические пушки, безоткатные пушки, динамореактив-
ные пушки, М. Н. Кондаков, ОКБ-43.
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Abstract: The article analyzes a highly specialized area of activities of engineer 
M. N. Kondakov’s design bureau (KB-KON, later OKB-43, Leningrad), the creation 
of “dynamo-reactive” recoilless automatic cannons in the 1930s. The following projects 
are considered: automatic rocket launchers AURS-82 and AURS-132, 76-mm single-
shot dynamo-reactive gun RP VTA, 37-mm ARKON anti-tank rifle, 45 mm automatic 
cannon ARKON-45, 76-mm DRP assault rifle, 37-mm rocket-propelled anti-tank rifle 
RPTR, mountain rocket gun GRP, and 60-mm semi-automatic rocket gun PRP-60. 
Their technical characteristics and design solutions are analyzed and the contributions 
of design engineers V. F. Lender, A. A. Tolochkov, L. I. Gorlitskii, S. G. Bukhalovskii, 
E. S. Rashkov, and V. E. Slukhotskii are revealed. A conclusion is drawn regarding the 
features of these guns and the specifics of the design bureau’s activities as a distinct 
scientific school for designing artillery guns of this type. The reasons for a gradual 
abandonment of this line of work at engineer Kondakov’s design bureau are identified.
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Актуальным направлением развития артиллерии в СССР в 1930-х гг. яв-
лялась разработка реактивных и динамореактивных орудий. Отметим, что 
в терминологии того времени оба эти понятия часто отождествлялись, при-
чина этого состояла в том, что терминологический аппарат внутренней бал-
листики орудий неклассического типа тогда еще не до конца сформировался. 
С баллистической точки зрения орудия, которые в указанный период назы-
вались «реактивными», или «ракетными», фактически являются пусковы-
ми установками для запуска реактивных снарядов. У этих орудий пороховой 
заряд (или твердое ракетное топливо) размещается внутри снаряда, сгорая 
при выстреле, заряд придает снаряду начальную скорость за счет реактив-
ной силы, образующейся при истечении газов через сопло в его донной ча-
сти. В настоящей статье будет рассмотрен вклад в создание динамореактив-
ных орудий в 1930-х гг. конструкторского бюро инженера М. Н. Кондакова 
(КБ-КОН, потом ОКБ-43), находившегося в Ленинграде. В частности, будут 
проанализированы созданные этим бюро опытные образцы вооружения, ко-
торые ранее не становились объектом изучения в специальной литературе.

Поскольку в обычных и динамореактивных орудиях пороховой (метатель-
ный) заряд сгорает непосредственно в зарядной каморе орудия, то, по сути, 
те и другие орудия являются изделиями одного типа, т. е. ствольными артил-
лерийскими системами, при этом отличающимися тем, что в динамореак-
тивных орудиях сила давления пороховых газов при выстреле, направленная 
в сторону казенной части орудия, компенсируется реактивной силой, обра-
зующейся при истечении пороховых газов из зарядной каморы, имеющей 
сопло и направленной, в свою очередь, в сторону дульной части орудия.

Кроме сложностей, связанных с терминологией, следует отметить еще 
один сущностный аспект. Рассматриваемые в данной статье разработки 
остались за рамками обобщающих исследований 1 и научно-популярных 
публикаций 2 по истории отечественного вооружения указанного периода. 
Встречаются только отдельные упоминания некоторых из наименований, 
без типологии и детального анализа. Более того, сведения о них отсутствуют 
и в отдельных статьях по истории формирования научной школы Артилле-
рийской академии 3, несмотря на то, что установки для запуска реактивных 
снарядов разрабатывались на базе Артиллерийской академии и Артиллерий-
ского научно-исследовательского института в самом начале 1930-х гг. КБ 
Кондакова обратилось к работам по созданию таких орудий в 1934 г., когда 

1  Болотин Д. Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб.: Полигон, 
1995; История отечественной артиллерии / Отв. ред. К. П. Казаков. М.; Л.: [б. и.], 1964. 
Т. 3: Артиллерия Советской армии до Великой Отечественной войны (октябрь 1917 г. – 
июнь 1941 г.). Кн. 8: Советская артиллерия в период между Гражданской и Великой Оте-
чественной войнами (1921 г. – июнь 1941 г.); Тихонов С. Г. Оборонные предприятия СССР 
и России. М.: ТОМ, 2010. Т. 1.

2  Широкорад А. Б. Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров. 
М.: Яуза; Эксмо, 2003.

3  Малиновский В. А. Роль Артиллерийской академии в развитии стрелкового вооруже-
ния // [Артиллерийская ордена Ленина Академия Красной армии им. Ф. Э. Дзержинско-
го] Известия. М.: Издание академии, 1941. Т. 31: Сборник материалов по истории акаде-
мии. 1820–1940. С. 176–180.
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по заданию Научно-исследовательского института военно-воздушных сил 
было проведено проектирование опытного образца автоматической установ-
ки для запуска реактивных снарядов АУРС-82 (рис. 1).

Установка АУРС-82 была сконструирована Владимиром Францевичем 
Лендером 4 под переделанный 82-мм реактивный снаряд, оснащенный ка-
либерным стабилизатором, и имела устройство автоматической установки 
дистанционного взрывателя (трубки) 5 перед его подачей в пусковую камеру. 
Из других особенностей установки АУРС-82 можно отметить индукцион-
ное воспламенение дистанционного заряда взрывателя и заряда реактивного 
двигателя (рис. 2, 3) 6.

Применение В. Лендером передовых для того времени технических реше-
ний в виде автоматического установщика взрывателя в совокупности с бес-
контактным запуском пиротехнических цепей взрывателя и реактивного 
двигателя было направлено на увеличение точности подрыва снаряда у цели 
и вероятности ее поражения. Готовность чертежей установки АУРС-82 пред-
полагалось обеспечить к 1 июля 1935 г. (рис. 4). Сведений о ее изготовлении 
пока выявить не удалось.

Кроме установки АУРС-82 в КБ Кондакова велись работы по созданию 
проекта и рабочих чертежей аналогичной по сути установки АУРС-132 под 
реактивный снаряд калибра 132 мм. Готовность ее чертежей предполагалось 
обеспечить к 1 января 1936 г. 7

Одним из интереснейших направлений создания перспективных образ-
цов артиллерийского вооружения, активно развивавшимся в СССР с конца 
1920-х и на протяжении 1930-х гг., являлась разработка динамореактивных 

4  В. Ф. Лендер – конструктор артиллерийской лаборатории Артакадемии, в дальней-
шем – главный конструктор Машиностроительного завода «Арсенал» им. М. В. Фрунзе, 
СКБ-7, с начала 1960-х гг. – руководитель конструкторского комплекса № 7 Конструк-
торского бюро специального машиностроения (КБСМ).

5  Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 20. Оп. 38. Д. 1039. Л. 143.
6  Научный архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 

связи (ВИМАИВиВС). Ф. 6Р. Оп. 4. Д. 2170. Л. 17.
7  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 243. Л. 27.

Рис. 1. Автоматическая установка для реактивных снарядов АУРС-82, 1934 г.
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орудий. В этот период в КБ Арткома 8 и в Артиллерийской академии Рабо-
че-крестьянской Красной армии всесторонне изучался вопрос функциони-
рования динамореактивных орудий, а также велись работы по их созданию. 
В 1932 г. артиллерийским инженером, старшим преподавателем академии 

8  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 7Р. Оп. 1. Д. 51. Л. 35.

Рис. 2. Автоматическая установка для реактивных снарядов АУРС-82. Индукционное 
воспламенение дистанционного заряда взрывателя и заряда реактивного двигателя, 1934 г.

Рис. 3. Снаряд Р-82 II с трубкой АГДТ, переделанный под АУРС-82
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А. А. Толочковым была спроектирована 76-мм однозарядная динамореак-
тивная пушка, имеющая обозначение РП (реактивная пушка) ВТА (рис. 5).

По баллистическим свойствам и габаритам разработанная им пушка 
была аналогична динамореактивной пушке ДРП-4 конструкции профессо-
ра Е. А. Беркалова и батальонной пушке БПК конструкции Л. В. Курчевско-
го, отличаясь от последних длиной патронника. В пушке РП был применен 
новый способ направления патрона при заряжании, упрощен лафет, махо-
вики приводов наведения выведены на одну строну, а также введены некото-
рые другие усовершенствования. По мнению конструктора, эти изменения 
позволили орудию иметь большую мобильность и простоту в обращении 9.

Здесь интересен тот факт, что до сих пор считалось, что в 1930-е гг. 
в СССР существовали только два центра разработки динамореактивной ар-
тиллерии – КБ Л. В. Курчевского и группа профессора Е. А. Беркалова 10. 
Выявленные авторами настоящей работы документы показывают, что одно-
временно с этими организациями в данном направлении действовало и КБ 
Кондакова. С 1935 г. в рамках НИР по вооружению самолетов и стрельбе 
с них по наземным целям рассматривалась теория функционирования ДРП, 
проводились соответствующие опытно-конструкторские работы 11. Также 
в плане опытных заказов Артиллерийского управления Рабоче-крестьян-
ской Красной армии, подлежащих выполнению Артакадемией, значится 
ряд безоткатных орудий. Первым из них является 37-мм противотанковое 
ружье АРКОН (изготовление, испытание, проектирование и изготовление 

9  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 4. Д. 2481. Л. 1–2 об.
10  Общую историю вопроса см. в: Туманов В. Е. Прыжок через десятилетия (по мате-

риалам и документам, хранящимся в фондах и архиве ВИМАИВиВС) // Сборник иссле-
дований и материалов Военно-исторического ордена Красной Звезды Музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. Л.: ВИМАИВиВС, 1990. Вып. 5. С. 19–48.

11  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 243. Л. 15.

Рис. 4. Автоматическая установка для реактивных снарядов АУРС-82, 1934 г.
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баллистического и бронебойного снарядов) 12. В первом полугодии 1936 г. 
образец этого ружья был изготовлен и проходил заводские испытания 13. 
Вторым образцом является 45-мм автоматическая пушка АРКОН-45 (веду-
щий конструктор – Л. И. Горлицкий). В том же 1936 г. полагалось провести 
отладку этой пушки, изготовить к ней установку и провести испытания 14.

Как отмечалось выше, часть работ по созданию динамореактивных пушек 
выполнялась в КБ Кондакова в порядке реализации дипломных тем слуша-
телей Артиллерийской академии. Из наиболее интересных работ можно от-
метить проект 76-мм автомата ДРП конструкции С. Г. Бухаловского (1936). 
Интересно, что к разработке 76-мм автоматической динамореактивной пуш-
ки инженеры Государственного союзного особого конструкторского бюро 
(ГС ОКБ-43) вернутся позже, в 1944–1951 гг. (рис. 6).

В послевоенное время именно на основе данной пушки, созданной в ОКБ-43,  
в НИИ-13 будет разработана 100-мм автоматическая ДРП с отводом газов 

12  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 126. Л. 28.
13  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 176. Л. 129.
14  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 203. Л. 29 об.; Научный архив  

ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 126. Л. 118.

Рис. 5. Реактивная пушка РП ВТА. Общий вид в боевом положении, 1932 г.
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вверх под углом к оси канала ствола 
(рис. 7) 15.

Интересным образцом безоткатно-
го орудия, созданным в КБ Кондако-
ва, является так называемое «37-мм 
реактивное противотанковое ротное 
ружье РПТР», датируемое 1936 г. Ру-
жье РПТР представляло собой ди-
намореактивное орудие с клиновым 
вертикальным затвором, в который 
было встроено сопло  16, автомати-
ческим выбросом стреляной гильзы 
и досыланием нового патрона из пятизарядной обоймы, расположенной над 
казенной частью ствола (рис. 8, 9).

Автоматика ружья работала за счет отвода пороховых газов и позволяла 
вести огонь очередями, что является в какой-то степени уникальным приме-
ром орудия данного типа. Позиционирование патрона в каморе с целью раз-
мещения капсюля точно напротив ударника, располагающегося в боковой 

15  Архив акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт 
материалов». Инв. № 6773. Л. 21–22.

16  Схема автоматики динамореактивного орудия с поперечно скользящим клиновым 
затвором, реализованная в РПТР, была выбрана его конструкторами не случайно. Еще 
в 1933 г. Главное артиллерийское управление (ГАУ) проанализировало возможные для 
реа лизации в динамореактивных орудиях схемы автоматики и пришло к выводу, что при-
менение газоотводного привода представляется перспективным решением. Предлагавша-
яся изначально в проекте пушки АРП схема автоматики с продольно скользящим затво-
ром с установленным в нем соплом была оценена как нецелесообразная, поскольку су-
щественно увеличивала массу и габариты подвижной системы и орудия в целом, а также 
нарушала его устойчивость при перемещении подвижных частей. Это решение оставило 
разработчикам автоматических динамореактивных пушек только одно конструктивное 
оформление механизма запирания – клиновой затвор, который был избавлен от пере-
численных выше недостатков (Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 7Р. Оп. 7. Д. 40. Л. 130).

Рис. 6. 76-мм автоматическая 
динамореактивная пушка ДРП. Общий вид

Рис. 7. Баллистический образец 
автоматической динамореактивной пушки 
ДРП с отводом газов вверх под углом к оси 

канала ствола
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Рис. 8. 37-мм реактивное противотанковое ротное ружье РПТР. Общий вид, 1937 г.

Рис. 9. Механизмы перезарядки 37-мм реактивного противотанкового ротного ружья 
РПТР. Вид сзади, 1937 г.
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стенке ствола, обеспечивалось клиновидным выступом на боковой по-
верхности затвора и взаимодействующим с ним прямоугольным вырезом 
во фланце гильзы. Вырез снизу фланца гильзы и выступ сверху обеспечи-
вали прилегание боковых поверхностей гильз друг к другу при размещении 
патронов в обойме друг над другом и одновременно позволяли подводить 
патроны к линии досылания в положении, при котором позиционирование 
патронов в каморе может быть обеспечено упомянутым клином на затворе.

Конструкция РПТР обеспечивала возможность демонтажа досылателя и 
обоймы, и в таком виде его можно было заряжать одиночными патронами 17. 
К числу достоинств РПТР следует отнести малую массу (с механизмами до-
сылания и с колесами всего 63 кг) и низкий силуэт. Имелись и характерные 
для ДРП недостатки – в первую очередь низкая начальная скорость броне-
бойного снаряда (520 м/с) и демаскирующий эффект реактивной газовой 
струи, особенно сильно проявляющийся при автоматической стрельбе. Ос-
новные характеристики ружья РПТР приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные характеристики ротного противотанкового ружья РПТР

Калибр 37 мм
Масса снаряда 0,674 кг
Начальная скорость снаряда 520 м/с
Наибольшее рабочее давление в стволе 2450 кг/см2

Полная длина ствола 1252,4 мм
Наибольший угол возвышения при горизонтальном положе-
нии ствола вертлюга –8°24΄ +15°

При наклонном стволе вертлюга на треноге –21° +50°
Угол горизонтального обстрела ±22,5°
Масса системы в боевом положении 69 кг
Время перехода из походного в боевое положение и обратно 10–15 сек.
Скорострельность 20 в/мин.

Опытный образец ружья РПТР проходил полигонные испытания на На-
учно-исследовательском артиллерийском полигоне (НИАП) по предписа-
нию начальника Научно-технического отдела Артиллерийского управле-
ния (НТО АУ) от 26 сентября 1936 г. По результатам требовалось довести 
начальную скорость до 650 м/с и изготовить новый, более совершенный 
по баллистичес ким и бронебойным качествам снаряд. Серия таких ружей из-
готавливалась на заводе № 4 им. К. Е. Ворошилова (ГАРОЗ № 1, Коломна).

Помимо перечисленных выше образцов дианамореактивных орудий, 
в 1935–1936 гг. в КБ Кондакова была разработана горная реактивная пушка 
ГРП 18 и в 1933–1935 гг. по предложению Е. С. Рашкова и В. Е. Слухоцкого – 
60-мм полуавтоматическая реактивная пушка ПРП-60 (рис. 10) 19.

17  РГВА. Ф. 20. Оп. 38. Д. 1203. Л. 1–1 об.
18  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 189. Л. 107–107 об.
19  Осколочный снаряд 2,8 кг, осколочно-дистанционная граната 2 кг, бронебойный 

снаряд 2,8 кг (Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 603. Л. 24).
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Целью создания пушки ПРП-60 было обоснование возможности создания 
безоткатного орудия в габаритно-весовых параметрах пушки БПК конструкции 
Курчевского, но вдвое превосходящего ее по мощности и притом полуавтома-
тического 20. Пушка ПРП-60 представляла собой безоткатное орудие, построен-
ное по динамореактивному принципу с автоматическим открыванием горизон-
тального клинового затвора с установленным на нем соплом после выстрела. 
Привод затвора – шестеренчатый, с пружинным накопителем энергии, – при-
водится в действие пороховыми газами, отводимыми из канала ствола через бо-
ковое отверстие в его стенке в специальную газовую камору, расположенную 
над стволом. Для первого заряжания на орудии имелся ручной привод затвора. 
После выстрела затвор (рис. 11) оставался в открытом положении до заряжания 
следующим патроном и автоматически закрывался при его вкладывании в ка-
мору 21. Воспламенительный механизм куркового типа с поперечным направле-
нием движения ударника расположен под казенной частью ствола.

Еще одной интересной и важной особенностью пушки ПРП-60 был спо-
соб ориентации патрона в каморе с целью размещения бокового капсюля 
на его гильзе точно над бойком ударника, расположенного в боковой стенке 
ствола. В изначальном варианте орудия ориентация патрона обеспечивалась 

20  РГВА. Ф. 20. Оп. 23. Д. 36. Л. 3.
21  Там же. Л. 5 об.

Рис. 10. 60-мм полуавтоматическая реактивная пушка ПРП-60. Общий вид, 1936 г.
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за счет размещения на боковой поверхности донной части гильзы треуголь-
ного выступа, в котором монтировался капсюль (по типу гильзы пушки БПК 
конструкции Курчевского). Для этого выступа на гильзе в каморе орудия был 
выполнен ответный треугольный паз, обеспечивающий определенное поло-
жение патрона в каморе, при котором боек ударника находится точно напро-
тив капсюля. В 1935 г. это решение было пересмотрено, и ориентация патро-
на в каморе стала осуществляться с помощью постоянного клина на затворе 
и выреза на фланце гильзы. Намного позже аналогичный способ ориента-
ции патрона в стволе был применен в шведском гранатомете «Карл Густав».

Ствол пушки ПРП-60 изготавливался из ствола 57-мм пушки Гочкисса 
под патрон оригинальной конструкции, для которого канал ствола и камо-
ра 57-мм орудия растачивались, нарезы в стволе выполнялись заново. В ка-
честве гильзы использовалась переобжатая гильза от 76-мм пушки образца 
1902 г. со сквозным отверстием в дне, закрытым деревянным вкладышем. 
В боекомплекте орудия предполагалось иметь бронебойный тупоголовый 
снаряд с баллистическим наконечником и осколочный снаряд.

Опытная модель пушки ПРП-60 (О-ПРП) была изготовлена в начале 
1934 г. в опытно-механической мастерской НИАП (ОММ) с участием заво-
да «Красный путиловец» 22. Орудие было испытано стрельбой в июле – авгу-
сте 1934 г. и показало удовлетворительные результаты, в том числе в работе 
полуавтоматики затвора, при этом для снаряда весом 2 кг была достигнута 
начальная скорость 705 м/с 23. В процессе испытаний выявилась настоятель-
ная необходимость облегчения снарядов с целью получения оптимальной их 
скорости без критического увеличения давления в стволе и увеличения его 
веса. Для этого в КБ велись исследования подкалиберных 40/80-мм броне-
бойных снарядов с поддоном из алюминия и стали 24.

22  Степень готовности пушки в 1934 г. составила 60 % (Научный архив ВИМАИВиВС. 
Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 1353. Л. 128).

23  Научный архив ВИМАИВиВС. Ф. 6Р. Оп. 1. Д. 430. Л. 17.
24  Там же. Л. 23.

Рис. 11. 60-мм полуавтоматическая реактивная пушка О-ПРП. Общий вид затвора, 1933 г.



 Разработка динамореактивных орудий в конструкторском бюро… 287

В том же 1934 г. предполагалось разработать в КБ-КОН авиационный ва-
риант пушки ПРП-60 с патроном со сгораемой гильзой и «тяжелым» поро-
хом с добавлением свинца для увеличения веса истекающих при выстреле 
из сопла пороховых газов и усиления компенсирующего отдачу эффекта 25. 
Результаты этого проекта пока установить не удалось.

По итогам работ конца 1930-х гг. по противотанковым орудиями, постро-
енным на динамореактивном принципе, было установлено, что создать мак-
симально легкую и одновременно мощную систему этого типа невозможно. 
Мощность и эффективность таких орудий были слишком малы даже по меркам 
1930-х гг. из-за низкой скорости калиберного бронебойного снаряда (520 м/с 
для РПТР в сравнении с 760 м/с у германской пушки 3,7 cm Pak и 820 м/с у со-
ветской 37-мм пушки 1-К), и нарастить ее без существенного увеличения дав-
ления в стволе и соответствующего увеличения веса орудия не представлялось 
возможным. Будущее у противотанковой динамореактивной артиллерии могло 
возникнуть только при условии использования легких подкалиберных или ку-
мулятивных снарядов, но такие боеприпасы были разработаны уже после того, 
как работы над безоткатными орудиями в СССР были прекращены.
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