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Директорский корпус — 
особая категория нижегородцев. 
Директора промышленных предприятий — 
не просто учетные единицы 
в нижегородском кадровом реестре, 
они, если угодно, опорные плиты 
фундамента региональной экономики.
Они — основа. Реалии всей нашей жизни 
подтверждают это.
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Предисловие
Несколько примеров того, как развивалась Нижегородская 

губерния, уже в начале XX века ставшая общепризнанным 
промышленным центром Российской империи.

В 1915 году российское акционерное общество электро-
технических заводов «Сименс и Гальске» основало возле Мызы 
новый завод, известный нашим современникам как Нижегород-
ский телевизионный завод им. В. И. Ленина. Газеты, публикуя 
эту новость, сообщали, что завод строится «на Арзамасском 
тракте близ Нижнего Новгорода». Вокруг завода вскоре вырос 
рабочий поселок, от которого приходилось добираться до 
окраин города несколько верст через вековую дубраву. Поселок 
построен заводом, дома эти стоят и поныне. Проезжая по 
проспекту Гагарина напротив парка «Швейцария» и любуясь 
классицизмом стоящих вдоль проспекта «сталинок», знайте: 
эти дома в 30–50-х годах прошлого века построил Государ-
ственный союзный завод № 197 —  ныне завод «НИТЕЛ».

В том же 1915 году, в сентябре, в 30 верстах от Нижнего 
Новгорода, на левом берегу Оки в Черноречье, именовавшем-
ся так по названию небольшой торфяной речушки Черной, 
впадающей в Оку, был основан Чернореченский химический 
завод. Воюющей стране не хватало взрывчатых веществ, для 
производства которых требуется азотная и серная кислота. 
Первые тонны продукции завод, известный нам по советскому 
названию «Корунд», выдал уже в 1916 году. Заводские барачные 
массивы рабочего поселка, распространенные в те годы в каче-

Акционерное общество 
русских электротехнических 
заводов «Сименс и Гальске». 1928 г. 
(ныне завод «НИТЕЛ»)
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стве доступного жилья, росли возле деревни 
Растяпино одновременно с химзаводом.

Год спустя в нескольких верстах от Чер-
нореченского химзавода в сосновых лесах 
по императорскому распоряжению начали 
строить пороховой завод. Параллельно воз-
ведению цеховых корпусов шло строитель-
ство жилья —  рабочего поселка имени 1 Мая. 
Пороховой завод, именуемый в наши дни 
«Федеральное казенное предприятие «Завод 
им. Я. М. Свердлова», является сейчас флаг-
маном боеприпасной отрасли России.

А заводские поселки оборонных заводов 
в Черноречье разрастались, образовав к трид-
цатому году прошлого века город Дзержинск.

По такой же схеме шло освоение Ок-
ской поймы близ Нижнего Новгорода, куда 
в 1915 году были эвакуированы из Риги заводы 
«Фельзер и К» и «Этна», ставшие затем «Дви-

Первый рабочий поселок 
завода им. Я.М. Свердлова
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гателем революции» и «Красной Этной». Воз-
ле «Этны» первые полтора десятка бараков 
и рубленых домов для рабочих были заселены 
уже в 1916 году, а «Фельзер» строился непода-
леку от деревушки Карповка, входившей в те 
годы в Балахнинский уезд. И Карповка стала 
расти и расширяться год от года.

Нижний Новгород, а затем город Горький 
и в последующие десятилетия прирастал за-
водами.

Горьковский автозавод, вставший в строй 
в 1932 году, начал строительство целого соц-
городка для своих работников спустя пару 
недель с момента закладки первого камня на 
строительстве завода. Причем, на проект для 
его строительства был объявлен всесоюзный 
конкурс еще в 1930 году: по принятому к реа-
лизации плану под строительство требова-
лась площадь, превосходящая территорию, 
которую занимала в то время вся нагорная 
часть Нижнего Новгорода.

Рабочий поселок, сформировавшийся в пол-
ноценный городской район, возник и рядом 
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с авиационным заводом, построенным также 
в годы первой пятилетки среди соснового бора 
вдали от московской трассы. Такая же исто-
рия со строительством рабочих поселков на 
Балахнинском бумкомбинате, на Борском сте-
кольном, да практически на всех предприяти-
ях, вставших в строй в начале XX века и в годы 
первых советских пятилеток.

Не только вновь созданные предприятия вно-
сили свою лепту в развитие города. К примеру, 
Сор мовский завод, имевший в 1913 году три де-
сятка строений, в которых жили инженеры и ма-
стера, к 1931–1932 годам построил более 160 боль-
ших удобных домов, в которые вселились рабочие 
и служащие завода. К 1937 году на балансе завода 
«Красное Сормово» было уже 190 благоустроен-
ных домов и несколько кварталов жилых зданий, 
построенных в кооперации с Советской властью.

Город прирастал промышленными предприя-
тиями и заводскими поселками, возводившимися 
рядом. Но здесь важно вот что. Таков был в те 
годы порядок, что не только заводские цеха, но 
вся социальная инфраструктура, жилье, детские 

Соцгород строится. 
Октябрь. 1930 г. (верхнее фото)

Строители Горьковского автозавода



сады, Дома культуры, фабрично-заводские, а за-
тем профессионально-технические училища, 
котельные, пищекомбинаты, подсобные хо-
зяйства и прочее, прочее —  всё это было в сфере 
ответственности директоров промышленных 
предприятий. Они отвечали и за производствен-
ный план, и за подготовку кадров, и за отопле-
ние жилья, и за кашу в подведомственном 
детском садике. Наше утверждение, что ни-
жегородский директорский корпус создавал не 
только региональную экономику, что в XX веке 
Нижний Новгород формировался и прирастал 
благодаря усилиям промышленников —  всего 
лишь очевидный исторический факт.

А на стыке XX и XXI веков, когда слома-
лась действовавшая экономическая система 
и исчез Советский Союз, именно директора 
предприятий сохранили промышленный по-
тенциал региона от неминуемой деградации.

Дома телевизионного завода на проспекте Гагарина, 
построенные в 30 — 50-е гг.

«Когда в начале девяностых новые эконо-
мические реалии накрыли нас с головой, мы 
поставили перед собой цель —  выжить во что 
бы то ни стало. Удалось? Да! Благодаря неис-
сякаемому запасу прочности и огромному ре-
сурсу нашего директорского корпуса. Можно 
много рассуждать о роли советской выучки 
директоров в этой способности предприятий 
выживать вопреки всему, но существуют фак-
ты, и с ними трудно спорить», —  рассуждал 
В. И. Лузянин, рассказывая о работе коллег 
в период последней российской смуты.

Наша книга —  о Владимире Ильиче Лузя-
нине, Герое Социалистического Труда, одном 
из лучших представителей нижегородского 
директорского корпуса. И о том самом запасе 
прочности, позволившем Ильичу более полуве-
ка успешно руководить заводом «Гидромаш», 
а также более двух десятков лет возглавлять 
Нижегородскую ассоциацию промышленников 
и предпринимателей, ставшую одним из наи-
более активных региональных объединений 
промышленников в России.
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КОНТУРЫ 
ЭПОХИ

Глава 1.

Назначенный директором завода 
в 1969 году В. И. Лузянин более двух деся-
тилетий руководил предприятием в со-
ветское время и более трех десятиле-
тий —  в постсоветской России. Эти две 
эпохи жили в нем и были соединены им, 
как и десятками других представителей 
директорского корпуса, накрепко связав 
ткань российской истории, обеспечив 
преемственность управленческой школы 
и устойчивость российской экономики, ее 
непотопляемость в самый бурный, кри-
зисный период жизни страны. Поэтому, 
рассказывая о В. И. Лузянине и пытаясь 
с современных позиций понять его мо-
тивы и действия, нельзя хотя бы эскизно 
не обрисовать эпоху, сформировавшую 
довоенное поколение.
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Рожденные в первой пятилетке

Из нашего сегодняшнего мира, размеренного, привычно велере-
чивого, трудно нащупать нерв и пульс жизни нижегородцев в деся-
тилетиях, предшествовавших Великой Отечественной войне. За без 
малого сотню лет в массовом сознании наслоилось столько идеоло-
гически выправленных версий «правды», подогнанных под текущую 
конъюнктуру момента, что разобраться в них бывает весьма непросто. 
Но давайте попробуем посмотреть на исторические факты.

Только в 1929 году все территории низинной болотистой поймы 
между Волгой и Окой, включая Канавино, Сормово, а также Карповку, 
Молитовку, Костариху, Монастырку, Копосово и многие другие села 
и деревни, вошли в состав Нижнего Новгорода. Это добавило к чис-
ленности городского населения почти 130 тысяч человек. При этом 
население Нижнего Новгорода по данным на 1931 год составляло 
не более 350 000 жителей.

Зимой, 
когда плашкоутный 
мост разбирали, 
в Канавино можно 
было перебраться 
только по льду
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Однако, такое административное реше-
ние не сделало Нижний единым городом, 
привычным нам сегодня. Промышленная 
часть, размещенная на левобережье Оки, 
практически жила отдельной жизнью, так 
как обе половины города связывал един-
ственный старенький, столетний, ремон-
тированный не единожды деревянный 
плашкоутный мост, который не действо-
вал в половодье весной и осенью. Ночью 
его разводили для пропуска судов и барж, 
а под зиму понтоны и вовсе убирали в затон, 
наводя переправу по замерзшему льду.

Но уже к 1939 году население Нижнего 
Новгорода выросло почти вдвое. Скачок роста 
численности горожан в тридцатых годах свя-
зан с реализацией планов первых советских 
пятилеток. Нижний Новгород, получивший 
в 1932 году имя писателя-земляка Максима 
Горького, оказался одним из центров про-
мышленного развития страны, где индустри-
ализация проводилась наиболее масштабно.

Первые советские пятилетки —  это сим-
вол, визитная карточка эпохи, незаслужен-
но забытая созидательная история страны, 
дерзнувшей соревноваться со временем. 
Именно в эту эпоху 18 апреля 1929 года 
в Нижнем Новгороде, в первом роддоме на 
улице Веры Фигнер (в начале девяностых 
вернувшей себе дореволюционное наиме-
нование «Варварская») и родился Владимир 
Ильич Лузянин. Его детство пришлось на две 
первые советские пятилетки, и влияние на 
Владимира Лузянина этой созидательной 
эпохи очевидно.

«Как я отношусь к Сталину? —  отвечал 
Владимир Ильич на вопросы журналистов 
уже в первом десятилетии XXI века. —  Да хо-
рошо отношусь. Хотя прекрасно помню, как 
отец, большевик с дореволюционным ста-
жем и участник революции еще 1905 года, 
в тридцать седьмом году жил в ожидании, 
что в любой момент за ним приедет "воро-
нок". И это было тяжело. Но всё же сегодня 
сталинский ГУЛАГ и массовость репрессий 
тех лет сильно преувеличивают.

С другой стороны, построить такую мощ-
ную промышленность в столь короткий 
срок —  а она была создана в СССР в первые 
пятилетки —  удалось только Сталину и боль-
ше никому».

Илья Павлович и Мария Ивановна Лузянины 
с сыном Владимиром. 1930 г.

18 апреля 1929 года 
в Нижнем Новгороде, 
в первом роддоме на улице 
Веры Фигнер, родился 
Владимир Ильич Лузянин

Рожденные в первой пятилетке
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План великих работ 
Нижегородского 
края. 
Промышленность, 
сельское хозяйство, 
транспорт. 
1928/29 — 1932/33
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Старый большевик Илья Павлович Лузянин, выходец из вятских 
плотников, в Гражданскую войну служил комиссаром партизанского 
отряда. За отличную службу был награжден именным браунингом. Но 
в лихолетье тридцатых годов на Илью Лузянина написали донос, кото-
рый, к счастью, остался без больших последствий —  только браунинг 
отобрали. Донос этот его сын Владимир Лузянин, став заслуженным 
и авторитетным директором предприятия, смог увидеть своими гла-
зами в архиве спецслужб. Но это случится через много десятилетий. 
А тогда, в тридцатых годах, Володька иногда втихаря постреливал 
из отцовского пистолета на пустыре. «Я знал, куда отец его прячет, 
доставал и стрелял», —  признавался Ильич спустя лет семьдесят.

Вот еще один небольшой штрих эпохи. В начале второй пятилет-
ки под Дзержинском начали строить новый оборонный химзавод по 
выпуску иприта, завод № 96, известный нашим современникам как 
«Капролактам». Илья Павлович ездил туда на работу из Горького. 
Семья тогда жила в верхней части города, в самом начале нынешней 
улицы Гоголя. Мимо Лузяниных не могло пройти такое знаменатель-
ное событие, как пуск моста через Оку, полностью изменившее про-
мышленно-индустриальную логистику всей области. Отец-большевик 
непременно брал четырехлетнего Володю на первомайский праздник 
1933 года: именно в тот день был торжественно открыт первый на-
стоящий арочный мост, соединивший берега Оки и тем самым объе-
динивший все городские территории.

Панорама 
строительства 
Канавинского 
моста с высоты 
Гребешковского 
откоса. 1931 г.



|  15 

Это был пока единственный мост через Оку на многие версты вверх 
по течению, его строительства горожане ждали добрую сотню лет. 
Вопрос о возведении моста многократно поднимался на заседаниях 
городской Думы в начале ХХ века, но дело упиралось в деньги: казна 
не торопилась выделять, а город такие расходы не тянул.

Советская власть деньги нашла. Строили мост через Оку чуть более 
двух лет, начиная с 1930 года, хотя подготовительные работы велись 
и ранее. Пуск моста, по которому в том же году были организованы 
трамвайные маршруты, стал огромным событием и для горожан, 
и для промышленных предприятий, разбросанных по разным берегам. 
Трамвай «девятка» уходил с моста на Похвалинский съезд к улице 
Маслякова, в те годы называвшейся Прядильная. На «девятке» Илья 
Павлович с комфортом доезжал теперь до железнодорожного вокзала, 
отправляясь на работу в Дзержинск.

Тогда же, в первой пятилетке, в 1932 году началось строительство 
железнодорожного моста через Волгу, который был введен в строй летом 
1935 года. Прежде, чтобы съездить на поезде, к примеру, к своей вятской 
родне (железнодорожная ветка Нижний Новгород —  Котельнич, бравшая 
начало от левого волжского берега, была введена в строй в 1927 году), 
Лузяниным приходилось перебираться на противоположный берег 
Волги и садиться на поезд на борской станции «Моховые горы». Пару 
суток надо было закладывать на такую поездку. Мосты существенно 
облегчали жизнь и способствовали развитию левобережья.

Пуск первых трамваев 
по Канавинскому мосту. 
1932 г.

Рожденные в первой пятилетке
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Как отмечают историки, в Горьковской области за годы 
двух первых пятилеток количество предприятий увеличи-
лось более чем в три с половиной раза! Конкретика такова: 
число предприятий выросло с 282 в 1928 году до 674 в 1932-м 
и 1040 в 1936 году. Доля новых и полностью реконструиро-
ванных предприятий в основных производственных фондах 
всей промышленности региона в 1936 году составляла более 
88 процентов. То есть за 10 лет область получила совершенно 
новую промышленную инфраструктуру!

В результате в 1936 году промышленность Горьковской 
области дала валовой продукции в 12 раз больше, чем в 1913-м 
и почти в семь раз больше, чем накануне первой пятилетки, 
в 1928 году. За восемь лет —  в семь раз! То есть в период ин-
дустриализации шло почти ежегодное удвоение того самого 
ВВП, увеличить вдвое который сегодня нам не удается и за 
десятилетие. Не удивительно, что к 1937 году СССР по темпам 
роста производительности труда втрое обгонял США, Англию 
и Францию —  ведущие на то время экономические державы. 
И это придавало оптимизм эпохе.

Среди первенцев пятилетки —  Горьковский автозавод, 
вставший в строй 1 января 1932 года, авиазавод № 21 (НАЗ 
«Сокол»), торжественный пуск которого состоялся 1 февраля, 
а также Горьковский машзавод, не так давно вошедший в со-
став суперсовременного НЗ 70-летия Победы. В самом начале 

Динамика роста 
количества предприятий 
и ВВП в Горьковской области

1928

Количество предприятий

Динамика
роста ВВП

282

674

1040

19361932

1913 19361928
Новое Сормово строится
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Строительство 
ремонтно-
механического 
цеха Горьковского 
автомобильного 
завода. 1930 г.

пятилетки первую продукцию выдал Балахнинский бумкомбинат, из-
вестный ныне как АО «Волга», в 1931 году был пущен в строй Борский 
силикатный завод, в июне 1930 года началось строительство Борского 
стекольного завода, заработавшего в начале 1934 года.

Родом из первой пятилетки Выксунский завод дробильно-размоль-
ного оборудования, ныне Дробмаш. Завод автотракторных инстру-
ментов, известный сегодня как ПАЗ, на котором только в 1952 году 
было налажено производство автобусов, тоже был построен в первую 
пятилетку. Завод фрезерных станков, многие советские десятилетия 
бывший лидером отечественного станкостроения и уже на момент 

Первые грузовики 
Горьковского 
автозавода

Рожденные в первой пятилетке
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создания имевший мощность производства, превосходящую в два 
раза всю станкостроительную промышленность дореволюционной 
России, встал в строй действующих в декабре 1931 года.

Это развитие привело к тому, что к 1937 году Горьковская область 
давала стране 63,3% всех производимых в СССР автомобилей, до 60% 
фрезерных станков, около 60% газетной бумаги. Горьковские промыш-
ленники задавали тон и в других отраслях.

Так, авиационный завод, запустивший весной 1932 года в серий-
ное производство истребитель И-5 конструкции Н. Н. Поликарпова, 
за три года выпустил 661 самолет, что составило 82,3% от общего ко-
личества выпущенных в стране истребителей этого типа. В 1936 году 
завод № 21, освоивший производство истребителей И-16, первые 
образцы которого испытывал шеф-пилот завода В. П. Чкалов, одним 
из первых в стране перешел на поточно-конвейерную систему вы-
пуска самолетов. В результате ее внедрения цикл их производства 
сократился с 45–60 до пяти суток.

Выход Горьковского авиазавода на проектный уровень производ-
ства истребителей и в целом бурный рост авиации в стране карди-
нальным образом поменяли траекторию развития располагавшегося 
в Подмосковье завода «Спартак», до 1933 года занимавшегося производ-
ством первых отечественных автомобилей. В 1933 году завод перешел 
в подчинение Глававиапрома СССР и начал заниматься проектирова-
нием и производством авиационных шасси.

Так начиналась 
история 
авиационного 
завода №21
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Забегая вперед, скажем, что завод «Спартак», вскоре получивший 
привычный для оборонных предприятий шифр —  «завод № 119», осе-
нью 1941 года был эвакуирован в Горький. Это и был хорошо известный 
ныне завод «Гидромаш», более 80 лет входящий в орбиту ведущих 
нижегородских промышленных предприятий.

В конце 1941 года завод № 119, носивший имя Маленкова, в течение 
двух с половиной недель по прибытию последних вагонов с оборудо-
ванием из Подмосковья, запустил производство. И уже в 1942 году бу-
дущий Гидромаш покрывал все потребности авиазавода № 21, постав-
ляя более 20 комплектов шасси в сутки. Стоит отметить, что к концу 
1941 года доля истребителей, произведенных в Горьком, составляла от 
34 до 38% от всех боевых машин, собранных в стране. 
При этом завод имени Маленкова являлся един-
ственным производителем шасси для пикиру-
ющих бомбардировщиков и истребителей.

Спустя чуть более восьми лет сюда, 
на завод № 119, по распределению по-
сле окончания техникума будет направ-
лен работать помощником мастера мо-
лодой специалист Владимир Лузянин. 
В 1969 году В. И. Лузянин возглавит этот за-
вод, а в общей сложности Владимир Ильич 
отработает на Гидромаше более 70 лет.

Истребители И-16 
на Балтике. 1937 г.

Рожденные в первой пятилетке

В наши дни И-16 
можно увидеть 
на параде 
ретросамолетов
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Новый мир тридцатых

Весной 1936 года Володе Лузянину испол-
нилось семь лет. Рубежная дата: закончилось 
беззаботное детство, пора собираться в школу. 
Этот этап жизни и в целом первые школь-
ные годы проблем не создавали. «Я много 
читал, —  вспоминал Владимир Ильич свои 
ранние школьные годы. —  Меня мама нау-
чила. Сначала заставляла, а потом уже меня 
от книг было не оттащить. На том и зрение 
испортил. Читал по ночам, пока мама не при-
ходила, не выключала свет и насильно не 
забирала книгу. Любимыми героями в детстве 
были Том Сойер и Гекльберри Финн. Запоем 
читал Жюля Верна».

Володя Лузянин  (справа) 
с братом Юрой. Июль 1935 г.

Год, в котором Володя Лузянин пошел 
в первый класс, в истории нашей страны 
известен тем, что повсеместно шло обсуж-
дение положений новой Конституции, кото-
рую принято называть сталинской. Проект 
новой Конституции был опубликован в июне 
1936 года, без малого шесть месяцев в стра-
не шли бурные дебаты по проекту, собрав-
шие около 1,5 млн поправок и предложений. 
В начале декабря 1936 года на Чрезвычайном 
съезде Советов новая Конституция была при-
нята, и осенью следующего года проводились 
выборы в Верховный Совет СССР уже по уста-
новленному в ней порядку.

Для Ильи Павловича Лузянина номер газе-
ты «Горьковская коммуна» за 12 июня 1936 года, 
бывшей в ту пору изданием обкома партии 
и областного Совета народных депутатов од-
новременно, с опубликованным проектом Кон-
ституции, стал настольным на долгое время. 
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Убежденный большевик, он тщательно изучал 
проект, предполагавший глубокую администра-
тивную реформу. В частности, законодатель-
ная власть закреплялась за новым органом, 
Верховным Советом СССР, который предсто-
яло формировать путем «всеобщих, равных, 
прямых» и, что было внове, тайных выборов 
гражданами страны. Партии же отводилась 
роль «руководящего ядра всех организаций 
трудящихся», и это требовало осмысления.

Володя Лузянин был еще мал, чтобы 
понимать суть разговоров, которые вели 
на эти темы взрослые, но дискуссии и особая 
атмосфера тех дней мальчишке запомни-
лись хорошо.

«Я прекрасно помню первые выборы 
в Верховный Совет СССР в декабре 1937 года 
по новой Конституции, —  рассказывал Вла-
димир Ильич. —  У нас на улице Гоголя был 
избирательный участок, туда носили ковры, 
цветы в горшках из квартир. И мы, мальчиш-
ки, в этом активно участвовали. Был подъем, 
ощущение праздника».

С родителями, 
бабушкой и братом. Июнь 1935 г.

Советский плакат 1937 года 
с результатами голосования в ВС СССР

Новый мир тридцатых
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Ощущение праздника понятно. По оценке историков, 
не настроенных враждебно к Советскому Союзу и руковод-
ству ВКП (б), новая советская Конституция стала одной из 
наиболее демократичных в мире для своего времени, она 
устанавливала в обществе социальные права, ранее ни од-
ним государством не гарантированные своим гражданам.

Но есть у этого времени, как известно, и другое из-
мерение.

Путь Володи Лузянина от дома до школы был не 
длинным. Меньше километра, если идти вдоль по улице 
Гоголя до Сергиевской, носившей в то время имя предсе-
дателя Петроградской ЧК Урицкого, затем за угол ограды 
храма Сергея Радонежского и по Урожайному переулку.

Летом 1936 года храм Сергия Радонежского еще дей-
ствовал. Но в августе 1937 года всех священнослужите-
лей этой церкви, включая заштатного диакона, аресто-
вали, приговорили к высшей мере и в начале октября 
расстреляли. А храм был закрыт.

Сначала с него поснимали кресты. Потом, направляясь 
привычной дорогой в школу, пацаны могли наблюдать, 
как взрослые мужики, взобравшись на леса, ломают ку-
пола и разбивают в пыль ярусы колокольной кладки.

Безбожник у станка — 
популярный антирелигиозный журнал, 
издававшийся во второй половине 
двадцатых годов

Снятие колоколов с колокольни храма
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Мама — Мария Ивановна. 
После окончания гимназии. 1917 г.

Илья Павлович Лузянин. Май 1931 г.

Старейшему храму, до этой поры три сто-
летия служившему православным горожанам, 
можно сказать, еще повезло. Его не разрушили 
до основания, как пелось в «Интернационале» —  
в ту пору официальном гимне страны, не пре-
вратили в склад или конюшню, как Благовещен-
ский монастырь, где устроили овощехранилище 
и мастерские для обозного транспорта и ковки 
лошадей, а отдали в пользование Горьковскому 
товариществу художников.

Но практически «до основания» в те годы 
были уничтожены священники и монахи. 
Только в Нижегородской епархии от репрессий 
пострадало 2650 священнослужителей, мона-
шествующих и мирян, более полутора тысяч 
из них были расстреляны. В 1937 году местная 
епархия прекратила свое существование, потому 
как никого из священнослужителей не осталось 
и справлять службу стало некому. Так жестоко 
большевики, азартно строившие новый мир, 
боролись с традиционными устоями общества, 
в которых видели основную угрозу своей власти. 
Это исторический факт, принадлежащий эпохе 
так же, как и преобразования первой пятилетки. 
И сегодня из нашего далёка мы понимаем, что 
это разные грани единого тела нашей истории.

Мария Ивановна Лузянина, мать Владимира 
Ильича, происходила из крестьян, родом из жи-
вописно раскинувшегося на холмах довольно 
крупного села Румянцево, что в Дальнеконстан-
тиновском районе. Село неплохо живет и поныне, 
насчитывая почти десяток улиц. Еще в середине 
XVIII века там была построена красивая деревян-
ная церковь Казанской иконы Божией Матери. 
Как и большинство крестьян российских губер-
ний, Мария Ивановна была верующим человеком. 
Но Илья Павлович, будучи большевиком доре-
волюционной закалки, стоял на атеистических 
позициях. И семья жила в традициях новой эпохи, 
предпочитая первомайскую демонстрацию пас-
хальной службе. Поэтому же никто из родствен-
ников Владимира Ильича, в том числе и его жена 
Мария Прокофьевна, не могут с уверенностью 
сказать, был ли крещен Володя в детстве.

Новый мир тридцатых
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Так что девятилетнего паренька едва ли 
занимали события, связанные с арестами 
священнослужителей и закрытием церквей, 
которых в этой части города было довольно 
много. Потом, несколько десятилетий спустя, 
когда информация о репрессиях станет доступ-
на, когда он перечитает массу воспоминаний, 
мемуаров, писем, исторических исследований 
и документов, эти события будут осмысливать-
ся Владимиром Ильичом заново.

А тогда, во второй половине тридцатых 
годов, его, как и большинство сверстников, 
интересовало совсем другое. От дома, где 
жила семья Лузяниных, было недалеко до 
кинотеатра «Палас» —  так до 1980 года назы-
вался нынешний кинотеатр «Орленок». Там 
в тридцатых годах показывали отличные 
фильмы, признанные потомками советской 
классикой.

В 1934 году в прокат вышел «Чапаев» 
братьев Васильевых, в том же году —  «Весе-

Семейное чаепитие. 1937 г.
лые ребята». В 1936 году Сергей Герасимов 
снял фильм «Семеро смелых», после премье-
ры которого вся страна распевала: «Лейся, 
песня, на просторе!..»

Осенью 1936 года, в сентябре, подарком 
к новому учебному году Володьке Лузяни-
ну и его одноклассникам стал фильм «Дети 
капитана Гранта». Спустя год в «Паласе» 
показывали «Петра Первого», а в 1938 году 
вышел «Александр Невский» и, что было па-
цанам гораздо интереснее, увлекательный 
музыкально-приключенческий пиратский 
«Остров сокровищ», который уже в первый 
год проката в стране посмотрели 20 милли-
онов зрителей. На этот фильм мальчишки 
ходили не по одному разу!

Как и в фильме Герасимова про покорите-
лей Арктики, в «Острове сокровищ» тоже звуча-
ла песня, быстро ставшая популярной. «Песню 
пирата» написал В. И. Лебедев-Кумач, и ее задор-
ный припев «Приятели, смелей разворачивай 
парус…» частенько можно было услышать не 
только от пацанов тридцатых годов.
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Кинотеатр «Палас». 1950-е гг.

Илья Павлович Лузянин при хорошем 
расположении духа и сам любил спеть, 
предпочитая, правда, пиратской романти-
ке популярный партизанский марш «По 
долинам и по взгорьям», известный со 
времен Гражданской войны. В 1938 году 
в прокат вышел фильм «Волочаевские 
дни» братьев Васильевых, в котором зву-
чала эта песня, получившая затем небы-
валую популярность не только в нашей 
стране, но и в мире. Сегодня, в инфор-
мационный век, без труда можно найти 
этот партизанский марш в исполнении 
грузин, армян, немцев, хорватов, шведов, 
французов, китайцев и представителей 
многих других народов мира. Старый 
большевик знал толк в песнях.

«От отца, —  признает позже Влади-
мир Ильич, —  я унаследовал жизнелю-
бие». И пристрастие душевно спеть при 
возможности, добавим мы, Ильичу тоже 
передалось от отца.

Новый мир тридцатых
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Кадры для растущей страны

В первые дни декабря 1939 года началась совет-
ско-финская война. Школу № 42, в которой уже в третьем 
классе учился Володя Лузянин, переоборудовали под 
госпиталь. Школьники перебазировались на Похва-
линский съезд, под гору, к Благовещенскому мужскому 
монастырю, службы в котором последний раз проводи-
лись в 1928 году.

В те годы система образования не оставляла школь-
ников без пристального внимания и пустому время-
препровождению не потворствовала. Володя Лузянин 
очень скоро попал в школе в надежные руки вожатых 
и оказался во Дворце пионеров, в кружке водников. «Там 
стоял настоящий пароход, и нас учили речному и мор-
скому делу: вязать узлы, передавать сообщения флажка-
ми и многому другому», —  вспоминал Владимир Ильич 
время, проведенное в кружке технического творчества.

Дорога в школу. Так выглядел Похвалинский съезд в 30-х годах

Выходной день. Лузянины в совхозе 
«Прогресс» Пильнинского района  — 
подсобном хозяйстве дзержинского 
завода № 96. Лето 1938 г.
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В тридцатых годах в Горьком был единственный 
Дворец пионеров, известный в наши дни как Дворец 
детского творчества им. В. П. Чкалова, располагающийся 
на углу улиц Ульянова и Пискунова в Нижегородском 
районе и капитально преобразившийся к 800-летию на-
шего города. Это здание, находящееся ныне под охраной 
государства как памятник культурного наследия, было 
построено в 1916 году для Крестьянского поземельного 
банка. Весной 1936 года решением крайисполкома оно 
было передано детям, торжественное открытие Дворца 
пионеров и школьников состоялось в апреле 1937 года. 
Как повелось тогда в стране, обустройством городского 
центра детского творчества занялись ведущие промыш-
ленные предприятия: завод «Красное Сормово», завод 
им. Ленина, автозавод, завод им. Серго Орджоникидзе. 
Потому первыми кружками здесь стали авиамодель-
ный, кружок автовождения, военно-стрелковый, радио-
конструкторский и тот самый судомодельный, который 
и посещал Володя Лузянин.

В самом конце двадцатых годов в стране была созда-
на и за десятилетие окрепла единая система высшего 
и специального технического образования, полностью 
ориентированная на решение задач, стоящих перед на-

Дворец пионеров им. В.П. Чкалова в довоенный период

Подготовка радистов 
во Дворце пионеров 
им. В.П. Чкалова

Кадры для растущей страны
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родным хозяйством. Страна двигалась вперед таким небывалым темпом, 
за которым система образования не поспевала, поэтому дефицит квали-
фицированных кадров в тридцатых годах был одним из факторов, сдер-
живающих развитие советской промышленности. Но даже при этом есть 
чему удивиться и поучиться сегодня у той эпохи.

Вот несколько показательных цифр.
В 1931 году в промышленном районе строящегося автозавода насчиты-

валось всего три школы: две фабрично-заводские семилетки, в которых 
обучались советские ребята, и одна «особая» школа, предназначенная для 
детей иностранцев, работавших на строящемся автозаводе. А в 1939 году 
на Автозаводе насчитывалось уже 30 школ.

По постановлению ЦК ВКП (б) и СНК СССР, опубликованному 28.02.1935 г., 
в городе Горьком в том году запланировали построить 14 школ суммарно 
на 8 000 мест. Строили быстро, к примеру, школу № 48 на 400 мест в нынеш-
нем Приокском районе построили за 101 день. И строил ее, кстати, отдел 
капитального строительства (ОКС) телевизионного завода!

В промышленности страны за годы первой пятилетки доля специа-
листов с законченным высшим образованием выросла многократно! Ко-
личество вузов увеличивается с 1927 /1928 учебного года по 1932/1933 год 
со 148 до 832, а число студентов —  со 168,5 тысячи до 504 тысяч человек. Если 
сегодня промышленники говорят о необходимости создания целостной 
комплексной системы подготовки квалифицированных кадров, то в те 
годы эти вопросы полностью решало государство.

И созданная система хорошо работала! Забегая вперед, скажем, что 
Владимир Лузянин, с удовольствием занимавшийся в водном кружке, хо-
тел после девятого класса поступать в военно-морское подготовительное 
училище, сформированное в Горьком в 1944 году и располагавшееся на 
Гребешке. Но не прошел по зрению. Потом, после окончания авиационного 
техникума в 1950 году, вместе с целой группой сокурсников был направ-
лен по распределению на завод им. Маленкова, где для них были готовы 
рабочие места. Владимир Лузянин, которому к тому времени исполнился 
21 год, был назначен на должность помощника мастера и вскоре стал 
мастером. Молодого и неженатого, его быстренько определили в третью 
смену, и тогда на весь цех из мастеров оставался только он один.

То есть техникум той поры давал именно 
те знания и те навыки, которые были востре-
бованы на заводе, доучивать и переучивать 
молодых специалистов нужды не было.

Так же обстояли дела с обучением и под-
готовкой кадров в вузах. К примеру, Мария 
Прокофьевна, будущая супруга Владимира 
Ильича, сразу после окончания Томского 
медицинского института была направлена 
по распределению начальником райздрав-
отдела в Пильнинский район Горьковской 
области. Было ей на тот момент 22 года, но 
с работой справилась успешно, возглавляя 
здравотдел на протяжении пяти последую-
щих лет. И такая готовность выпускников 
вузов и техникумов к реальной практиче-
ской работе была нормой.

Школа № 42 
в наши дни
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Система образования формировалась и развивалась на плановой ос-
нове, учебные заведения создавались в растущих рабочих поселках и под 
конкретные нужды отраслей народного хозяйства. К примеру, фундамент 
первого корпуса завода № 21 был заложен в мае 1930 года. А в июне того 
же года по решению Нижегородского крайисполкома в городе был создан 
авиационный техникум. До этого специалистов готовили на самолетном 
отделении Нижегородского индустриального техникума, но отделение уже 
не покрывало нужд авиационной отрасли в квалифицированных кадрах. 
В 1932 году, когда состоялся пуск авиазавода, авиационный техникум раз-
местили в корпусе рядом с предприятием.

Надо сказать, что авиация в те годы, говоря современным языком, была 
не просто локомотивом растущей экономики, она приковывала к себе вни-
мание советской молодежи романтикой полетов и дерзостью советских 
авиаторов. И этот интерес активно и целенаправленно поддерживала 
советская пропаганда и в целом государственная система.

На вторую половину тридцатых годов приходится множество мировых 
рекордов, установленных советскими пилотами. В мае 1937 года Михаил 
Водопьянов впервые в мире высадил экспедицию на Северном полюсе. 
В июне 1937 года на самолете АНТ-25 экипаж под командованием нашего 
легендарного земляка Валерия Чкалова впервые в мире совершил беспо-
садочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский 
Ванкувер, протяженностью более 9 тысяч километров за 63 часа 16 минут. 
Этот рекорд уже через месяц покорил экипаж Михаила Громова, пролетев 

Ученики в дерево- 
обрабатывающем 
цехе Горьковского 
авиационного 
завода

Кадры для растущей страны
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Сан-Джасинто

о. Ванкувер

Нью-Йорк

Остров Удд

Перелёты В.П. Чкалова

Хабаровск

Владивосток

МОСКВА

Перелёт М.М. Громова
Перелёт В.К. Кокинаки
Перелёт В.С. Гризодубовой

Схема маршрутов 
выдающихся 
перелетов 
cоветских 
летчиков

АНТ-25 после 
перелета через 
Северный полюс 
на военном 
аэродроме 
Пирсон-Филд
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аж до Калифорнии, превзойдя предыдущее достижение почти на 2 000 ки-
лометров. В августе 1937 года мировой рекорд в прыжках с парашютом 
установил советский летчик Константин Кайтанов, прыгнув с высоты 
более 11 000 метров. Год спустя экипаж под командованием Валентины 
Гризодубовой установил мировой рекорд дальности среди женщин, 
пролетев на самолете АНТ-37 «Родина» без посадки над страной почти 
шесть с половиной тысяч километров.

Уместно отметить, что к 1935 году 
весь самолетный парк «Аэрофлота» 
составляли отечественные машины. 
И вспомним не без гордости, что пер-
вая регулярная авиалиния Страны Со-
ветов была организована между Москвой 
и Нижним Новгородом еще в 1923 году.

Советская авиация покоряла высоты, 
отрасль бурно развивалась. За успешную 
работу Горьковский авиационный завод 
в конце декабря 1936 года был награжден 
орденом Ленина, а лаборатории существо-
вавшего при заводе авиационного технику-
ма в конце тридцатых годов оснастили но-
вейшим по тем временам оборудованием.

Тогда же стало входить в практику 
привлечение производственников, ведущих инженеров действующих 
предприятий к обучению студентов техникумов и вузов. В авиационном 
техникуме, вспоминал В. И. Лузянин, преподавал Степан Иванович Кады-
шев, в годы войны работавший главным инженером Горьковского авиа-
завода, а затем директором павловского завода № 467, известного ныне 
как «Гидроагрегат». С. И. Кадышев, получивший инженерное образование 
в Горьковском индустриальном институте, в начале 50-х годов получил 
Сталинскую премию за организацию серийного производства воздушных 
винтов, в 1962 году —  звание Героя Социалистического Труда, а спустя три 
года был назначен заместителем министра авиационной промышленно-
сти СССР П. В. Дементьева. Петр Васильевич Дементьев частенько бывал 
на горьковских авиационных предприятиях. Именно он, скажем забегая 
вперед, оказывал всемерную поддержку амбициозным программам модер-
низации Гидромаша, начатым на заводе молодым директором Лузяниным, 
назначенным на должность по личной рекомендации министра.

В начале сороковых годов привлекательность обучения в Горьковском 
авиационном техникуме существенно повысилась. В 1940 году техникум 
сменил прописку, перебравшись с окраины в новое здание в самом центре 
города. В нашей истории это обстоятельство требует особого внимания.

Сегодня во всех справочниках для туристов, желающих посетить Ниж-
ний Новгород, непременно найдется упоминание об этом здании, являю-
щемся объектом культурного наследия региона. «Здание авиационного 
техникума, —  читаем на популярном портале, —  построено в 1940 году по 
проекту архитектора Дмитрия Павловича Сильванова в стиле "сталин-
ского ампира". Этот дом стал одним из последних образцов советской 
архитектуры в Нижнем Новгороде периода освоения классического на-
следия. Его фасад богато декорирован пилястрами, колоннами и лепными 
карнизами. Интерьеры здания также примечательны, в особенности мо-

Открытка. 1938 г.

Кадры для растущей страны
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нументальная живопись плафона актового зала на тему первомайского 
авиационного парада в Москве».

Биография самого Сильванова тоже характерна для той эпохи: в 1939 году 
в возрасте 34 лет он был назначен главным архитектором города Горького 
и заместителем начальника архитектурно-планировочного управления 
горсовета. Плафон для актового зала авиационного техникума общей пло-
щадью около 80 кв. м Дмитрий Павлович расписал собственноручно.

«Да, у нас на третьем этаже был прекрасный зал, —  вспоминал Владимир 
Ильич, в 1946 году поступивший учиться в авиационный техникум, —  с на-
рисованными на потолке самолетами, парящими в небе. Не помню точно, 
но в какой-то пьесе Гольдони я играл в этом зале пьяного графа».

Так вот, здание, о котором идет речь, построенное по решению горкома 
ВКП (б) специально и исключительно для размещения авиационного тех-
никума, —  это дом № 2 по улице Костина, красивым фасадом выходящий 
на площадь Горького.

Более пятнадцати лет в этом замечательном здании учились будущие 
авиастроители, за это время здесь были подготовлены четыре выпуска. Но 
в период хрущевских реформ в здании разместили Совнархоз Горьковского 
экономического административного района, а техникум вновь отправился 
к авиационному заводу. Затем в здании располагалось Волго-Вятское главное 
территориальное управление Госснаба СССР. После исчезновения Госснаба 
и развала Советского Союза помещения начали сдавать в аренду частным 
фирмам. А в наши дни на этажах бывшего техникума можно найти также 
кабинеты министерства промышленности Нижегородской области.

Стоит побывать здесь, в здании бывшего авиационного техникума, 
постоять на светлой просторной центральной лестнице. И представить 
ватагу семнадцатилетних парней, бегущих после репетиции с третьего 
этажа вниз по ступенькам и шумно декламирующих тексты из «Хитрой 
вдовы» итальянца Карло Гольдони. Может, даже удастся почувствовать 
дух той эпохи, когда лучшие архитекторы создали красивейшее здание 
в одном из лучших мест города, чтобы отдать его не советским чиновникам, 
не партийным функционерам, а тем, кого заворожили полеты и достиже-
ния советских летчиков, кто мечтал о лучшем будущем для своей страны.

Здание авиационного техникума на ул. Костина
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Поколение Ильича, пережившее войну па-
цанами и ставшее затем растущей силой 
восстановления страны, выросло закален-
ным, не ищущим благ для себя и устойчи-
вым к невзгодам. При этом удивительно 
жизнерадостным. Мы до сих пор поем песни 
и смотрим фильмы, пронизанные духом 
того времени. И спус тя почти восемь де-
сятилетий после той войны мы по-преж-
нему не понимаем, как им удалось всего за 
одно послевоенное десятилетие не просто 
восстановить страну, но вывести ее в ми-
ровые лидеры.
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«Нам войны не хватило»

Когда началась Великая Отечественная война, Владимиру Лузянину 
было 12 лет. Он перешел в шестой класс, продолжая учебу в школе № 42 
на Похвалинском съезде. Этот съезд, низина которого упирается в Окский 
мост, осенью 1941 года стал одним из самых опасных мест в городе.

В октябре немцы стояли под Москвой, и по их планам, как теперь 
известно, город Горький намечалось взять уже в сентябре. Не задалось. 
И летчики «Люфтваффе», проводившие разведывательные полеты над 
городом еще в сентябре-октябре, в самом начале ноября начали без-
жалостно бомбить Горький. Под первые удары попали предприятия, 
работавшие на оборону, прежде всего автозавод, производивший лег-
кие пехотные танки, телевизионный завод, снабжавший средствами 
связи практически все рода войск, а также «Двигатель революции», 
выпускавший минометы и реактивные снаряды. Мост через Оку, по 
которому в те дни потоком шли машины из Москвы в сторону Казани, 
также стал целью для бомбежек.

Главный корпус 
завода им. Ленина 
после бомбардировки. 
1941 г.
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Восстановление разрушенного в ходе авианалета 
главного конвейера ГАЗа. 1941 г.

Отражение авианалета 
на г. Горький

«Нам войны не хватило»

«Над нашей сорок второй школой на По-
хвалинском съезде есть гора. Там, наверху, 
стояли четыре зенитки и лупили по небу, —  
вспоминал Владимир Ильич. —  Немцы лета-
ли и ночью, и днем, и как-то около четырех 
часов дня я сам видел, как немецкий самолет 
с крестами летел бомбить Окский мост.

Мы учились рядом с мостом, во время бом-
бежек прерывались уроки, нас заставляли 
спускаться вниз, в подвал. Но девушки-зе-
нитчицы хорошо работали, здорово стреляли, 
так что немцы вроде как тушевались и по 
мосту ни разу не попали. Зато школа была 
под осколками и наших зенитных снарядов, 
и вражеских бомб, что недалеко падали. Так 
что я тоже был под бомбежкой. Но тогда нам 
всё это казалось интересным, после отбоя воз-
душной тревоги мы собирали еще горячие 
осколки. Они отливали разными цветами, 
и мы с друзьями обменивались ими».

Сегодня известно, что девушки-зенитчицы, 
о которых вспоминал Владимир Ильич, слу-
жили в запасном зенитном артиллерийском 
полку, созданном в августе 1941 года. Известно 
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также, что уже к 1 октября 1941 года в Горьком было принято и размеще-
но около 145 000 человек, эвакуированных с запада страны, что только 
в 1941 году из прифронтовых зон в нашу область было эвакуировано, 
размещено и в оперативном порядке введено в строй 13 заводов.

А кроме того, Горький был одним из основных транзитных марш-
рутов эвакуации населения и промышленных предприятий на восток: 
к октябрю 1941 года из одиннадцати железных дорог, ведущих к Мо-
скве, семь были захвачены немцами, еще две оказались в прифрон-
товой зоне. И на горьковское направление легла основная нагрузка 
эвакуации. Потому-то и неистовствовали немцы, пикирующие на 
горьковские мосты через Волгу и Оку. Во время войны на наш город 
было совершено более 40 авианалетов, в которых было задействовано, 
по разным оценкам, от 650 до 800 фашистских бомбардировщиков. На 
город было сброшено 33 934 зажигательных бомб и 1631 фугасная. Бом-
бардировки Горького стали самыми крупными ударами Люфтваффе 
по тыловым районам Советского Союза в годы войны.

Бомбардировки города продолжались до лета 1943 года. Понятно, 
что бомбежки и разрушения предприятий производили гнетущее 
воздействие на население города, находящегося почти за 500 киломе-
тров от линии фронта. Ведь уже в первый налет днем 4 ноября были 
разрушены корпуса автозавода, главный корпус телевизионного за-
вода, завода «Двигатель революции», при этом летчики на бреющем 
полете из пулеметов косили перепуганных горожан, разбегающихся 
от заводских проходных. Уже после первых авиационных атак было 
принято решение эвакуировать часть горожан в сельскую местность.

Лузянины оказались в числе первых горьковчан, которых после 
начала бомбежек вывезли из города. Семью, в которой в то время было 
два школьника, Владимир и его младший брат Юрий, эвакуировали 
на юго-запад области в Пильнинский район, на берег реки Суры, где 
располагалось подсобное хозяйство дзержинского завода № 96, на ко-
тором в войну продолжал работать Илья Павлович Лузянин.

Там, в совхозе, в сельской школе Владимир Лузянин продолжил 
обучение, закончив семилетку.

«Поскольку жил я в сельской местности, то в 1942–43 годах работал 
и на уборке, и на молотьбе, от молотилки солому на лошади отвозил, 
навоз вывозил в поле. У меня однажды распряглась лошадь. Ох, как 
намучился да помучился я, пока снова запряг, —  делился своими вос-
поминаниями Владимир Ильич. —  Но зато, когда, может быть, лет 
пятнадцать или двадцать тому назад собрались мужики в Дальнем 
Константинове на озере и поспорили, кто сможет запрячь лошадь, 
сумел это сделать только я. Местные сельские руководители не смог-
ли, а я правильно запряг, как научился в детстве. И сейчас, если бы 
пришлось, запряг бы…

Мы тогда в ночное ездили, лошадей пасли. Война нас там не до-
ставала, бомбежек не было, только похоронки с фронта приходили. 
А мы в свои 13–14 лет такой счет годам вели: 1924-й год пошел в ар-
мию, 1925-й пошел, 1926-й, 1927-й начали призывать. С этого призыва 
на фронт ребята уже не попали, но служили дольше всех, лет 7–8. 
Я с 1929-го года, и хорошо помню, как нам хотелось, чтобы время 
призыва в армию быстрее приближалось. Мы не боялись идти на 
фронт. Рвались на фронт. И жалели, что до нас не дошло, что нам 
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войны не хватило. Мы серьезно готовились, 
с оружием обращаться могли, винтовку со-
бирали-разбирали, строем шагать умели».

В 1942 году в школьную программу был 
введен предмет «Военное дело», который пред-
усматривал строевую, а также лыжную, огне-
вую и противохимическую подготовку, вклю-
чал изучение стрелкового оружия, техники 
рукопашного боя и военно-санитарного дела.

Эти деревенские годы, с перекатами 
и бродами Суры, в которой однажды чуть не 
утонул, со школьными походами на лыжах 
и уроками военного дела, еще не раз вспом-
нятся и вернутся в жизнь Владимира Лузяни-

Управляться с лошадью Володя Лузянин 
обучился еще в детстве, этот навык пригодился 
в войну. Совхоз «Прогресс». 1938 г. (верхнее фото)

Владимир Лузянин. 1944 г.

В 1942 году в школьную программу 
был введен предмет «Военное дело» (фото внизу)

«Нам войны не хватило»
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на, который, повернись судьба чуть иначе, мог бы стать не директором 
завода, а председателем колхоза. Да, да! Году в 1953-м, когда молодой, еще 
неженатый коммунист Лузянин уже работал старшим инженером на заводе 
и без отрыва от производства учился в политехе, его пригласили в парт-
ком и предложили поработать председателем подшефного колхоза. Не 
отказался. Но, как мы знаем, судьбой ему была предначертана иная стезя.

…Летом 1942 года немцы вновь активизировали налеты, ставя целью 
полностью вывести из строя Горьковский автозавод и ряд других предприя-
тий, продолжавших поставлять вооружение и боевую технику для Красной 
Армии. Но к этому времени ПВО в регионе действовала уже гораздо слажен-
нее, не позволяя бомбардировщикам опускаться низко, что существенно 

снижало их эффективность. К тому 
же советская истребительная авиа-
ция уже набралась боевого опыта.

У Владимира Ильича была приме-
чательная история, связанная как раз 
с работой советских истребителей ле-
том 1942 года. Историю эту описывали 
многие наши ветераны, она довольно 
известна еще и потому, что привлек-
ла внимание горожан и попала в объ-
ектив фотожурналиста «Горьковской 
коммуны» Нисона Капелюша.

В конце июля 1942 года старший 
лейтенант Петр Шавурин, замести-
тель командира эскадрильи 722-го 
истребительного авиационного пол-
ка, базировавшегося под Правдин-
ском, использовав весь боекомплект 
своего «МиГ-3», тараном сбил немец-
кий «Юнкерс». Самолет упал в райо-

не Тумботино, и вскоре обломки Ju-88D-5 были выставлены на обозрение 
горьковчан возле памятника Чкалову.

В августе Илья Павлович Лузянин по случаю отправлялся из совхо-
за на несколько дней в Горький и взял с собой Володю, который не мог 
не побывать в такой момент возле памятника. «Я помню, как привезли 
к памятнику Чкалову сбитый немецкий самолет "Юнкерс-88", —  рассказы-
вал В. И. Лузянин. —  Разложили его по сохранившимся фрагментам, а мы, 
мальчишки, тут как тут, в первую очередь. Так что самолет этот я видел 
и щупал. Впервые встретился с авиацией, так сказать, осязаемо, вплотную».

Позднее, в конце шестидесятых годов, Владимир Ильич встретится 
с полковником Петром Ивановичем Шавуриным, Героем Советского Со-
юза, воевавшим до конца войны и сбившим 17 самолетов противника, 
осуществившим два воздушных тарана. И в семейном альбоме Лузяниных 
появится фотография развалин того самого Ju-88D-5 у памятника Валерию 
Чкалову с дарственной надписью боевого летчика: «Признаюсь, что это 
дело моих рук».

А в те дни, летом 1942 года, в истории завода № 119 им. Маленкова 
начинался новый этап.

Дело в том, что первоначально новое предприятие разместили на пло-
щадях филиала завода № 21 в Канавине, где пустили в строй механозагото-

Владимир Лузянин 
с мамой (справа) 
в совхозе. 1944 г.
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вительный цех, и на площадях мастерских авиационного техникума, 
где оборудовали сборочный цех. Кстати, именно здесь, в мастерских 
авиационного техникума, уже 8 ноября, спустя пару недель с момента 
отправки из Москвы первого эшелона с оборудованием, завод стал 
собирать агрегаты из деталей, вывезенных из Москвы. Вскоре заводу 
дали еще одну площадку, на левом берегу Оки на территории завода 
«Гудок Октября».

В общей сложности летом 1942 года заводские площади насчиты-
вали чуть более 7,5 тысячи кв. м, в то время как до войны завод рас-
полагался на 17 000 «квадратов». В июле 1942 года на пустыре рядом 
с бывшей Нижегородской губернской тюрьмой городские власти вы-
делили участок в шесть гектаров для строительства корпусов завода 
№ 119. Наркомат авиапрома поставил горьковчанам жесткие условия: 
к декабрю 1943 года завод должен быть построен. Это и есть начало 
нового этапа истории завода «Гидромаш».

«Я же горьковчанин, я всё это помню, —  описывал эти события 
Владимир Ильич. —  Там, где начали строить завод, на Арзамасском 
шоссе, которое тогда называлось Ворошиловским, была свалка ме-
таллолома, за которой до Мызы ходили такие могучие электровозы, 
мы их называли "тяни-толкаи"». Поясним, что «тяни-толкаи» —  это 
локомотивы, осуществлявшие грузовое движение по трамвайной ветке, 

Обломки сбитого 
П.И. Шавуриным 
немецкого «Юнкерса»   
у памятника 
В.П. Чкалову

«Нам войны не хватило»
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идущей от нынешней площади Горького до Мызы. Линия протяженностью 
чуть более семи километров была построена однопутной еще в 1929 году, 
а двупутной стала четыре года спустя. При этом трамвайная линия работала 
как грузопассажирская: от предприятий, располагавшихся на Арзамасском 
шоссе, к трамвайным линиям шли подъездные пути. Электровозы цепляли 
несколько платформ и перевозили дрова, строительные материалы, металл, 
продукты, доставляли грузы до предприятий с железнодорожной станции 
Мыза. Уже в первый год функционирования двупутной колеи, в 1933 году, 
«тяни-толкаи» обеспечили годовой грузооборот только по этой ветке в объ-
еме более пятисот пятидесяти тысяч тонн.

Что касается стройки Гидромаша, то война внесла свои коррективы 
в планы Наркомата. К лету 1943 года на месте будущего завода были залиты 
только фундаменты одного из цехов и двух жилых домов. Завод перебрался 
в новые корпуса только в 1947 году.

Возвращаясь с родителями в Горький в конце лета 1943 года, Володя 
Лузянин проезжал мимо этой вялотекущей стройки, не подозревая, что 
через несколько лет завод станет ему родным, а в одном из заводских 
домов будет жить уже его собственная семья.

Вернувшись из эвакуации, Лузянины обосновались на Воробьевке. 
Окончив семилетку на Суре, Владимир Лузянин в сентябре 1943 года про-
должил обучение в родной 42-й школе, которая к этому времени в ре-
зультате реформы, узаконившей раздельное обучение, стала мужской, но 
по-прежнему размещалась на Похвалинском съезде.

Тот самый 
«тяни-толкай»
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Характер поколения

Вторник 8 мая 1945 года, по рассказам Владимира Ильича, в Горьком 
был погожим солнечным днем. Они с одноклассниками, крепкими шест-
надцатилетними парнями, разгружали дрова с баржи, стоящей у причала 
выше Окского моста.

Ощущение скорого окончания войны давно присутствовало, информации 
о том, где наши войска ведут бои, было предостаточно. К тому же, в отличие 
от одноклассников Владимира, у них в семье был радиоприемник, оставлен-
ный Илье Павловичу в военный период как большевику с дореволюцион-
ным стажем. И сообщения Совинформбюро, которые с пяти до шести часов 
каждое утро передавали специально для записи газетчикам всей страны, 
Лузянины получали оперативно. 30 апреля диктор Левитан сообщил о том, 
что над рейхстагом развевается Красное Знамя, а 2 мая —  что советские войска 
овладели Берлином.

Вечером 8 мая радиокомитет известил страну о том, что радио будет 
вести трансляции до четырех часов утра, тем самым дав понять, что ожи-
дается важное сообщение. И в 2.10 ночи оно прозвучало: «8 мая 1945 года 
в Берлине представителями германского верховного командования под-
писан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против не-
мецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия пол-
ностью разгромлена».

Утром 9 мая 1945 г. 
на ул. Свердлова 
вывешивали флаги

Характер поколения
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«Я помню, как в ту ночь, в третьем часу, весь город буквально 
поднялся. Везде зажглись огни, и люди вышли на улицы, пошли 
друг к другу в гости, —  вспоминал Владимир Ильич ночь на 9 мая 
1945 года. —  А утром пошел дождь, и весь день стояла плохая по-
года, но и она не могла сбить нашего праздничного настроения».

Той весной Владимир Лузянин окончил девятый класс. 
Можно было учиться в школе еще один год, а потом поступать 
в институт. Но в 1945 году семья осталась без кормильца. Илья 
Павлович, десять лет проработавший на химзаводе, произво-
дившем боевые отравляющие вещества, умер от рака.

«Я тогда очень просто посчитал, —  делился воспоминания-
ми Владимир Ильич. —  Десятый класс в школе —  это год, а там 
еще пять лет учебы в институте. То есть до работы —  шесть 
лет. А если пойти в техникум, то путь будет короче на два года. 
И мой расчет оказался верным».

Владимир Лузянин. 
Июнь 1946 г.

Днем на площади Минина и Пожарского горьковчане слушали 
объявление о капитуляции Германии во Второй мировой войне
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Осенью 1946 года Владимир Лузя-
нин поступил в авиационный техни-
кум, который располагался в новом 
здании на нынешней площади Горь-
кого, всего в десяти минутах от дома, 
что тоже влияло на выбор. И здесь уже 
можно говорить о некоторых свой-
ствах характера нашего героя, который 
возвышенным рассуждениям предпо-
чел сухую прагматику.

Лузянин поступил в один из луч-
ших на то время техникумов города 
учиться наиболее престижному на тот 
момент делу —  авиастроению.

Кроме того, 15 сентября 1943 года 
вышло Постановление Совнаркома 
СССР за № 996, которым определялись 
размеры и порядок назначения сти-
пендий в высших учебных заведениях 

Лузянины: Владимир (слева), младший брат Юрий 
и старший брат Дмитрий с женой Татьяной. 1946 г.

Характер поколения
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и техникумах страны. В постановлении обозначалось, что в техникумах 
Наркомавиа прома первокурсникам будет выплачиваться стипендия 
в размере 125 руб лей (а на четвертом курсе уже 200 рублей). Это была 
существенная сумма, так как средняя зарплата в промышленности со-
ставляла на то время 350–400 рублей.

Чтобы понять значение стипендии в те годы, надо пояснить, что 
с 1940 года обучение в советских вузах, техникумах и даже в старших 
классах средней школы стало платным. Заводов и фабрик было по-
строено довольно много, квалифицированных специалистов с высшим 
образованием, гарантировавшим приличную зарплату, было подго-
товлено достаточно. А квалифицированных рабочих не хватало. Вводя 
платное образование в старших классах десятилеток (в семилетках 
все учились бесплатно), в техникумах и вузах, правительство пере-
направляло поток молодежи в школы фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) и ремесленные училища. Здесь, согласно принятому в том же 
1940 году Указу Верховного Совета СССР, обучающиеся считались 
мобилизованными и находились на полном государственном доволь-
ствии. То есть обеспечивались жильем, питанием, одеждой и еще, 
при выполнении производственных заданий, входящих в программу 
обучения, получали оплату за выполненную работу.

Как вспоминал Владимир Ильич, его мать, Мария Ивановна, всю 
жизнь была домохозяйкой, семья жила на доходы отца. Его смерть 
меняла эту сложившуюся десятилетиями систему. Поэтому поступить 
в техникум, где не нужно платить за обучение, а при хорошей учебе 
можно получать приличную стипендию, —  шаг весьма прагматичный.

Народ-победитель в послевоенные годы жил весьма тяжело. Да, уже 
в 1947 году в СССР отменили карточную систему, да, уже в 1949 году, 
еще не успев восстановить разрушенные города, в Москве начали 
возводить доселе небывалый храм науки —  высотку МГУ на Ленинских 
горах. Но в массе своей страна восстанавливалась с большим трудом. 
Именно тогда, в послевоенное время, государство стало выдавать горо-
жанам по нескольку соток земли в оврагах и неудобицах, чтобы люди 
могли выживать за счет продуктов, выращиваемых на этих огородах.

Жизнь была тяжелой в том числе и потому, что война выкосила 
мужское население, основная нагрузка по восстановлению народного 
хозяйства легла на женщин и 15–16 летних пацанов. Предвоенному 
поколению пришлось быстро взрослеть, всего добиваться в жизни само-
стоятельно и на протяжении десятилетий брать на себя ношу, которую 
могли бы нести их отцы и старшие братья, не вернувшиеся с войны. Но 
парни, волею судьбы взявшие на себя тяжелую ношу, справились, слож-
ности их только закаляли. И в этом тоже видны грани эпохи, ковавшей 
сильные характеры. Примером работы этой «кузницы» могут служить 
судьбы директорского корпуса, нижегородских промышленников из 
довоенного поколения, коллег и соратников Владимира Ильича.

В 1947 году вышел в свет роман Семена Бабаевского «Кавалер Золо-
той Звезды». В начале июля 1950 года Владимир Лузянин с приятелями–
выпускниками авиационного техникума бегал смотреть одноименный 
фильм с Сергеем Бондарчуком в главной роли, снятый по этой книге. 
Семену Бабаевскому за этот роман в 1948 году была присуждена Сталин-
ская премия первой степени. Такую же премию за исполнение главной 
роли в фильме получил в 1950 году и Сергей Бондарчук.
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Предвоенное поколение  
в санатории авиапрома. 1948 г.  
(фото справа)

Афиша художественного 
фильма «Кавалер Золотой Звезды» 
по роману С. Бабаевского

Директорский корпус нижегородских промышленников из довоенного поколения: Н.А. Пугин, В.И. Лузянин 
и Н.С. Жарков — на собрании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей

Характер поколения
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Романом «Кавалер Золотой Звезды» зачитывались все однокурс-
ники Владимира Лузянина. Даже спустя более полувека Владимир 
Ильич помнил о том, какое впечатление на него произвела эта книга, 
которую они горячо обсуждали с однокурсниками.

Надо сказать, что по литературе и русскому языку у Лузянина в техни-
куме были всегда пятерки. Литературу и русский язык в авиационном тех-
никуме преподавал выдающийся педагог Николай Николаевич Хрулев, 
в 1950 году награжденный орденом Трудового Красного Знамени, спустя 
три года —  орденом Ленина, позже ставший заслуженным учителем Рос-
сии. Хрулев же занимался в техникуме и студенческой самодеятельно-
стью, ставил со своими учениками потрясающие спектакли, о которых 
в то время писала даже центральная пресса. Н. Н. Хрулев организовал 
в Горьком городскую лабораторию по художественному воспитанию 
детей, поставив перед собой задачу содействовать образовательным 
учреждениям в деле воспитания всесторонне развитых граждан страны.

Именно такой гражданин стал главным героем романа «Кавалер 
Золотой Звезды». А фабула его такова: молодой офицер-танкист, Герой 
Советского Союза, демобилизовавшись, летом 1946-го года возвраща-
ется на родную Кубань, где включается в восстановление станицы, 
становится председателем, строит на реке местную электростанцию 
и шаг за шагом ликвидирует все трудности.

Сегодня мы не знаем ни этот роман, ни фильм, ни в школьной про-
грамме, ни в вузовской нет даже упоминания о советском писателе 
Семене Бабаевском. Но эта книга, герой которой с молодым задором 
переиначивает и благоустраивает послевоенную жизнь родной стани-
цы, перечитанная не раз Владимиром Лузяниным, очень вдохновляла 
и его самого, и его сверстников.

Предвоенное поколение —  пережившие лихолетье пацаны —  в нача-
ле пятидесятых годов с жизнелюбием и задором входили во взрослую 
жизнь, полагая, что будущее исключительно в их руках, что именно 
им предстоит построить прекрасное завтра.

После Победы

В апреле 1946 года в стране состоялась премьера одного из популяр-
ных послевоенных советских фильмов —  комедии «Небесный тихоход», 
который и сегодня, оцифрованный и цветной, можно встретить в сетке 
вещания российских телеканалов. Три военных летчика, неунываю-
щие фронтовые друзья, для которых небо —  «родимый дом», поклялись 
до конца войны не влюбляться. Но фронтовая жизнь складывается 
так, что пилоты один за другим нарушают клятву. Веселая комедия, 
получившая после премьеры порцию критики от партийных идео-
логов, посчитавших фильм легковесным, оказалась очень созвучна 
настроению народа, возвращавшегося к полноценной мирной жиз-
ни и жаждущего любви и счастья. Песня «Первым делом самолеты» 
из этого фильма, девиз героев-пилотов, с тех пор стала своеобразным 
гимном всех авиаторов страны.

Владимир Ильич, будучи в хорошем расположении духа, тоже 
любил напевать незатейливую мелодию этой шутливой песенки, ко-
торую запомнил на всю жизнь с самой премьеры фильма в 1946 году. 
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Кстати, не менее любимая им песня 
«Пора в путь-дорогу» с задиристыми 
и жизнерадостными строками «Нам 
нынче весело, весело, весело, чего ж 
ты, милая, курносый нос повесила?» 
тоже из «Небесного тихохода».

Для поколений, прошедших вой-
ну, мирное время само по себе стано-
вилось мощным стимулом для дея-
тельной жизни. Это было время силы 
страны, ее подъема и роста, время, не 
только ковавшее сильные характеры, 
но и сформировавшее особый дух, ко-
торый и сегодня ощутим. Если послу-
шать, к примеру, какие застольные 
песни поют уже в наши дни в россий-
ских семьях, то среди них непременно 
будут и «Каким ты был, таким остался», 
и «Ой, цветет калина», которые страна 
впервые услышала в 1949 году в филь-

Юрий, Мария Ивановна, Владимир Лузянины, 
начальник Ромодановского вокзала (справа) 
и его друг Минеев (второй слева). 1947 г.

 На занятиях в авиационном техникуме. 1946 г.

После Победы
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ме «Кубанские казаки». В 1946 году для фильма «Беспокойное хозяй-
ство» была написана «Расцвела сирень-черемуха в саду». «Одинокая 
гармонь» Бориса Мокроусова на слова Михаила Исаковского тоже 
появилась в 1946 году, через два года получила Сталинскую премию 
и в различных вариациях разлетелась по миру на разных языках.

Свидетельства этого духа, жизне-
утверждающего подъема и жажды 
жизни можно найти даже в по-
казателях сухой статистики. Если 
в 1940 году естественный прирост на-
селения в стране составлял 9,1 чело-
века на 1000 человек, то в 1950 году —  
15,2 человека. Примечательно, что 
и в этом плане, демографическом, 
горьковчане показывали пример 
стране. В 1946 году население Горь-
кого насчитывало 650 тысяч человек, 
через три года, в 1949-м —  чуть более 
700 тысяч, а в 1950 году естественный 
прирост населения в городе составил 
52 977 человек —  рост более семи про-
центов за один год!

С осени 1946 года Владимир Лузя-
нин учился в авиационном техни-
куме по специальности «Авиамото-
ростроение». Комедию «Небесный 
тихоход» (а также двухсерийную 
«Молодую гвардию», «Подвиг раз-
ведчика», «Повесть о настоящем 
человеке» и массу других прекрас-
ных фильмов, вышедших в прокат 
в 1946–1950 годах) можно было по-

смотреть в кинотеатре «Рекорд», который в то время был ведущим 
в городе, а в 1947 году по итогам Всесоюзного конкурса даже был при-
знан одним из лучших кинотеатров страны. В послевоенные годы 
кинотеатр «Рекорд», построенный в 1938 году в Доме студента Горь-
ковского института инженеров речного транспорта, был любимым 
местом отдыха молодежи и студенчества. Здесь проводились встре-
чи с уже известными и с молодыми актерами, а Владимир Лузянин 
в техникуме попал в компанию ребят, влюбленных в кино и театр, 
игравших в студенческих спектаклях, которые ставил в техникуме 
Николай Николаевич Хрулев.

«В одно время со мной учились Владимир Вихров, Александр Бело-
кринкин, Ольга Треймут, Михаил Мараш, ставшие потом известными 
актерами, народными и заслуженными, —  вспоминал Владимир Ильич. —  
Они участвовали в студенческих спектаклях и меня втянули в это дело».

Осенью 1947 года стало возможно от техникума до «Рекорда» до-
бираться на троллейбусе. В июне того года в Горьком запустили пер-
вую линию невиданного доселе транспорта, который горожане сразу 
обозвали «рогатым автобусом». Наш город оказался пятым в стране, 
где заработали троллейбусы.

Владимир Лузянин. 
Перед экзаменом 
после первого курса. 1947 г.
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В своем репортаже об открытии движения нового транспорта «Горь-
ковская коммуна» писала: «Блистающие свежестью окраски машины 
выстроились вереницей у красной ленты на площади Минина и Пожар-
ского. Отсюда троллейбусы пойдут в свой первый рейс… Горьковчане, 
собравшиеся на остановках, аплодисментами встречают красивые, ве-
личавые машины». Кстати, первый троллейбус, проехавший по новому 
маршруту от площади Минина до площади Горького, был изготовлен 
на… авиационном заводе им. Серго Орджоникидзе! Что тоже весьма 
характерно для промышленности послевоенного периода. Горьковча-
не, как и всё население страны, победившей в Великой Отечественной 
войне, рьяно взялись восстанавливать и налаживать мирную жизнь.

Несмотря на послевоенную разруху и голод, а в 1946 и 1947 годах 
в Поволжье была сильная засуха, в результате которой выгорели 
посевы и сбор урожая резко упал, промышленники с успехом спра-
вились с планами послевоенной пятилетки, так что выпуск валовой 
продукции к 1950 году в Горьковской области вдвое превысил уровень 
предвоенного 1940 года.

Предприятия, работавшие в годы войны на нужды фронта, в своем 
большинстве уже к 1947 году сумели перестроиться на выпуск граж-
данской продукции. Так, летом 1946 года на Горьковском автозаводе 
началось серийное производство легендарной «Победы» и знаменитого 
грузовика ГАЗ-51, работа над созданием которых шла все военные годы.

Первые троллейбусы 
пошли по ул. Свердлова 
летом 1947 года. 
Фото С.О. Фридлянд

После Победы
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В то же время, в июле 1946 года, руковод-
ство страны утвердило план развития радио-
локации, к реализации которого одним из 
первых был подключен завод им. Ленина.

На заводе «Красное Сормово» весной 
1947 года начали строить паровозы «СУ» 
(«Сормовский усиленный»), ставшие основ-
ным пассажирским локомотивом страны на 
многие годы.

Завод «Двигатель революции» занялся 
производством дизельных электростанций, 
которые в первые послевоенные годы можно 
было встретить в самых отдаленных уголках 
страны, где до войны не видели электричества.

Осенью 1947 года совершил первый полет 
истребитель И-211, разработанный в ОКБ за-
вода им. Серго Орджоникидзе в Горьком. За-
тем последовали его модификации, в которых 
испытывались и внедрялись принципиально 
новые для отечественной авиации инженер-
ные решения, в частности, шасси велосипед-
ного типа, изготовленные на заводе № 119 

Легендарная «Победа» у главной проходной ГАЗа. 
Ретропробег. 2015 г.

Открытие Чкаловской лестницы. Июль 1949 г.
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им. Маленкова, иначе говоря —  на Гидрома-
ше. В 1948 году на Горьковском авиационном 
заводе наладили серийное производство ре-
активного истребителя Ла-15 конструкции 
С. А. Лавочкина, шасси для которого также 
сделали на заводе «Гидромаш».

Рассказывая о том времени и послевоен-
ной жизни учащихся авиационного технику-
ма, нельзя не упомянуть о том, что в середине 
лета 1949 года на Волжском откосе состоялось 
открытие Чкаловской лестницы, на которое, 
казалось, тогда собралась вся горьковская 
молодежь. Лестница, с верхней площадки 
которой открывался замечательный вид на 
Стрелку и заволжские просторы, сразу стала 
любимым местом горожан, она и сегодня явля-
ется одним из символов Нижнего Новгорода.

Тем же летом проводились активные 
работы по благоустройству сквера перед 
авиационным техникумом, обустраивалась 
площадь 1 Мая, только в пятидесятых годах 
переименованная в площадь Горького. Памят-

Площадь 1 Мая, только в пятидесятых годах 
переименованная в площадь Горького, 
в начале работ по благоустройству

Площадь Горького. 1952 г.

После Победы
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ник знаменитому земляку, созданный скульптором Верой Мухиной, 
выигравшей всесоюзный конкурс еще в 1939 году, был установлен 
только в 1952 году. А обустройство сквера, проект которого также раз-
рабатывался на конкурсной основе, завершилось в 1949 году. «Вместо 
пустынного, залитого асфальтом пространства прежней площади 
будет прекрасный зеленый сквер с тенистыми деревьями, газона-
ми, цветниками. Прямо с улицы Свердлова, от здания Дома связи, 
откроется главный вход, окаймленный зеленым поясом берез, лип, 
кленов…», —  писала газета «Горьковская коммуна» летом 1949 года.

Учащиеся авиационного техникума провели не один субботник, 
помогая высаживать в этом сквере деревья, закупленные в лучших 
питомниках и дендрариях страны.

В 1946–48 годах на площадях авиационного техникума, в мастер-
ских, продолжали работать механический, термический, инструмен-
тальный цеха, а также действовала лаборатория главного метролога 
Гидромаша. И надо полагать, что учащиеся техникума, при всей 
секретности дела, что-то узнавали о новейших реактивных истреби-
телях, создаваемых на авиационном заводе, о новых подходах к раз-
работкам шасси для них, о новейших для того времени технологиях 
и инженерных решениях.

Кстати, учащиеся авиационного техникума не только изучали теорию 
и занимались выполнением реальных производственных программ, но 

Однокурсники. 1949 г.
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и как полноправные сотрудники отрасли отдыхали в санатории 
авиапрома, что действовал тогда в Зеленом городе.

Владимир Ильич как-то заметил, что знания, полученные 
им за годы учебы в авиационном техникуме, были фунда-
ментальными. Спустя несколько лет, когда без отрыва от 
производства, как было широко распространено в те годы, 
Лузянин отучился в Горьковском политехе и получил ква-
лификацию инженера-механика, он, по собственному при-
знанию, «ничего нового в институте практически не узнал, 
только углубил полученные в техникуме знания».

А заводу «Гидромаш» в первые послевоенные годы жи-
лось несладко. Если в 1944 году объем выпуска оборонной 
продукции на заводе насчитывал 87 372 000 рублей, что со-
ставляло 98% от общего объема валового продукта завода, то 
в 1945 году, в последний год войны, объем выпуска оборонки 
составил только 53 100 000 рублей. И уже в 1946 году объем 
оборонной продукции на заводе сократился в десять раз.

Завод, начавший осваивать новую территорию в 1946 году, 
только к концу 1949 года сумел разместить в новых производ-
ственных корпусах все свои подразделения. В рамках программ 
конверсии авиастроители осваивали производство втулок гря-
зевых насосов для нефтяников, выпускали различные гидрав-
лические домкраты и цилиндры, вилки амортизаторов для 
мотоциклов, гидравлические подъемники, запчасти к трак-
торам. Но предприятию, чтобы выйти на прежние объемы 
производства, требовалось увеличить выпуск гражданской 
продукции на 1400%, что было совершенно нереальной зада-
чей. Завод, формировавшийся и действовавший в предыдущие 
годы как серийное производство сложных высокоточных из-
делий, к концу сороковых годов практически перешел на вы-
пуск ширпотреба, что вело к простоям оборудования, потере 
квалификации персонала, снижению культуры производства, 
при этом возникала реальная угроза утраты наработанного 
технологического потенциала предприятия.

В октябре 1949 года директором завода был назначен 
Алексей Александрович Волков, опытный управленец из 
местных, нижегородских, коммунистов, в тридцатых годах 
руководивший Канавинским райкомом комсомола, в войну 
работавший на Горьковском авиационном заводе начальни-
ком цеха и затем главным механиком, отвечавший в конце 
1941 года за пуск эвакуированного в Горький завода № 119. 
Производство Алексей Александрович знал отлично.

А на первое августа 1950 года пришелся первый рабочий 
день помощника мастера Владимира Лузянина, направлен-
ного в цех цилиндров завода «Гидромаш» по решению комис-
сии, распределявшей выпускников авиационного техникума 
по предприятиям отрасли.

Только в 1951 году Гидромаш впервые за послевоенные 
годы сумел выполнить все производственные задания по 
всем плановым показателям. И дальше с каждым годом завод 
набирал обороты.

А.А. Волков. 1949 г.

После Победы
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«В том, что Гидромаш набрал боль-
шую высоту, огромная заслуга директора 
Алексея Александровича Волкова, ко-
торый занимал этот руководящий пост 
в течение 20 лет, —  отмечал через много 
лет Владимир Ильич, считавший себя 
учеником Волкова. —  Он пришел к нам 
с Горьковского авиационного завода, 
руководителем был очень опытным 
и грамотным. При нем сложилась мощ-
ная производственная база, образовался 
костяк коллектива, способного решать 
самые сложные задачи. 

Когда Волков ушел на пенсию, 31 ян-
варя 1969 года приказом министра авиа-
промышленности Дементьева директо-
ром завода был назначен я».

Производственный корпус №1. Конец 1950-х гг.

Цех цилиндров завода «Гидромаш». 
Поточная линия обработки цилиндров



ТОЧКА 
ОПОРЫ

Глава 3.

В начале двухтысячных годов, отвечая на 
вопрос журналистов о том, какова приро-
да его неугомонности и почему ему надо 
было постоянно чего-то добиваться, что-
то усовершенствовать, рваться вперед, а не 
сидеть спокойно на приличной зарплате 
и добросовестно выполнять порученное, 
Владимир Ильич сказал: «Мы не так вос-
питаны были. С авиационного техникума 
нас воспитывали по-другому, в отношении 
авиации особенно. А самое главное, мне на 
пути попадались хорошие люди, которые 
поддерживали мое стремление сделать 
лучше. Я и сейчас не успокоился».

Нормальная жизненная установка: если 
можешь сделать лучше —  обязательно делай!
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Реактивная эра

В конце сороковых годов для советских авиастроителей наступила 
реактивная эра.

Гидромаш с конца 1949 года начал сотрудничать с ОКБ Микояна, 
где уже несколько лет занимались созданием реактивного истребите-
ля МиГ-15, совершившего первый полет в декабре 1947 года. В это же 
время с КБ Микояна и Гуревича начал сотрудничество Горьковский 
авиазавод, где в 1948 году было организовано серийное производство 
истребителя МиГ-15, признанного ныне наиболее массовым реактив-
ным боевым самолетом в истории мировой авиации.

В январе 1950 года Гидромаш закончил строительство нового корпу-
са, куда из авиационного техникума перевели мастерские, организовав 
слесарно-сварочный цех, в котором выпускали несколько важных узлов 
шасси МиГ-15. И в целом Гидромаш с 1950 года основательно включился 
в программу создания реактивной боевой авиации страны, обеспечивая 

Истребитель МиГ-15 
признан наиболее 
массовым реактивным 
боевым самолетом 
в истории мировой 
авиации
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Истребитель МиГ-17. 
Мемориал 
на территории 
НАЗ «Сокол»

выпуск шасси для новейших реактивных истребителей. Архивы Гид-
ромаша хранят любопытную информацию: только для производства 
шасси для истребителя МиГ-15 технологам завода пришлось разработать 
и изготовить в цехах предприятия 1272 наименования (!) оснастки.

Это было начало создания в стране боевой реактивной авиации, 
МиГ-15 оказался первым массовым советским реактивным истребите-
лем, преодолевшим звуковой барьер. Именно МиГ-15 стал подлинным 
героем начавшейся летом 1950 года войны в Корее, показав свое пре-
восходство над американскими реактивными боевыми самолетами.

В конце 1951 года Гидромаш уже вел подготовку производства агре-
гатов для следующего истребителя, МиГ-17, который встал на конвейер 
в 1953 году. В феврале 1954-го вышло постановление Совмина о начале 
серийного производства уже новых самолетов, приказ освоить произ-
водство МиГ-19 получили горьковский завод № 21 и новосибирский 
завод № 153. А уже в марте горьковские авиастроители запускали на 
поток производство этого нового фронтового сверхзвукового истреби-
теля, имевшего вдвое больший взлетный вес, что требовало особого 
подхода к разработке и производству шасси. МиГ-19, летные испытания 
которого начались 25 января 1955 года, стал первым в мире серийным 
сверхзвуковым истребителем. У земли он мог развивать скорость до 
1100–1150 км/час, а на высоте удавалось разогнаться до 1400 км/час.

Таковы были темпы роста боевой реактивной авиации страны. Гид-
ромаш, где под руководством Алексея Александровича Волкова в самом 

Реактивная эра
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начале пятидесятых годов в кратчайшие сроки была проведена модерни-
зация, приобретены новейшие станки, организованы поточные техно-
логические линии, включился в турбореактивные ритмы производства.

«С развитием реактивной авиации на заводе появилось совершенно 
новое направление, во многом неизведанное, требующее совершенно 
новых подходов, —  рассказывал об этом периоде Владимир Ильич. —  
И это был большой шаг в развитии завода, тогда работы стало очень 
много, причем, квалифицированной работы, которую не очень многие 
умели делать. Надо было и отфрезеровать правильно, и расточить пра-
вильно, и резьбу очень точно нарезать внутри стакана. И мы плотно 
занимались всеми этими производственными делами».

Владимир Лузянин в 1953 году уже работал инженером эксплуатаци-
онно-ремонтного отдела (ЭРО) Гидромаша, в компетенции которого были 
все вопросы, связанные с работой изделий, выпускаемых предприятием. 
«Здесь я многое узнал про шасси, —  рассказывал об этом периоде своей 
жизни В. И. Лузянин, —  как они работают, как их нужно ремонтировать, 
как рассчитываются их конструкции. А шасси в то время имели много 
недостатков. Дело было новое, мы даже стенки цилиндров тогда толком 
мерить не умели. И мне пришлось по доработкам шасси, которые выпу-
скались для наших самолетов, объездить практически весь Советский 
Союз вплоть до Курильских островов и Сухой речки под Владивостоком. 
Везде, где были авиационные полки, стояли наши шасси на самолетах 
Ла-15, МиГ-15, МиГ-17, потом на МиГ-19. И везде я побывал».

Истребитель-перехватчик МиГ-19 
Справа — основная (верхнее фото) и носовая стойки шасси МиГ-19, 
выпускавшиеся Гидромашем
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ЭРО предприятия —  это своеобразная скорая помощь авиа-
ционным полкам, получавшим новейшие истребители и еще 
не имевшим нужного навыка их эксплуатации. Поэтому 
вполне можно сказать, что в ЭРО Владимир Ильич работал 
«врачом-терапевтом» боевой авиации, приобретая при этом 
колоссальный практический опыт вдобавок к тем навыкам, 
которые давала отечественная инженерно-промышленная 
школа: с 1952 года Лузянин без отрыва от производства учился 
на инженера-механика в Горьковском политехе.

И тут уместна еще одна история.
Лузянину —  чуть больше 23 лет, но он уже старший инже-

нер ЭРО, работает на закрытом предприятии, именовавшемся 
«п/я 69» или «Завод № 119», и решает задачи, связанные с бое-
готовностью авиации страны. В кабинетах и цехах завода 
висят таблички, предупреждающие и требующие: «Всё, что 
знаешь о производстве, —  НЕ РАЗГЛАШАЙ!» или «БОЛТУН —  
находка для врага!». Словом, на таком предприятии надо 
соблюдать режим секретности. При этом на заводе, как и на 
всех ему подобных, действует специальный отдел, в задачи 
которого как раз входит контроль за соблюдением сотрудни-
ками режима секретности. И вот однажды на стол директора 
завода Волкова ложится докладная записка, составленная по 
результатам проверки хранения служебной документации. 
В докладной отмечалось, что «в незакрывающемся столе ст. 
инженера ЭРО Лузянина В. И. хранятся различные материа-
лы, относящиеся к ремонту продукции в воинских частях». 
Молодому инженеру «поставили на вид» —  было такое дис-
циплинарное взыскание на советских предприятиях, предпо-
лагавшее некое коллективное порицание провинившегося.

Это было первое взыскание, полученное Лузяниным в его 
трудовой биографии. Директор завода Волков тогда своей 

Владимир Лузянин. 1950 г.

Советские агитационные 
плакаты. 1950 — 1960 гг.

Такие таблички в  1950 — 1960 гг. 
висели в цехах и кабинетах 
завода №119

Реактивная эра
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рукой на приказе написал, что впредь за подобное отношение можно 
схлопотать увольнение по статье и даже получить судебное преследо-
вание. Но профессиональной среде фанатизм чужд, поэтому коллизия 
разрешилась просто: старшие товарищи подсказали молодому инже-
неру, что ящик своего рабочего стола с записками, привезенными из 
поездок по авиационным полкам страны, надо запирать. Урок этот 
молодой инженер усвоил.

Мы —  первые

Владимир Лузянин колесил по стране «вплоть до Курильских остро-
вов» на самолетах гражданской авиации, которая в те годы развива-
лась не менее бурными темпами, чем боевая реактивная.

В послевоенный период Советский Союз демонстрировал лучшие 
в мире темпы развития гражданской авиации. Общая протяженность 
воздушных линий Аэрофлота уже в 1950 году составила 300 тыс. км 
и значительно превзошла уровень, предусмотренный пятилетним 
планом (175 тыс. км). В первой половине 50-х годов Москва и столицы 
союзных и автономных республик, все краевые и областные цент-
ры страны были связаны между собой авиатрассами. Общий объем 
авиаперевозок в 1955 году вдвое превысил показатель 1950-го: было 
перевезено 2,5 млн пассажиров —  в 1,7 раза больше, чем в 1950 году, 
и в три раза больше, чем в 1946-м. Такие темпы роста авиаперевозок 
сохранились на многие десятилетия. К концу восьмидесятых годов, 
то есть к тому периоду, когда стал распадаться Советский Союз, Аэро-
флот перевозил ежегодно уже более 100 миллионов пассажиров.

В первой половине 
50-х годов Москва 
и столицы союзных 
и автономных 
республик, 
все краевые 
и областные центры 
страны были 
связаны между собой 
авиатрассами
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В.И. Лузянин 
и М.Д. Зиновьев 
с супругой. 
1950-е гг.

На долю воздушного транспорта приходи-
лось до 20% общего пассажирооборота страны, 
а на дальних магистралях (4000 км и более) —  
свыше 80%. Самолеты гражданской авиации 
выполняли регулярные полеты в 4000 городов 
и населенных пунктов Советского Союза. Для 
сравнения, в 2021 году, то есть спустя три де-
сятилетия, авиакомпаниями России было пе-
ревезено более 111 млн пассажиров, при этом 
на внутрироссийские маршруты пришлось 
более 87,5 миллиона пассажиров.

Но здесь надо отметить, что летал Аэрофлот 
в пятидесятых годах прошлого века только на 
отечественных самолетах, за исключением не-
скольких американских «Дугласов», получен-
ных в войну по ленд-лизу. Отечественная шко-
ла авиастроения развивалась весьма успешно.

Так, в 1947 году начал регулярные полеты с пассажирами по воздуш-
ным магистралям страны самолет Ил-12 —  первый пассажирский самолет 
конструкции С. В. Ильюшина. Самолет мог брать на борт 27 пассажиров, 
при этом его дальность в зависимости от нагрузки находилась в пределах 
1500–3200 км. 15 мая 1948 года самолет Ил-12 выполнил первый рейс по 
маршруту Москва —  Свердловск —  Омск —  Красноярск —  Чита —  Тахтамыг-
да —  Хабаровск —  Владивосток. Это был наиболее протяженный внутрисо-
юзный маршрут, перелет тогда занимал для пассажиров более двух суток.

В 1950 году совершил свой первый полет среднемагистральный 
самолет Ил-14, пришедший на смену Ил-12. В 1953 году началось его 
серийное производство, а с 1954 года самолет на протяжении многих 
лет выполнял регулярные рейсы на линиях Аэрофлота. Ему на смену 

пришел Ил-18, первый отечественный самолет 

Cредне-
магистральный 
самолет Ил-14, 
пришедший 
на смену Ил-12

Мы —  первые
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с турбовинтовым двигателем, серийное производство которого на-
чалось в 1958 году, и тогда же Ил-18 стал основным рейсовым само-
летом Аэрофлота.

Итого за десятилетие с 1947 по 1958 годы только КБ Ильюшина, 
развивая и усовершенствуя собственные разработки, создало три 
гражданских самолета, которые строились на отечественных авиа-
строительных заводах серийно. Но гражданские лайнеры в пятиде-
сятых годах создавались также в других авиационных КБ страны. 
К примеру, КБ Антонова в середине пятидесятых годов разработало 
пассажирский среднемагистральный самолет Ан-10 и транспортный 
Ан-12, совершившие первый полет в 1957 году. Их серийное производ-
ство было налажено спустя два года.

В 1955 году ОКБ А. Н. Туполева создало пассажирский авиалайнер 
Ту-104 с газотурбинным двигателем, прилет которого на выставку 
в Лондон весной 1956 года стал мировой сенсацией. Толпы людей 
собрались у ограды аэропорта Хитроу, чтобы посмотреть на самолет. 
Газета Daily Mail писала: «Вчера в Лондон прилетел советский реак-
тивный самолет, который разбил всякую мысль о том, что Россия 
отстает в борьбе за превосходство в области авиации. Гражданские 
и военные эксперты, собравшиеся посмотреть на Ту-104, потрясенные, 
долго молчали». На Западе признали, что наша страна существен-
но опередила развитые страны мира в деле внедрения реактивной 
техники в гражданскую авиацию. Первый полет советского пасса-
жирского реактивного самолета Ту-104 состоялся в июле 1955 года, 
а американский авиалайнер Боинг-707 впервые поднялся в небо 
только в декабре 1957 года.

Транспортный  
Ан-12 полярной 
авиации
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Оба советских авиалайнера —  Ту-104, 
Ил-18 —  экспонировались на Всемирной 
выставке в Брюсселе в 1958 году и были удо-
стоены высших наград этого всемирного 
форума: Ту-104 получил Гран-при, Ил-18 — 
золотую медаль.

В 1958 году совершил демонстрационный 
полет из Москвы в Нью-Йорк межконтинен-
тальный пассажирский самолет Ту-114, по-
зволявший без посадок долететь из Москвы 
в Хабаровск. До 1965 года Ту-114 был самым 
большим пассажирским самолетом в мире.

И нельзя не вспомнить о том, что осенью 
1948 года совершил свой первый полет верто-
лет Ми-1, первая отечественная винтокрылая 
машина. На первую половину пятидесятых 
годов пришлось активное внедрение в экс-
плуатацию отечественных вертолетов Ми-1, 
Ми-4 и Ка-15. И уже в 1952 году в ОКБ Яковле-
ва был создан вертолет Як-24, который мог 
перевозить 40 человек или 4 тонны груза. 
По полетному весу, суммарной мощности 

Павильон СССР на Международной 
выставке «Экспо-58»

Представленные на Всемирной выставке 
в Брюсселе в 1958 году советские авиалайнеры 
Ил-18 (верхнее фото) и Ту-104 были удостоены 
высших наград форума — золотой медали 
и Гран-при соответственно

Мы —  первые



64  |  Глава 3. ТОЧКА ОПОРЫ

двигателей и полезной нагрузке Як-24 превосходил все советские 
и зарубежные вертолеты тех лет.

К успешному развитию авиации во второй половине пятидесятых 
годов в публичном пространстве добавилась и доселе совершенно 
закрытая ракетно-космическая тема. Так, 27 августа 1957 года во всех 
советских газетах появилось сообщение ТАСС об успешном запуске 
«сверхдальней, межконтинентальной, многоступенчатой баллисти-
ческой ракеты». А всего через месяц, в начале октября 1957 года, мир 
был ошеломлен известием о запуске Советским Союзом первого кос-
мического спутника Земли.

«Искусственные спутники Земли, —  отмечалось в сообщении ТАСС, —  
проложат дорогу к межпланетным путешествиям и, по-видимому, на-
шим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожден-
ный и сознательный труд людей нового, социалистического общества 
делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества».

К чему тут данная информация? К тому, что спустя несколько лет 
к реализации этой дерзновенной мечты будет причастен и Владимир 
Ильич. А еще к тому, что свой первый профессиональный опыт в ави-
ационной отрасли Ильич получал именно в те годы, когда отечествен-
ные авиастроители создавали лучшие в мире самолеты и вертолеты. 
Когда на легендарном «кукурузнике» Ан-2, совершившем свой первый 
полет в 1947 году, горьковчане могли как на воздушном такси утром 
улететь из областного центра, к примеру, в Дивеево или Арзамас, а ве-
чером вернуться обратно. Когда американцы выстраивались в очередь, 
чтобы посмотреть на первый реактивный пассажирский межконтинен-
тальный самолет Ту-114, прилетевший в США на Выставку достижений 

Межконтинентальный 
пассажирский самолет 
Ту-114
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советской науки, техники и куль-
туры, проходившую в Нью-Йорке 
в рамках советско-амери канского 
Договора о культурном сотрудни-
честве. Забавно, но тогда у амери-
канцев не нашлось подходящего 
трапа для нашего лайнера, при-
шлось подставлять дополнитель-
ную лестницу.

Мы —  первые в мире. С этой 
реальности, с ощущения наилуч-
ших способностей своей страны 
в создании боевых и гражданских 
самолетов начинался путь Владимира Лузянина в профессию. Это 
и есть точка опоры. И когда потом, почти полвека проработав в про-
фессии, Ильич, уже орденоносец и кавалер Золотой Звезды Героя 
Соцтруда, будет воевать с федеральными чиновниками новой Рос-
сии, с так называемыми «младореформаторами», вдруг решившими 
сдать отечественную авиационную промышленность американским 
и европейским конкурентам. Именно вот на это знание, что мы 
были и можем быть первыми в мировом авиастроении, станет он 
опираться в своей борьбе.

Самолеты и девушки

Популярную песенку авиаторов из фильма «Небесный тихоход» Вла-
димир Лузянин переделал на свой манер еще в середине пятидесятых 
годов. Красивый, высокий и статный парень не хотел разделять в своей 
жизни любимое дело и девушек. Потому в исполнении Лузянина при-
пев песни звучал несколько хули-
гански: «Первым делом, первым 
делом самолеты. Ну, а девушки? 
А девушки ПРИ ТОМ!»

«Еще в техникуме я крепко 
сдружился с тремя ребятами —  Со-
лодовниковым, Ворониным и Бу-
лановым. Они старше меня, все 
фронтовики и женаты. Думаю, 
они завидовали моей холостяц-
кой жизни, ну и навалились на 
меня: "Женись, да женись". И же-
нился. Удачно!» —  рассказывал 
Владимир Лузянин свою семей-
ную историю. И эта история слов-
но зеркальна той, что изложена 
в фильме. Здесь друзья подтолк-
нули Лузянина на серьезный 
шаг, который уже в солидном 
возрасте Ильич осмысливал фи-
лософски. «Мы все думаем, что 

На легендарном Ан-2 
советские граждане, 
как на воздушном 
такси, могли утром 
улететь из областного 
центра в область, 
а вечером вернуться 
обратно

По данной ссылке 
можно прослушать песню 
из к/ф  «Небесный 
тихоход» в исполнении 
В.И.Лузянина

В.И. Лузянин с другом 
Львом Булановым. 
1 мая 1955 г.

Самолеты и девушки
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это мы их находим, что мы женимся на них, —  размышлял он. —  Ни-
чего подобного. На самом деле, это они нас выбирают».

Второй точкой опоры, не точкой даже, а целой платформой, личной 
тектонической плитой, на которой и держалась вся твердь его бытия, 
стала в жизни Владимира Лузянина его жена, Мария Прокофьевна. 
Ильич это чувствовал, понимал и ценил, поэтому не раз за десяти-

летия совместной жизни с Марией 
Прокофьевной от него можно было 
услышать: «Семья —  мой самый на-
дежный тыл. Она всегда создавала 
мне условия для нормальной рабо-
ты. За это я ей благодарен».

Владимир Лузянин и Мария Те-
ряева зарегистрировали свой брак 
в феврале 1954 года в Пильнинском 
районном отделе ЗАГСа и прожили 
вместе 67 лет. Начало этой семейной 
истории вполне в духе того времени.

«Как мы встретились с Владими-
ром Ильичом? —  переспросила меня 
Мария Прокофьевна. Мы беседовали 
в просторной гостиной дома Лузяни-
ных в "Солнечной поляне", где в сере-
дине 50-х годов заводом "Гидромаш" 
был построен пионерский лагерь 
и пансионат, сохраненные предпри-
ятием в девяностых и в наше время 
сформировавшиеся в заводскую базу 
отдыха. —  Я заведовала райздравом 
в Пильнинском районе. После окон-

чания Томского медицинского института меня сразу направили сюда, 
в Горьковскую область, в 22 года назначив заведующей районным 
здравотделом. Проработала там почти пять лет. А встретились мы 
в Горьком: тут были знакомые, с которыми я работала в Пильне, они 
знали семью Лузяниных и однажды позвали меня к ним в гости. Так 
всё и началось…

Особых ухаживаний у нас не было, потому что он жил в Горьком, 
а я в Пильне. То есть кино и театров в нашей истории никаких не 
было. Он, работавший в эксплуатационном отделе и часто бывавший 
в командировках, иногда заезжал ко мне, так мы встречались.

Но однажды меня как военнообязанную решили отправить работать 
в далекую воинскую часть. Это нас подстегнуло, пришлось очень быстро 
зарегистрироваться, чтобы не пришлось расставаться. Но даже после 
регистрации еще полгода меня не отпускали из Пильны. И только после 
того, как его мама стала добиваться нужного нам решения облздрава, 
меня освободили от обязанностей руководителя райздравотдела.

Я перебралась к ним в Горький на улицу Гоголя, устроилась рабо-
тать врачом в городскую больницу № 3. Он учился в институте, мы 
еще раньше с ним так решили, что ему надо дальше учиться. После 
техникума он не особенно хотел заниматься, я его заставляла, направ-
ляла в этом деле, одно время я с ним даже занималась математикой».

Мария Прокофьевна Теряева. 1950 г.
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В 1955 году в семье родилась дочь Ирина. Лузянины из 
родительской квартиры перебрались в квартиру друзей. 
Вскоре Мария Лузянина, работая в больнице № 3, начала 
учебу в клинической ординатуре у профессора Вограли-
ка, основавшего в городе школу иглорефлексотерапии. 
А Владимир Лузянин, работая уже начальником эксплуа-
тационно-ремонтного отдела завода, продолжал учебу 
в Горьковском политехе и в 1958 году получил диплом 
инженера-механика.

Вторая половина пятидесятых годов, богатая на собы-
тия в авиационном мире, о которых уже сказано, оказа-
лась весьма насыщенной и даже переломной в жизни 
страны. Многие отечественные историки, анализируя 
развитие Советского Союза, связывают этот слом с реше-
ниями проходившего в феврале 1956 года XX съезда КПСС 
и докладом Никиты Хрущева «О культе личности и его 
последствиях», сделанном на закрытом заседании съезда.

«Я скажу так, —  давал свою оценку тому периоду жиз-
ни Владимир Ильич. —  При жизни Сталина я уже был 
молодой человек, не мальчик. И когда с самого утра —  
а ты в семь встаешь, чтобы идти на работу —  с самого 
раннего утра ты слышишь: "Наш любимый товарищ 

Мария Прокофьевна и Владимир Ильич Лузянины. 1950-е гг.

Мария Прокофьевна 
с дочерью Ириной. 1958 г.

Самолеты и девушки
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Сталин", —  это уже резало ухо. Этот шум был лишним. Так что и до 
съезда мы уже понимали: здесь что-то не так».

Супруги Лузянины были членами КПСС, Владимир Ильич вступил 
в партию еще на последнем курсе авиационного техникума. «В этом 
плане у меня всё было нормально, —  рассказывал В. И. Лузянин. — 14 лет 
исполнилось в 1943 году, и я вступил в комсомол. В 1949-м вступил 
в партию. Всё шло, как положено».

Решения XX съезда обсуждались на собраниях в парторганизациях, 
да и на общих рабочих собраниях на заводе эти вопросы затрагива-
лись. Но тогда, если судить по рассказам Ильича о том периоде, эта 
тема не оказала какого-либо заметного влияния на его жизнь. Поче-
му? Потому, надо полагать, что, отработав свою первую пятилетку 
на заводе, Лузянин уже полностью погрузился в дело: «Поскольку 
я был нормальный советский человек, от меня это всё, что началось 
при Хрущеве, было как-то далековато. Я жил в другой сфере, в про-
мышленности. У нас была работа всё время, надо было делать план, 
выполнять, что положено».

И вот это состояние, позже описываемое Ильичом простой фор-
мулой «завод —  это моя жизнь», всё более поглощало его. К тому же 
в марте 1956 года министерство авиационной промышленности ут-
вердило проект, согласно которому Гидромашу в течение пятилетки 
надлежало увеличить свои площади более чем на 23 000 квадратных 
метров. А темп прироста объемов производства к 1960 году, согласно 
заданию шестой пятилетки, должен увеличиться в 2,5 раза. Это оз-
начало отличную перспективу для влюбленных в дело, к которым, 
безусловно, принадлежал Ильич.

Владимир Лузянин 
с семьей и коллегами 
на первомайской 
демонстрации.  
1950-е гг.
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«В советские года завод был закрытым, —  рассказы-
вала о своей жизни с мужем-трудоголиком Мария Про-
кофьевна, —  и я даже не знала, чем он занимается, он 
никогда об этом не говорил. Работает на заводе, и всё. 
А что они там делают? А дома я всегда была одна. Потому 
что и субботы, а субботы были рабочие, и воскресенья 
он проводил на заводе».

Положение изменилось ненадолго в 1958 году. Тогда 
в числе группы специалистов Владимир Лузянин был 
откомандирован в Китай. Советские специалисты помо-
гали китайским товарищам поставить на производство 
МиГ-19. И вот интересный факт: первые советские се-
рийные истребители МиГ-19 поступили в ВВС Советского 
Союза в начале весны 1955 года. То есть в дружественный 
Китай, где вместе с Лузяниным работали специалисты 
авиазавода № 21, где серийно производился этот истреби-
тель, мы повезли самый что ни на есть новейший боевой 
самолет, производство различных модификаций которого 
в то время продолжалось в СССР.

В Китай Лузянины отбыли с трехлетней Ириной на ру-
ках. Для молодой семьи это были хорошие годы. «В Китае 
мы жили ни в чем не нуждаясь, —  признавалась Мария 
Прокофьевна. —  Я занималась там китайской медициной, хо-
дила в институт, изучала иглотерапию, получила диплом».

Реконструкция аэродрома в Шэньяне. 1959 г.

Владимир и Мария Лузянины в Китае (верхнее фото)

Группа советских специалистов в Китае. 1958 г.

Выступление парторга группы советских специалистов 
В.И. Лузянина в Доме советско-китайской дружбы (нижнее фото)

Самолеты и девушки
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Там же, в Китае, в ноябре 1959 года у Лузяниных родился сын 
Александр, спустя годы пришедший по стопам отца на Гидромаш 
и в 2008 году ставший генеральным директором завода.

Китайская история Лузяниных заняла ровно два года. Мария Про-
кофьевна вместе с дипломом привезла оттуда знания иглотерапии 
да набор золотых и серебряных иголок, подаренный ей китайскими 
товарищами по завершении учебы. По возвращении из Китая она 
продолжила учебу в ординатуре у Вогралика.

А Владимир Ильич получил от правительства КНР награды за труд 
и приобрел в Китае хобби: в совершенстве освоил биллиард, бывший 
там, на закрытой территории авиазавода, чуть ли не единственной 
отдушиной для советских специалистов в свободные часы. И многие 
десятилетия спустя мало кто из промышленников мог победить Ильи-
ча за биллиардным столом.

Тот авиазавод, начавший первым производить самолеты в Китае, 
входит сегодня в Шэньянскую авиастроительную корпорацию (SAC 
от английского Shenyang Aircraft Corporation), где в наши дни созда-
ют самолеты пятого поколения. В апреле 2002 года Владимир Ильич 
и Мария Прокофьевна ездили в Китай, побывали в корпорации, где 
президент SAC Ли Фан-уон и главный инженер Го Лен-ман устроили 
для них банкет. Лузянины также побывали на том самом заводе, где 
более сорока лет назад осваивалось производство лицензионного 
истребителя МиГ-19, получившего в Китае обозначение Shenyang 
J-6 и затем ставшего самым массовым истребителем в ВВС КНР. В за-
водском музее есть стенд, рассказывающий о помощи советских 
специа листов по запуску производства истребительной авиации: 
китайцы очень бережно относятся к своей истории.

«Для меня та давняя командировка в Китай стала хорошей школой 
самостоятельной работы, —  рассказывал Владимир Ильич. —  После 

В Китае 
у Лузяниных родился 
сын Александр. 1959 г.



|  71 

возвращения из Китая сразу же, на следующий 
день, я был назначен начальником цеха. Два года 
работал начальником цеха сборки, потом глав-
ным контролером два года, потом пять лет глав-
ным инженером. Главный инженер завода —  это 
уже недалеко и до директора».

Главным инженером Гидромаша Владимир 
Лузянин стал в 35 лет.

Квартирный вопрос

К началу шестидесятых годов Гидромаш, продолжая традиции промыш-
ленников, ежегодно сдавал около 2 000 квадратных метров жилья. В заводские 
дома, включая и сегодня прекрасно выглядящие «сталинки», построенные 
в первой половине пятидесятых годов по нынешнему проспекту Гагарина, 
подключили природный газ. В городе постепенно стали исчезать бараки, и ра-
ботники предприятий переселялись в новые комфортные квартиры. К началу 
шестидесятых годов жилой фонд Гидромаша превышал 22 000 квадратных 
метров. Заводские дома возводились уже и по улице Бекетова, где к тому 
времени вырос микрорайон, названный «кварталом народной стройки».

Строительство жилья методом народной стройки —  это тоже инициа-
тива наших, горьковских промышленников. В июле 1957 года вышло по-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного 
строительства в СССР», в котором одобрялся «почин рабочих и служащих 
промышленных предприятий и организаций города Горького и ряда дру-
гих городов по строительству жилых домов собственными силами». Суть 

Лузянины 
с экс-президентом 
Шэньянской 
авиастроительной 
корпорации 
господином Таном. 
Шэньян. 2002 г.

Квартирный вопрос

Жилой дом для работников завода по Ворошиловскому шоссе. 1953 г. 
В начале 1960-х годов в этот дом впервые в городе Горьком пришел газ
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метода в том, что будущие жильцы строили 
дома своими силами из материалов и с по-
мощью строительной техники, предоставля-
емых предприятием.

Такой способ нашел широкое распро-
странение в стране —  сегодня практически 
в любом городе России можно найти свои 
кварталы народной стройки. «Гидромашев-
цы строили дома цехами: рабочие цеха по-
сле смены на заводе шли на стройку своих 
домов, —  вспоминала Валентина Васильев-
на Сивкова, пришедшая на завод в 1956 году, 
а в 2000-х возглавлявшая Совет ветеранов 
предприятия. —  Молодежь строила свой "ком-
сомольский дом". И я как молодой специа-
лист была одним из застройщиков в этом 
комсомольском доме. Сейчас эти дома пре-
зрительно называют "хрущёбы", а нам тогда, 
после полуподвалов, коммуналок и частных 
квартир, они казались дворцами».

В то время, когда страна первой осваивала 
космическое пространство, а восторженный 
мир рукоплескал Гагарину, здесь, на наших 
грешных земных просторах, квартирный во-
прос оставался больной темой.

«Мы жили, как и многие заводчане, —  
рассказывал Владимир Ильич о быте своей 
семьи после возвращения из Китая. —  Нам 
дали комнату в трехкомнатной квартире на 
проспекте Гагарина, рядом с заводом. В этой 
же квартире жили еще две семьи. Я много 
работал и, наверное, это и спасало от пере-
населения нашу комнату: уходил на работу 
рано, приходил поздно».

А работы у начальника цеха сборки, а тем 
более у главного инженера завода было —  за 
горизонт. Гидромаш с конца 50-х годов обеспе-
чивал производство шасси уже для МиГ-21, из-
вестного сегодня как самый распространенный 
сверхзвуковой самолет в истории. МиГ-21 соби-
рался на Горьковском авиазаводе, который за 
время производства, почти за четверть века, 
поставил эти истребители в 37 стран мира.

Здесь, на авиазаводе, в начале 60-х годов 
произвели настоящую революцию в органи-
зации производства и обеспечении качества 
продукции, разработав и внедрив уникаль-
ную систему качества КАНАРСПИ (качество, 
надежность, ресурс с первых изделий) и си-
стему организации производства ППОРМ 
(планово-предупредительное обеспечение 

Владимир Ильич с сыном на демонстрации. 1960 г.

Владимир Ильич и Мария Прокофьевна.  1965 г.

Лузянины на первомайской демонстрации. 1963 г.
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рабочих мест). У истоков этих новаций сто-
ял главный инженер авиационного завода, 
кандидат технических наук Талгат Фатыхо-
вич Сейфи. В те годы подобные достижения 
не оставались достоянием предприятий, их 
коммерческой тайной, обмен лучшим опытом 
был одной из составляющих промышленной 
политики и роста производства в стране. Гид-
ромашу тоже надо было осваивать новации 
партнеров, и на заводе создали совет по науч-
ной организации труда, который возглавил 
главный инженер предприятия В. И. Лузя-
нин. Кстати, обе эти системы утвердились 
не только на авиационных предприятиях, 
но и в других отраслях промышленности ре-
гиона и далеко за его пределами.

Кроме того, авиапром с начала шестиде-
сятых годов проводил масштабную реорга-
низацию, сосредоточив производство шасси 
для самолетов и вертолетов на специализи-
рованных заводах. В 1964 году Гидромаш, 
тогда завод № 119, был утвержден в качестве 
головного производителя, и все новые моди-
фикации шасси должны были запускаться 
в серию только в Горьком. В этот период на-
чалось сотрудничество Гидромаша с КБ Бери-
ева, Миля и Сухого. Новые задачи требовали 
структурных изменений на самом Гидрома-
ше, и они проводились, поэтому Владимир 
Ильич не только всю рабочую 
пятидневку, но и в выходные 
дни пропадал на заводе.

И многое получалось. 
Гид ромаш, который в апреле 
1966 года официально полу-
чил это название как произ-
водное от Горьковского заво-
да гидравлических машин, 
успешно справился с заданием 
семилетнего плана. Директор 
завода А. А. Волков в 1966 году 
получил орден Ленина, а глав-
ный инженер В. И. Лузянин —  
орден «Знак Почета». Заводу 
было вручено Красное зна-
мя, оставленное коллективу 
на вечное хранение.

В отпуске на Северном Кавказе. 1967 г.

Александру Лузянину 
исполнилось 10 лет. 1969 г.

С детьми на ВДНХ. Лето 1965 г.

Квартирный вопрос
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Но есть и другая сторона у этого успеха, та, что видна только из пе-
ренаселенной заводской коммуналки.

«В субботу выйдешь на улицу, —  рассказывала Мария Прокофьев-
на, в начале шестидесятых работавшая врачом городской больницы 
и продолжавшая учебу в ординатуре, —  там отцы с детьми гуляют, 
а у нас я одна всегда была с детьми, и в будни, и в выходные. Вот это 
я ощущала всё время.

Когда мы вернулись из Китая, я с трудом нашла ясельки, чтобы 
устроить туда сына. И вот каждое утро я —  одну в садик, второго в ясли. 
А Владимир Ильич уже на заводе. Но мне-то тоже надо было на работу 
к восьми. В шесть утра я детей поднимала и тащила. Никаких "тылов" 
у нас не было, никто нам не помогал.

После ординатуры меня отправили работать в больницу для выс-
ших чинов: обком, облисполком и заслуженные деятели только там 
лечились. То есть у меня тоже была довольно напряженная рабо-
та. И я, конечно, не предполагала, что вот так всё сложится. Но мне 
пришлось свыкнуться с тем, что муж с утра до ночи на заводе, а дом 
и дети —  на мне.

Тогда мы жили в двенадцатиметровке вчетвером, в заводском 
доме на проспекте Гагарина, в трехкомнатной квартире на три се-
мьи. И так было довольно много лет, даже и тогда, когда Владимир 
Ильич был главным инженером. Сашка спал в детской кроватке, уже 
большенький, ноги просовывались через спинку. У нас был диван 
раскладной и раскладное же кресло, на котором спала дочь. Что там 
еще поставишь на двенадцати метрах?

В соседних с нами комнатах жили сантехник и печник, они работа-
ли на заводе и мне очень помогали. Сантехнику потом дали квартиру, 
нам отошла его комната. Затем дали квартиру следующему рабочему, 
и мы стали жить в трехкомнатной. Но там всё равно жить было невоз-
можно. Это же заводские дома, там всегда что-то случалось. У кого-то 
день рождения, кто-то напьется, станет драться —  и бегут к Владимиру 
Ильичу. Он ходил ночами, разнимал этих драчунов. И таких проблем 
было предостаточно!

Он очень мягкий по складу характера, Владимир Ильич, и он всегда 
был очень простой, поэтому к нему и шли за помощью и за советом. 
И только когда он стал директором завода, то пошел к секретарю об-
кома и добился, чтобы нам разрешили разменять эту квартиру. Так 
мы переехали на Студенческую».

Став директором завода, Владимир Ильич активизировал стро-
ительство жилья. В 60–70 годах Гидромаш был одним из основных 
застройщиков жилья в Приокском районе, из которого в 1970 году 
был выделен современный Советский район города, где и расположен 
завод. И много лет спустя, уже в новой России, когда многие предпри-
ятия стали частными и свой жилой фонд и многое другое передали 
на баланс региональных или муниципальных властей, сбросив со сво-
их плеч пресловутый квартирный вопрос, Гидромаш на собственные 
средства построил дом для молодых специалистов завода. В 2015 году 
77 семей получили ключи от нового жилья, которое к тому же было 
укомплектовано мебелью и бытовой техникой.



СВОБОДА 
МЫСЛИТЬ

Глава 4.

Обманчиво думать, что развитие пред-
приятий, освоение новых методов и тех-
нологий производства и совершенствова-
ние организации труда происходят сами 
собой, что процессы эти двигает неумо-
лимый ход времени. Личность, говорили 
институтские преподаватели на лекциях 
по историческому материализму в пору 
студенчества Лузянина, может только 
замедлить или ускорить исторический 
процесс, который неизбежен. Мы не будем 
спорить здесь с основоположниками марк-
сизма-ленинизма. Но с процессами на кон-
кретных предприятиях всё гораздо прозрач-
нее. Там перемены «двигают» руководители 
предприятий, инженеры, отвечающие за те 
или иные направления развития.
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Оттепель и дух Преисподней

Лузянины вернулись в Горький из Китая в июле 
1960 года. И дальнейшие шаги в карьере Владимира 
Ильича —  начальник цеха сборки, главный контро-
лер и затем главный инженер завода —  пришедшиеся 
как раз на начало шестидесятых, плотно уместились 
в последующие четыре года.

Что это было за время?
Еще в Китае Владимир Лузянин прочитал в «Прав-

де» речь Никиты Сергеевича Хрущева на открытии 
американской выставки в Сокольниках, проходив-
шей летом 1959 года.

«В наших странах разный социальный строй, но 
мы за мирное сосуществование и соревнование на 
мирном поприще. В таком соревновании народы 
не пострадают. Наоборот, если будет прекращена 

Летом 1960 года Лузянины 
вернулись из Китая

Ту-114, поразивший американцев своими характеристиками, 
на авиабазе «Эндрюс» близ Вашингтона во время первого в истории визита советского лидера в США
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гонка вооружений, если огромные военные ассигнования будут обращены 
на развитие мирной экономики, то от этого народы выиграют, их жизнь 
улучшится», —  отмечал в своей речи Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев, с середины пятидесятых годов активно проводивший 
в стране политику сокращения вооружений.

Открывать американскую нацио-
нальную выставку в Москве приезжал 
тогдашний вице-президент США Ричард 
Никсон. А в сентябре того же года Хрущев 
отправился в Америку с ответным визи-
том. Это был первый в истории визит со-
ветского лидера в США. Хрущев прилетел 
на авиабазу «Эндрюс» близ Вашингтона 
на том самом Ту-114, поразившем аме-
риканцев. «Сам самолет был свидетель-
ством мощи. Это самый крупный воздуш-
ный лайнер в мире, настолько широкий, 
что не может поместиться на обычной 
рулежной дорожке, настолько высокий, 
что требует специального алюминиевого 
трапа, настолько большой, что его нельзя 
развернуть на главной взлетной дорож-
ке аэродрома "Эндрюс"», —  писала тогда 
в репортаже о прилете советского лидера 
газета The Christian Science Monitor.

Тогда многим в нашей стране казалось, что действительно возможно 
сближение двух миров, жестко противостоящих друг другу с самого окон-
чания Второй мировой войны и полтора десятилетия терзавших планету 
испытаниями всё более мощных ядерных зарядов. В Сокольниках на аме-
риканской выставке советские граждане впервые попробовали пепси, 
а в Штатах простые американцы, с которыми охотно общался Н. С. Хрущев 
во время своего двухнедельного визита, убедились в том, что советский 
лидер —  простой и вполне добродушный человек. И на этом поле верилось, 
что мирное сосуществование социализма и капитализма возможно.

Одна из наиболее распространенных оценок того периода связана с так 
называемой «хрущевской оттепелью», возникшей на фоне проводимой 
компартией политики антисталинизма и подпитывавшейся верой в возмож-
ность мирного соревнования с Западом. Оттепель породила определенную 
идеологию и целый пласт либеральной интеллигенции. Это были худож-
ники, писатели и поэты, получившие уже тогда определение «шестидесят-
ники». Многие из этих деятелей принадлежали к тому же поколению, что 
и Владимир Лузянин, то есть пережили войну и стремились к лучшей жизни. 
Эта жизнь после XX съезда партии мыслилась многим из них, впитавшим 
идеи съезда, как свободная, демократичная, лишенная диктата власти.

С середины пятидесятых годов в стране стали публиковать до сих пор 
запрещенных авторов, к примеру, Сергея Есенина. Появилась целая плеяда 
новых молодых поэтов, собиравших на свои выступления огромные залы 
и даже стадионы. В литературе возникло течение, определенное позже 
как «окопная правда», где показывалась без лакировки минувшая война. 
В 1957 году в журнале «Молодая гвардия» была опубликована повесть 
Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», в 1961 году вышла повесть 

На выставке 
в Сокольниках 
советские люди 
впервые 
попробовали 
пепси
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Григория Бакланова «Мертвые сраму не имут». Выходила масса новых 
интересных фильмов, ставших потом отечественной киноклассикой. 
В 1957 году на экраны страны вышел фильм «Летят журавли», полу-
чивший Золотую пальмовую ветвь в Каннах, в 1959 году —  «Баллада 
о солдате», в 1961 году —  «Девять дней одного года».

Владимир Ильич уже не имел столько свободного времени, чтобы 
ходить по кинотеатрам как в студенческие годы, но, с детства полюбив 
книги, мимо литературных новинок он не проходил. В доме Лузяниных 
по сей день сохранилась приличная библиотека, в которой можно 
найти не только тома полного собрания сочинений Ленина или книги 
Иосифа Сталина, приобретенные еще старым большевиком Ильей 
Павловичем Лузяниным, но также книги и журналы с публикациями 
времен хрущевской оттепели.

Никита Хрущев в ходе визита в США побывал в Голливуде, где 
большое впечатление на него произвел канкан. Позднее он дал этому 
танцу пролетарскую оценку: «Девицы должны были задирать юбки 
и выставлять зады. Они хорошие, честные артистки, но хочешь не хо-
чешь, приходится плясать. Их заставляют подделываться под вкусы 
испорченной публики… Нам такая "свобода" не нужна. Вам нравится 
"свобода" смотреть на задницы, а мы предпочитаем свободу мыслить».

Но советская молодежь, особенно столичная, к «выставленным 
задам» относилась вполне терпимо. Познакомившаяся с рок-н-роллом 
в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего 

В течение 
двух недель в Москве 
летом 1957 года 
проходил Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов
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в Москве в 1957 году, в начале 60-х годов молодежь осваивала пришедший 
с запада твист. В ее понимании новая демократичная жизнь, свободная от 
диктата власти, в повседневности воплощалось в простую формулу: мы 
любим твист и будем его танцевать вопреки запретам со стороны власти.

Идеи «золотой молодежи» той поры никак не вписывались в картину 
мира инженера Лузянина. Возможно, потому что ему уже было за тридцать, 
в семье росли двое детей. Но и реальность, в которой жил Ильич в начале 
шестидесятых, была далека и от твиста, и от беспечных мечтаний, но зато 
весьма располагала как раз к свободе инженерной мысли.

Реальность мира начала шестидесятых годов для Ильича была связана 
с тем, что на этот период пришелся пик противостояния СССР и США в хо-
лодной войне. Если в годы работы в Китае острота восприятия этой борь-
бы несколько сглаживалась недостатком информации, то дома, в Союзе, 
информационные потоки были полновесными: руководящие работники 
и партийцы закрытых предприятий получали необходимые сведения в слу-
жебных сообщениях и в закрытых письмах ЦК партийным организациям.

Еще будучи в Китае, советские специалисты обсуждали небывалый 
инцидент: в мае 1960 года над территорией СССР был сбит американ-
ский самолет-шпион U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. Пилот, 
как стало известно позже, сфотографировал площадку Байконура, где 
к старту готовился корабль «Восток», заснял Семипалатинский ядер-
ный полигон, а также много других совершенно секретных советских 

Обломки сбитого американского 
самолета-шпиона U-2, 
пилотируемого Фрэнсисом Пауэрсом

Оттепель и дух Преисподней
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объектов, пролетев из пакистанского Пешавара 
за Урал до Свердловска. Этот самолет-разведчик 
мог забираться на высоту более 20 километров, 
где самые современные на тот момент советские 
перехватчики МиГ-19П, производимые на заводе 
№ 21 в Горьком, не могли его достать.

Не смогли достать самолет-разведчик и только 
что поступившие на вооружение в 1960 году более 
совершенные перехватчики Су-9, о существовании 
которых Ильич прекрасно знал: Гидромаш с се-
редины 50-х годов разрабатывал шасси для Су-7 
и затем Су-9 —  первых в отечественной истории 
истребителей с треугольным крылом, имевших 
довольно большую скорость при заходе на посад-
ку, что требовалось учитывать при разработке 
и изготовлении шасси для них.

Полет U-2 был не первым и не стал последним 
после того, как советские средства ПВО сбили Па-
уэрса. «Советское правительство заявило реши-
тельный протест правительствам США, Англии 
и Норвегии в связи с новым грубым нарушением 
воздушного пространства СССР американским 
военным самолетом-шпионом», —  сообщалось 
в шапке первой полосы газеты «Правда» от 13 июля 
1960 года. Привычку читать газеты Ильич перенял 
от отца и выписывал массу газет и журналов на 
протяжении всей своей жизни.

В это же время СССР начал проводить всё бо-
лее активную поддержку революционной Кубы, 
находящейся в экономической блокаде, организо-
ванной американцами после свержения повстан-
цами во главе с Фиделем Кастро проамериканско-
го режима Фульхенсио Батисты. Советский Союз 
начал поставки необходимых товаров кубинским 
революционерам, заявившим о своем социали-
стическом выборе. А после визита в СССР летом 
1960 года военного министра Кубы Рауля Кастро 
стало интенсивно развиваться и военное сотруд-
ничество Москвы и Гаваны.

В середине апреля 1961 года, когда мир приходил 
в себя после известия о том, что советский космо-
навт Юрий Гагарин побывал в космосе, американцы 
высадили десант на Кубе в Заливе Свиней. Но ку-
бинские революционеры при поддержке советских 
инструкторов заставили янки отступить с острова.

Тогда вся наша страна запела чеканное «Куба —  
любовь моя! Остров зари багровой…».

В том же году США разместили недалеко от ту-
рецкого города Измир ракеты средней дальности 
PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 км, 
способные нести ядерную боеголовку и напрямую 

Су-9 —  первый в отечественной истории 
истребитель-перехватчик с треугольным крылом

МиГ-21 выпускался серийно на Горьковском 
авиазаводе с середины 50-х годов около 30 лет 
и имел 14 серийных модификаций (нижнее фото)

Истребитель Су-7
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угрожающие европейской части СССР. Получив 
информацию об этом, Н. С. Хрущев публично вы-
сказал свое возмущение данным фактом. Совет-
ское руководство стало прорабатывать возможно-
сти размещения советских ракет на Кубе, против 
чего Фидель Кастро не возражал.

СССР сумел виртуозно провести эту операцию 
под носом у американцев и разместил баллистиче-
ские ракеты средней дальности Р-12 на Кубе. 14 октя-
бря 1962 года американский самолет-разведчик U-2 
сфотографировал развернутые позиции этих ракет. 
Так начался известный миру Карибский кризис…

…И завершились мечтания оттепели. Противостояние двух систем 
подошло к критической черте, подведя планету к парадному входу в ядер-
ную Преисподнюю. Осенью 1962 года демоны уже приоткрывали ее двери.

Реальность гонки вооружений напрямую влияла на положение дел 
в отечественной оборонной промышленности, подталкивая, в частности, 
к созданию более совершенных образцов боевой авиации. Мы по многим 
позициям всё еще отставали от американцев. Известно, что по состоянию 
на середину 50-х годов у США было более 2 тысяч бомбардировщиков В-47, 
имевших боевой радиус более 3500 километров и способных с баз, действо-

Фидель Кастро на трибуне Мавзолея 
во время первомайского парада 1963 года

Бомбардировщики 
B-47 Stratojet 
на американской  
авиабазе. 1950-е гг.

Оттепель и дух Преисподней
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вавших в ФРГ, в Турции и на Окинаве, доставить ядерный заряд практически 
до любой точки Советского Союза. А начиная с 1955 года, в течение семи 
лет американцы ввели в строй еще почти 750 более совершенных бом-
бардировщиков В-52. Чтобы противостоять американской армаде, в СССР 
ускоренными темпами развивали системы ПВО и производство истребите-
лей-перехватчиков: только Су-9 планировалось построить около 3000 штук.

Для решения этих задач Министерство авиационной промышленности 
Советского Союза, во главе которого с 1953 года стоял Петр Васильевич 
Дементьев, занялось перестройкой и модернизацией всей отрасли.

Инженерная школа

После возвращения из Китая Владимир Ильич, назначенный началь-
ником цеха сборки, попал в самую гущу заводских дел, связанных как раз 
с реализацией планов по модернизации производства и перестройкой 
многих техпроцессов.

Это написать просто, что с начала шестидесятых годов Гидромаш осва-
ивался с ролью головного производителя шасси для всех типов летатель-
ных аппаратов. На деле —  это довольно сложный процесс, растянутый во 
времени, в котором изначально ясной является только цель. А вот методы 
и средства достижения этой цели —  это и есть удел повседневной профес-
сиональной инженерной работы.

Так исторически сложилось в СССР, что каждое авиационное КБ про-
ектировало свой самолет, включая различные агрегаты и системы, в том 
числе и шасси. И каждый авиационный завод, производивший тот или 
иной самолет, занимался выпуском этих агрегатов самостоятельно, что 
было приемлемо в 30-х годах, но стало анахронизмом и тормозом развития 
отрасли уже к началу 50-х.

О том, как решалась эта проблема, Владимир Ильич рассказывал так:
«Одному умному человеку в нашей отрасли, а этим человеком был Петр 

Васильевич Дементьев, министр авиационной промышленности, с именем 
которого связана целая эпоха в развитии отрасли, пришла мысль создать 
специализированные заводы. И по решению Центрального комитета пар-
тии еще в конце 50-х годов было создано два специализированных завода 
по шасси: один в Горьком, второй в Куйбышеве (ныне —  город Самара). 
Также был создан завод "Нормаль" для производства различного крепежа 
для авиатехники, и завод гидроагрегатов.

Постепенно со всех авиационных заводов стали собирать все работы, свя-
занные с шасси, к нам на Гидромаш и, естественно, завод стал расширяться».

Но специализация производства на выпуске шасси —  только одна сто-
рона дела. Каждое авиационное КБ, реализуя свое самостийное право, 
продолжало проектировать шасси для своих самолетов. Эти проекты и реа-
лизовывал завод № 119, который почти два десятилетия, начиная с военной 
поры и до середины шестидесятых годов, работал в режиме малосерийного 
производства. Когда завод стал головным производителем шасси в стране, 
где быстрыми темпами рос выпуск самолетов и вертолетов, такую орга-
низацию дела необходимо было менять коренным образом.

К тому же в октябре 1961 года в недавно выстроенном Кремлевском 
дворце съездов состоялся XXII съезд КПСС, принявший третью по счету 
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программу партии, которая, по существующей в партии тра-
диции, была загодя опубликована в газетах для всенародного 
обсуждения. Именно тогда Никита Хрущев в своем докладе 
съезду заявил, что «нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме». А в принятой программе партии 
отмечалось, что для достижения этой цели «следует выйти на 
первое место в мире по производительности труда».

А какая уж тут борьба за производительность, если при 
огромном объеме выпускаемой продукции —  в то время на за-
воде производили более четырех десятков различных типов 
шасси и около 200 наименований цилиндров для всевозмож-
ных систем управления самолетов и вертолетов —  сборочные 
цеха Гидромаша имели более 20 000 наименований деталей?

«Как у нас было? —  рассказывал о том периоде Владимир 
Ильич. —  Шасси проектировали каждый конструктор свое. Ми-
коян —  свое, Яковлев —  свое, Новожилов —  свое, Антонов —  свое. 
Никакой унификации или какого-либо ее подобия при такой 
организации дела быть не могло. Например, когда запуска-
ли Як-42 в серийное производство, мы на заводе просто взяли 
с самолета Ил-18 тележку и приспособили ее на Як-42. Ни один 
генеральный конструктор, какой бы он ни был, не мог бы этого 
сделать, потому как это было вне его компетенции».

Инженерная школа

Петр Васильевич Дементьев 
стал министром авиационной 
промышленности СССР 
в 34 года

Н.С. Хрущев на XXII съезде КПСС
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Пример с тележками относится уже к середине семидесятых годов, когда 
пассажирский ближнемагистральный самолет Як-42 совершал свои пер-
вые полеты, а производство Ил-18, впервые поднявшегося в небо в августе 
1956 года, практически завершалось. Но он характерен именно в качестве 
иллюстрации того, как помогала оптимизации процессов инженерная 
компетенция самих заводчан.

«Мы поняли, что нужно перестраивать технологические процессы, —  
рассказывал Владимир Ильич. —  Стали проводить очень большую работу 
по созданию многономенклатурных поточных линий на заводе, притом 
вели ее с участием авиационных институтов, таких как Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиационных материалов, Нацио-
нальный институт авиационных технологий, других технологических 
институтов. То есть из мелкосерийного производства мы решили создать 
крупносерийное. И это производство было создано —  это был большой шаг 
вперед в создании авиационных шасси.

Я работал уже главным инженером, у нас была команда единомышленни-
ков на заводе, не я же один всё делал. Реализовывали всё это наши рядовые 
технологи, которые были очень квалифицированными. А мы с Анатоли-
ем Павловичем Голдобиным, главным технологом завода, протаскивали 
и пробивали эти решения у начальства. Скажу, что Волков сначала нас не 
очень-то поддерживал, он занимал более осторожную позицию, но, когда 
увидел, что мы вцепились в это дело как следует и не отступаем от своих 
идей, он занял нейтральную позицию».

Первые кадры КБ

Слева направо: 
в первом ряду — 
Г. И. Дмитренко, 
Ю. Ф. Куликов, 
М. Я. Гуськова, 
В. А. Едемский, 
А. М. Дубровин, 
В. И. Веселитский;

во втором ряду — 
Е. И. Самойлов, 
А. Я. Коган, 
В. А. Беспалов, 
И. П. Буганов.

1970-е гг.
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Меж тем шли своим чередом процессы перестройки и мо-
дернизации авиационной отрасли, проводимые под патро-
натом министра авиапрома страны. Для отечественного ави-
астроения дважды Герой Социалистического Труда и кавалер 
девяти (!) орденов Ленина Петр Васильевич Дементьев —  фигу-
ра знаковая. С его именем связаны формирование отечествен-
ного авиастроения и все победы советской авиации 50–70 годов 
XX века. За предвоенное десятилетие выпускник Военно-воз-
душной академии им. профессора Н. Е. Жуковского прошел 
путь от старшего инженера НИИ гражданского воздушного 
флота до директора Государственного авиационного завода 
№ 1. Для него, авиационного инженера, назначенного в фев-
рале 1941 года первым заместителем народного комиссара 
авиационной промышленности СССР, проблемы отрасли были 
видны и понятны. Петру Дементьеву тогда только что испол-
нилось 34 года (Интересное было время, нарком авиапрома 
А. И. Шахурин был старше Дементьева всего на четыре года! —  
авт.), но, что особенно важно отметить сегодня, с директорами 
отраслевых предприятий молодой заместитель наркома мог 
общаться на одном профессиональном языке.

От проблемы проектной раздробленности решено было 
избавиться так: в сентябре 1961 года вышел приказ Совмина 
СССР о создании специализированной организации по проектированию 
шасси —  Государственного союзного опытно-конструкторского бюро. Это 
ОКБ ,   закрытое предприятие «п/я 140», подчиненное напрямую Госкомитету 
по авиатехнике, действовавшему тогда вместо министерства, разместили 
на территории Гидромаша, что было логично: завод уже работал как го-
ловное предприятие по производству шасси для самолетов и вертолетов.

«Статус авиационного конструктора в СССР был очень высок. Мы 
гордились тем, что делали и где работали, —  рассказывал о первых го-
дах работы в п/я 140 заслуженный ветеран Гидромаша, заслуженный 
конструктор РФ Лев Николаевич Изергин, направленный сюда после 
окончания авиационного института весной 1962 года и проработавший 
в КБ почти шесть десятилетий. —  Сперва нас было человек 25, начали мы, 
естественно, с изучения уже наработанного опыта. Ездили по генераль-
ным фирмам, где были свои очень мощные проектные бюро, и первые 
свои проекты делали там, в Москве.

Начиная с 1962 года шасси всей вертолетной авиации были переда-
ны в одни руки: рабочие проекты, изготовление, испытания и запуск 
в серийное производство осуществлял наш завод. Сюда перешли все 
проекты по шасси всех генеральных фирм. И с 1962 года ни один новый 
вертолет без нашего шасси не появлялся. И не только вертолеты: Як-40, 
Як-42, знаменитые "вертикалки" Як-36, Як-38, Як-41 —  шасси для всех этих 
самолетов тоже разработаны и сделаны нами».

Итак, ко второй половине шестидесятых годов сложилась такая карти-
на преобразований в производстве шасси: созданы специализированные 
заводы, затем сформировано специальное конструкторское подразделение 
по проектированию этих самых шасси, разработки которого реализуют 
заводы. Но, как потом пояснял Ильич, эта схема уже не удовлетворяла, 
потому как союзное ОКБ не успевало за технологическими наработками, 
реализуемыми на Гидромаше.

Инженерная школа

Лев Николаевич Изергин — 
заслуженный конструктор РФ
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Вот такая коллизия: Госкомитет по авиатех-
нике, вновь ставший Министерством авиацион-
ной промышленности весной 1965 года, после 
отстранения от власти Никиты Хрущева и отме-
ны многих его реформ, только наладил работу 
Государственного союзного опытно-конструктор-
ского бюро, занимающегося проектированием 
шасси, а молодой главный инженер специализи-
рованного предприятия по производству шасси, 
реализующего эти конструкторские разработки, 
это решение уже считает недостаточным.

О роли личности

Если глубоко и добросовестно анализировать 
ход преобразований на том или ином заводе, то 
почти всегда можно определить конкретного чело-
века, стоявшего у истоков того или иного реализо-
ванного замысла. Это правило работает и в обрат-
ную сторону, о чем есть бесспорная большевистская 
фраза эпохи становления СССР, приписываемая то 
Лазарю Кагановичу, то Иосифу Сталину: «У каждой 
ошибки есть имя, фамилия и отчество».

Наше имя —  Владимир Ильич Лузянин.
Не будет преувеличением утверждать, что 

высокое положение, которого достиг Гидромаш 
ко второму десятилетию текущего века, —  это за-
слуга Владимира Ильича. Велась им эта работа 
с середины 60-х годов. Ильич так рассказывал о тех 
преобразованиях, многие из которых, подчеркнем, 
можно было реализовать, только получив одобре-
ние министра авиапрома:

«Была проделана колоссальная работа, чтобы 
уйти от тех 20 000 наименований деталей в сбороч-
ных цехах. Мы много занимались унификацией 

Серийное освоение производства МиГ-25 
началось в 1965 году

Як-40, серийное производство которого началось 
в конце 1966 года, идет на посадку

В марте 1966 года состоялся первый полет  
с вертикальным взлетом палубного штурмовика Як-36

Шасси для знаменитого тяжелого вертолета Ми-12, 
поднявшегося в воздух летом 1968 года, на Гидромаше 
проектировал Лев Изергин

Палубный штурмовик Як-38 
поднялся в воздух в 1970 году
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и стандартизацией наших изделий. Например, радиусов всяких 
или отверстий для болтов, резьб было бесконечное множество 
и разнообразие. Мы всё это унифицировали, классифициро-
вали, что привело, в частности, к сокращению используемого 
инструмента и оптимизировало многие процессы.

Мы создали цех крупных деталей, цех средних деталей, 
создали специальный цех полувилок. Провели гораздо более 
объемную работу по гидравлическим цилиндрам, которые, 
кроме нас, делали на авиазаводах по разработкам самолет-
ных КБ. И, когда Петр Васильевич Дементьев посмотрел, что 
у нас получается с цилиндрами, он обязал меня организовать 
выставку для всех авиационных конструкторских бюро. Мы 
организовали ее практически в министерском кабинете, в его 
большом "предбаннике". Дементьев пригласил всех генераль-
ных конструкторов и сказал им: "Посмотрите, что делает этот 
завод —  вам незачем всё это придумывать". В конце концов, 
Дементьев приказал прекратить проектирование и производ-
ство цилиндров в самолетных КБ. И эти работы передали нам».

Про участие П. В. Дементьева в делах завода Лузянин рас-
сказывал массу интересных баек. Петр Васильевич частенько 
бывал на предприятиях и всегда заезжал на Гидромаш, когда 
бывал в Горьком. В управлении министра авиационной про-
мышленности СССР находился промышленный комплекс в не-

О роли личности

В.И. Лузянин. 1960 г.

В. И. Лузянин и А. А. Волков (в центре) с лучшими работниками завода 
после вручения правительственных наград. 1966 г.
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сколько сотен предприятий, на которых в тот период рабо-
тало более миллиона человек. Однако он так хорошо знал 
завод, что однажды провел экскурсию по Гидромашу для 
генерального конструктора Артема Ивановича Микояна.

«Петр Васильевич знал, где что у нас находится, —  рас-
сказывал об этом эпизоде В. И. Лузянин. —  Мы внедряли 
много новых технологических процессов, таких, к при-
меру, как электромеханическая обработка. И однажды 
он привел Микояна на этот участок, сам показывал и рас-
сказывал ему, как мы обрабатываем детали с помощью 
этой технологии».

Освоение электромеханической обработки —  не един-
ственное технологическое новшество завода того периода. 
В архивах В. И. Лузянина есть письмо редактора журнала 
«Авиационная промышленность», датированное маем 
1968 года. Редакция прислала на сверку ему как автору 
оттиск статьи, подготовленной к публикации в журнале. 
Статья называлась «Наружное хонингование брусками 
из синтетических алмазов».

Ильич, как мы уже упоминали, с 1966 года возглавлял 
заводской совет по научной организации труда, через 
который и проходили все новации предприятия. По пла-
нам НОТ организовывались на заводе новые поточные 
линии и осваивались передовые технологии, в частно-
сти, при механической обработке, нанесении защитных 
покрытий и закалке деталей. К освоенным производ-

Посещение 
завода высокой 
делегацией. 
На первом плане 
слева направо: 
первый секретарь 
обкома КПСС 
Ю.Н. Христораднов, 
директор завода 
В.И. Лузянин, 
секретарь ЦК КПСС 
К.Ф. Катушев, 
первый заместитель 
председателя 
Совмина РСФСР 
Н.И. Масленников. 
Конец 1960-х гг.

Стендовые испытания конструкции 
шасси на жесткую посадку
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ственным процессам горячей штамповки, 
копировальной обработки, автоматической 
сварки в середине 60-х годов на заводе доба-
вился процесс суперфиниширования деталей 
и мерное хромирование, перед которым как 
раз и требовалось то самое хонингование 
брусками из синтетических алмазов.

«При изготовлении гидроагрега -
тов предъявляются жесткие требования 
к окончательной отделке хромированных 
и нехромированных поверхностей штоков 
и цилиндров из каленых высокопрочных 
сталей…», —  говорится в статье, с формулами, 
таблицами и чертежами рассказывающей 
о сконструированном и опробованном на 
заводе приспособлении по отделке штоков 
методом наружного хонингования, который 
позволял увеличить производительность 
более чем в полтора раза.

Но давайте вернемся к проблеме союз-
ного ОКБ и его месту в процессе разработки 
и производства шасси, к той самой коллизии, 
когда решение министерства Ильич оцени-
вал как половинчатое.

Суть этой проблемы хорошо описал Геор-
гий Иванович Дмитренко, ставший главным 
инженером Гидромаша после назначения 
Лузянина директором завода в 1969 году:

«У меня за сравнительно короткий срок 
сложилось однозначное представление о де-
ловых качествах Владимира Ильича. Я убе-
дился, что он обладает высоким уровнем 
интеллектуального потенциала, но главное, 
что, наряду с широтой познаний и целе-
устремленностью, он обладает ценнейшим 
достоинством, в особенности для руководите-
ля большого масштаба, а именно: стратегиче-
ской дальновидностью. Это его достоинство 
особенно продуктивно сказалось на видении 
им оптимального пути развития промышлен-
ных производств и формы их реализации.

Практика почти десятилетней деятель-
ности созданного в начале 60-х годов союз-
ного ОКБ при серийном заводе "Гидромаш" 
показала, что результаты малоэффективны 
и не отвечают первоначально поставленной 
цели. Причиной было то, что конструктор-
ские подразделения, выполняющие разработ-
ки агрегатов взлетно-посадочных устройств, 
были сохранены и в составе ОКБ генераль-
ных разработчиков самолетов и вертолетов, 

Редкие минуты отдыха 
со всей семьей. Лето 1970 г. 

На заводской базе отдыха 
«Солнечная поляна». 1972 г.

О роли личности
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Конструкторы 
и технологи 
завода обсуждают 
технологичность 
деталей шасси 
самолета Як-42

Слева направо: 
конструктор 
Н. И. Петрова, 
ведущий технолог 
Л. М. Исайчев, 
главный технолог 
В. А. Махнаев, 
начальник 
бригады 43/01 
Л. Н. Изергин, 
главный конструктор 
Р. А. Куликов, 
ведущие конструкторы 
В. Г. Березин 
и Н. Г. Ефимов. 
1970-е гг.

сохранивших тем самым рычаги воздействия на техническую 
идеологию и политику вновь созданного ОКБ.

Как следствие, при разработках новых изделий здесь сложилось 
отношение "по остаточному принципу" к обеспечению такого 
показателя, как технологичность конструкции —  очень важного 
показателя, определяющего возможность достижения наибольшей 
эффективности при серийном изготовлении продукции.

Эту ситуацию Владимир Ильич со свойственной ему дальновид-
ностью должным образом оценил и окончательно убедился, что 
единственным и правильным выходом из сложившегося тупика 
может быть только одно: создание производственного объедине-
ния, связывающего в единое целое два подразделения: конструк-
торское бюро и промышленное производство».

По оценке Г. И. Дмитренко, такое объединение структур по-
зволяло «соединить конструктивное совершенство с хорошей 
технологичностью», что объективно вело к снижению трудозатрат 
и стоимости создаваемой продукции, а также к сокращению сроков 
ее поставки сборочным заводам.

«Я добился того, что это союзное ОКБ передали нам, —  безо 
всякого пафоса говорил В. И. Лузянин спустя годы, рассказывая 
о том, как Минавиапром, в чьем непосредственном управлении 
находилось опытно-конструкторское бюро, передал эту структуру 
в подчинение директору завода. —  Мы стали полными хозяевами 
шасси от начала до конца».



РАСЦВЕТ 
В «ЗАСТОЕ»

Глава 5.

«Секретарем обкома комсомола меня та-
щили? Тащили. В райком партии тащили? 
Тащили. В министерство, аж до заммини-
стра дошло дело, заместителем министра 
тащили? Я никуда не пошел. Всегда на заво-
де. И правильно сделал. Где сейчас все эти 
министерства? Нет никого», —  так, будто 
наслаждаясь своей дальновидностью, на де-
вятом десятке лет объяснял выбор своего 
жизненного пути Владимир Ильич.
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Привилегия закрытых

Директором завода В. И. Лузянина назна-
чили 31 января 1969 года приказом министра 
авиа ционной промышленности СССР Демен-
тьева. Как было тогда принято, приказ о назна-
чении вышел только после того, как Владимир 
Ильич прошел собеседование в отделе ЦК КПСС, 
курирующем оборонную промышленность. Так 
работала система: назначение руководителей 
значимых для страны предприятий проходило 
непременно по согласованию с ЦК партии.

При этом директора крупных предпри-
ятий региона, таких как ГАЗ или Красное Сормово, по должности 
входили в состав Центрального комитета КПСС, то есть имели тот 
же статус, что и первый секретарь обкома партии, руководивший 
областью, как в наши дни губернатор. В этой иерархии положение 
руководителя завода «Гидромаш» было ниже: Владимир Ильич вхо-
дил в состав обкома партии, а вскоре после своего назначения дирек-
тором завода был избран и в областной Совет народных депутатов. 
Но интересно в данном случае не это.

Ильич был директором п/я 69, закрытого оборонного предприятия, 
и даже его жена, Мария Прокофьевна, не должна была знать и, по ее 
собственному признанию, не знала, что конкретно производит ее 
муж на оборонном заводе авиапрома. Владимира Ильича, занимав-
шего активную жизненную позицию и потому частенько со своими 
выступлениями попадавшего на трибуну во время заседаний облсо-
вета и на пленумах обкома партии, представляли общественности 
как главного инженера одного из предприятий или еще проще, как 
депутата такого-то избирательного округа.

«Сегодня говорят, что в закрытых оборонных предприятиях мы 
работали в каких-то привилегированных условиях, —  пояснял в на-
чале двухтысячных годов свое отношение к этому вопросу Владимир 
Ильич, —  что нам много давали, больше, чем, к примеру, автомобили-
стам. Но мы никогда не чувствовали, что нам так уж много чего дают. 
Давали столько, сколько нужно для выполнения стоящих перед нами 
задач. Мы же достигли паритета с Америкой, но там значительно боль-
ше денег расходовалось на все эти вещи. А мы всегда находили пути, 
как делать дешевле, проще и лучше. И наша авиация в целом начинала 
уже зарабатывать деньги на мировом рынке. Смотрите, сколько лет 
прошло, но до сих пор продаются все те самолеты, которые созданы 
еще в советское время. Так что деньги были потрачены не зря».

Закрытых предприятий, подобных п/я 69, в Горьком было довольно 
много. Школьники спокойно говорили своим классным руководите-

В начале 1969 года 
Владимир Лузянин 
был назначен 
руководителем  
завода «Гидромаш»
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лям, знакомящимся в сентябре с подопечной 
детворой, что их отец работает на «девяносто 
втором заводе» или на «двадцать первом», 
на Громовском или Гидромаше. И этот ре-
жим как-то укладывался не только в буднич-
ность, но и в праздники. К примеру, колонны 
закрытых заводов спокойно проходили по 
площади во время первомайских или но-
ябрьских демонстраций. Правда, дикторы, 
ведущие эти мероприятия и рассказывавшие 
о проходящих перед трибуной заводских кол-
лективах, никогда не объявляли о том, какую 
продукцию выпускает данное предприятие.

«И в то же время все знали, —  рассказывал 
Ильич, —  что на улице Бекетова наши посел-
ки-то построены. И здесь, в районе улиц Пуш-
кина и Студенческой, тоже мы дома построи-
ли. Все знали, что Гидромаш строил в районе 
больше всех, что Гидромаш —  это оборонка. 
Ну, оборонка и оборонка, так и привыкли».

Горожане наблюдают проход демонстрантов по мосту на площадь Ленина во время первомайской демонстрации

Начало улицы Бекетова в 60-х гг. (верхнее фото)

Заводская девятиэтажка на ул. Пушкина
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У этой привычки есть некоторая предыстория.
В августе 1959 года вышло постановление Совета Министров СССР 

«О закрытии города Горького для посещения иностранцами». Обилие 
закрытых предприятий, созданных в Горьком в послевоенные деся-
тилетия, вызывало повышенный интерес иностранных разведок. 
Историки отечественных спецслужб отмечают эту активность. К при-
меру, в 1956 году Горький посетили 78 иностранцев из капиталисти-
ческих стран, в их числе находились 22 установленных разведчика. 
А в 1957 году у нас побывало уже 245 иностранцев из капиталисти-
ческих стран, в том числе 26 официальных разведчиков из состава 
дипломатического корпуса. В книге «Из истории Нижегородских спец-
служб», изданной Управлением ФСБ России по Нижегородской области 
в 2007 году, рассказывается о том, что в те годы американскую разведку 
интересовали сведения относительно производства в Горьком атом-
ного оружия. Английская разведка была заинтересована в получении 
сведений о том, какую продукцию выпускает орудийный завод № 92, 
что делают на авиационном заводе № 21. Кроме того, иностранные 
спецслужбы интересовала достоверность сведений о деятельности 
в Горьком научно-исследовательского радиоинститута.

Надо сказать, система закрытых предприятий в закрытом городе 
давала свой результат. Горьковчане, знавшие о наличии в области 
такого объекта, как Арзамас-16, не имели ни малейшего понятия 
о том, где он находится. Зная, что в городе есть институты, подобные 
ГНИИРСу, мало кто из горожан обладал информацией о том, что де-
лается в лабораториях этих научно-исследовательских институтов.

Меж тем завод № 92, награжденный в 1970 году орденом Ленина 
«За успешное выполнение пятилетнего плана и организацию про-
изводства новой техники», занимался производством атомных ре-
акторов, в том числе для атомных подлодок и ледоколов, выпускал 

Титановая АПЛ проекта 945 «Барракуда» постройки завода «Красное Сормово»

ПРОДУКЦИЯ 70-х гг. 
ГОРЬКОВСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

РЛС дальнего 
обнаружения П-14 
производства завода №92

Сверхзвуковой высотный 
истребитель-перехватчик 
МиГ-25, построенный 
на авиационном заводе №21

Реактор ОК- 150, 
разработки ОКБ Горьковского 
машиностроительного 
завода, в отсеке атомного 
ледокола 
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антенные посты для легендарного ЗРК С-25, сбившего Пауэрса 
под Свердловском, а в 1975 году освоил производство основных 
средств систем ПВО С-300. Так что любопытство разведок в от-
ношении наших оборонных заводов не было случайным.

Что касается горожан, то только после развала СССР горь-
ковчане узнали о том, что на Красном Сормове на протяжении 
многих лет строили подводные лодки, в том числе и знаменитые 
титановые атомные субмарины «Барракуда».

Сегодня, имея лишь современный телефон, можно побывать 
в ядерном центре в Сарове, совершить виртуальную экскурсию по 
музею ядерного оружия и узнать, к примеру, что в середине 50-х 
годов в КБ-11, так назывался в то время ядерный центр, создали 
первую отечественную торпеду для ВМФ с ядерным боезарядом.

И это сегодня мы спокойно говорим о том, что в 1971 году 
Владимир Ильич Лузянин был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1974-м —  орденом Ленина. Сообщения 
о государственных наградах директоров закрытых заводов, ра-
ботавших в закрытых тематиках, в те годы не публиковались 
в газетах, да и, говоря современным языком, самих директоров 
в публичном пространстве просто не существовало.

«Но это совершенно не мешало делу. Наоборот, даже ка кая-то 
определенная гордость была, что мы работаем в закрытой тема-
тике и занимаемся обороной, что от нас многое зависит в стране. 
Более того, мы здесь завидовали саровским мужикам, потому 
что они жили практически как при коммунизме. И уж тем более 
мы никакой ущербности по причине этой закрытости не чув-
ствовали, она нам не мешала жить нормальной жизнью», —  так 
оценивал реальность тех лет Владимир Ильич, имевший допуск 
к секретной информации.

Виртуальная экскурсия по музейному комплексу РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове

Привилегия закрытых
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Есть небольшая история о том, как в начале шестидесятых годов «при 
коммунизме» жилось «мужикам» в ядерном центре, в том самом секретном 
Арзамасе-16, и по сей день существующем как ЗАТО — закрытое админи-
стративно-территориальное образование. Историю эту рассказал Борис 
Николаевич Краснов, после окончания в 1959 году Московского инженер-
но-физического института распределившийся в КБ-11 и спустя полвека 
работавший главным научным сотрудником Института теоретической 
и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ:

«Тогда к делу было особое отношение, мы понимали, какие задачи 
решаем, поэтому сколько надо было, столько и работали, и когда надо 
было, тогда и работали. Другое было время, тогда не было понятия, что 
надо держаться за карман или что-то в этом роде. И я, например, возвра-
щаясь из каких-то поездок, чувствовал, что я дома не тогда, когда входил 
в квартиру, а когда я въезжал в Саров через зону. Въехал —  и я уже дома.

Может быть, вам будет удивительно, но мы отсюда, из Сарова, в са-
мом начале шестидесятых годов ездили на лекции Ландау в Москву. Он 
читал лекции по квантовой электродинамике, механике, то есть о вещах, 
отвлеченных от нашей практической задачи. И мы группой молодых 
сотрудников самолетом улетали утром, во второй половине дня слушали 
лекцию, а затем на поезде ночью возвращались и утром другого дня уже 
были здесь. Вот такая была атмосфера».

Такой вот «чартер» в столицу. Самолет для посещения лекций Героя 
Социалистического Труда академика Льва Давыдовича Ландау молодым 
специалистам выделяло руководство КБ-11, оплачивавшее поездки, потому 
как прекрасно понимало, что созидание и развитие обеспечиваются не 
только объемом имеющейся рублевой массы. И это понимание —  одно из 
важных слагаемых того, почему советским оборонщикам удалось добиться 
паритета с американцами, о котором говорил Ильич.

«Аллергия» на лопату

Михаил Горбачев, волею судьбы оказавшийся во главе СССР в марте 
1985 года, в своем докладе XXVII съезду КПСС, начавшему работу в конце 
февраля 1986 года, давая оценку предшествующему периоду, отметил, что 
именно тогда «в жизни общества начали проступать застойные явления». 
С тех пор два десятилетия истории СССР, с отставки Никиты Хрущева и до 
прихода к власти Михаила Горбачева, почитатели Википедии легковесно 
именуют «эпохой застоя».

У Владимира Ильича, как и у подавляющего большинства его коллег 
по директорскому корпусу, иная оценка того времени.

«Никакого застоя не было, —  утверждал В. И. Лузянин. —  В конце меся-
ца план надо было выдать обязательно, любой ценой. Мы должны были 
его непременно выполнить. Работали сутками, а иногда и по двое суток 
подряд, тогда для меня была задача —  на вторую ночь не садиться: если 
присядешь, значит, уснешь. Постоянная была работа, напряженная, и от-
ветственность большая, и спрос был…»

Давайте посмотрим, как жилось горьковчанам в «эпоху развитого 
социализма» —  именно так в советских учебниках по политэкономии 
именовался двадцатилетний период истории СССР при Леониде Брежневе, 
руководившем страной с 1964 по 1982 годы.
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В начале шестидесятых годов Горький вошел 
в список городов-миллионников, став третьим по 
численности населения после Москвы и Ленин-
града. В 1962 году у нас насчитывалось 1 025 тысяч 
горожан, а на 1 января 1970 года численность насе-
ления в Горьком составляла более 1 170 тысяч чело-
век. К 1982 году количество горожан увеличилось 
до 1 373 тысяч человек. И, для сравнения и оцен-
ки «застойных явлений», через 40 лет, на январь 
2022 года, по данным Росстата, население Нижнего 
Новгорода составило только 1 253 030 человек. 

В 1964 году был разработан новый генплан 
развития города Горького, позже утвержденный 
Советом Министров СССР. И в городе появилось су-
щественно больше строительных кранов, практи-
чески в каждом районе областного центра можно 
было встретить большие стройплощадки.

Напротив завода «Гидромаш» к середине 60-х 
годов выросли корпуса университета. В октябре 
1965 года неподалеку от заводской проходной от-
крылся Дворец спорта с крытой ледовой ареной на 

«Аллергия» на лопату

К концу 60-х годов площадь Горького преобразилась

В октябре 1965 года открылся Дворец спорта

К середине 60-х годов выросли корпуса 
университета. Второй корпус университета 
был сдан в 1966 году  (нижнее фото)
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3500 зрительских мест, ставший главной ареной хоккейного 
клуба «Торпедо», побеждавшего в те годы на хоккейных тур-
нирах страны и на крупных международных соревнованиях. 
Рядом с ним с 1968 года начал работать бассейн «Дельфин» -–
самый крупный в городе плавательный бассейн с класси-
ческой 50-метровой дорожкой, при нем была организована 
школа олимпийского резерва.

Во второй половине 60-х и начале 70-х годов быстрыми 
темпами росли микрорайоны на окраинах города. Щербинки, 
Кузнечиха, Верхние Печоры, Нагорный микрорайон, Гордеев-
ка, застройка Южного шоссе на Автозаводе, район приречья 
в Ленинском районе с Заречным бульваром, Шестой и Седь-
мой микрорайоны Сормовского района —  все эти территории 
застраивались в те самые «застойные» годы.

Тогда же, к концу 60-х годов, была практически завершена 
большая реконструкция Нижегородского кремля, начатая еще 
в конце 50-х годов. Это историческое пространство с башнями 
и характерной нарезкой навершия стен, что сегодня состав-
ляет гордость нижегородцев, в основном было оформлено 
в те же времена «развитого социализма».

В самом начале 60-х годов пошли первые поезда по же-
лезнодорожному мосту через Оку, связав надежным сооб-
щением северо-западную часть области с юго-восточной. 
А в 1965 году после реконструкции открылся обновленный 
железнодорожный Московский вокзал. В том же году был 
сдан в эксплуатацию совмещенный автомобильный и же-
лезнодорожный мост через Волгу, соединивший Канави-
но с Борской поймой, позволивший сделать полноценную 
двупутную железнодорожную ветку на север области и за-
пустить полноформатную электрификацию этого участка 
магистрали. В первой половине 60-х годов начали активно 
курсировать электрички, давая отличную возможность за 
20–30 минут добираться из пригорода в областной центр, на 

Состояние кремля в 1958 году 
(верхнее фото)

Вид на Нижегородский кремль 
в начале реставрации. 1958 г.

Большая реконструкция 
кремля была завершена к концу 
60-х годов (фото справа)

В мае 1965 года в кремле был 
открыт мемориальный комплекс 
в память о горьковчанах, погибших 
в Великой Отечественной войне
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Старый железнодорожный 
вокзал ... (фото справа)

... и открывшийся 
в 1965 году обновленный 
железнодорожный 
Московский вокзал

В 1965 году завершено строительство и был введен в эксплуатацию 
второй мост через Оку, Молитовский

На строительстве 
правобережного 
подхода к Молитовскому 
мосту через Оку. 1965 г.

предприятиях которого работали многие жители близлежащих 
поселков и деревень.

В 1965 году, в ноябре, был сдан второй мост через Оку, Моли-
товский, что существенно облегчило сообщение между Нагорной 
и Заречной частями города. В частности, улучшило логистику для 
Гидромаша, в то время поставлявшего на авиационный завод шасси 
для МиГ-21, производившихся там с конца пятидесятых, а с 1969 года 
авиастроители осваивали серийное производство уже МиГ-25.

Молитовский мост, съезд на который начинался на площади 
Лядова, в нижней своей части упирался в площадь, посреди ко-
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торой в 1966 году началось строительство первой в городе 
16-этажной высотки. Это лабораторный корпус ГНИИРСа, 
научно-исследовательского института радиосвязи, извест-
ного нам сегодня как НПП «Полет» и занимающегося, среди 
прочего, разработкой и созданием авиационных комплексов 
связи. В начале семидесятых годов коллектив института, 
ранее располагавшийся на площадях Горьковского завода ап-
паратуры связи, перебрался в построенную для него высотку.

Кстати, предприятия и институты радиосвязи в Горьком 
развивались довольно активно. В 1966 году самостоятель-
ный статус получило конструкторское бюро Горьковского 
телевизионного завода, известное нам как НИИРТ и с начала 
50-х годов занимавшееся радиолокационной тематикой. 
Тогда же на базе Специального конструкторского бюро № 326 
Министерства радиопромышленности в Горьком был соз-
дан филиал КБ-11, занимавшийся проблемами надежности 
воздушных подрывов высокоскоростных стратегических 
ядерных боеприпасов, сегодня это —  НИИИС им. Седакова. 
Говоря современным языком, в Горьком успешно функцио-
нировал кластер предприятий радиосвязи, что и вызывало 
особый интерес иностранных разведок.

Но повседневная жизнь горьковчан, работавших как 
в «почтовых ящиках», так и на открытых предприятиях, от 
шпионских тем в 60 — 70-х годах прошлого века была далека.

В начале семидесятых годов городская власть сделала 
жителям шикарный подарок —  был открыт и оборудован го-
родской пляж на Гребневских песках посреди Оки. Это в наши 
дни на острове растут тридцатилетние деревья, а в семиде-

Первое в городе 16-этажное 
здание — лабораторный 
корпус ГНИИРС

Городской пляж 
на Гребневских песках 
посреди Оки — любимое 
место отдыха горожан
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Саша Лузянин 
окончил школу №25 
 
Слева направо: 
Владимир Ильич, 
дочь Ирина, 
внучка Наташа, 
Мария Прокофьевна 
и Александр. 
1976 г.

сятых годах там, посреди довольно чистой в те годы реки, был лишь 
золотистый речной песок, намытый за многие десятилетия. На остров 
навели понтонный мост с улицы Марата, оборудовали лежаки, детские 
горки, поставили медицинские посты —  всё, что нужно для пляжного 
отдыха. По данным горьковских историков, в погожие летние дни 
пляж посещало до 30 000 человек. Канавинская детвора валялась на 
песках целыми днями, да и взрослым горьковчанам близкий и отлич-
но оборудованный пляж был по душе. Сюда прибегал «искупнуться» 
жарким днем и сын Владимира Ильича Санька, которому ко времени 
открытия пляжа в 1972 году шел тринадцатый год. И старшая дочь 
Лузяниных Ирина, с золотой медалью окончившая среднюю школу 
как раз в 1972 году, любила бывать здесь с одноклассниками.

С семидесятых годов у горожан развивался еще один вид активного 
летнего отдыха.

В 1965 году было принято интересное для жителей страны решение 
правительства. 12 апреля вышло постановление Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС «О коллективном огородничестве рабочих и служащих», 
в котором отмечалось, что «за последние годы местные советские, 
хозяйственные и профсоюзные органы ослабили внимание к разви-
тию коллективного огородничества рабочих и служащих. Между тем 
производство картофеля и овощей на коллективных огородах является 
важным дополнительным источником получения этих продоволь-
ственных культур».

Мы уже писали о том, что в голодные годы после войны власть 
стала выделять горожанам участки земли под огороды. При Хрущеве 

«Аллергия» на лопату
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власти то поддерживали это решение, 
то отменяли, то расширяли возможные 
наделы земли на семью, то ограничивали 
площади садовых и приусадебных участ-
ков или вовсе запрещали выделение зе-
мель под эти цели.

Постановлением «О коллективном 
огородничестве рабочих и служащих» 
облисполкомы и советы профсоюзов обя-
зывались «всемерно поощрять коллек-
тивное огородничество, принять необ-
ходимые меры к увеличению площадей 
под огородами, широкому привлечению 
рабочих, служащих и членов их семей 
к обработке огородов». До конца 60-х го-
дов вышел еще целый ряд постановле-
ний о дальнейшем развитии садоводства 
и огородничества.

И в начале 70-х годов в Горьковской 
области начался настоящий садово-ого-
родный бум. Земли под сады выделялись 
коллективам предприятий и организа-
ций, профкомы которых наделяли участ-
ки не только передовикам производства, 
но и всем желающим. Работящий народ 
активно занялся раскорчевкой заросших 
бурьяном пустующих земель и распаш-
кой неудобиц. Годы коллективизма не 
вытравили у людей «частнособственни-
ческие» интересы, с которыми с двадца-
тых годов боролись большевики; ока-
залось, что желающих получить свои 

шесть соток земли и все летние месяцы «активно отдыхать» на них 
с тяпками и граблями-лопатами, довольно много. Мария Прокофьевна 
Лузянина оказалась из их числа.

«Я люблю заниматься землей, вообще, я люблю трудиться и не люблю 
сидеть, я всегда должна что-то делать, —  рассказывала она свою садово-ого-
родную историю, берущую начало как раз в семидесятых годах. —  Первую 
землю я получила от Высшей партийной школы, так как работала в спец-
больнице. Мне дали участок в лощинах за поселком Бешенцево. Добраться 
туда в то время было сложно: доезжали до Ляхово и затем шли пешком.

Я всё сама делала в саду. Александра, сына, притащу, поручу ему что-то 
сделать. Он сделает —  и только слышу, как калитка стукнула, он уже убежал. 
Просила и Владимира Ильича что-то сделать, но он никак к земле не тянулся.

Потом новый участок нам предложили, за Зубанихой, три километра 
от "Солнечной поляны". Мы тот оставили и перебрались сюда. И я опять 
заставляла Владимира Ильича работать, да, заставляла, потому что, кро-
ме меня, никто его заставить не мог. С неохотой, но он поддавался. И вот 
однажды я затащила его туда и сразу задачи ставлю: делай это, делай то. 
Смотрю, делает с трудом. А потом ему стало что-то совсем плохо, даже 
задыхаться стал. Когда я осмотрела его —  я же врач —  обнаружилось, что 

Лузянины  
в «Солнечной 
поляне». 1977 г.
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у него опухоль в горле образовалась, и он правда не может дышать. Оче-
видно, аллергия у него на что-то проявилась. Но я назвала это "аллергией 
на лопату" и с тех пор больше таскать его с собой на участок не стала. 
В последние годы он туда уже ни разу не приезжал.

Он не садовод, не охотник, не рыбак и не грибник. Если нам надо было 
ехать за грибами, он брал с собой стульчик. Привезет нас, сядет на полянке 
рядом с машиной и читает. Даже если возле него гриб растет, он понятия 
не имел, что это за гриб, и различить один от другого никогда не мог, со-
вершенно не разбираясь в этом вопросе.

Страсть у него была одна —  завод. В Министерстве авиационной про-
мышленности шло соревнование, по результатам которого квартальные 
премии, полугодовые, годовые вручали лучшим заводам. И Владимир 
Ильич старался, завод всё время получал эти премии, поэтому его очень 
хорошо знали и ценили у министра Дементьева.

Владимир Ильич всё время был на заводе, с утра до позднего вечера. 
В советское время работали ночами, цеха не останавливались даже в третью 
смену. И он приходил домой в час, в два ночи, а с утра опять уходил на завод.

Он ведь до последнего времени работал каждую субботу. Я с ним руга-
лась, потому что видела, что он плохо чувствует себя, что ему надо отдох-
нуть. Но он всё равно отправлялся на свой завод».

Лучшие годы

«Полными хозяевами шасси» заводские специалисты стали спустя почти 
три года после назначения Владимира Лузянина директором: 15 октября 
1971 года завод «Гидромаш» и союзное ОКБ были объединены в производ-
ственно-конструкторское объединение «Гидромаш».

Это решение Владимир Ильич пробивал настойчиво и последователь-
но. Да, министр авиационной промышленности СССР Петр Васильевич 

Строительство 
корпуса №7. 
Начало 1970-х гг.

Лучшие годы
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Дементьев, с которым на-
прямую и решал все эти во-
просы Ильич, любил бывать 
на Гидромаше и, что также 
известно, хорошо относился 
к Лузянину. К примеру, уже 
в 1969 году министр вклю-
чил молодого директора Гид-
ромаша в состав советской 
промышленной делегации, 
направлявшейся на выставку 
в Париж, —  тогда состоялась 
первая поездка Владимира 
Ильича в капстрану и первое 
знакомство с тем, как на Запа-
де организовано производство. 
Но хорошее расположение 
министра ничуть не снимало 
с Лузянина необходимости до-
казать безусловную пользу для 
дела предлагаемого им реше-
ния. Технико-экономическое 
обоснование заводчанами 
было подготовлено, и именно 

оно, а также умение Лузянина убеждать собеседников в своей правоте, 
сыграли определяющую роль в том, что министерство приняло пред-
ложение Гидромаша об объединении наилучших конструкторских 
наработок с передовой промышленной технологией.

«Конструкторское бюро при новой организационной схеме рабо-
тало как большой отдел завода. При этом ни один чертеж в производ-
ство не уходил без подписи технолога», —  подчеркивал Ильич, лишь 
десятилетия спустя узнавший, что именно так было организовано 
производство во всех ведущих мировых авиастроительных компани-
ях. Очевидный и прямой выигрыш новой схемы был в том, что кон-
структоры теперь отвечали не только за разработку новых образцов 
агрегатов, создаваемых с учетом современных и реальных техноло-
гических возможностей производства, но также за модернизацию, 
сопровождение и конструктивно-технологическое совершенствование 
изделий в серийном производстве.

Лузянин в начале 70-х годов реализовал на заводе именно то, что 
сегодня в российской промышленности подается как элемент японской 
системы кайдзен по непрерывному совершенствованию процессов 
производства. И последующие без малого два десятилетия, начиная 
с семидесятых годов, стали наиболее плодотворным периодом в исто-
рии завода «Гидромаш».

«В начале 70-х годов на основной заводской площадке развер-
нулось большое строительство, —  рассказывал Владимир Ильич. —  
Новые корпуса были построены в короткое время, и мы стали их 
обживать. Производственные площади увеличились в два раза и, что 
вполне естественно, резко увеличились и планы производства. Не-
обходимо было выпускать до 40 типов шасси и до 200 наименований 

На церемонии 
вручения 
звания Героя 
Социалистического 
Труда токарю завода 
В.И. Лапырину. 1971 г.
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МиГ-31 на площадке летно-испытательного комплекса авиазавода «Сокол»

При разработке шасси 
для всех модификаций МиГ-29 
заводчане получили полтора 
десятка авторских свидетельств 
на изобретения

цилиндров управления различными системами самолетов 
и вертолетов. Завод получил около 1000 новых станков, ко-
торые необходимо было установить так, чтобы от их работы 
была большая отдача.

Внедрение поточных многономенклатурных линий ре-
шило задачу увеличения выпуска шасси и поставило завод 
в ряд ведущих аналогичных компаний мира.

И я горжусь этой работой!»
Минавиапром очень быстро убедился в том, что решение 

о переподчинении ОКБ заводу «Гидромаш» было правиль-
ным. Завод за довольно короткий срок повысил произво-
дительность и, что особенно важно, существенно улучшил 
технико-экономические показатели по созданию новых 
образцов агрегатов взлетно-посадочных устройств. Сроки 
серийного освоения шасси сократились в разы! И эти до-
стижения предприятия были замечены страной. В 1971 году 
сразу четверо рабочих завода были награждены орденами 
Ленина, а Виктор Иванович Лапырин при этом первым из 
работников завода был удостоен еще и высокого звания Героя 
Социалистического Труда.

Как водится в нашем мире, многое дается именно тому, 
кто готов это многое выполнить. Поэтому в начале семиде-
сятых годов портфель заказов Гидромаша просто трещал 
по швам.
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Еще со второй половины шестидесятых годов Гидромаш 
начал поставки на Горьковский авиазавод имени Серго Орджо-
никидзе шасси для сверхзвукового высотного истребителя-пе-
рехватчика МиГ-25. Горьковчане в лучшие времена выпуска-
ли по 7–8 таких истребителей в месяц! В 1974 году за освоение 
производства МиГ-25 группа специалистов завода получила 
Государственную премию СССР, а директор завода «Гидромаш» 
был награжден орденом Ленина.

В СССР семидесятых годов темпы разработки новых боевых 
машин были весьма высоки: в 1976 году началась подготовка 
серийного производства сверхзвукового высотного истребите-
ля-перехватчика МиГ-31 на Горьковском авиазаводе «Сокол», 
ставшем единственным производителем этого уникального 
перехватчика, а в 1977 году в небо поднялся первый советский 
многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-29, учебно-боевую 
модификацию которого также выпускали в Горьком. И при этом 
до начала 80-х годов полным ходом продолжалось производство 
МиГ-25 во всех его модификациях.

В 1972 году было получено положительное заключение по 
итогам испытаний перехватчика Т-6, разрабатываемого ОКБ 
Сухого на базе глубокой модернизации действовавшего Су-15. 
Летные испытания проходили до середины 1974 года. Гидромаш 
обеспечивал разработку и производство шасси для многочис-
ленных вариантов этого проекта, в том числе с лыжными шасси 
для посадки истребителя на грунтовый аэродром. К середине 
семидесятых годов в КБ Сухого активно шли работы над созда-

Лыжное шасси для посадки 
на грунтовый аэродром 
одного из вариантов 
истребителя-перехватчика 
Т-6

Экспортная версия многоцелевого 
фронтового истребителя MиГ-29MRCA
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нием тяжелого бронированного штурмовика Су-25, который 
начал поступать в строевые части уже в начале 80-х годов. 
А в 1977 году свой первый полет совершил сверхзвуковой 
тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27, для ко-
торого заводскими конструкторами была разработана не-
простая кинематика стоек: передняя опора укорачивалась 
при уборке. Серийное производство Су-27 началось в Ком-
сомольске-на-Амуре в 1981 году.

В семидесятых годах Гидромаш успешно работал и в вер-
толетной тематике, на протяжении десятилетия сотрудни-
чая с КБ Миля. Горьковчане еще во второй половине 60-х 
годов разработали и изготовили шасси для знаменитого 
винтокрылого вертолета Ми-12, ставшего мировым рекорд-
сменом по грузоподъемности: Ми-12 поднял на высоту 
2250 метров груз массой более 40 тонн! В конце 1972 года 
завершились государственные испытания первого советско-
го многоцелевого военно-транспортного вертолета Ми-24  —  
первого отечественного вертолета с убирающимся шасси, 
созданном также на Гидромаше. Ми-24, до сих пор стоящий 
на вооружении России и более чем пятидесяти стран мира, 
стал самым распространенным ударным вертолетом в мире.

В семидесятых годах Гидромаш начинает активное ос-
воение гражданского и военно-транспортного сегментов 
авиации.

В начале 1974 года Леонид Брежнев лично одобрил эскиз-
ный проект среднемагистрального пассажирского лайнера 
Як-42. К концу года самолет, шасси для которого (с той самой 
тележкой от Ил-18, о чем рассказывал Владимир Ильич) 

Многоцелевой военно-
транспортный вертолет Ми-24

Передняя стойка тяжелого 
сверхзвукового истребителя 
четвертого поколения Су-27

Лучшие годы

Четверка Су-27 пилотажной 
группы «Русские витязи»
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было за очень короткий срок разработано и изготовлено на 
Гидромаше, уже выкатывали из сборочного цеха. В свой пер-
вый полет пассажирский Як-42 отправился в марте 1975 года, 
а в 1977 году лайнер был показан на международной авиаци-
онной выставке в Ле-Бурже.

В 1976 году коллектив завода «Гидромаш» был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

У нас есть возможность взглянуть на работу предприятия того 
периода не с «высоты птичьего полета», а изнутри, с уровня цеха, 
от станка. Вот так описывает ее Николай Петрович Осипов, рабо-
тавший в 2000-х годах директором производства, а в 1975 году —  
начальником цеха № 9:

«Цех № 9 развивался динамично, объемы наращивались до 
30% в год, но были узкие места, которые необходимо было расши-
вать. Для мобилизации рабочих на выполнение таких высоких 
планов на предприятии действовало премиальное положение 
за выполнение личных месячных и годовых заданий. Я весь 
годовой план разбил по всем рабочим пропорционально достиг-
нутым результатам в прошлом году, и у некоторых передовиков 
годовые личные задания получились очень высокие до 4000 
нормо/часов. Рабочие пошли жаловаться Лузянину. Владимир 
Ильич вызвал меня и сказал, что надо бы пересмотреть задания 
в сторону уменьшения. Я ответил, что это можно, но как тогда 
выполнять план? В результате все-таки было принято решение 
оставить тяжелые личные задания, что обеспечило цеху вы-
полнение плана. Рабочие получали самую высокую зарплату 

В свой первый полет 
пассажирский Як-42 
отправился в марте 1975 года

Передняя 
опора шасси 
среднемагистрального 
пассажирского лайнера Як-42
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на предприятии, но темп роста производительности труда при этом 
был выше темпа роста заработной платы.

Корпусные детали обрабатывались на универсальных токарных 
станках, что требовало наличия токарей высокой квалификации, а их 
не хватало. Токари, которые приходили "с улицы", даже с 5–6 разрядом, 
корпуса могли делать минимум через 3 года. Токари работали по полто-
ры смены, пара работала на один наряд, чтобы избежать переналадок. 
Каждый канал обрабатывался за один установ, поэтому простои были 
сведены к минимуму. Но это не обеспечивало выпуска необходимого 
количества деталей. Возникла необходимость переходить на самые 
современные методы обработки корпусных деталей. Тогда Владимир 
Ильич принял решение о приобретении первых обрабатывающих 
центров, и они с большими трудностями были приобретены. Это были 
два обрабатывающих центра итальянской фирмы "OLIVETI". Их вне-
дрение потребовало изготовления высококачественного инструмента 
с полированными поверхностями, что и было сделано в короткие 
сроки. За внедрением станков Владимир Ильич следил лично, поэто-
му их внедрение проходило быстро и был достигнут очень высокий 
результат. До приобретения этих станков цех с большим трудом мог 
выпустить до 30 штук агрегатов в месяц, после внедрения обработки 
корпусов на обрабатывающих центрах мы в отдельные месяцы вы-
пускали до 90 агрегатов».

Лучшие годы

Торжественное вручение ордена Трудового Красного Знамени коллективу завода «Гидромаш». 1976 г.
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И еще два факта. С середины 1974 года Гидро-
маш ни разу не уступил первенства, лидируя во 
Всесоюзном социалистическом соревновании на 
протяжении 30 кварталов подряд.

Помните, как этот успех и роль Лузянина в этом 
деле виделись Марии Прокофьевне? «Он всегда ста-
рался, чтобы завод вывести в передовые, поэтому 
и сидел там день и ночь… Я с ним ругалась, потому 
что видела, что он плохо чувствует себя, что ему 
надо отдохнуть. Но он всё равно отправлялся на 
свой завод». И признание самого Ильича: «Работали 
сутками, а иногда и по двое суток подряд, тогда для 
меня была задача на вторую ночь —  не садиться: 
если присядешь, значит, уснешь».

В 1974 году Владимиру Ильичу исполнилось 
45 лет. В том же году у него случился инфаркт. 
Но Лузянину повезло с личным лечащим и любя-
щим врачом: «Все последующие годы, раз в полгода, 
утром и вечером в течение полутора месяцев прихо-
дилось делать ему инъекции, —  рассказывала Мария 
Прокофьевна. —  Я думаю, что прожить 92 года ему 
помогло и то, что я была рядом».

Владимир Ильич и Мария Прокофьевна в Крыму. 1976 г.



ЧУТЬ ВЫШЕ 
НЕБА

Глава 6.

«Вот тут главный инженер говорит, что 
готов и к космическому кораблю "ноги" при-
делать, —  обратился министр авиационной 
промышленности Дементьев к директору 
Гидромаша Волкову во время посещения 
завода в середине 60-х годов. —  А ведь очень 
может быть, что и такой заказ у вас будет. 
Готовы вы к такой постановке вопроса?»
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Кое-что для космоса

Уже во второй половине шестидесятых 
годов такой заказ у Гидромаша появился. Но 
прежде, чем рассказывать о работе заводчан 
на космос, приведем несколько историй, харак-
терных для космической гонки того времени.

Мы лидировали в космосе. Если первый 
советский спутник весил 83,6 кг, второй —  
508,3 кг, то третий, выведенный на орбиту 
Земли 15 мая 1958 года, весил уже 1327 кило-
граммов. Американцы смогли запустить свой первый спутник только 
в начале февраля 1958 года, и весил он чуть более 8 килограммов. Эта 
информация интересна тем, что, как подсчитали специалисты, для 
вывоза в космос каждого дополнительного килограмма груза в те годы 
ракете требовалось около 100 килограммов топлива. Если смотреть 
с этой позиции, советская космическая технология к началу 60-х годов 
была на порядки эффективнее американской.

Вслед за Юрием Гагариным, который после своего исторического 
полета вокруг Земли более года колесил по странам и весям, отклика-
ясь на приглашения желающих пообщаться с первым космонавтом 
планеты, в августе 1961 года в космос полетел Герман Титов. Второй 
космонавт планеты не просто облетел вокруг Земли, но впервые в мире 

Страница газеты 
«Комсомольская 
правда» за 13 апреля 
1961 года

Встреча 
Юрия Гагарина 
в Лондоне после 
триумфального 
полета в космос
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провел в космосе целые сутки. И зимой 1962 года Герман Титов приехал 
во Вьетнам по приглашению президента республики Хо Ши Мина, ко-
торый устроил космонавту, прибывшему из заснеженного Советского 
Союза, теплый прием и затем морскую прогулку на шлюпке, где Титов 
был на веслах. Хо Ши Мин во время той прогулки по бухте Халонг 
подарил Герману Титову остров. «Раз Герман Титов сам навсегда не 
может остаться у нас во Вьетнаме, мы оставим его по-другому. Дарим 
тебе этот остров! Приезжай сюда всегда, когда захочешь, —  сказал Хо 
Ши Мин и отдал распоряжение сопровождающему офицеру. —  Исправь 
на карте: остров отныне будет называться островом Германа Титова».

Это один из многих примеров того, какое признание в мире по-
лучила наша страна, вырвавшись вперед в освоении околозем-
ного пространства. Надо сказать, что на тот период пришелся 
взрывной рост всей ракетно-космической отрасли. Советскими 
были первые межконтинентальные баллистические ракеты, 
знаменитый Спутник, эпохальный полет Юрия Гагарина. 
Первый в истории человечества межпланетный перелет 
к Венере и первые в мире фотографии обратной стороны 
Луны, сделанные советской автоматической межпланет-
ной станцией «Луна-3» 
в 1959 году, тоже в акти-
ве нашей страны.

Суборбитальный по-
лет американца Алана 
Шепарда, который на 15 
минут взлетел над Зем-
лей спустя ровно три 
недели после полета 
Юрия Гагарина, не мог 
поправить пошатнув-
шуюся репутацию аме-
риканцев. США только 
в феврале 1962 года уда-

Остров Германа Титова 
во Вьетнаме в бухте 
Халонг, включенной 
в 1994 году в список 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО

В канун 80-летия 
второго космонавта 
планеты на острове был 
установлен памятник 
Герману Титову

АМС «Луна-3» 
и первая в истории 
человечества 
фотография обратной 
стороны Луны



114  |  Глава 6. ЧУТЬ ВЫШЕ НЕБА

лось совершить полноценный космический полет длительностью 
менее пяти часов, запустив корабль на орбиту высотой в 186 киломе-
тров. Меж тем орбита корабля «Восток-1» с Гагариным была на высоте 
327 километров, Герман Титов провел в космосе более суток, а Андриян 
Николаев, совершивший космический полет в августе 1962 года на 
корабле «Восток-3», пробыл в космосе без малого четверо суток.

В то самое время, когда противоборство двух систем набирало обо-
роты, мы довольно смело обходили американцев в космосе. Еще в сен-
тябре 1959 года Никита Хрущев во время своего исторического визита 
в США, на обеде, устроенном Экономическим клубом Нью-Йорка в его 
честь, пугал американцев: «Раньше вас мы создали баллистическую 
межконтинентальную ракету, которой у вас фактически нет до сих пор».

Американская разведка знала, что советская двухступенчатая ракета 
Р-7А, способная преодолевать до 12 000 километров с ядерной боеголов-
кой, была принята на вооружение в Советском Союзе в 1960 году. И США 
начали готовить свой ответ, запустив программу Dyna-Soar по созданию 
боевого космолета X-20. Космолет задумывался как космический пере-
хватчик-разведчик-бомбардировщик, способный не только уничтожать 
спутники противника, но и наносить ядерные удары по целям на Земле.

В Советском Союзе отреагировали на планы американцев, за-
пустив в работу программу создания военного орбитального само-
лета —  проект в 1964 году получил индекс «Спираль». Его разработ-
ку поручили ОКБ Микояна, главным конструктором которого был 
Г. Е. Лозино-Лозинский. Летом 1966 года Глеб Евгеньевич утвердил 
аванпроект, согласно которому космическая система «Спираль» 

Авиационно-
космическая система 
«Спираль» — советская 
система космического 
назначения, состоящая 
из орбитального 
самолета, который 
по технологии 
«воздушный старт» 
выводился в космос 
гиперзвуковым 
самолетом- 
разгонщиком, 
а затем ракетной 
ступенью на орбиту

Отделение многоразового орбитального самолета с разгонным блоком 
от гиперзвукового самолета-разгонщика (в реконструкции  портала «Буран.ру»)

Общий вид 
многоразового 
орбитального самолета
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мыслилась как двуступенчатый комплекс с гиперзвуковым само-
летом-разгонщиком (ГСР), на спине которого устанавливался пило-
тируемый многоразовый орбитальный самолет (ОС) с ускорителем: 
самолет на определенной высоте должен был отделяться от разгон-
щика и благодаря ускорителю выходить на заданную орбиту.

Нам здесь интересно то, что и в создании ГСР, и в разработках мно-
гочисленных вариантов ОС участвовал завод «Гидромаш». Все тонкости 
проекта и задачи участия в нем в полном объеме знал только директор 
А. А. Волков. Сменив его на этом посту в 1969 году, В. И. Лузянин также 
получил все необходимые формы допуска к секретной программе.

Это была интересная задача. Многоразовый орбитальный ракето-
план, как следовало из ТЗ, должен был приземляться на грунтовый 
аэродром и оснащаться четырехстоечным лыжным шасси, скомпонован-
ным так, чтобы в убранном положении оно находилось в зоне низких 
температур за экраном, защищающим самолет при входе в атмосферу 
от перегрева и, что важно, не разрезало этот самый экран при выпуске 
шасси перед посадкой. Для этого был придуман вариант, при котором 
стойки шасси складывались не под днище самолета, сконструирован-
ного для оптимальной теплозащиты корпуса в форме лаптя, а сбоку.

Для проведения различных исследований, в частности, устойчи-
вости и управляемости, оценки теплозащиты корабля, были созданы 
различные варианты экспериментальных пилотируемых орбиталь-
ных самолетов (ЭПОС). Шасси для этих экспериментальных машин 
и делали на Гидромаше.

«В КБ Микояна была такая космическая тема —  "Спираль". Это 
были практически первые попытки выпустить орбитальный са-
молет и посадить его. Очень интересная тема, мы тоже там делали 
кое-что», —  много позже рассказывал об участии завода в данном 
проекте Владимир Ильич. Здесь важно отметить, что Гидромаш спра-

Экспериментальный 
пилотируемый 
орбитальный самолет 
ЭПОС (изделие «105.11») 
в Центральном музее 
ВВС в Монино

ЭПОС  — атмосферный 
аналог орбитального 
самолета авиационно-
космической 
системы «Спираль» — 
использовался 
для отработки 
взлетов, приемов 
пилотирования 
и посадок. 1970-е гг.

Кое-что для космоса
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вился со всеми задачами, стоящими перед заводом в рамках реализации 
проекта, который в то время воспринимался даже военным руководством 
страны как фантастический.

Наш земляк Иван Степанович Силаев, ровесник Владимира Ильича, в на-
чале 70-х годов возглавлявший Горьковский авиационный завод им. Серго 
Орджоникидзе, а с 1981 по 1985 год занимавший пост министра авиационной 
промышленности СССР, отмечал, что проект «Спираль» «как минимум лет 
на пятьдесят опередил свое время».

Иван Степанович оказался прав. В 2010-х годах американцы презенто-
вали миру разработку нового многоразового космического корабля Dream 
Chaser, который оказался поразительно похож на советские орбитальные 
самолеты Лозино-Лозинского. Что примечательно, длина американского 
космоплана составляет 9 метров, размах крыльев 7 метров, при этом они 
у Dream Chaser тоже складываются, что впервые было реализовано Лози-
но-Лозинским именно в космоплане «Спираль». И в США не скрывают, что за 
основу своего очередного орбитального корабля взяты советские разработки 
программы «Спираль». В 2023 году американцы планируют запустить Dream 
Chaser в первый полет.

Когда министр просит

В интервью Г. Е. Лозино-Лозинского, опубликованном в журнале «Огонек» 
в конце 2001 года —  уже после смерти гениального конструктора, приводится 
одно его откровение:

«Я всегда чувствую удивительную уверенность в том, что всё делаю правиль-
но и что иначе и быть не может. В этом есть что-то странное… Очень часто я чи-

сто интуитивно принимал важные решения, 
которые, как потом выяснялось, были опти-
мальными, а все обоснования находил потом».

Интуиция —  это святая святых инженерной 
работы, она сродни таланту и очень близка 
к божественному дару. Да, за таким подходом 
непременно стоит большой опыт и профессио-
нализм, труд, знания, наработки и много чего 
еще, но без дара свыше всего этого будет не-
достаточно для прорывного успеха. Владимир 
Ильич Лузянин тоже был наделен этим даром.

«В семидесятых годах возникли трудно-
сти с поставкой для ремонтных предприятий 
бронзовых втулок шарнирных соединений 
стоек шасси, которые быстро изнашива-
лись в процессе эксплуатации. Сложность 
состояла прежде всего в том, —  вспоминал 
С. П. Малеханов, работавший на заводе 
с 1962 года, —  что необходимо было изготав-
ливать значительное количество различ-
ных по типоразмерам втулок из дефицитных 

бронзовых труб. Владимир Ильич предложил при ремонте втулки не утили-
зировать, а восстанавливать износ рабочего диаметра путем химического 
гидролизного процесса. И затем этот процесс был отработан на рембазах 

Станислав Петрович Малеханов
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заказчика, что дало значительный экономический эффект как 
в заводском, так и в государственном масштабах».

Сам Владимир Ильич рассказывал о том, что иногда пра-
вильные ответы на те или иные текущие задачи он получал… 
ночью. «Частенько, когда выполнить задачу не получается, 
прокручиваешь ее в голове, ищешь решение, и вдруг появляется 
что-то. Утром иду на завод, смотрю, действительно, здесь можно 
проблему решить именно так. Где-то подсознательно, во сне 
вдруг приснится: ага, вот оно решение, а я его как раз и ищу».

И таких решений в рабочих буднях Ильича были сотни. Он мог, 
оборвав на полуслове технического директора, докладывающего 
о возникшей проблеме с изготовлением определенного изделия, 
дать конкретное распоряжение о том, что и как нужно делать. 
«Просто такое уже было в моей истории, —  скажет он в ответ на 
удивленный взгляд, осуждающий столь скороспелое решение, —  
и я помню, как тогда мы вышли из неприятного положения».

Ко второй половине семидесятых годов Лузянин уже был 
кавалером орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени 
и ордена Ленина, а коллектив завода, признанного лидера стра-
ны по разработке и производству взлетно-посадочных устройств, 
в 1976 году за создание образцов новой авиационной техники 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С середины 70-х годов завод на протяжении семи с половиной лет лидировал во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. В начале 80-х годов в музее завода появилось переходящее 
Красное знамя, врученное коллективу за это достижение

Летом 1975 года на заводе 
«Гидромаш» открылся 
собственный музей

Когда министр просит
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И всё это десятилетие продолжалось плодотворное 
сотрудничество Гидромаша с Г. Е. Лозино-Лозинским, 
который в 1971 году был назначен главным конструк-
тором сверхзвукового перехватчика МиГ-31. Гидромаш 
продолжил работу с КБ Микояна по созданию этого бо-
лее земного, но родственного космосу проекта. Этот 
уникальный всепогодный истребитель-перехватчик, 
как мы знаем сегодня, установил рекорд, поднявшись 

в 1977 году выше чем на 37 километров, то есть в верхние слои страто-
сферы, практически в космический «предбанник».

Если на заводе «Сокол» подготовка серийного производства самолета 
МиГ-31 началась только в 1976 году, то Гидромаш свою часть пути по 
разработке и производству шасси для этого истребителя начал гораздо 
раньше: первый прототип самолета с полноценным шасси поднялся 
в воздух в сентябре 1975 года.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 создавался для борьбы с крылатыми 
ракетами, массовое производство которых началось в те годы в США, для 
длительного патрулирования и противодействия американским же ско-
ростным высотным разведчикам, которые ежедневно и по нескольку раз 
нарушали наши воздушные границы. Для решения этих задач истреби-
тель был довольно внушительно вооружен и имел взлетную массу более 
40 тонн. А заказчик требовал от разработчиков обеспечить возможность 
использования истребителя с любой взлетно-посадочной полосы, включая 
грунт и лед. И специалисты Гидромаша обеспечили МиГ-31 шасси нужной 
конструкции и надежности: впервые на этом самолете были применены 

Двухколесные 
тележки шасси 
с так называемым 
«разнесенным 
тандемом» колес, 
примененные 
на МиГ-31

Сверхвысотный истребитель-перехватчик МиГ-31 на взлете
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двухколесные тележки, на которых колеса 
располагались так называемым «разнесен-
ным тандемом», что уменьшило давление 
многотонной машины на покрытие взлет-
но-посадочной полосы.

В создании этого самолета участвовали 
практически все авиационные предприя-
тия Горьковской области. Агрегаты и систе-
мы поставлял Теплообменник, гидравлику 
и различные приводы Гидроагрегат из Пав-
лова. А Горьковский авиазавод «Сокол» был 
единственным производителем перехватчи-
ков МиГ-31 в стране. Многие из создателей 
первого отечественного истребителя чет-
вертого поколения тогда получили прави-
тельственные награды. Среди участников 
создания всепогодного перехватчика, получивших высокую оценку за эту 
работу, был и директор завода «Гидромаш»: в 1981 году Владимир Ильич 
Лузянин стал лауреатом Государственной премии СССР. А авиационный 
завод им. Серго Орджоникидзе в 1982 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «за заслуги по созданию, производству и испытанию новой 
авиационной техники» был награжден орденом Октябрьской Революции.

В то время создание и освоение новой авиационной техники в нашей стране 
было поставлено на поток, каждые полтора года на крыло становился боевой 
самолет новой конструкции. И загрузки у завода «Гидромаш» было с лихвой 
на полноценные три смены рабочей недели, да еще и субботу сверхурочно 

На первомайской 
демонстрации 

В центре — 
начальник ВП 
полковник 
П.П. Собченко. 
1981 г.

Когда министр просит
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приходилось прихватывать. Около 70 наименований 
новых агрегатов находилось в те годы в опытном и се-
рийном производстве Гидромаша. Кроме выпуска шасси 
для боевых вертолетов и самолетов, среди которых были 
МиГ-21, -25, -27, -29 и -31, а также Су-17, -24, -25 и -27, Гидро-
маш во второй половине семидесятых годов занимался 
разработкой шасси для военно-транспортных самолетов 
отечественных ВВС. Одна из наиболее интересных работ 
была связана с созданием шасси самого тяжелого в мире 
серийного транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Этот непревзойденный рекордсмен-тяжеловес появился также 
благодаря конкурентной борьбе с американцами, которые в конце 
шестидесятых годов подняли в воздух турбореактивный Lockheed C-5A 
Galaxy, способный перевозить рекордный по тем временам груз весом 
более 80 тонн. Советская разведка работала хорошо, поэтому еще летом 
1966 года ЦК КПСС, дабы превзойти соперников по гонке вооружений, 
поставил перед авиастроителями задачу создания транспортного 
самолета, способного перевозить до 120 тонн полезной нагрузки. Раз-
работка транспортника была поручена КБ Антонова, проект которого 
в начале 1972 года был утвержден правительством страны.

Такова предыстория появления этого уникального самолета. Но 
у создания шасси для Ан-124 есть один весьма интересный момент. 
Дело в том, что КБ Антонова решило самостоятельно сконструировать 
и изготовить шасси для своего транспортника. И безуспешно билось 
над этим несколько лет. Три завода не справились с задачей по разра-

Самый тяжелый 
в мире серийный 
транспортный 
самолет 
Ан-124 «Руслан» 
оснащен 
двенадцатистоечным 
шасси с 24 колесами, 
конструктивные 
особенности которого 
позволяли машине 
изменять стояночный 
клиренс и угол 
наклона фюзеляжа

Ан-124-100 компании «Волга-Днепр»
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ботке и выпуску шасси для тяжелого транспортника. 
И тогда министр авиационной промышленности 
П. В. Дементьев обратился на Гидромаш с тем, что-
бы завод включился в этот проект. Вот эта история 
в изложении Ильича: «Петр Васильевич рассказал 
о трудностях, которые возникли у киевлян с шасси 
для "Руслана". Я был в курсе этих проблем и пони-
мал, какая серьезная работа предстоит. Дементьев 
будто бы почувствовал мои сомнения и завершил 
разговор словами: "Давай-ка делай шасси полно-
стью, надо помочь товарищам. Это не приказ, Вла-
димир Ильич, это просьба. Тебя министр просит"».

В течение полугода специалисты Гидромаша 
сконструировали и изготовили двенадцатистоечное 
шасси с 24 колесами, использовав в конструкции 
титан, что позволило достичь хороших весовых 
показателей. При этом самолет мог использоваться 
на грунтовых взлетно-посадочных полосах, а пово-
ротные стойки первого и заднего пятого ряда обеспе-
чивали возможность разворота самолета с разма-
хом крыльев более 73 метров и длиной без малого 
в 70 метров на стандартной 25-метровой полосе. 
Кроме того, конструктивные особенности шасси 
позволяли машине изменять стояночный клиренс 
и угол наклона фюзеляжа, махина собственным 
весом более 170 тонн как бы приседала к полосе, 

Ан-124-100 компании «Волга-Днепр»

После первого 
полета самолета Ан-124 
«Руслан». Аэродром 
Святошино. 1985 г.

Слева направо: 
заместитель главного 
конструктора по 
системам самолета 
Н.П. Смирнов, 
главный конструктор 
П.В. Балабуев, 
В.И. Лузянин

В.И. Лузянин и Н.П. Смирнов 
осматривают шасси Ан-124 перед вылетом

Когда министр просит
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что значительно облегчало проведение разгрузочно-погрузочных работ. 
Тяжелый транспортник Ан-124 «Руслан», впервые поднявшийся в небо 
в декабре 1982 года, установил 21 мировой рекорд, в частности, абсолют-
ный рекорд по грузоподъемности и высоте: 171 219 кг были подняты на 
высоту 10 750 метров.

«Ан-124 "Руслан" —  это авиационный продукт, которому в мире нет 
и не будет конкурентов еще 10–15 лет», —  отмечалось в открытом письме 
отечественных авиастроителей, написанном по инициативе В. И. Лузянина 
в 2005 году, опубликованном в газете «Известия» и адресованном прави-
тельству страны с требованием возобновить производство уникального 
военно-транспортного самолета. И по сей день самолет Ан-124 «Руслан», 
коих было построено более 50, является непревзойденным серийным 
транспортником в мире.

Между тем в активе завода «Гидромаш» есть еще одна уникальная 
разработка шасси для другого советского рекордсмена —  сверхтяжелого 
транспортника Ан-225 «Мрия», способного поднять на борт 250 тонн груза, 
совершившего свой первый полет в 1988 году. Этот самолет создавался 
в рамках проекта «Энергия — Буран», стартовавшего в СССР в 1976 году. 
Ан-225 «Мрия», построенный в единственном экземпляре, предназначал-
ся для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов в рамках проекта, 
а также для транспортировки и запуска космического корабля «Буран».

Система шасси для многоразового орбитального космического корабля 
«Буран» также была разработана и изготовлена на заводе «Гидромаш».

Ан-124 «Руслан» компании «Волга-Днепр» доставил на Сахалин два вертолета 
Agusta Westland AW189 авиакомпании Газпромавиа
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Вершина

«Возвращение "Бурана" из космо-
са я видел по телевизору, —  вспоминал 
Ильич. —  Была снята вся его посадка 
с разных точек, в том числе и с самолета 
МиГ-25, который летел параллельно. На 
"Буране" стояли наши цилиндры выпуска 
и уборки шасси. Помню, "Буран" сначала 
показался в небе, а потом ушел в облако; 
из облака появился —  а шасси уже выпу-
щены, значит, цилиндры уже сработа-
ли. Сразу легче стало. А уж когда он сел, 
прокатился по полосе, тогда всё волнение 
отлегло. А так ведь всё могло быть, авиа-
ция есть авиация. Дело сложное. Очень 
волнующий момент пришлось пережить. Ведь до сих пор в автомати-
ческом режиме не садился ни один самолет. Вот порой говорят, что мы, 
русские, отстаем, но до сих пор такую посадку не совершал больше ни 
один космический корабль. Только "Буран" в ноябре 1988 года».

В. И. Лузянин рассказывал эту историю в начале 2000-х годов, то есть  
задолго до полета американского ракетоплана Boeing X-37B, впервые 
приземлившегося в автоматическом режиме в декабре 2010 и поломав-
шего при этом шасси.

В.И. Лузянин 
в рабочем кабинете. 
1980-е гг.

Момент приземления корабля «Буран» на полосу космодрома Байконур

Вершина

По данной ссылке 
можно посмотреть видео 
посадки ВКС «Буран». 
1988 год
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Некоторые деятели, считающие Советский Союз 
тупиковой ветвью развития цивилизации, сегодня 
с упоением рассказывают о том, что реализация 
проекта «Энергия — Буран» вытянула из слабею-
щей страны последние соки и таким образом спо-
собствовала развалу СССР. Мол, мудрый Горбачев, 
якобы кинувший во время осмотра на стартовой 
площадке Байконура корабля «Энергия» министру 
машиностроения крылатую фразу: «Ты плюнешь 
в космос —  а вылетают миллиарды рублей!», во-
время свернул сверхзатратную и непосильную для 
страны космическую программу.

Но мы не о таких оценках ведем речь. Каждое 
из сохранившихся до наших дней предприятий, так 
или иначе участвовавшее в этой уникальной про-
грамме, и сегодня вспоминает об этом с гордостью.

«В 1975 году руководством министерства авиа-
ционной промышленности предприятию была по-
ручена разработка систем управления для беспи-
лотных летательных аппаратов. Под эту тематику 
на предприятии в кратчайшие сроки были созда-
ны структурные подразделения разработчиков 
и производственников с комплексом наземной 
отработки систем. Вновь созданное направление 
приняло активное участие в разработке систем 

Выкатка МКС «Энергия — Буран» 
из монтажно-испытательного 
корпуса космодрома на стартовую 
площадку космодрома Байконур 
(верхнее фото)

Ракета-носитель «Энергия» 
с многоразовым воздушно-
космическим самолетом «Буран» 
на стартовой площадке

Старт многоразовой 
космической системы 

«Энергия — Буран»
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управления для космического челнока "Буран" и его моделей, 
а также систем управления для других беспилотных летатель-
ных аппаратов. До конца 1980-х годов коллективом было разра-
ботано и внедрено в серийное производство на десяти серийных 
заводах около двухсот типов изделий, которые эксплуатируются 
почти на всех отечественных самолетах и вертолетах и многих 
беспилотных летательных аппаратах»,  —  читаем, к примеру, 
на официальном сайте Арзамасского научно-производственного 
предприятия «ТЕМП-АВИА».

Довольно сложные в производстве и трудоемкие гидрошар-
ниры, а также специальные цилиндры управления для системы 
спасения экипажа челнока (да, разработчики предусматривали 
возможность экстренного спасения экипажа космолета) изготав-
ливали на Павловском механическом заводе им. С. И. Кадышева, 
известном в наше время как АО «Гидроагрегат».

А старожилы НПО «Теплообменник», где была разработана 
и изготовлена система терморегулирования бортовой ЭВМ для 
многоразового космического корабля «Буран», помнят, как 
в качестве поощрения сотрудников, участвующих в проекте, 
наряду с медалями и грамотами, заводу выделили партию япон-
ских машин. Генеральному директору достался «Nissan Patrol», 
редкий для нашей страны той поры большущий внедорожник.

Около 600 новейших технологий появилось в стране и более 150 новых материалов было получено 
при создании корабля «Буран». В проекте участвовало более 1200 предприятий страны

Передняя опора  шасси 
ВКС «Буран» (изделие 11Ф35 
в варианте ГЛИ)

Вершина
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Для отечественных предприятий, которых в проекте участвовало 
более 1 200 из 70 министерств, космическая программа «Энергия — 
Буран» была вершиной инженерных, технических и творческих 
достижений. К примеру, жидкостной реактивный двигатель РД-170 
с тягой 800 тонн, специально разработанный для ракеты-носителя 
«Энергия», обладает рекордными параметрами и до сих пор не имеет 
аналогов в мире. На его базе Россия создала и производит двигатели 
РД-180 с тягой 400 тонн, которые закупают США для своих ракет 
«Атлас». Именно эти ракеты, по планам американцев, будут вы-
водить в космос тот самый «американский лапоть» Dream Chaser.

В отечественной практике ракетно-космической техники не 
было аналогов по сложности равных кораблю «Буран». Около 
600 новейших технологий появилось в стране и более 150 новых 
материалов было получено в результате реализации этой програм-
мы. Сегодня доступна информация о том, что в состав космоплана 
входило более 600 установочных единиц бортовой аппаратуры, 
скомпонованных в более чем 50 бортовых системах, составляющих 
единый бортовой комплекс. На орбитальном корабле находилось 
более 1 500 трубопроводов, более 2 500 жгутов кабельной сети, 
включающих около 15 000 электрических соединителей.

И всё это сработало как часы 15 ноября 1988 года: корабль в ав-
томатическом режиме приземлился на аэродроме «Юбилейный» 
на Байконуре, при этом в момент остановки на полосе отклонение 
«Бурана» от полетной программы, занимавшей чуть более 200 ми-
нут, составило одну секунду (!), а от осевой линии полосы в момент 
приземления корабль ушел всего на 1,5 метра. При последующем 
анализе специалисты пришли к выводу: ни один пилот не смог бы 
посадить орбитальный корабль лучше, чем это сделала автоматика.

Очевидцы рассказывают, что еще долгое время после призем-
ления «Бурана» по степи гоняло офицерские фуражки, брошенные 
вверх от восторга и унесенные порывами ветра: в тот день задолго 
до пуска космодром получил штормовое предупреждение, боковой 
ветер доходил порывами до 20 метров в секунду.

Это было высшее достижение отечественной авиационно-кос-
мической отрасли. Именно так эту программу и оценивал Влади-
мир Ильич Лузянин, отмечавший, что все созданные и поставлен-
ные Гидромашем системы сработали безотказно.

Любопытный факт: шасси «Бурана» было создано таким об-
разом, что в момент приземления его стойки ходом цилиндров 
должны были включать механизм тормозных парашютов. Но 
шасси обеспечило столь мягкое приземление стотонного корабля, 
что система тормозных парашютов сработала только на девятой 
секунде после касания «Бураном» бетонки. Б. В. Бодров, работавший 
в восьмидесятых годах на Гидромаше инженером-конструктором 
в группе по созданию шасси для этого орбитального корабля, был 
включен в инспекционную комиссию разработчиков, побывавших 

3D-модель шасси корабля «Буран» (Авт. — Вадим Лукашевич. Портал buran.ru)

Стойка передней опоры космического челнока «Буран» в фойе 
административного комплекса «Гидромаш» (нижнее фото)
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на Байконуре сразу после успешного полета «Бурана». Шасси корабля, 
по итогам тщательного осмотра и проверки всех его систем и агрега-
тов, осталось в стопроцентном рабочем состоянии.

О программе «Энергия — Буран» написаны тысячи статей, есть огром-
ное количество научных трудов, тома мемуаров, описывающих в подроб-
ностях те или иные решения, впервые реализованные в этом проекте. 
И это объяснимо —  проект небывалой дерзости для страны. Здесь же, 
в книге, рассказывающей о Владимире Ильиче Лузянине и эпохе, в ко-
торой он жил, стоит привести одну историю, связанную с созданием 
взлетно-посадочной полосы для корабля «Буран» на Байконуре. Для того, 
чтобы современникам нашим был более понятен масштаб проекта.

Только на первый взгляд посадочная полоса «Бурана» —  обычная 
серая бетонка. На самом деле это весьма сложное инженерное соору-
жение. Тонны арматуры, сотни тысяч кубометров особой, высокопроч-
ной марки бетона были уложены в эту посадочную полосу. Для этих 
целей на космодроме был запущен специальный завод, позволяющий 
вырабатывать сверхпрочную марку бетона.

При этом разработчики «Бурана» предъявляли очень высокие тре-
бования к качеству поверхности посадочной полосы. На каждой трех-
метровой отметке отклонение поверхности от горизонтали не должно 
было превышать трех миллиметров, то есть на погонный метр длины 
не более миллиметра (!) отклонения вверх-вниз. Зеркало «бурановской» 
посадочной полосы было 4,5 километра в длину и 84 метра в ширину. 
Сто футбольных полей, уложенных плотненько друг к другу поперек 
взлетки, зеркальная бетонная гладь, уходящая к горизонту.

Взлетно-посадочная 
полоса аэродрома 
«Юбилейный» с высоты 
птичьего полета

Зеркало 
«бурановской» 
посадочной полосы 
4,5 километра в длину 
и 84 метра в ширину, 
при этом отклонение 
ее поверхности от 
горизонтали составляет 
менее миллиметра 
на метр длины

Воздушно-
космический самолет 
«Буран»

Вершина
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Было ясно, что дорожные строительные машины такую точность 
укладки бетона обеспечить не в состоянии. «Бетонку пришлось шли-
фовать с помощью алмазных дисков специальными машинами», —  
вспоминал заместитель министра обороны СССР по строительству, 
а в то время один из организаторов строительных работ по программе 
«Энергия — Буран», генерал-лейтенант Н. В. Чеков. Полировально-ци-
клевочные машины, работающие с алмазными дисками диаметром 
75 сантиметров, пришлось придумывать и создавать на ходу, как и сами 
диски, коих до той поры не существовало.

Символ ушедшей эпохи

Секретное постановление Правительства СССР N132–51 «О создании 
многоразовой космической системы…», давшее старт проекту «Энер-
гия — Буран», было принято 12 февраля 1976 года. Один из основных 
побудительных мотивов создания этой программы был связан с амери-
канским проектом «Спейс шаттл», разработка которого началась в США 
в 1972 году, и его реализация обеспечивала бы Америке превосходство 
над СССР в космосе. Министерство обороны страны, ставшее заказчи-
ком системы и утвердившее техзадание проекта в ноябре того же года, 
предполагало постройку пяти орбитальных кораблей, которые могли 
обеспечить до 30 полетов в год.

Реализация программы «Энергия — Буран» была поручена Ми-
нистерству общего машиностроения, ведавшему космической тема-
тикой, и Министерству авиационной промышленности. Головным 
разработчиком орбитального корабля «Буран» стало НПО «Молния» 

Минавиапрома, специально 
созданное в 1976 году на базе 
трех КБ. Генеральным директо-
ром и главным конструктором 
«Молнии» был назначен Г. Е. Ло-
зино-Лозинский, к тому времени 
прекрасно знавший В. И. Лузяни-
на и возможности завода «Гидро-
маш», с которым сотрудничал на 
протяжении многих лет, в том 
числе по проекту «Спираль». Так 
завод был включен в программу 
в качестве разработчика взлет-
но-посадочных устройств для 
космического корабля «Буран».

«Министр авиапрома на НПО 
"Молния", располагавшемся в Ту-
шино под Москвой, проводил 
один раз в неделю оперативки, 
в которых приходилось участво-

вать, —  рассказывал о работе над этим проектом Владимир Ильич. —  Во-
просов было много. Такое шасси вообще никогда никем не создавалось. 
У "Бурана" была такая большая вертикальная скорость при посадке, 
какой просто не может быть у самолета. И эту скорость надо было по-

Г. Е. Лозино-Лозинский — 
генеральный директор и главный 
конструктор НПО «Молния», ставшего 
головным разработчиком многоразового 
космического корабля «Буран»
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гасить, а как это сделать? За счет хода? Но 
чтобы иметь этот ход, надо уметь выполнять 
длинную обработку цилиндров, на большом 
диаметре и на очень большое расстояние от 
торца, чего мы практически никогда не дела-
ли. Для этого нужно было другое, совершенно 
новое оборудование, какого вообще не было 
в стране. Но мы и на старом оборудовании 
сумели всё это сделать, модернизировав его.

Мы получили от Лозино-Лозинского 
техническое задание, получили параметры 
"Бурана". И проектировали всё с нуля. Была 
разработана технология и специальные тех-
нические условия для изготовления каждой 
детали. К примеру, мы впервые применили 
сочетание титана и высокопрочных сталей 
и очень хорошо уложились в вес, у нас весовая отдача в процентном 
отношении получилась лучше, чем у американцев в их "Шаттлах".

Всё выполнял цех малых серий, но работали и другие. Сделаны 
были разные гидравлические сочленения и соединения. "Буран" 
не имел никакой смазки, потому что в космосе, в вакууме, она вся сразу 
высасывается, поэтому использовались особые втулки со специальным 
покрытием. У нас была сформирована специальная конструкторская 
группа во главе с Николаем Ефимовичем Ионовым, которая работала 
в закрытом режиме. Вместе с конструкторами сразу же работали тех-
нологи, которые должны были чертежи, проекты переводить на про-
изводственный язык. Всё получилось очень технологично».

Символ ушедшей эпохи

Г. Е. Лозино-Лозинский 
знакомит 
правительственную 
делегацию с ходом 
постройки корабля 
«Буран» в цехе 
НПО «Молния»

Группа начальников 
конструкторских бригад 
и ведущих сотрудников 
ОКБ ПКО «Гидромаш»

Слева направо: 
в нижнем ряду — 
В.И. Веселитский, 
Н.Е. Ионов, 
Л.Н. Изергин, 
А.Я. Коган; 
 
в верхнем ряду — 
М.А. Пейсель, 
А.А. Добровольский, 
Е.И. Самойлов. 
 
1970-е гг.
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Есть одна вполне анекдотичная история, относящаяся к периоду 
работы завода по проекту «Буран».

При испытаниях в термобарокамере на штоках стоек и цилиндрах 
были обнаружены следы масла, коего там не должно быть, поскольку 
никакой смазки в конструкциях не использовалось. Тщательный анализ 
и повторные испытания показали, что это была технологическая жид-
кость, поэтому предварительные испытания решено было проводить 
в спирте. Что и было сделано. Оборудовали ванну, залили туда тонн 
пять чистого спирта-ректификата и опустили в него изделия, те самые 
штоки и цилиндры. Но вскоре Владимиру Ильичу пришлось возле ванны 
выставить охрану: повадились любители с кружками ходить к ванне…

Подготовка к запуску «Бурана» в космос заняла более 10 лет, прак-
тическая работа по созданию корабля началась в 1981 году. К моменту 
старта «Бурана» было построено два летных экземпляра орбитального 
корабля. После наземных и стендовых испытаний качество работы 
всех систем, узлов и соединений опробовалось в реальном полете: этот 
прототип «Бурана», готовый к полетам уже в 1984 году, пилотировал 
летчик-испытатель И. П. Волк. Шасси для этого корабля также было 
разработано на Гидромаше. Вот как об этом рассказывал В. И. Лузянин:

«Перед тем, как запустить "Буран" в космос, был еще "Буран", кото-
рый летал "по-самолетному". Пилот Игорь Волк летал на нем в Летно-ис-
пытательном институте авиапрома (ЛИИ). И опробовал при посадке 

Транспортировка на барже по воде ОК «Буран», собранного на Тушинском 
машиностроительном заводе (ТМЗ), для испытаний в ЛИИ. На время транспортировки 
с планера снято вертикальное оперение и часть бортового оборудования, 
а сам он закрыт специальным чехлом, изменяющим его форму и конфигурацию
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сделанное у нас шасси для орбитального челнока. Космический "Буран" 
должен был приземлиться с отрицательным углом атаки, а Волк на 
пробном челноке садился с положительным углом атаки, таким, как 
у самолета. Поэтому нам пришлось делать разные шасси. Кроме того, 
"Буран" делался в Тушино, а для испытаний его надо было привез-
ти в ЛИИ, то есть в город Жуковский. Транспортировали его по воде, 
на барже, и, чтобы пройти под мостами, пришлось делать для "Бура-
на" специальное транспортное шасси, чтобы он сел как можно ниже 
на баржу. Так что много вариантов шасси было. На все случаи жизни.

Нам, конечно, очень жаль, что с перестройкой это дело прекратилось. 
Вложили колоссальные средства. Для того чтобы он слетал, мы изгото-
вили и испытали восемь комплектов шасси в разных режимах. Надо 
было эту систему развивать и летать дальше».

За высокие производственные показате-
ли, за создание лучших образцов авиацион-
ной техники, в том числе за разработку и из-
готовление шасси для орбитального корабля 
«Буран» Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 июня 1989 года генеральному 
директору производственного объединения 
«Гидромаш» В. И. Лузянину было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Многоразовая транспортная космическая 
система «Энергия — Буран», формально не за-
крытая до сего дня, еще в 1993 году значилась 
в космической программе Российского кос-
мического агентства, которому премьер-ми-

 
Летающая лаборатория 
на базе ТУ-134 
сопровождает 
испытательный полет  
летного экземпляра 
ОК «Буран» 
(БТС-002 ГЛИ)

После успешного 
полета «Бурана» 
проводилась серия 
испытательных 
полетов Ан-225 
«Мрия» с «Бураном» 
на верхней подвеске

Символ ушедшей эпохи
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нистр Виктор Черномырдин в 1995 году поручал под-
готовить проект указа об окончательном закрытии 
проекта. Но указ так и не был подготовлен.

Последняя точка в истории МТКС весьма симво-
лична. В 2002 году «Буран», совершивший первый 
полет в космос, гордость советской авиации и кос-
монавтики, будучи собственностью Казахстана, 
к которому перешел космодром Байконур после 
развала СССР, был уничтожен при обрушении кры-
ши монтажно-испытательного корпуса, в котором 
он хранился вместе с готовыми экземплярами ра-
кеты-носителя «Энергия». Газеты всего постсовет-
ского пространства сообщали, что обломки корабля 
и остатки двух ракет были распилены сотрудника-
ми космодрома и проданы на металлолом.

А второй летный экземпляр орбитального ко-
рабля «Буран» до сих пор стоит в ангаре космодро-
ма Байконур, но он тоже принадлежит не России, 
а частному лицу, гражданину Казахстана. Таковы 
реалии уже совершенно иной эпохи.

Создатели «Бурана» в день 30-летия полета

М.С. Горбачев вручает В.И. Лузянину 
орден Ленина и золотую медаль 
«Серп и Молот». 27 сентября 1989 г.



ПЕРЕДЕЛ 
МИРА

Глава 7.

«Меня как-то спросили, что бы я сейчас 
посоветовал, от чего предостерег себя са-
мого —  молодого, начинающего свой путь, 
случись такая возможность? —  рассуждал 
Владимир Ильич в начале двухтысячных 
годов. —  И я ответил, что всё оставил бы 
так, как было. Я крупных ошибок не делал. 
Завод создал, он работает до сих пор, нара-
щивает объемы. Вся моя жизнь тут. Кроме 
того, 70 гектаров леса остались за заводом, 
мы их не потеряли. Профилакторий не по-
теряли. Дом спорта у нас жив, социальная 
сфера тоже есть».
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Дела земные

Десятки заводских гектаров леса, о которых 
говорил Ильич, сохраненные в собственности 
предприятия после развала СССР и акциони-
рования Гидромаша, —  это «Солнечная поля-
на». Эта территория была выделена заводу 
давно, еще в 1955 году там был открыт самый 
крупный заводской пионерский лагерь, коих 
в те годы у предприятия было три. В конце 
семидесятых в «Солнечной поляне» провели 
реконструкцию, построили два современных 
корпуса, оснащенных в том числе и всем необ-
ходимым для медицинского обслуживания работников завода. С тех пор 
заводчане стали называть «Солнечную поляну» профилакторием. Хотя 
и пионерский лагерь продолжал функционировать, и в нем проводили 
летние каникулы не только дети сотрудников завода, но и дети работ-
ников предприятий и организаций всего Дальнеконстантиновского 
района, с которым у Гидромаша давно установлены добрые отношения.

Один из корпусов пионерского лагеря «Солнечная поляна». 1955 г.

Первые смены 
в пионерском 
лагере
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Шефские связи промышленных предприятий городов 
с колхозами и совхозами —  традиционные отношения 
советской поры. Со времен проведения коллективиза-
ции заводы помогали сельским предприятиям техни-
кой, специалистами, направляли своих сотрудников 
в помощь селянам на уборку урожая, строили жилье, 
развивали инфраструктуру. Во время войны заводу был 
передан совхоз «Красное Сормово», ставший подсобным 
хозяйством предприятия и помогавший обеспечивать 
продовольствием рабочих. И долгие годы этот совхоз был 
своеобразным «сельским» цехом Гидромаша.

«Большое развитие для района имело строительство 
моста через речку Озёрка, что вблизи деревни Майморы. 
Данный объект был введен в строй действующих силами 
промышленного предприятия "Гидромаш". Исключи-
тельная заслуга в этом В. И. Лузянина, который увидел 
необходимость в строительстве данного объекта для 
дальнейшего развития местных колхозов и совхозов. 
Несмотря на большую занятость, Владимир Ильич на-
ходил время и лично руководил ходом строительства. Сегодня «Солнечная поляна» — 

популярное место отдыха заводчан

Деревня Майморы, расположенная в сорока километрах 
от Нижнего Новгорода, в наши дни больше похожа 
на дачный поселок (нижнее фото) 
 
Река Озёрка, на берегу которой находится деревня, 
в половодье превращалась в непреодолимую преграду
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Только в последние годы объедине-
нием "Гидромаш" была оказана помощь 
в проведении ремонта православной 
церкви в селе Румянцево, районного 
Дома культуры. Оказывается матери-
альная помощь воспитанникам Богояв-
ленского детского дома. Районной вете-
ранской организации был безвозмездно 
передан автомобиль "Волга"».

Так о шефских связях района и пред-
приятия рассказывал Константин Алек-
сандрович Парамонов, ровесник Лузя-
нина, с 1973 по 1990 год работавший 
председателем Дальнеконстантиновского 
райисполкома, а в начале двухтысячных 
годов председателем районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

В конце семидесятых годов, когда 
в стране появились первые признаки 
дефицита продуктов питания, Гидромаш 
принял решение о развитии собствен-
ного подсобного хозяйства. Програм-
мы роста сельхозпроизводства в стра-
не пробуксовывали, к тому же и 1979, 
и 1980 годы оказались неурожайными, 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери 
в селе Румянцево

Мост через реку Озёрку у деревни Майморы, построенный 
силами промышленного предприятия «Гидромаш», до сих 
пор в строю
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что также способствовало снижению объемов выпуска сельхозпродук-
ции. И промышленные предприятия пошли по пути развития и усиления 
собственных сельских подразделений, своих подсобных хозяйств, чтобы 
обеспечить работников предприятий продуктами питания. Крупные за-
воды, такие как Горьковский машзавод или ГАЗ, обзаводились даже соб-
ственными мясокомбинатами и молокозаводами.

Весной 1982 года Центральным Комитетом КПСС была принята Про-
довольственная программа, призванная резко увеличить производство 
сельхозпродукции. Предприятиям, в том числе оборонным, было поручено 
переоборудование и техперевооружение колхозов и совхозов. Чуть ли не 
половина хозяйств Дальнеконстантиновского района оказалась в подшеф-
ных у Гидромаша. «Что только мы тогда ни строили на селе, —  вспоминал 
В. И. Лузянин. —  Коровники, свинарники, рыли траншеи для силоса, моло-
копроводы, возводили жилье для селян».

Так что личное руководство строительством моста возле подшефной 
деревни —  это обычное дело для Ильича.

«Мне его очень сложно воспринимать вне завода и вне его дела. К при-
меру, наши летние каникулы с ним в "Солнечной поляне" сводились 
к тому, что один день мы отдыхали на даче, а на следующий день он 
сажал меня в УАЗик и мы ехали осматривать те объекты, в строитель-
стве которых завод принимал участие в данный момент. Это могла быть 
ферма в подсобном хозяйстве, или строительство моста, или что-то по-
добное», —  рассказывала внучка Владимира Ильича Наталья.

Дедом Ильич стал в 46 лет, в 1975 году. Дочь 
Лузяниных Ирина в 1980 году безвременно 
ушла из жизни, оставив на попечение родных 
двух малолетних девочек, Наталью и Елену. 
Мария Прокофьевна и Владимир Ильич при-
няли активное участие в их воспитании. Стар-
шая Наталья получила всю ту отеческую лю-
бовь, которую Ильич питал к умершей дочери.

Может быть, вследствие трагедии, постиг-
шей семью, а может, просто по природной 
своей сути отношение Владимира Ильича 
к детям —  не только к своим, ко всем детям —  
было особенным. Приезжая к внучкам и вну-
кам в пионерский лагерь, он всегда захваты-
вал с собой подарки на весь отряд. Или, если 
выезд был организован для школьного класса, 
на весь класс. Получив в 1989 году прилич-
ную по тем временам пенсию, Ильич распо-
рядился всю ее переводить в детский приют, 
а деньги, положенные ему как Почетному 
гражданину области, переводил в детский 
дом села Богоявление.

«И всегда-то он был с улыбкой, с усмеш-
кой, с детьми был ласковый всегда, ни разу 
никого не наказывал. Это я наказывала их, 
всякое же бывает, где-то шлепнешь в сердцах, 
но он —  никогда», —  рассказывала об отноше-
нии мужа к детям Мария Прокофьевна.

Владимир Ильич 
с сыном Александром 
на Амуре. Июнь 1983 г.

Дела земные
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При том что шесть суток из семи в неделю он проводил на заводе, 
став дедом, Владимир Ильич находил время для общения с внуками.

«Мы много чем с дедом занимались. В садик он меня водил, на 
базу отдыха ездили с ним постоянно, на лыжах там с ним катались, —  
вспоминает старший внук Александр, родившийся в 1984 году. —  На 
велосипеде дед меня научил кататься —  с месяц бегал за мной, дер-
жа за багажник, чтобы я не свалился. И велосипедов потом мне да-
рил —  не сосчитать. Многие выходные мы проводили с ним вместе. 

И частенько от Студенческой, где жили они 
с бабушкой, пешочком приходили на завод, 
это называлось у нас "прогуляться". Мне было 
года четыре-пять, то есть это еще детские вос-
поминания. Но я помню те свои впечатления: 
завод поражал меня своей громадностью.

У нас с дедом были великолепные отноше-
ния. Он выучил меня и машину водить. В свое 
время для "Солнечной поляны" купили УАЗик. 
И однажды, я тогда в пятом классе учился, дед 
посадил меня за руль. Говорит: "Поехали!" —  
а у меня к тому времени вообще не было ни-
какого навыка. Он подсказывал: выжимаешь 
сцепление, включаешь скорость. Ну, как всё 
и положено. Я тогда раза с пятнадцатого тро-
нулся, но он был мной очень доволен».

И вот еще один характерный для отноше-
ния Ильича к детям эпизод, рассказанный Ла-

С внучкой Наташей 
и внуком Сашей. 
1999 г. 

На прогулке. 1996 г.
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рисой Евгеньевной Козловой, более четверти века работавшей 
пресс-секретарем В. И. Лузянина и руководителем пресс-службы 
предприятия:

«У меня папа и мама здесь работали, на Гидромаше. И я пом-
ню, как мы пошли с мамой на первомайскую демонстрацию. 
Стояли напротив стеклянных дверей у проходной, где народу на-
бралось прилично, это же всё массовые были тогда мероприятия.

Владимир Ильич шел вдоль корпуса к проходной. Я до сих пор 
помню это впечатление: высокий, летящий, с широким шагом и раз-
махом руки. Увидел нас с мамой, подошел: "Это дочка твоя?" Получив ответ, 
снял с лацкана значок с красным таким перламутровым бантиком, в сере-
динке которого изображен другой Владимир Ильич, Ленин. И перевесил его 
мне на пальто. Мне было лет шесть. Значок этот до сих пор у меня хранится».

У Лузянина были очень доверительные и близкие отношения со своей 
матерью, Марией Ивановной, умершей в 1969 году, когда сын уже был 
директором завода. Крестили ее в 1895 году в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери села Румянцево. Там же на сельском кладбище покоятся все 
предки Лузянина по материнской линии. Ильич, никогда не называвший 
себя публично православным и даже верующим человеком, принимал 
посильное участие в ремонте этого храма. Отношение его к православной 
церкви и вере тоже было своим, особенным.

«Он был полный атеист, ничего не признавал, —  вспоминала Мария 
Прокофьевна. —  Я тоже так воспитана —  как коммунист, атеист. У нас на 
эту тему никогда с ним и разговоров-то не было. Но когда митрополитом 
в области стал Владыка Николай, у Владимира Ильича сложилась тесная 
связь с ним. Тот обращался к нему за помощью, и Владимир Ильич всё вре-

На первомайской демонстрации с внучкой Наташей. 1 мая 1986 г.

Тот самый 
красный бантик 
с «другим 
Владимиром 
Ильичом»

Дела земные
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мя помогал средствами. Владыка Николай приглашал Владимира Ильича 
к себе на религиозные праздники. И он всегда возвращался от Владыки 
с книжками, с иконами, их у нас очень много. Он рассказывал мне, что они 
с Николаем постоянно вели дискуссии о Боге, спорили. Владимиру Ильичу 
эти встречи и беседы были очень интересны».

Когда Владыка Николай в 1977 году возглавил Горьковскую епархию, 
в нашей области действовали всего 43 прихода и не функционировал ни 
один монастырь. На начало 2000-х годов —  Владыка Николай скончал-
ся летом 2001 года —  в Нижегородской епархии служба велась уже в 376 
приходах и действовало 9 монастырей. Известно, что подавляющая часть 
работы по восстановлению храмов и монастырей проведена на средства 
благотворителей, среди которых весьма высока доля промышленников. 
Вклад атеиста Лузянина в этом деле тоже заметен.

…Каждый год 1 августа В. И. Лузянин отмечал личный праздник —  день 
поступления на завод «Гидромаш». К августу 1990 года, когда мир вокруг 
начал трансформироваться непредсказуемо и небывалыми темпами, жизнь 
семьи Лузяниных шла своим привычным чередом. Владимиру Ильичу по-
шел седьмой десяток, он готовился отметить сорокалетие работы на пред-
приятии. Его сын Александр, инженер-механик, пришедший на Гидромаш 
мастером сразу после учебы в политехе, в свои 30 лет уже работал на заводе 
начальником производства. Старшая внучка заканчивала среднюю школу, 
а младший внук только осваивал свой шкафчик в детском саду.

Мария Прокофьевна, как и все прежние годы, выходные частенько про-
водила с внучками и на заводе бывала крайне редко. «Я себя к заводу никак 
не причисляла, —  говорила она, —  я далека от завода: они сами по себе, я сама 
по себе». «Они» —  это все мужики Лузянины.

«Они» —  это все мужики Лузянины
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«Группа товарищей»

В среде промышленников бытует такое 
утверждение: руководители предприятий, кто 
справлялся со своими задачами в советское вре-
мя и успешно вел дела в новой постсоветской 
экономике —  это самая компетентная часть 
директорского корпуса. Результативная рабо-
та в двух разных эпохах, социалистической 
и капиталистической, дала им колоссальный 
управленческий опыт.

Владимир Ильич —  из числа именно тех 
промышленников, благодаря которым в первое 
постсоветское десятилетие были сохранены за-
воды и фабрики, составляющие теперь основу 
региональной промышленности. Именно об 
этом говорил Ильич, утверждая, что выжить 
промышленности тогда удалось лишь «благо-
даря неиссякаемому запасу прочности и огром-
ному ресурсу нашего директорского корпуса».

Разговор о катастрофических трансфор-
мациях девяностых впереди. Подготовлены 
перемены этого разрушительного десятилетия 
были во второй половине восьмидесятых го-
дов, когда вся полнота власти в стране находи-
лась еще в руках Коммунистической партии 
Советского Союза.

«Группа товарищей»

С бывшим директором предприятия 
А.А. Волковым. 1980-е гг. (верхнее фото)

На площади Ленина во время ноябрьской 
демонстрации. Начало 1980-х гг.

С рабочим завода А.И. Болонкиным. 1980-е гг.
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Как известно, последний генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Михаил Гор-
бачев был избран на этот пост весной 
1985 года. Это с его именем многие по-
коления соотечественников связывают 
и будут связывать распад Советского 
Союза, названный Владимиром Пути-
ным в 2005 году «крупнейшей геополи-
тической катастрофой XX века».

Есть разные оценки роли Горбачева 
в развале страны. И по сей день в России 
можно найти его почитателей, боготво-
рящих первого президента Союза ССР 
как смелого дерзновенного политика, 
пытавшегося вывести «затхлый тотали-
тарный Советский Союз» на столбовую 
дорогу светлой цивилизованной евро-
пейской демократии. Избегая лишних 
дискуссий, приведем лишь один факт, 
наглядно свидетельствующий о резуль-
татах деятельности М. С. Горбачева. Если 
в первое послевоенное десятилетие сред-
негодовые темпы роста экономики СССР 

составляли 13% (в предвоенном десятилетии темп роста был на уровне 14,5%), 
в десятилетие правления Хрущева среднегодовые темпы роста экономики 
были в среднем 7,8%, а в период с 1966 по 1985 год они составляли 5,3%, то пя-
тилетка Горбачева с 1985 по 1989 год опустила экономический рост страны до 
уровня статистической погрешности —  он составил небывалые для советской 
истории страны 0,3%.

«Он просто совхозный комбайнер, попавший к рулю государства, —  так 
оценивал Горбачева Владимир Ильич Лузянин. —  После того как Горба-
чев вручал мне орден Ленина и Золотую медаль "Серп и Молот", друзья 

Егор Лигачев, 
Михаил Горбачев, 
Андрей Громыко 
и другие члены 
Политбюро ЦК 
КПСС на открытии 
XXVII съезда 
партии. 
Февраль 1986 г.

1956 1965 1985 1991

% Темпы
среднегодового

роста
экономики, %

7,8

5,3

0,3
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часто спрашивали, что я думаю об этом человеке. Уже тогда, в 1989 году, 
на встрече с Горбачевым в Кремле я понял, что он человек двуличный, 
потому что нам, награжденным, он говорил одно, и совершенно другое 
говорил на телекамеры».

Но к 1989 году, когда Ильич это осознал, советская экономическая си-
стема была уже практически демонтирована руками партийных функци-
онеров. Сущность этих функционеров довольно точно передает фрагмент 
из воспоминаний Г. Е. Лозино-Лозинского периода старта «Бурана»:

«После того, как "Буран" вышел на орбиту, я своими глазами видел, 
как в Центре управления полетами "группа товарищей" заранее готовила 
сообщение ТАСС о том, что из-за таких-то и таких-то неполадок (они изо-
бретались тут же) благополучно завершить эксперимент не удалось. Эти 
люди особенно оживились, когда, уже заходя на посадку, "Буран" вдруг 
начал неожиданный маневр…». Очевидцы рассказывают, что «группа 
товарищей» предлагала сбить корабль, пока не поздно.

Те функционеры придерживались линии генсека, который к тому вре-
мени уже провел в Рейкьявике переговоры с президентом США Рейганом 
по сокращению стратегических наступательных вооружений, уже готовил 
договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и всячески де-
монстрировал американцам нежелание Советского Союза усиливать свои 
позиции в космосе.

Как свидетельствует главный конструктор ракеты-носителя «Энергия» 
Борис Иванович Губанов, во время поездки на Байконур в мае 1987 года пе-
ред первым стартом ракеты «Энергия» Горбачев заявлял, что Политбюро не 
даст разрешения на этот запуск. Поездка Горбачева на Байконур проходила 
за две недели до нашумевшего на весь мир приземления немца Матиаса 

Весной 1987 года 
Михаил Горбачев 
посетил стартовую 
площадку 
Байконура

«Группа товарищей»
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Руста на Красной площади. Позиции военных в руководстве страны были 
тогда еще достаточно сильны, поэтому пуск «Энергии» состоялся. Но после 
прилета Руста вся верхушка армейского генералитета Союза, включая 
министра обороны маршала Советского Союза С. Л. Соколова, была снята 
со своих постов. И линия генсека на разоружение страны —  во многом, как 
мы сегодня знаем, одностороннее —  еще более укрепилась.

Как утверждал позднее бывший главнокомандующий ВВС России гене-
рал армии Петр Дейнекин, «нет никаких сомнений, что полет Руста был 
тщательно спланированной провокацией западных спецслужб. И, что 
самое важное, проведена она с согласия и с ведома отдельных лиц из тог-
дашнего руководства Советского Союза».

Но здесь мы ведем речь не об этой спецоперации, а о перестройке, 
точнее —  о технологии разборки страны, успешно реализованной под 
руководством генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева.

Уже на внеочередном пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 11 марта 
1985 года, на следующий день после смерти недолго пробывшего гене-
ральным секретарем Константина Черненко, Горбачев, будучи избран-
ным новым генеральным секретарем партии, говорил о необходимости 
ускорения социально-экономического развития страны и расширении 
гласности. Тогда же он заявлял, и это стоит особо здесь отметить, о необхо-
димости «дальнейшего укрепления партии, повышения ее организующей 
и направляющей роли», а также о том, что для решения проблем развития 
страны следует «неуклонно осуществлять плановое развитие экономики, 
укреплять социалистическую собственность». Понятно, что это —  дежурная 
речь, однако все тезисы в ней выверялись многократно.

Самолет Руста над Красной площадью
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Термины «ускорение» и «гласность», как известно, вкупе с «перестрой-
кой» стали крылатыми выражениями, мировыми брендами эпохи Горба-
чева и его политики. Но совершенно иная история сложилась с «органи-
зующей и направляющей» ролью партии, а также с плановым развитием 
экономики и социалистической собственностью.

Дискуссии о роли КПСС в обществе в ту пору шли оживленно. Но имен-
но Горбачев вынес на пленум ЦК КПСС вопрос об отмене шестой статьи 
Конституции СССР, которая закрепляла ту самую руководящую и направ-
ляющую роль партии. И именно партийные решения —  а экономические 
реформы были разработаны командой Горбачева и утверждены в 1987 году 
на июньском Пленуме ЦК КПСС —  привели к тому, что к концу его прав-
ления в стране не действовала плановая экономика, а социалистическая 
собственность потихоньку прибиралась к рукам комсомольскими акти-
вистами и «группой товарищей» на вполне законных основаниях.

Речь здесь не об утрате советской плановой системы и не о слезах по 
поводу лишения компартии статуса ведущей политической силы. Речь 
о двуличии и лжи власти, которая красивыми фразами прикрывала дур-
ные помыслы и дела. Те, кто был уже достаточно взрослым в конце 80-х, 
хорошо помнят краснобайство Горбачева и как верила ему тогда вся страна. 
Но эта наивная вера сродни поведению бабушки, отдавшей телефонному 
мошеннику свои сбережения и оправдывающейся тем, что «он же меня 
назвал по имени-отчеству».

«Как было не поверить, когда власть тебе говорит, что проведем кон-
версию и заживем так, что каждые семь лет будем станочный парк обнов-
лять? —  высказывал Ильич в 2010-х свое понимание того, почему многие 
в стране пошли за Горбачевым и отчего ему удалось легко реализовать 

Москва. 
Красная площадь. 
Ноябрьская 
демонстрация 
в год 70-летия 
Октябрьской 
революции

«Группа товарищей»
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свою разрушительную программу. —  Как не поддержать власть, призываю-
щую поднять производительность труда, чтобы повысить благосостояние 
народа и обеспечить каждую семью квартирой?

В последнее время появляется много мемуарных материалов о том, 
кто и как участвовал в развале Союза ССР и каковы были объективные 
и субъективные к тому предпосылки. Я считаю, что объективных причин 
не было никаких, только субъективные».

Советские капиталисты

Сегодня по открытым источникам можно детально проанализировать 
весь ход разборки большой страны. Довольно подробно технология развала 
СССР изложена в книге «Ассоциация с историей», подготовленной Нижего-
родской ассоциацией промышленников и предпринимателей к 30-летию 
работы регионального объединения работодателей, у истоков создания 
которого стоял и В. И. Лузянин. Здесь же —  лишь некоторые примеры, на-
глядно характеризующие разрушительный характер перестройки и роль 
того самого субъективного фактора в этом процессе.

В ноябре 1986 года в СССР был принят закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности», разрешивший гражданам заниматься частной коммерческой 

XIX партконференция, проходившая в конце июня 1988 года, запустила реформу политической системы 
в стране. На снимке: делегаты-горьковчане Б.В. Захаров, В.Н. Цыбанев, В.И. Лузянин, Г.М. Ходырев 
обсуждают предлагаемые реформы с представителем аппарата ЦК КПСС (в центре)
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практикой в свободное от основной работы время, чего не было со времен 
НЭПа. А через полгода вышло постановление Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об образовании в стране единой общегосударствен-
ной системы научно-технического творчества молодежи.

Центры НТТМ создавались при райкомах комсомола, действовали 
на правах полного хозрасчета, не платили никаких налогов и пошлин 
государству, но имели очень широкие хозяйственные права. Занима-
ясь различными видами коммерческой деятельности —  от научных 
разработок до торговли алкоголем, центры НТТМ получили право 
бесконтрольно и без ограничений переводить безналичные деньги 
в наличные. А предприятия под видом расходов на «научные разра-
ботки» получили возможность перечислять средства на счет НТТМ, 
а оттуда получать их обратно наличными, естественно, за вычетом 
определенного процента за оказанную «услугу».

Именно из центров НТТМ —  к началу девяностых годов их насчи-
тывалось около 600 —  в СССР выросли первые частные банки, создание 
которых стало возможным благодаря закону «О кооперации в СССР», 
принятому в мае 1988 года. Уже через год после вступления этого 
закона в силу в стране действовало около 150 коммерческих банков, 
а к моменту распада СССР их количество превышало полторы тысячи. 
К началу девяностых годов счет советских капиталистов, легальных 
миллионеров, доход которых в разы превышал 
фонд оплаты труда многих крупных предпри-
ятий, шел уже не на сотни.

Закон о кооперации позволял советским 
гражданам создавать частные предприятия 
и использовать при этом наемный труд. Но 
кроме того власть разрешила создание коопе-
ративов государственным предприятиям, что 
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породило массу негативных факторов, мощно срабо-
тавших на развал промышленности.

Руководство любого государственного предприятия, 
пользуясь кооперационным законом, имело полное 
право создать частную компанию и на договорной 
основе делегировать ей часть функций предприятия. 
К примеру, отдать в кооператив сбыт производимой 
продукции, которую завод поставлял по фиксированной 
государством цене, а кооператив имел право реализовы-
вать по рыночной. При этом кооператив, в отличие от 
госпредприятия, не только самостоятельно определял 
цены на товар, но также устанавливал уровень зарпла-
ты своих сотрудников, формируя фонд оплаты труда без 
оглядки на государственные нормативы.

Удивительно быстро при заводах и фабриках стра-
ны появилась масса частных лавочек, владельцами 
которых зачастую оказывались родственники и близ-
кие руководителей этих предприятий. Известно, что 
в 1990 году 80% всех кооперативов действовало при гос-
предприятиях, арендовало у них 60% основных фондов 
и приобретало ⅔ потребляемого сырья и материалов. 
При этом 70% продукции кооперативы продавали тем 
же госпредприятиям.

Такая схема сформировала мощный насос по пере-
качке госсредств в частные руки. Стало возможным 
практически без ограничений, на законных основа-
ниях, переводить безналичные денежные средства, 
ходившие до той поры лишь в расчетах между пред-
приятиями, в наличные, что ранее было уголовно на-
казуемым деянием.

Эта схема за пару лет сломала и финансовую си-
стему, и потребительский рынок страны. К началу 
1990 года, то есть за четыре года реализации этой по-
литики, денежные доходы населения превысили рас-
ходы на покупку товаров, услуг, платежей и взносов 
почти на 160 млрд рублей, вклады населения на счетах 
банков выросли в полтора раза, а наличные деньги на 
руках —  на одну треть. И столь же быстро у «группы 
товарищей» легальным путем сформировался при-
личный первичный капитал.

Чтобы понять глубину искушения и бездну соблаз-
нов, открытых «прорабами перестройки» перед ру-
ководителями предприятий, приведем такие факты. 
Гидромаш с 1984 года выпускал массу товаров народ-
ного потребления, в том числе легендарные стираль-
ные машины «Стрелка», на которые в магазинах была 
очередь по записи. Завод имени Ульянова в 1988 году 
приобрел в Японии лицензию и линию по производ-
ству современных электрических утюгов и наладил 
выпуск 600 000 утюгов в год. Завод «Красное Сормово» 
в восьмидесятых годах выпускал 52 вида товаров на-

Популярные стиральные машинки 
«Стрелка», сделанные на Гидромаше, 
и сегодня можно найти в домашних 
хозяйствах

К 1991 году 
бытовая техника 
продавалась 
уже по свободным 
рыночным ценам ...

... а еще в 1988 году цену товара 
производитель на века «отливал» 
в металле (на снимке — днище 
пылесоса «Циклон», выпускавшегося 
Горьковским машзаводом)
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родного потребления, в том числе 10 000 
стиральных машин ежегодно. А Горьков-
ский машзавод выпускал ежемесячно 
по 100 000 пылесосов, занимая в общем 
объеме их производства в стране долю 
в 25%. Эти товары были в дефиците, поль-
зовались большим спросом у населения 
и практически не задерживались на при-
лавках магазинов. Все эти объемы власть 
разрешила предприятиям продавать че-
рез частные кооперативы. И при этом 
не запрещала руководителям заводов 
и фабрик входить в состав учредителей 
и руководства данных кооперативов.

«Когда Горбачев разрешил предпри-
ятиям переводить безналичные деньги 
в наличные, это стало основой разбоя 
в стране», —  так определял существо но-
вой государственной политики Николай 
Сергеевич Жарков, руководивший в те годы заводом «Красное Сормово» 
и, как и руководители всех упомянутых выше предприятий, сумевший 
удержаться от искушения и соблазна сколотить, пользуясь временной 
смутой, приличный капитал.

И в стране стала популярной простая двухходовочка: затраты и убытки 
несет государственное предприятие, а прибыль оседает в карманах коо-
ператоров и «группы товарищей». Самый наглядный пример подобной 
схемы —  компания ЛогоВАЗ, созданная в 1989 году Борисом Березовским 
совместно с руководством АвтоВАЗа с целью реализации продукции авто-
завода. В результате уже через год Волжское объединение по производству 
автомобилей было не в состоянии платить налоги и зарплату, а капита-
лизация ЛогоВАЗа достигла 50 миллионов долларов.

Итогом этого реформаторства стало то, что в 1989 году в стране впервые 
за послевоенный период национальный доход сократился, а бюджет того 
же года —  также впервые —  оказался столь дефицитным, что правительству 
пришлось прибегнуть к массированным зарубежным займам.

Разборка страны

О необходимости повышения эффективности производства, о наз-
ревших изменениях в экономической политике государства с начала 
восьмидесятых годов говорилось на всех уровнях. К середине десятилетия 
о назревших переменах в обществе рассуждали рабочие заводов, разбирая 
на кухнях профкомовские продуктовые наборы; о том, что действующая 
экономическая модель исчерпала свои возможности, писала газета «Прав-
да». Рефрен песни Виктора Цоя «Мы ждем перемен», впервые прозвучавшей 
на Ленинградском рок-фестивале в конце мая 1986 года, попал в болевую 
точку общества, вздыбил советскую молодежь и стал хитом на многие годы.

К 1985 году экономика Советского Союза шла по нисходящей. Потому 
было бы неверно утверждать, что Горбачев со своей перестройкой загу-
бил экономику процветающей страны. Страна в те годы не процветала. 

Разборка страны
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Но вслед за Владимиром Ильичом Лузяниным мы утверждаем, что при всех 
проблемах того периода распад Советского Союза и последовавшие затем 
смута и всеобщий упадок не были неизбежными.

Ровесник Лузянина, сенатор Российской Федерации Н.И. Рыжков, возглав-
лявший правительство СССР в период перестройки, в первые годы правления 
Горбачева тоже его поддерживал, но уже к 1988 году стал одним из сильнейших 
оппонентов генсека. Николай Иванович безо всякой дипломатии называет 
Горбачева «разрушителем великой державы», а его реформы «грехопадени-
ем». Рыжков отмечал, что пути перевода экономики на рыночные рельсы 
в ЦК начали активно прорабатывать еще при Андропове, предполагая за 
пару пятилеток создать все необходимые для этого механизмы и институты.

Надо сказать, что на уровне деклараций, в речах и докладах, все заявляе-
мые реформы периода перестройки проводились в разумных целях. Лозунг 
«Больше социализма, больше демократии» продвигался Горбачевым с бла-
гими намерениями изменить к лучшему забюрократизированную команд-
но-административную систему. Но в итоге эта борьба за демократизацию 
общества привела к тому, что на предприятиях была введена выборность 
«сверху донизу», трудовые коллективы, от бригады до завода, получили 
право путем голосования выбирать себе руководителей, что полностью де-
морализовало управление предприятиями, нередко выводя на руководящие 
должности горлопанов и популистов.

Рыночные отношения в понимании идеологов перестройки не совмеща-
лись с плановой экономикой, поэтому сферу действия планово-распредели-
тельной системы начали стремительно урезать. В результате Госснаб и Госплан 
прекратили свое существование к концу 1990 года, но взамен им никаких 
соответствующих экономике рыночных институтов в стране создано не было.

«Если говорить о рынке, —  рассуждал В. И. Лузянин в беседе с автором этих 
строк в 2012 году  —  то мы всегда ратовали за то, чтобы он был, чтобы была 
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частная собственность. Мы всегда были за то, чтобы вот эта всякая мелкота 
частнособственническая могла иметь значительно большую степень свободы, 
могла расти и развиваться, как было во времена НЭПа. И никаких бы основ 
это не разрушило. Зачем, например, парикмахеру нужен министр? Не нужен. 
И в торговле он не нужен, и в общепите не нужен. А вот где государство обя-
зательно должно участвовать, так это промышленность, особенно промыш-
ленность оборонная, это недра и полезные ископаемые, металлургия, химия 
и нефтехимия, там должна быть государственная основа и государственная 
же опека. В этом я был убежден всегда и еще более убедился теперь, за все 
эти годы развития капитализма в новой России».

Такой прагматичный подход к делу был свойственен Владимиру Ильичу. 
Он не раз говорил о том, что, отказавшись в свое время от НЭПа, большевики 
совершили ошибку. При этом как государственник он был убежден в том, что 
стратегические предприятия, оборонные заво-
ды, в том числе и Гидромаш, должны при любой 
власти быть в руках государства.

И в перестройку, когда начались серьезные 
трансформации общества, и в девяностых го-
дах он подходил к необходимости тех или иных 
изменений и реформ не с политической пози-
ции, а именно с практической. Вот что говорил 
Ильич на тему рынка и руководства экономикой 
в 1995 году в интервью популярной в Нижнем 
Новгороде в то время газете «Биржа»:

«Компартия фактически была государствен-
ной организацией, руководившей народным 
хозяйством. Идеология была "за штатом", ею ни 
второй, ни первый секретари не занимались. 
Зато хозяйство было в одних руках. Нужно было 
оборудование —  покупали. А сейчас нефтедол-
лары расходуем на "Сникерсы". Перестройка поспешила выбросить пла-
новость. Ничего не планируется. Цены на электроэнергию повышаются 
в этом году уже четвертый раз —  где государство (из сверхсильного ставшее 
сверхслабым) и его регулирующая роль? Экономика должна быть рыночной, 
но регулируемой. Где-то надо повысить налоги, где-то понизить, главное 
в экономике —  добиться баланса. Я был во многих западных фирмах —  там 
везде жесточайший порядок и дисциплина. К предприятиям, производя-
щим военную технику, любое государство в мире имеет нити, вожжи. А вот 
торговлю нечего планировать, пусть себе торгуют частники на здоровье».

Подход, которого придерживался Ильич, считали разумным многие про-
мышленники региона. А руководители Горьковской области, где на протя-
жении последних тридцати советских лет первыми секретарями обкомов 
становились исключительно инженеры, прошедшие управленческую школу 
на крупнейших промышленных предприятиях, всегда учитывали мнения 
и интересы промышленников. И когда подули ветры перемен, когда в Полит-
бюро заговорили о преимуществах рыночной экономики и необходимости 
системных трансформаций, в Горьковском обкоме партии был создан экономи-
ческий отдел, который должен был выработать соответствующие механизмы, 
дабы способствовать переходу народного хозяйства на рыночные рельсы.

«Мы формировали структуру управления экономикой в рыночных условиях. 
Тогда дискутировались вопросы о том, что перестроить, а что оставить без изме-

Разборка страны

Зачем 
парикмахеру 
министр? 
Во всяких малых 
предприятиях 
не нужна 
министерская 
опека, считал 
В.И. Лузянин
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нений», —  рассказывал Станислав Федорович Спицын, работавший 
в то время заведующим экономическим отделом обкома партии. 
Руководители обкома не предполагали никакой революционной 
ломки, выстраивая эволюционный путь перехода, рассчитанный на 
довольно длительный период. То есть придерживались того плана 
реформирования экономики, о котором говорил Н. И. Рыжков.

Но Горбачев запустил иной вариант трансформации: не фор-
мируя рыночных институтов, не создавая законодательную и нор-
мативную базу для работы предприятий в рыночных условиях, 
реформаторы в первую очередь отменяли всё то, что, по их мне-
нию, привязывало экономику и промышленность к советской 
модели хозяйствования.

Летом 1987 года был опубликован «Закон о государственном 
предприятии», существенно расширявший права трудовых кол-
лективов, наделявший предприятия правом «владения, поль-
зования и распоряжения» имуществом. Предприятия получали 
самостоятельное право распоряжаться частью прибыли, а трудо-
вые коллективы определялись в качестве «хозяев общенародной 
собственности». При этом предприятия должны были существо-
вать на полном хозрасчете и самофинансировании, а государство 
уже не отвечало по обязательствам предприятий.

Этот же закон отменил монополию государства на внешнюю 
торговлю, разрешив предприятиям и организациям, производящим 
экспортные товары, самостоятельно выходить на внешний рынок 
и даже осуществлять совместную деятельность с иностранными 
партнерами. И очень быстро масса организаций страны и тысячи 
кооперативов стали экспортерами, отправляя в ближнее и даль-
нее зарубежье не только произведенную в стране продукцию, но 
и ту, что закупалась по импорту для продажи населению Союза по 
низким фиксированным ценам. Это был еще один удар по потре-
бительскому рынку страны, приведший к тотальному дефициту.

Между тем в 1987 году темпы прироста промышленного про-
изводства в СССР опустились ниже нулевой отметки, а к 1990 году 
спад промышленного производства составлял уже более четырех 
процентов.

С.Ф. Спицын — 
заведующий 
экономическим отделом 
Горьковского обкома 
КПСС с 1983 по 1990 г.
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В начале XX века в Российской империи ок-
репли и успешно работали на благо страны 
различные профессиональные объединения 
промышленников. Советская власть, взяв-
шая на себя руководство всей экономикой, 
казалось бы, свела к нулю все эти инициати-
вы промышленников к самоорганизации. Но 
как только в 80-х годах жесткая система 
управления в Советском Союзе засбоила, 
как только власть перестала справляться 
с руководством промышленным развити-
ем, в нижегородском директорском кор-
пусе вновь возродилась идея объединения 
промышленников.
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Промышленное ополчение

В восьмидесятых годах на горьковских оборонных заводах про-
изводили многое: от гексогена до атомных реакторов, от самых со-
временных титановых атомных подводных лодок до сверхзвуковых 
истребителей-перехватчиков и лучших в мире систем ПВО. Кроме 
выпуска оборонной продукции наши закрытые предприятия произ-
водили значительные объемы товаров народного потребления, о чем 
мы упоминали в предыдущей главе. Добавим еще, что на Горьков-
ском телевизионном заводе, освоившем в начале 80-х годов выпуск 
трехкоординатной РЛС 55Ж6, положившей начало целому семей-
ству радиолокационных станций «Небо», за что в январе 1983 года 
предприятие было награждено орденом Октябрьской Революции, 
выпускались популярнейшие в стране цветные телевизоры «Чайка». 
На Арзамасском приборостроительном заводе, относящемся тогда 
к Министерству авиастроения, помимо авиационных приборов и ги-
роскопов ежемесячно выпускали до 20 тысяч магнитофонов «Леген-
да-404», получивших в конце семидесятых годов Знак качества СССР.

Перед спуском подводной лодки на заводе «Красное Сормово». 1984 г.

В ВОСЬМИДЕСЯТЫХ 
ГОДАХ НА ГОРЬКОВСКИХ 
ОБОРОННЫХ ЗАВОДАХ 
ПРОИЗВОДИЛИ МНОГОЕ

Реактор БН-800, 
разработки 
ОКБМ им. Африкантова

Модернизация 
истребителей-
перехватчиков 
на НАЗ «Сокол»

Пусковая установка С-300 
производства Горьковского 
машзавода

РЛС 55Ж6УЕ Горьковского 
телевизионного завода 
им. Ленина



|  155 

Такой подход к производству гражданской продукции на оборонных 
заводах получил распространение, так как на предприятиях ВПК зачастую 
были лучшие КБ, современное оборудование, применялись передовые тех-
нологии и появлялись новые материалы. Правительство страны, понимая 
необходимость увеличения выпуска товаров народного потребления, после-
довательно и неуклонно наращивало объемы производства гражданской 
продукции на предприятиях военно-промышленного комплекса, полагая 
тем самым постепенно реализовать и конверсию оборонных предприятий.

В целом по стране в середине восьмидесятых годов предприятия ОПК 
выпускали более 60% оборудования для легкой промышленности, более 
95% мотоблоков и культиваторов, всю радиоаппаратуру, включая теле-
визоры, более 90% холодильников и морозильников, 80% стиральных 
машин и массу других товаров гражданского назначения.

«Мы все стали выпускать товары на-
родного потребления, так как была постав-
лена задача покрывать заработную пла-
ту за счет выпуска именно гражданской 
продукции, —  рассказывал об этом периоде 
развития отечественной промышленности 
Владимир Ильич автору этих строк. —  И мы 
эту задачу выполняли. Более того, так как 
оборонка всегда была передовой отраслью, 
мы занялись не просто производством 
гражданской продукции, не в кастрюли 
и сковородки влезли, но стали серьезно 
заниматься сложными аппаратами. Напри-
мер, на Гидромаше разработали и начали 
выпускать автоматы по упаковке пачек 
сахара в термоусадочную пленку. Мы по-
ездили по миру, посмотрели, что где есть, 
и создали свой автомат, затем ставили его 
на заводах, в частности, на сахарном заводе 
в Одессе. Оборонные предприятия закре-
пили тогда за различными гражданскими министерствами, к примеру, 
молочную промышленность стали курировать предприятия авиационной 
промышленности, поэтому мы у себя на заводе стали выпускать доильные 
аппараты. С нас спрашивали за это очень крепко, это был серьезный пово-
рот в оборонной промышленности и экономике в целом. Но вскоре пришла 
перестройка, а с ней и "прорабы" всякие. И дальше вы всё знаете».

Да, знаем. В 1980 году СССР занимал первое место в Европе по объемам 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Но уже в 1985 году 
на апрельском Пленуме ЦК говорилось о том, что страна находится в пред-
кризисном состоянии. В том же году СССР закупил за рубежом рекордные 
47 миллионов тонн продукции, в которой существенную долю составляли 
зерновые. А в конце 1989 года в стране впервые после войны появились 
талоны на продукты.

Мы также знаем, что в Советском Союзе в 70–80 годах XX века создава-
лись лучшие в своем классе боевые и гражданские самолеты, те же МиГ-31, 
Су-27 или непревзойденный труженик Ан-124 «Руслан». Но общий спад 
экономики сказывался и на авиастроении, с начала восьмидесятых годов 
производство в отрасли стало быстро сокращаться.

Товары народного 
потребления 
завода 
им. Я.М. Свердлова

Промышленное ополчение
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Есть различные данные об объемах производства авиатехники в стране. 
Владимир Ильич утверждал, что в лучшие времена авиапромышленность 
Советского Союза выпускала более тысячи самолетов в год, и эти цифры под-
тверждаются Институтом истории естествознания и техники им. С. И. Вави-
лова РАН, старший научный сотрудник которого Ю. В. Кузьминов подсчитал 
производство авиационной техники в стране в тот период. Согласно этим 
данным, в 1977 году в СССР было выпущено более 1800 самолетов и верто-
летов, включая и боевую авиацию, а в 1984 году только чуть более 1000.

А вот как обстояли дела в автомобилестроении. В 1975 году в СССР было 
выпущено 1963,9 тысячи автомобилей, при этом объем выпуска авто за 
пятилетие с 1970 по 1975 год увеличился более чем в 2 раза! В 1980 году 
страна произвела 2199 тысяч автомобилей, а в 1985 году 2247 тысяч, рост 
за пятилетку составил около 2,2%. Вот и оцените сокращение темпов ро-
ста производства автомобилей в первой половине восьмидесятых годов.

Спад и объемов производства, и темпов развития промышленности 
директора предприятий ощущали ежедневно. Вот тогда и возникла у горь-
ковских промышленников потребность в более тесном взаимодействии, 
дабы совместно искать решения возникающих проблем. Так в Горьком еще 
до горбачевской перестройки появился Совет директоров. В. И. Лузянин 
рассказывал о его создании:

«Мы, промышленники, вопросом объединения усилий занялись задолго 
до горбачевских реформ. Совет директоров, созданный руководством горко-
ма партии году в 1984-м, сформировался, как бы сейчас сказали, в качестве 
клуба экспертов. И меня по согласованию с партийными органами, как 
тогда было принято, избрали председателем этого Совета. Считаю, что вот 
с этого Совета и началась у нас работа по организации, сплочению дирек-
торов в некую структуру, которая была способна действовать в интересах 
промышленников».

Руководители всех крупных предприятий, а среди них, как уже отмеча-
лось, были и члены ЦК КПСС, вошли в общественный Совет, которому уже 
вскоре предстояло противоборствовать бездумным и скоропалительным 
реформам, разрушающим промышленность страны, и формировать новые 
условия для работы заводов.

Выпуск 
самолетов в СССР 
в 1976 — 1990 гг.
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Директора промышленных предприятий —  народ эрудированный, 
с доб ротным советским образованием, многие после окончания вуза 
получали красные дипломы. И, конечно, многие еще со школы пом-
нили чеканные строки поэмы Владимира Маяковского:

«Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее услышит? —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко».

Реальность перестройки с ее раз-
воротом экономики в совершенно 
иное русло еще сильнее подталки-
вала промышленников к объедине-
нию усилий и взаимной поддержке.

В конце 1987 года в Вашингто-
не М. С. Горбачев подписал с аме-
риканцами договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дально-
сти (РСМД). Согласно этому договору 
уничтожался целый класс вооруже-
ний, в производстве которых при-
нимали участие многие оборонные 
предприятия Горьковской области. 
В частности, на Арзамасском при-
боростроительном заводе еще с се-
мидесятых годов велись работы 
в рамках программ создания кры-
латых ракет, производство которых 
ликвидировалось договором РСМД. 
Завод, на котором в то время работало более 15 000 человек, букваль-
но за несколько месяцев лишился более 40% объема производства.

Руководил АПЗ в то время Ю. П. Старцев. Талантливый инженер, вы-
пускник Казанского авиационного института, Юрий Павлович в начале 
лета 1989 года вынес на Совет директоров простую и понятную идею: 
«Мы поодиночке погибнем. Чтобы выстоять, мы должны объединиться 
в единый кулак. Надо создавать промышленное ополчение».

Идею создания «промышленного ополчения», отсылающего к време-
нам далекой смуты и похода Минина и Пожарского против столичной 
элиты, сдавшей Москву врагу, поддержали самые маститые горьковские 
промышленники, входившие в Совет директоров города Горького. В их 
числе, помимо В. И. Лузянина, были директор ГАЗа Б. П. Видяев, дирек-
тор завода «Красное Сормово» Н. С. Жарков, директор Горьковского 
телевизионного завода В. С. Копылов, директор авиационного завода 
В. М. Помолов, директор Горьковского машзавода Е. Г. Воскресенский. 
Этот «совет старейшин» поддержал идею создания ассоциации пред-
приятий и организаций.

Ю.П. Старцев — 
директор Арзамасского 
приборостроительного 
завода с 1987 по 2008 г.

Промышленное ополчение
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«Так и родилась идея создания ассоциации промыш-
ленников, которая формировалась фактически при нашем 
Горьковглавснабе, руководил которым Иван Павлович 
Бирюков. Это была своего рода кровеносная система всей 
промышленности, в то время остававшаяся единственной 
структурой, имевшей не только авторитет, но и значи-
тельные запасы металла и всего прочего, что было не-
обходимо промышленности. Когда с развалом системы 
управления в стране, в том числе у нас в Горьковской 
области, всё пошло наперекосяк, вокруг остатков этой 
структуры и стали вызревать новые формы самоорганиза-
ции, —  рассказывал В. И. Лузянин о создании Горьковской 
ассоциации предприятий и организаций. —  Когда нас со-
брали на конференцию в здании Горьковглавснаба —  том 
самом, на площади Горького, где когда-то располагался 
авиационный техникум, в котором я учился —  именно 
Старцев сделал обстоятельный доклад о необходимости 
создания структуры, которая могла бы заниматься под-
держкой промышленников. И это было очень актуально, 
потому что в условиях, созданных Горбачевым, работать 
становилось всё сложнее и сложнее».

12 июля 1989 года состоялась учредительная конфе-
ренция Ассоциации, участие в которой приняли 119 ди-
ректоров крупных промышленных предприятий и науч-
ных организаций области. Президентом Ассоциации был 
избран И. П. Бирюков, его заместителем —  В. И. Лузянин.

Директора Горьковских предприятий:

Б.П. Видяев («ГАЗ») 
Н. С. Жарков («Красное Сормово») 
В. С. Копылов (Горьковский телевизионный завод) 
В. М. Помолов (Горьковский авиационный завод) 
Е. Г. Воскресенский (Горьковский машиностроительный завод)

Датой создания Ассоциации 
принято считать 9 октября 1989 года, 
когда было принято решение 
исполкома Горьковского областного 
совета народных депутатов № 369 
«О регистрации Устава ассоциации 
предприятий и организаций 
Горьковской области»
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Следует отметить, что Ассоциация создавалась, как было сказано 
в ее уставе, «в соответствии со ст. 21 Закона СССР "О государствен-
ном предприятии (объединении)"», того самого, принятого в июне 
1987 года во исполнение решений Пленума ЦК КПСС. Промышлен-
никам, как уже не раз отмечалось, свойственен здоровый прагма-
тизм: всё, что в новациях Горбачева было разумного и полезного 
для развития промышленности, они непременно использовали.

В феврале 1991 года на очередной конференции Ассоциации ее 
президентом был избран Владимир Ильич Лузянин, проработавший 
в этой должности до декабря 2012 года. Именно под его руковод-
ством объединение промышленников, с 1997 года именуемое Ни-
жегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, 
стало тем общественным институтом, который сегодня оказывает 
существенное влияние на формирование и реализацию промыш-
ленной политики региона.

«Красные директора»

Беловежское соглашение, подписанное 8 декабря 1991 года ру-
ководителями трех советских республик, формально завершило 
существование Советского Союза. «Союз ССР как субъект между-
народного права и геополитическая реальность прекращает свое 
существование», отмечалось уже в первом абзаце соглашения. 
Как мы знаем, президент РСФСР Борис Ельцин первым делом до-
ложил президенту США Д. Бушу-старшему о содержании соглаше-
ния и о том, что министр обороны СССР на стороне подписантов. 

И. П. Бирюков

Беловежское соглашение, 
подписанное 
8 декабря 1991 года 
руководителями трех 
советских республик, 
формально завершило 
существование 
Советского Союза

«Красные директора»
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«Мне показалось, —  напишет позже Джордж Буш-старший в своих мемуа-
рах под названием "Изменившийся мир", —  что положения подписанного 
соглашения будто специально были сформулированы таким образом, 
чтобы получить поддержку Соединенных Штатов: они непосредственно 
излагали те условия, за признание которых мы выступали».

На берегу Потомака в Белом доме в тот декабрьский уикенд случился 
долгожданный праздник. По этому поводу в 1997 году в США выпустят 
памятную медаль «За победу в холодной войне», на оборотной стороне 
которой будут отчеканены даты: «2 сентября 1945 — 26 декабря 1991». В сен-
тябре 2008 года на торжественной церемонии в Национальном конститу-
ционном центре США за вклад в окончание холодной войны, приведший 
к «повороту курса мировой истории», Джордж Буш-старший вручит Ми-
хаилу Горбачеву медаль Свободы.

Если подходить к оценке Беловежского соглашения с позиции американ-
ских политиков, то можно утверждать, что в воскресенье 8 декабря 1991 года 
в Советском Союзе завершился самый результативный политический про-
ект XX века, связанный с глобальной трансформацией мира —  перестройка.

Но что значил этот день для нижегородцев?
…В понедельник 9 декабря в верхней части города было около 15 граду-

сов мороза. Школьники шли в свои классы, среди них и Санька Лузянин, 
старший внук Владимира Ильича, ставший первоклассником как раз 
в 1991 году. Рабочие, забросив малышню в детские сады, спешили на смену. 
В прошлую пятницу после оттепели выпало довольно много снега, так что 
ноги месили привычную серую снежную кашу. Всё шло обычным поряд-

В 1997 году в США выпустили памятную медаль «За победу в холодной войне». 
В сентябре 2008 года Джордж Буш-старший вручил Михаилу Горбачеву медаль Свободы
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ком, и взрослые горожане, имевшие паспорта 
с гербом СССР, никаких видимых изменений 
в обыденной жизни не заметили. Граждане 
СССР были, а государства уже не было.

Надо полагать, что примерно так же 
«обычным порядком» проходила жизнь на-
ших предков и 25 октября 1917 года. И тот 
день, отмечавшийся на протяжении семи 
советских десятилетий как всенародный 
праздник, и 8 декабря 1991 года —  это только 
точки слома хода отечественной истории: все 
последствия революционных трансформаций 
народ черпает полной чашей уже потом.

Кардинальные перемены в жизни сооте-
чественников начались с первых дней нового 
1992 года, когда правительство Ельцина-Гайда-
ра запустило так называемую «либерализацию 
цен». С начала года государство полностью ос-
вободило себя от вопросов ценообразования, 
отдав предприятиям право самостоятельно 
устанавливать цены на свою продукцию. Это 
называлось «введением рыночных цен», став-
шим стартом шоковой терапии.

Вслед за либерализацией цен правитель-
ством России были отменены все ввозные 
таможенные пошлины, что автоматически 
отдавало собственных промышленников 
и сельхозпроизводителей на съедение акулам 
мирового бизнеса. Российские предприятия 
легкой и пищевой промышленности были 
вытеснены с отечественного рынка и затем 
поглощены очень быстро.

Либерализация цен принесла небывалую 
гиперинфляцию: более 2 500 процентов уже 
в 1992 году. Для наглядности: 1 400 рублей —  та-
кова была средняя зарплата в стране в январе 
1992 года —  инфляция к декабрю того же года 
превратила в 56 рублей. В следующем,1993 году, 
цены выросли еще в 9,4 раза, в 1994 году ин-
фляция составила около 320%. Если пересчи-
тать, сколько от январской зарплаты 1992 года 
оставила инфляция за три года, то получится 
в итоге меньше двух рублей. За три года рубль 
подешевел более чем в 700 раз! Запомним эту 
цифру, она пригодится, когда речь здесь пойдет 
о приватизации предприятий.

Уже в первом квартале 1992 года цены вы-
росли более чем в 10 раз. Предприятия в ре-
зультате резкого и тотального роста цен ли-
шились существенной части своих финансов, 
оказавшись без оборотных средств. Деньги, 

«Красные директора»

С начала 1992 года правительство Ельцина-Гайдара 
запустило так называемую «шоковую терапию»

Купюры номиналом в полмиллиона рублей, 
выпущенные в России в 1995 году, теперь 
нумизматическая редкость

Динамика индекса потребительских цен 
на продукты питания, товары и услуги в России
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еще в конце предыдущего десятилетия активно перетаскиваемые со счетов 
предприятий в карманы кооператоров-махинаторов, практически исчезли. 
У заводов как снежный ком нарастали долги по заработной плате, по нало-
гам, по оплате коммунальных услуг и энергии: по состоянию на середину 
октября 1992 года предприятия Нижегородской области только энергетикам 
оказались должны 3,6 млрд рублей. А в целом по стране к середине 1992 года 
задолженность предприятий и организаций друг другу достигала 2,5 трил-
лиона рублей, что было больше доходной части бюджета России.

Если в 1990 году темпы прироста промышленного производства в стране 
по отношению к предыдущему году снизились лишь на четыре процента, то 
за следующую пятилетку, с 1991 по 1995 год, промышленное производство со-
кратилось более чем вдвое, инвестиции в производство —  в шесть раз, доходы 
населения упали в три раза. Общий объем финансирования государственного 
оборонного заказа за пятилетку радикальных реформ сократился в пять раз.

«В 1992 году прекратились какие-либо заказы на авиационную технику, 
которую мы до того времени производили шесть десятилетий, и это было 
самое тяжелое время для завода, —  рассказывал В. И. Лузянин в одном из 
интервью в 2011 году. —  Это сбило все привычные ритмы нашей работы, 
сломало все планы. И если руководители действующих крепких предпри-
ятий в современной Германии, с которой у нас налажены очень тесные 
связи, за голову хватаются, когда перед ними встает задача конверсии 
5–7 процентов производства, то у нас в начале девяностых глубина кон-
версии доходила до 90 процентов. Многие оборонные предприятия в таких 
условиях развалились очень быстро».

Понятно, что такая политика разрушения экономики страны, как цуна-
ми сметающая все наработки и достижения предыдущих лет, промышлен-
никам была не по душе. И они не молчали. Но их мнение не интересовало 
ультрарадикальных реформаторов, получивших в свое полное распоря-
жение всю Россию. И небывалый в истории эксперимент по социальной 
трансформации 140-миллионной страны, реализуемый вчерашними зав-
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лабами под бдительным присмотром ку-
раторов с Потомака, набирал обороты.

Чтобы смести всякое здравомысля-
щее сопротивление идущим процессам, 
именно тогда в общественный оборот 
власть вкинула словосочетание «крас-
ные директора», особенно полюбившееся 
молодому нижегородскому губернатору 
Борису Немцову. Ему не было и 32 лет, 
когда Борис Ельцин сделал его своим до-
веренным лицом на выборах, затем своим 
представителем и главой администрации 
Нижегородской области, где в то время не 
оставалось никакой власти: обком партии 
был ликвидирован в августе 1991 года. За-
няв в 1991 году кабинет первого секретаря 
обкома, Борис Немцов, считая себя одним 
из ближайших сподвижников Ельцина и лидером реформаторов, небрежно 
и даже с презрением именовал промышленников «коммуняками».

Здесь уместно привести одно наблюдение.
Этот термин, а по сути ярлык, — «красный директор» —  получил в девяно-

стых годах широкое хождение в качестве метки, позволявшей доминирующей 
в то время во власти группе радикалов помечать тех промышленников, кто 
не встал под их либеральные знамена. Среди представителей директорского 
корпуса в Нижнем Новгороде таких противленцев было довольно много.

Появление же этого словосочетания связано с первыми годами Советской 
власти, когда руководить национализированными заводами и фабриками 
отринутой Империи назначали только тех, кто безоговорочно поддерживал 
большевиков, —  их и величали «красными директорами». Именно величали, 

В 1991 году 
Борис Немцов 
был назначен 
главой 
Нижегородской 
администрации 
и занял кабинет 
первого 
секретаря 
обкома

Борис Немцов 
считал 
себя одним 
из ближайших 
сподвижников 
Ельцина 
и лидером 
реформаторов

«Красные директора»
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то есть возвышали, поднимали на пьедестал и демонстрировали всем 
в качестве примера. Следуя этой логике, события начала девяностых 
годов можно считать контрреволюцией, переворотом, потому как по-
нятие «красный директор» стало именно ярлыком, навешиваемым тем 
промышленникам, которые не рукоплескали Борису Ельцину и его 
команде, ломавшей и страну, и экономику, и людей.

«Красный директор» девяностых, по мнению верховных властей 
страны того периода, —  это пережиток, ущербность, пятое колесо в те-
леге, могильщик экономики. Это «шелупонь». Именно так называл 
директорский корпус бывший вице-премьер России Альфред Кох, 
одиозная и совершенно демоническая фигура в российском прави-
тельстве девяностых годов.

Альфред Кох —  этнический немец, прожи-
вающий ныне в ФРГ и в последние годы демон-
стративно возлагающий цветы на могилу Бан-
деры, хотя его дед воевал с фашистами с лета 
1941 года и был ранен, а его бабушка в праздни-
ки с гордостью носила медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

С 1993 года Кох работал заместителем Чу-
байса, возглавлявшего Государственный ко-
митет Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом, а в 1996 году 
стал председателем этого комитета. Кох куриро-
вал приватизацию крупной промышленности 
в России и проведение залоговых аукционов. 
То есть контролировал именно тот участок, на 
котором и происходила ломка отечественной 
промышленности и перекройка собственности. 
В 1993 году ему было всего 32 года, до прихода 
в Госкомимущество Кох пару лет проработал 
в фонде имущества Санкт-Петербурга, а до этого 
несколько лет был ассистентом на одной из 

кафедр Ленинградского политеха. Вот его оценка российского дирек-
торского корпуса девяностых годов, которую он высказал в 2003 году:

«В промышленности сидели "красные директора", которые годами 
не платили ничего. Держали огромную социалку и, прикрываясь ею, 
ныли об отсрочках, льготах и прочей дребедени. Рассказывали, что 
за ними многотысячные коллективы, что мы —  мальчики в розовых 
штанишках, что реальной жизни не знаем…

Я уже много раз писал, что в то время был миф: без директорского 
корпуса —  никуда. Они есть соль земли русской. Самые что ни на есть 
настоящие человеки, элита нации…

Надо было всю эту шелупонь гнать поганой метлой. Иначе —  ка-
тастрофа… Как от них избавиться? Есть один способ: раз тебе самому 
не дадут их уволить, то надо завод продать, а новый хозяин пусть сам 
избавляется от этих "элитных производителей"».

Вот такой была власть в России в первое постсоветское десяти-
летие. Именно с таким подходом реформаторов к переустройству 
страны боролись нижегородские промышленники под руководством 
«красного директора» Лузянина.

Вот эти люди, 
А. Кох и А. Чубайс, 
олицетворяли власть 
в девяностых годах 
и, по их собственному 
признанию, «ломали 
представление 
о справедливости 
у народа»
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Без компромиссов

Смутное время в России —  это безвластие. Здоровое общество способно 
удерживать внутри себя и как-то переваривать различные асоциальные 
явления. Но всякая смута, каждая революционная ломка устоев разрывают 
общественную плоть, и тогда выбирается в повседневную жизнь из-под 
спуда различная нечисть.

Так было и в девяностых годах, когда на федераль-
ных трассах вооруженные бандиты останавливали за-
водские грузовики с теми самыми товарами народного 
потребления и забирали груз, затем спокойно продавая 
награбленный товар в своих кооперативных лавках. 
А другие бандиты останавливали выехавшие из заводских проходных ма-
шины с продукцией и по назначенной таксе собирали дань с предприятий.

Власти, способной помешать разгулу нечисти, в стране не было. Это 
черное время забылось теперь, но именно таковы были будни промыш-
ленной России первых постсоветских лет.

Владимир Ильич всегда с уважением относился к людям в погонах, это, 
возможно, сформировалось у него еще с детских пор, с кубиков на военной 
гимнастерке отца. Будучи уже авторитетным промышленником, Лузянин 
поддерживал хорошие отношения и даже дружил со многими генералами 
силовых структур, в частности, с генерал-полковником В. И. Булавиным, 
руководившим УФСБ России по Нижегородской области с 1992 года, а также 
с генерал-лейтенантом В. А. Потаповым, возглавившим региональное УВД 
в 1988 году. Поэтому о масштабах разросшегося бандитизма Ильич знал 
не из сообщений бульварной прессы.

Без компромиссов

… как и импро-
визированная 
торговля на улицах

Челноки 
с клетчатыми 
баулами —
характерная 
особенность 
пореформенной 
жизни страны 
в 90-х годах…
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В 1990–1991 годах, когда предприятия до-
бирали остатки складских запасов и дора-
батывали последние изделия по советским 
госзаказам, одной из задач сообщества ниже-
городских промышленников стала поддержка 
органов правопорядка.

Вот что рассказывал Виталий Антонович 
Потапов о том времени:

«От Министерства внутренних дел поль-
зы не было никакой: зарплату не платили, 

форменной одежды не было, мы на телогрейки пришивали погоны, 
чтобы народ как-то мог отличить наших сотрудников.

Улица тогда пугала, по городу вечером нельзя было пройти, обы-
денным делом стали грабежи и разбои. Нападение на квартиры стали 
проходить даже в дневное время, когда кругом были люди. Преступный 
мир организовался очень быстро, бандиты стали обкладывать данью 
кооператоров и даже целые заводы. И, честно говоря, мы к этому оказа-
лись не готовы ни по оснащению, ни организационно. К тому времени 
полк у нас практически встал: машин новых не было, а у тех, что еще 
остались, сроки эксплуатации давно вышли. Кроме того, и бензина 
у нас не было, пешком оперативные группы ходили на вызовы».

Еще в начале 1990 года в ассоциации промышленников было при-
нято решение о создании на предприятиях рабочих отрядов содей-
ствия милиции. Помимо этого директора взяли на себя обязательство 

Владимир Ильич всегда с уважением относился 
к людям в погонах

Владимир Ильич 
был дружен 
с Владимиром 
Ивановичем  
Булавиным, 
руководившим 
УФСБ России 
по Нижегородской 
области 
с 1992 по 2006 год
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обеспечивать зарплатой 500 сотрудников милиции и выделили 
25 автомобилей для нужд УВД. В архивах НАПП можно найти 
протоколы заседаний того времени, на которых руководство 
Ассоциации обсуждало ситуацию в органах правопорядка и при-
нимало решение о приобретении для милиционеров раций, об-
мундирования, офисной техники. А на расширенном заседании 
Совета Ассоциации, проходившем 2 августа 1991 года в кабинете 
у начальника УВД В. А. Потапова, промышленники договорились 
о выделении 125 автомобилей для оснащения подразделений УВД.

«Получив эти "Волги", —  рассказывал В. А. Потапов, —  мы сразу 
их все разукрасили и затем каждого, кого сажали на новые маши-
ны, проинструктировали: хоть царапина будет —  башку оторвем! 
Но получив машины, наши сотрудники начали активно работать 
ночами, лучше вести наблюдение, контроль стал жестче и опе-
ративнее. И это очень быстро сказалось на обстановке».

Уже с 1992 года основное противодействие промышленников 
разрушительным тенденциям шло не на социально-обществен-
ном, а на промышленно-экономическом фронте. Вот реальные 
картины той эпохи.

Энергосистема страны была приватизирована одной из первых, 
уже в 1992 году, и новые владельцы сбытовых компаний, пытаясь 
угнаться за инфляцией и не имея никаких ограничений со стороны 
государства, безудержно наращивали тарифы промышленным 
предприятиям, на которых приходилось более 40% всего потребления элек-
троэнергии. Если в октябре 1992 года, как мы уже отмечали, промышленники 
были должны энергетикам около четырех миллиардов рублей, то к 1994 году 
сумма долгов возросла более чем в 70 раз и превышала 280 миллиардов.

«В то время энергетики самовольничали, поднимая цены несколько раз 
в год и выключая рубильники должникам, —  высказывал свое понимание 
проблем Владимир Ильич. —  Но мы, промышленники, все восстали против 
этого: собирались у губернатора, доказывали свое, приводя в качестве аргу-
ментов простые расчеты, показывающие, что при такой тарифной политике 

Виталий Антонович 
Потапов руководил УВД 
по Нижегородской области 
с 1988 по 1998 год

Круглый стол по вопросам энерготарифов на площадке НАПП. Февраль 2011 г.

Без компромиссов
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энергетиков все заводы очень скоро загнутся. Мы боролись и добились того, 
чтобы цены на электроэнергию так резко не повышались, чтобы энергети-
ки без санкции губернатора не могли отключать предприятия за долги».

Но долги энергетикам —  это лишь малая часть проблем промышленни-
ков. К тому же ко второй половине девяностых годов благодаря усилиям 
НАПП в Нижегородской области была выработана система, когда тарифы 
на электроэнергию для предприятий стало возможным изменить только 
по согласованию с промышленниками.

Проблему усугубляло и само государство. Сейчас трудно представить, 
но в те годы основным должником крупных и оборонных предприятий 
было правительство России, годами не оплачивавшее заводам выполнен-
ные ими заказы.

В январе 1994 года заместитель председателя правительства Рос-
сии О. Н. Сосковец приезжал в Нижний Новгород. Олег Николаевич по-
пал во власть из промышленников, он прошел путь от вальцовщика до 
генерального директора металлургического комбината, поэтому проблемы 
предприятий понимал хорошо. Лузянин на встрече с ним посетовал на то, 
что оборонные предприятия находятся в тяжелом положении во многом 
потому, что правительство страны не оплачивает исполненные заводами 
контракты. Олег Николаевич тогда помог нижегородским промышленни-
кам получить с государства часть долга —  20 миллиардов рублей. Чтобы 
понять масштаб проблемы, скажем, что к концу 1994 года долги только 
Министерства обороны нижегородским предприятиям составляли более 
200 миллиардов рублей. Если поделить эту сумму на 220 000 —  такова была 
по данным Росстата среднемесячная зарплата в 1994 году —  то получим, что 
сумма задолженности одного только Министерства обороны нижегород-
ским предприятиям равна годовой оплате труда без малого 76 000 человек.

Абсурдность ситуации заключалась еще и в том, что государство при этом 
проводило очень жесткую политику по отношению к должникам бюджету. 
Пени начислялись исправно, так что задолженность предприятий в казну 
за полгода увеличивалась в разы, загоняя заводы в долговую западню.

Совет Ассоциации в те годы собирался практически каждую неделю и рас-
сматривал положение дел на производствах. Промышленники регулярно 
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направляли свои обращения в правительство России 
(помните, как это виделось Коху: «ныли об отсрочках, 
льготах и прочей дребедени…»), в которых призывали 
рассчитаться с государственными долгами и прекратить 
взимать пени за несвоевременные платежи в бюджет-
ные и внебюджетные фонды с оборонных предприятий, 
которым само же правительство и задолжало.

В мае 1994 года НАПП собрала промышленников на 
совещание, на котором обсуждался единственный во-
прос «О критической ситуации на предприятиях Ниже-
городской области». Спад производства на предприятиях 
машиностроения в Нижегородской области за первые 
два месяца того года составил около 40%, и директора 
отмечали, что «имеют место массовые акции работни-
ков предприятий, недовольных своим положением». 
Причина таких акций заключалась в том, что задол-
женность предприятий по зарплате росла как снежный 
ком, но эти долги возникали не по вине работодателей.

«Самый большой вопрос, который мы в НАПП реши-
ли не только для нижегородских промышленников, но 
для всей страны —  это изменение статьи 855 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, —  оценивал рабо-
ту НАПП по отстаиванию прав работодателей В. И. Лузя-
нин. —  Власть, заботясь в первую очередь о бюджете, 
создала тогда множество различных комиссий, при-

Повестка дня заседания Совета НАПП: 
«О критической ситуации на предприятиях 
Нижегородской области»

В июле 1994 года председатель правительства РФ В. С. Черномырдин приезжал в Нижний Новгород на ГАЗ

Без компромиссов
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званных понуждать директоров заводов перечислять средства в бюджет. 
Эти комиссии, в состав которых, между прочим, входили и руководители 
органов безопасности, нас всех по одному вытягивали "на ковер". И за 
этими комиссиями, проверками и вызовами на всевозможные "ковры" 
как-то незаметно для нас прошла норма в Гражданском кодексе, согласно 
которой деньги на зарплату директор имел право снимать со счета в по-
следнюю очередь, а сначала необходимо было провести все налоговые 
выплаты и прочие платежи государству.

Время было сложное, предприятия закрывались, рабочие места со-
кращались, и бюджеты не наполнялись. В сложившихся тогда условиях 
безденежья предприятий и резкого спада производства это означало, что 
рабочие свою зарплату могли получить с задержкой в несколько месяцев 
или даже в несколько лет, когда предприятие сумеет погасить многочис-
ленные долги перед государством, перед кредиторами, перед поставщиками 
электроэнергии и так далее.

И опять мы все восстали против этого, но уже не только на региональ-
ном уровне, как было в борьбе с энергетиками, а практически по всей 
стране. Наши коллеги из других регионов Поволжья нас активно в этом 
поддержали. И мы добились-таки изменения статьи уже действующего 
на тот момент Гражданского кодекса».

У этого «мы добились» —  вполне детективная история.
В июле 1994 года председатель правительства РФ В. С. Черномырдин 

приезжал в Нижний Новгород по случаю пуска «ГАЗели» в серийное про-
изводство. Руководство НАПП изложило ему свою озабоченность и пред-
ложило изменить существующий порядок и разрешить предприятиям 
резервировать на зарплату до 50 процентов средств, приходящих на счета. 
Виктор Степанович откликнулся на просьбу промышленников, в сентябре 
1994 года вышло специальное поручение правительства, разрешившее 
предприятиям направлять 30 процентов средств, поступающих на рас-
четный счет, на выплату заработной платы. Но это была временная мера, 
введенная «до особых указаний».

Такое указание, отменявшее право на резервирование средств, поступи-
ло в 1995 году. И нижегородские промышленники вновь встали в жесткую 
оппозицию к федеральной власти.

«Ильич по своему характеру был бескомпромиссный боец, если он знал, 
что прав, —  он шел напролом. Так было и с этой статьей Гражданского ко-
декса, —  рассказывал Валерий Николаевич Цыбанев, председатель Совета 
НАПП, работавший генеральным директором Ассоциации с 1991 года. —  
В 1995 году Вольский был президентом Российского союза промышленни-
ков. Аркадий Иванович сам из промышленников, работал на ЗИЛе, затем 
в ЦК КПСС занимался вопросами машиностроения, а в 1990 году создал 
Научно-промышленный союз, который и реформировался затем в РСПП.

Когда шла первая чеченская война, Вольского, имевшего опыт урегу-
лирования конфликтов, направили в Чечню, где он находился довольно 
длительное время, поэтому вопросы, с которыми мы обращались в Рос-
сийский союз, не решались.

Лузянин тогда входил в правление Российского союза, был вице-прези-
дентом. И когда у нас здесь все эти вопросы, связанные с долгами по зар-
плате, накипели, он отправил Вольскому телеграмму, в которой в довольно 
жестком тоне изложил: либо Вы решаете проблемы промышленников, 
либо занимаетесь конфликтом в Чечне.
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Потому он и имел высокий авторитет у промышленников, что не ко-
лебался в вопросах отстаивания наших интересов и без компромиссов 
шел всегда до конца. Тогда мы практически в ультимативной форме 
заявляли, что выйдем из РСПП, если Союз не займет-
ся активной поддержкой промышленников в этом 
вопросе, если не будет добиваться изменения поло-
жений Гражданского кодекса».

Права на первоочередную выплату заработной 
платы промышленники добились так. В сентябре 
1996 года Виктор Степанович Черномырдин вновь 
приехал в Нижний Новгород, на открытие выставки 
«Будущее России». Там к нему и обратился Влади-
мир Ильич с заранее подготовленным текстом рас-
поряжения, разрешающего работодателям выпла-
чивать заработную плату до уплаты всех налогов. 
И Черномырдин это распоряжение подписал.

Затем НАПП совместно с профсоюзами подали 
в Конституционный суд России объединенный иск 
к правительству, требуя изменения статьи 855 Граж-
данского кодекса. Иск был удовлетворен. Долги нижегородских предпри-
ятий по зарплате, составлявшие на конец первого квартала 1996 года 
более 197 миллиардов рублей, начали постепенно ликвидироваться.

Решалась и долговая проблема предприятий. По инициативе НАПП 
правительство России приняло постановление, позволявшее списы-
вать все пени и штрафы с тех предприятий, которые в течение года 
гасят определенную часть долга и определяют график погашения на 
перспективу. Это позволило за три года расчистить все долги промыш-
ленников перед казной.

Аркадий Вольский 
часто бывал 
у нижегородских 
предпринимателей. 
 
На снимке: 
В.И. Лузянин 
и А.И. Вольский 
на заседании 
Совета НАПП

В.С. Черномырдин  
и руководители 
Нижегородской 
области в Гербовом 
зале Нижегородской 
ярмарки на открытии 
выставки «Будущее 
России»
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Блажен муж…

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных 
не ста, и на седалищи губителей не седе», —  гласит псалом Давида, 
первый псалом Псалтыри, одной из главных книг Ветхого Завета. 
В нем всё безукоризненно выверено и точно изложено. Тот человек 
достоин уважения, кто остается честен перед собой и людьми, кто не 
встает на путь неправды и не участвует в губительных делах.

Не важно, читал или нет Псалтырь атеист Лузя-
нин, но именно эта библейская мудрость словно вела 
его по жизни все тяжелые годы смутного времени.

Борис Немцов, оказавшийся у руля Нижегород-
ской области, работать с ассоциацией промыш-
ленников, созданной обкомом партии, не хотел. 
Но чтобы чувствовать пульс заводской жизни, 
он создал совет промышленников при губерна-

торе, в который пригласил ряд директоров, в том числе и Лузянина. 
Побывав на паре-тройке заседаний этого совета, Владимир Ильич 
ходить туда перестал.

Во главе совета Борис Немцов поставил своего институтского зна-
комца Игоря Аронова, получившего официальный статус советника 
губернатора и собственный кабинет в областной администрации. Важ-
ное место в совете занимал также Андрей Климентьев, охотно поучав-

Борис Немцов, оказавшийся у руля Нижегородской 
области, работать с ассоциацией промышленников, 
созданной обкомом партии, не хотел

Важное место 
в совете по 
промышленности, 
созданном 
при губернаторе, 
занимал Андрей 
Климентьев
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ший директоров тому, как надо вести дела в новой жизни и грамотно 
уходить от налогов. Теперь мы знаем, что советник губернатора Игорь 
Аронов продал не принадлежащий ему самолет Ту-134 «Нижегород-
ских авиалиний» и присвоил вырученные деньги. А в 1995 году, после 
возбуждения уголовного дела по факту незаконной коммерческой 
сделки, Аронов оказался в Америке, куда сбежать ему помог именно 
Борис Немцов. Об этом рассказал на судебном процессе Андрей Кли-
ментьев, с историей которого нижегородцы хорошо знакомы: в том 

Задержки заработной платы 
вызывали массовые протесты в стране

Учителя, требующие выплаты 
зарплаты, перед зданием ОЗС 
в нижегородском Кремле

же 1995 году против Климентьева было возбужде-
но уголовное дело по факту хищения валютного 
кредита Министерства финансов России.

Владимир Ильич рассказывал о «немцовском» 
совете так:

«На первом же заседании Аронов заявил: "Бо-
рис Ефимович, мы —  Ваши мозги". На каждом из 
последующих заседаний эти "мозги" требовали 
от губернатора различных послаблений, каждый 
в свою пользу. К нормальной работе это имело 
слабое отношение. Я стал пропускать заседания, 
за что Борис Ефимович исключил меня из членов 
совета. Но на этом не остановился и стал подби-
рать мне замену и в Ассоциации».

Но не только по этой причине Борис Немцов 
пытался отстранить Ильича от руководства Ас-
социацией.

Владимир Ильич имел достаточный опыт вза-
имодействия с властью, в советское время он вхо-

Блажен муж…
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дил в состав обкома партии, не раз выступал 
на заседаниях бюро обкома, участвовал в про-
цедурах избрания секретарей обкома и гор-
кома партии. Лузянин привык к тому, что 
власть с уважением относится и к нему лич-
но, и к промышленникам в целом, коих он 
и представлял. А когда такого отношения от 
новой власти не увидел, то отвечал ей равной 
мерой. Борису Немцову, который годился ему 
в сыновья, Ильич не стеснялся говорить всё, 
что думает о проблемах, созданных в стране 
реформаторами, и о политике, которую про-
водил в области молодой губернатор.

«В начале 1993 года мы проводили рас-
ширенное заседание Совета НАПП вместе 
с профсоюзами, —  вспоминал В. Н. Цыбанев. —  
Проходило заседание во Дворце труда, что на 
площади Минина, и обсуждалась ситуация 
с долгами предприятий, в том числе и за-
держками заработной платы. На заседание 
мы пригласили и Бориса Немцова, потому 
как вопросы обсуждались важные.

Губернатор опаздывал. А Ильичу сыпа-
лись вопросы: директора все кипели, потому 
что долги нарастали, а решения проблем не 
было видно. К тому времени, когда пришел 
Немцов, атмосфера была уже довольно ра-
зогретой, и острых вопросов к губернатору 

Совет НАПП утвердил Валерия Цыбанева 
на должность генерального директора НАПП 
в мае 1991 года

Так в конце восьмидесятых годов выглядело 
здание на Нижневолжской набережной, 
в котором теперь располагается НАПП. 
В первой половине 90-х годов Ассоциация 
приобретет, а затем благоустроит это здание
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накопилось много. И тогда Ильич, отметив, что для 
нормализации ситуации в области власть долж-
на поддерживать производственников, а позиция 
региональных властей в этом вопросе непонятна, 
заявил прямо в лицо губернатору: "Если Вы не мо-
жете руководить, не можете решать эти проблемы, 
скажите прямо, —  мы без Вас будем искать решения".

Конечно, это был удар по самолюбию Бориса Нем-
цова. Не удивительно, что сразу после этого было 
предпринято несколько попыток убрать Ильича из 
руководства Ассоциации. Причем, заходы делались 
и через меня, и через руководителей предприятий, 
чтобы они выступили с такой инициативой. Но Ассо-
циация у нас —  организация независимая от власти, 
такой вопрос решает только общее собрание, поэто-
му все те попытки для Бориса Немцова закончились 
безрезультатно».

Немцов, победив на выборах в 1990 году и затем 
примкнув в период работы народным депутатом 
РСФСР к демократам и Ельцину, оказавшись в кресле 
губернатора, не стал безусловным сторонником гай-
даровских радикальных методов перестройки эконо-
мики. В 1992 году он даже подал в Конституционный 
суд иск к федеральному правительству, которое не 
обеспечивало область наличностью и не платило 
людям зарплату. Но это не меняло его отношения к промышленникам.

Кроме отрицания советской экономической модели, диктовав-
шего определенное отношение к советским директорам, у Немцова 
были личные причины для неприятия «коммуняк». Весной 1990 года, 
когда Борис Немцов участвовал в выборах в Верховный Совет РСФСР, 
эти директора не пускали его на территории своих предприятий для 
встреч с трудовыми коллективами.

Став губернатором, Немцов решил поквитаться со своими обид-
чиками. В первые же дни своего руководства регионом он создал 
специальную группу по сбору компромата на «красных директо-
ров», в числе которых были Б. П. Видяев, Н. С. Жарков, В. М. Помолов, 
Е. Г. Воскресенский и другие известные промышленники, входившие 
в состав Совета НАПП. Саму же Ассоциацию губернатор Немцов вос-
принимал как штаб «красных директоров» и «осколок командно-ад-
министративной системы» и в меру сил вел борьбу и с НАПП, и с ее 
президентом Лузяниным.

Это было серьезное противоборство, выливавшееся в публичную 
плоскость статьями в газетах, открытыми письмами к горожанам 
и обращениями к федеральному правительству.

Бориса Павловича Видяева тогда нижегородские директора отсто-
яли, вопрос с руководством ГАЗа был решен именно так, как предла-
гали промышленники. Нижегородское промышленное ополчение 
Борис Немцов не одолел. Более того, сегодня очевидно, что именно 
сопротивление директорского корпуса младореформаторам, активная 
борьба промышленников за свои предприятия в девяностых годах 
позволили сохранить промышленный потенциал нашего региона.

Предложения 
промышленников 
по стабилизации 
ситуации, принятые 
на заседании 
Совета НАПП 
в конце 1994 года

Блажен муж…



176  |  Глава 8. СМУТНОЕ ВРЕМЯ

«Сегодня трудно представить, —  рассказывал о том периоде 
В. И. Лузянин, —  но, когда губернатором стал Немцов, в нижегородском 
Кремле никто не занимался промышленностью. Абсолютно никто! —  
не было в составе правительства ни одного человека, который хоть 
как-то был бы озабочен этими проблемами. Ларьками, химчистками, 
пошивочными мастерскими и развитием малого бизнеса занимались, 
а промышленностью —  нет.

В начале девяностых в головах представителей власти определя-
ющей была вся эта дурь, что рынок сам всё отрегулирует и никакие 
профильные министерства не нужны. Сегодня-то всем понятно, что 
это именно дурь, но тогда нам приходилось с ней активно бороться, 
доказывать и показывать на конкретных примерах, что и на Западе 
нет такого рынка, который бы самостоятельно решал все вопросы взаи-
модействия и развития. И мы с великим трудом тогда добились, чтобы 
появился в областном правительстве орган, ведающий вопросами 
промышленности —  был сформирован отдел в составе пяти человек».

Директора крупных промышленных предприятий понимали, что 
для продуктивного взаимодействия с властью надо иметь достаточный 
вес, позволяющий влиять на ее решения. И в НАПП с пониманием 
дела занялись наращиванием собственной «мышечной массы» в ре-
гиональной политике.

«Если уж вам так хочется узнать про нашу вину, —  отвечал Вла-
димир Ильич в 1995 году в одном из интервью на вопрос о том, есть 
ли вина директорского корпуса в возникших в стране проблемах, —  
основная наша вина в том, что мы в свое время поддержали Горба-
чева с перестройкой. И еще —  слишком поздно поняли, что следует 
заниматься политикой. Депутатов выдвигать, иметь своих людей во 
всех высших сферах. Мы столько лет боролись за снижение налогов 

Нижегородские 
директора не дали 
уволить Б.П. Видяева 
(на фото слева), 
вопрос с руководством 
ГАЗа был решен 
именно так, 
как предлагали 
промышленники
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на производителей, с нас теперь на 1 процент меньше берут налог 
на прибыль. Почему так мало добились? Потому что в областном 
Законодательном собрании мало представителей промышленности».

Первый созыв ОЗС был сформирован в марте 1994 года. Промыш-
ленники не особенно активно участвовали в этих выборах, хотя 
в январе Совет НАПП и принимал решение о поддержке «кандида-
тов, заявивших о поддержке промышленных предприятий». Но, по 
оценке Владимира Ильича, этой поддержки не хватило для того, 
чтобы сформировать весомую долю промышленников среди депутат-
ского корпуса. Однако уже в ходе подготовки к следующим выборам 
в областное Законодательное собрание, намеченным в конце марта 
1998 года, Ильич вывел работу НАПП по поддержке кандидатов на 
нужный уровень. Результат был достигнут, с тех пор нижегородские 
промышленники всегда имели мощное представительство в законо-
дательной власти региона.

Что касается власти исполнительной, то уже ко второй половине 
девяностых годов из лексикона Бориса Немцова практически ушло 
упоминание о негодных «красных директорах». Губернатор уже не 
чурался общения с руководством Ассоциации, подписывал письма, 
подготовленные промышленниками федеральным властям с требо-
ваниями корректировки тех или иных законодательных мер, а также 
участвовал в расширенных заседаниях Совета НАПП.

На одном из таких расширенных заседаний, в октябре 1995 года, 
были рассмотрены и приняты основные положения экономической 

Сегодня 
нижегородские 
промышленники 
имеют мощное 
представительство 
в Законодательном 
собрании 
Нижегородской 
области

Блажен муж…
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политики по стабилизации работы промыш-
ленных предприятий Нижегородской области 
на 1995–1996 годы.

На основе этих предложений промышленни-
ков к концу 1996 года в Нижегородской области 
был разработан и принят региональный закон 
«О промышленной политике», ставший первым 
в России законодательным актом, устанавлива-
ющим основы взаимоотношений промышленни-
ков и власти. Этот закон позволял формировать 
программы развития региональной промышлен-
ности, он стал фундаментом всех последующих 
разработок и решений региональных властей по 
поддержке и развитию промышленного произ-
водства в Нижегородской области.

С начала девяностых годов различные учебные курсы, 
семинары и научно-практические конференции 
вошли в повседневную практику работы Ассоциации

Страница протокола расширенного 
заседания Совета НАПП от 23.10.1995 г.



ДЕЛО 
ЖИЗНИ

Глава 9.

«Совершенно не важно, каков директор 
по политическому цвету, привержен ли он 
идеалам коммунизма или каким-то другим 
идеалам. Директоров нужно делить на тех, 
кто умеет ориентироваться в экономиче-
ской обстановке, и кто не умеет. А это не 
определяется тем, воспитывался ли ты 
в системе рыночных отношений или хорошо 
знаком с плановой системой».

В. И. Лузянин
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«Низовая демократия»

Если вторую половину восьмидесятых го-
дов рассматривать как тотальное социальное 
расстройство и всеобщую потерю рассудка (вот 
и Ильич видит вину промышленников в том, 
что поддерживали перестройку), то первые 
годы девяностых можно считать торжеством 
всеобщего безумия. К середине 1990 года, по-
догретое теплым июньским солнцем, это без-
умие стало расползаться по российской земле, 
как боевой отравляющий газ, проникая во все 
ниши и заполняя все пустые пространства. 
И мало кто смог тогда уберечь свой рассудок 
от его разрушительного влияния.

«В политику я никогда не лезла, потому 
что у мужа всегда был на всё собственный 
взгляд. Он очень возмущался Ельциным», —  
рассказывала Мария Прокофьевна Лузянина 
о том, как воспринимал Ильич деструктив-
ную сущность девяностых годов.

Первые годы девяностых можно считать торжеством всеобщего безумия

Мария Прокофьевна Лузянина: 
«В политику я никогда не лезла, потому что у мужа 
всегда был на всё собственный взгляд»
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В середине июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР 
была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 
провозгласившая создание новой России —  «демократического пра-
вового государства в составе обновленного Союза ССР». Парадокс, но 
это событие, предопределившее распад СССР, до недавнего времени 
отмечалось как День независимости.

Независимости от кого? От чего? Ильич эту дату особо не жаловал. 
Потому, надо полагать, что в этом решении властей отсутствует логика, 
оно не рационально и не созидательно. Вот День авиации —  понятный 
праздник. А «День принятия Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации», как определил этот праздник своим 
указом президент Ельцин, —  это о чем? О том, что Россия —  «молодая 
страна»? Так что в канун этой даты Лузянин просто сетовал на то, что 
еще один нерабочий день добавлялся в заводской табель.

Надо полагать, что вот это ощущение нелогичности происходя-
щего и привело к тому, что уже при президенте Владимире Путине 
в 2002 году праздник законодательно оформился как День России. 
А святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, к радости 
православных верующих, в 2009 году призвал учредить в День Рос-
сии дополнительный церковный праздник —  день рождения святого 
Александра Невского. И здесь уже всё выстроилось логично и кон-
структивно: современность вливается во многовековую историю 
великой страны.

В середине июня 
1990 года Съездом 
народных депутатов 
РСФСР была 
принята Декларация 
о государственном 
суверенитете РСФСР. 
 
На снимке: 
Борис Ельцин 
выступает перед 
депутатами блока 
«Демократическая 
Россия»
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Ильич, будучи неравнодушным челове-
ком, упираясь в нестыковки, в нелогичность 
каких-то решений, не мог пройти мимо, не 
пытаясь выправить эти деформации хотя 
бы для своего окружения. Для Лузянина это 
и было привычным проявлением граждан-
ской позиции. Вот хороший тому пример:

«Я однажды, —  рассказывал Ильич, —  по-
слал генеральному прокурору России письмо 
с таким вопросом: приватизированы недра, 
а кому они теперь принадлежат? Вроде про-
стой вопрос задал, который в действующей 
Конституции не очень четко прописан. Там 
говорится, что недра —  основа жизни и дея-
тельности народа и могут находиться в любой 
форме собственности. Ну и кому они принадле-
жат —  народу или собственникам? Так меня за-
таскали после этого, только прокурор области 
Демидов своим авторитетом меня и прикрыл».

При том, что трудно было найти чело-
века более, чем Ильич, преданного Родине 
и столь же самоотверженно работающего 
для процветания Отечества, а не собствен-
ного благополучия ради, убеждения Лузяни-
на далеко не во всем состыковывались как 
с доминирующей идеологией в советское 
время, так и с новоявленным российским 
либерализмом и капитализмом. Ильич не 
вписывался ни в какие «измы», это его и от-
личало от многих, и это же помогало ему не 
оказаться «на седалищи губителей».

Опора не на идеологию, а на прагматику, 
природное здравомыслие и убежденное нестя-
жательство, коего оказались лишены многие 
в период первоначального накопления капи-
тала, оградили Лузянина от поразившего об-
щество в начале девяностых безумного вируса.

Первого августа 1990 года Ильич, по заве-
денной традиции, отмечал в приятельском 
кругу сорокалетие своей работы на Гидро-
маше. Больше половины из этих сорока лет 
он руководил заводом. Лузянин любил ком-
пании, он не был сухарем, любил и умел шу-
тить: к примеру, что завод для него не просто 
судьба, но весь жизненный путь: «Перед заво-

При президенте Владимире Путине в 2002 году 
праздник 12 июня законодательно оформился 
как День России

В Нижнем Новгороде 
летом 2021 года у кафедрального собора 
во имя Александра Невского был установлен 
памятник Святому Благоверному великому князю
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дом —  университет, сбоку —  тюрьма, а позади —  кладбище». Но в этот 
раз настроение было не праздничным.

В бардаке, привнесенном в российскую промышленную реальность 
перестроечными новациями, разваливалось государственное произ-
водственное объединение «Гидромаш», появлению которого Лузянин 
отдал так много времени и сил. В объединение, созданное в 1987 году, 
помимо головного завода «Гидромаш», входили еще Куйбышевский 
завод шасси, Механический завод им. С. И. Кадышева и конструктор-
ское бюро «Восход» из города Павлово, а также горьковский завод 
«Легмаш». В объединении насчитывалось более 34 тысяч работающих. 
Владимир Ильич, назначенный Минавиапромом руководить этим 
объединением, по своей привычке делать всё на совесть, активно 
занимался вопросами развития и оптимизации деятельности пред-
приятий, вошедших в объединение, и уже через пару лет ощущал 
вполне реальную отдачу от проведенной реорганизации.

Но к началу девяностых правительству страны было не до развития 
авиапрома. Уже горел конфликт в Нагорном Карабахе, уже произошли 
столкновения митингующих грузинских националистов с солдатами 
в Тбилиси, уже заявили о выходе из СССР республики Прибалтики. 
А в Нижнем Новгороде молоко исчезало с прилавка магазинов в тече-
ние часа, по талонам шли мясные продукты и сливочного масла про-
давали не более 200 граммов в месяц «в одни руки». Жизнь рушилась.

На Гидромаше объем заказов на следующий 1991 год снижался кар-
динально, госзаказ практически исчезал. Рассчитывать можно было 
только на контракт с Китаем, с которым во второй половине 1990 года 
правительством велись переговоры о поставках партии Су-27. Ильич 
знал о том, что в сентябре 1990 года китайцы побывали на авиабазе 
в Кубинке и проявили интерес к приобретению партии истребителей.

Это были как раз времена реализации горбачевского принципа 
«больше гласности, больше демократии», когда в соответствии с зако-
ном о госпредприятии на заводах стали выбирать руководителей на 
общем собрании трудовых коллективов. Предполагалось, что «низовая 
демократия» —  так именовали партийные идеологи этот процесс —  
вернет к жизни то самое народовластие, за которое ратовали еще 
большевики-ленинцы.

«Начались "демократические выборы" —  генеральных конструкто-
ров, генеральных директоров выбирали на общих собраниях коллекти-
вов, —  рассказывал Л. Н. Изергин, в то время работавший в КБ Гидрома-
ша. —  И наш завод чаша сия не миновала. Был у нас такой конструктор 
Максимов. Как профессионал звезд с неба не хватал, зато умел очень 
хорошо ладить с людьми, устанавливать контакты, да еще на аккор-
деоне хорошо играл, мог собрать вокруг себя компанию. За счет этих 
качеств он и продвигался по службе: одно время, правда, недолго, был 
даже главным инженером завода, но не смог удержаться на этом месте 
и был переведен на должность главного конструктора КБ.

В это неспокойное время он решил, что вполне может возглавить 
завод, и начал формировать вокруг себя оппозицию действующему 
руководству. Максимов вместе с некоторыми депутатами городской 
Думы начал мутить воду: печатал и распространял на заводе листов-
ки против Лузянина, подключил к своей кампании сотрудников 
завода, газетчиков.

«Низовая демократия»
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Чтобы спасти ситуацию, конструкторский отдел по договоренности 
с Владимиром Ильичом организовал отдельное предприятие по проек-
тированию шасси, которое получило название «Опора». Тогда это было 
модно, при многих заводах стали появляться небольшие частные пред-
приятия, выполнявшие отдельные заказы. Все ведущие специалисты 
КБ перешли в это малое предприятие, создание которого было одобрено 
Минавиапромом».

Конфликт на Гидромаше разгорелся с новой силой в августе 1991 года, 
после того как в Москве произошел совершенно непонятный, мутный 
и до сего дня непроясненный «государственный переворот», в результате 
которого три дня в стране власть была в руках Государственного комитета 
по чрезвычайному положению (ГКЧП), выступившего против перестрой-
ки и трансформации Советского Союза. Именно в те дни Борис Ельцин, 
стоя на броне танка, призвал народ не признавать путчистов и объявить 
всеобщую бессрочную забастовку. Для нас важно в этой истории то, что 
после провала переворота по стране покатился вал преследований всех, 
кто явственно и громко не заявил о своем несогласии с путчистами, кто 
хоть в чем-то поддерживал ГКЧП.

Вот как об этих событиях рассказывал Владимир Ильич:
«Апогеем конфликта стал август 1991 года. С этого момента я был при-

числен к "ярым пособникам" ГКЧП. А почему? Потому что не остановил 
завод и этим, по мнению команды Максимова, оказал противодействие 
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танка, призвал 
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забастовку



|  185 

стачечному комитету, созданному на заводе по призыву Ельцина 
и заседавшему в кабинете Максимова.

На страницы газет грязи тогда вылилось немало. До сих пор храню 
папку с пожелтевшими газетными вырезками. На память. Вот что писали:

"Попытка военного переворота в стране показала, что экономи-
ческой опорой путчистов были директора крупных предприятий, 
особенно военно-промышленного комплекса. Это они тормозят пере-
стройку в экономике, это они не желают увеличивать число рабочих 
мест, сокращают объемы продукции, это они стали отщепенцами 
народа, не чувствующими нашей нужды и бесправия. Всё это вы ви-
дите на нашем предприятии. Во время военного путча генеральный 
директор Лузянин своими действиями и поведением показал себя на 
стороне путчистов. В то время как все честные люди осудили путчистов 
и выражали поддержку законному правительству, Лузянин всяче-
ски препятствовал проведению митинга на предприятии, отключил 
городские телефоны всех возможных организаторов митинга в под-
держку правительства и президента РСФСР, угрожал увольнением 

демократически настроенным рабочим, инженерам и служащим. 
Этим он показал себя причастным к деятельности государственных 
преступников ГКЧП и подлежит всеобщему осуждению и выражению 
ему недоверия. Вон с завода Лузянина и его приспешников!"

Вот какой остроты была борьба!
Писали жалобы во все инстанции: от райсуда и горсовета до Со-

вета Министров и Верховного Совета РСФСР, была жалоба Ельцину. 
По просьбе Максимова депутаты горсовета Ремизов и Бутаев обна-
родовали свое решение настаивать на моем отстранении от долж-
ности за пособничество ГКЧП. Началась прокурорская проверка. Всё 
проверили. И оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. 

Те самые 
пожелтевшие 
газетные страницы 
с публикациями 
заводских 
демократизаторов

«Низовая демократия»
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Я тогда на Ремизова подал в суд за клевету. И суд этот выиграл. Нельзя 
было допустить, чтобы шеститысячный коллектив завода стал залож-
ником личных интересов человека, который стремится к власти всеми 
дозволенными и недозволенными способами».

К рассказу о том, как Лузянин в разгул демократии бился за свое дети-
ще, есть еще два штриха, дающих нам почувствовать разницу отношения 
Владимира Ильича Лузянина к близким и недругам.

«Он от меня скрывал, что происходило на заводе в начале девяностых, —  
рассказывала Мария Прокофьевна Лузянина. —  Я полагаю, что он считал, 
что так лучше для меня, чтобы я не нервничала. Уже потом он мне расска-

зал, что на него написали донос, опубликовали статью клеветническую, 
что он нанимал адвоката и суд признал его правоту и обязал выплатить 
ту сторону какие-то средства. Но когда всё это происходило, когда писали 
о том, что у него где-то за границей виллы, я ничего не знала. Я ему потом 
и говорю: "Ты бы, Лузянин, сказал, в какой стране нам искать богатства 
твои". Он только смеялся».

А вот что рассказывал Валерий Николаевич Цыбанев, познакомившийся 
с Лузяниным еще на XIX партконференции и три десятка лет работавший 
с ним в НАПП: «Всем привычно, что в нормальной обстановке Ильич был 
улыбчивым и покладистым. Но во всех противостояниях он очень жесткий 
человек! Знаешь, как он завершил этот конфликт с группой Максимова? 
Просто распорядился с 1 января 1992 года изъять у них пропуска. Те приходят 
после выходных на завод, а их не пускают —  пропуска недействительны».

Так завершился перестроечный эксперимент с демократизацией на одном 
оборонном заводе. А конструкторы малого предприятия «Опора» через пару 
лет приняли решение вернуться на завод и вновь влились в состав Гидромаша.

Мария Прокофьевна 
и Владимир Ильич 
Лузянины. 
Начало 2000-х гг.
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Промышленники и завлабы

Давнишний приятель и ровесник Ильича Иван Степанович Силаев 
в начале 70-х годов руководил Горьковским авиазаводом, в 1981 году 
был назначен министром авиационной промышленности СССР, а летом 
1990 года утвержден Верховным Советом РСФСР в должности председателя 
Совмина России. Причем, утвержден по представлению Бориса Ельцина. 
Но в сентябре 1991 года Иван Степанович ушел с должности, потому как 
не разделял политику Ельцина, разваливающую Советский Союз и разру-
шающую промышленность огромной страны.

Инженер-механик по образованию, И. С. Сила-
ев —  самый настоящий промышленник. До прихода 
в Минавиапром СССР он два десятка лет отработал 
на авиационном заводе и будучи директором по-
лучил за свою работу орден Ленина и Ленинскую 
премию. А в 1975 году высокая награда догнала его уже в должности за-
местителя министра: за выдающиеся трудовые успехи коллектива Горь-
ковского авиационного завода И. С. Силаеву было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». При Силаеве в Совмине России была разработана программа 
перевода экономики республики на рыночные рельсы, не предполагавшая 
обвального, шокового варианта, она была принята Верховным Советом 
России. Но Борис Ельцин, получив в октябре 1991 года карт-бланш от Съезда 
народных депутатов на проведение реформ, реализовал другую программу.

В начале ноября 1991 года Гайдар занял место Силаева в кабинете мини-
стров. Как известно, до прихода в правительство Егор Гайдар, окончивший 
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аспирантуру, в течение 10 лет работал в НИИ, 
изучая и анализируя проведение экономи-
ческих реформ в различных странах мира. 
Как и чем живет промышленность и в це-
лом реальный сектор экономики вчерашний 
аспирант знал только по учебникам, а лич-
ный опыт управления коллективом у Гайдара 
ограничивался лишь непродолжительным 
руководством отделом в газете «Правда».

И вот теоретик Гайдар, семь лет изучав-
ший экономику в вузе и еще десять в различ-
ных НИИ, в возрасте 35 лет оказался во главе 
правительства огромной страны с полным 
правом воплощения всех своих теоретиче-
ских изысканий. Это он будучи в 1992 году 
в Нижнем Новгороде, где впервые в стране 
стартовала приватизация предприятий тор-
говли и бытового обслуживания, на реплику 
одного из директоров, что проводимая его 
кабинетом экономическая политика ведет 
к развалу промышленности, с большевист-
ской прямотой заявил, что его команда и до-
бивается того, чтобы всё рухнуло, дабы затем 
создать экономику на новых рыночных прин-
ципах. Именно такой подход был популярен 
в правительстве страны в те годы.

Ему же, Гайдару, приписывают высказывание о том, что авиационная 
промышленность требует чересчур больших затрат и усилий от государ-
ства, посему правительство не будет поддерживать авиационную промыш-
ленность, а он, как исполняющий обязанности председателя правительства 
России, уже договорился с «Боингом» о том, чтобы американцы поставили 
нам необходимое количество любых самолетов.

Вот это деяние —  слом и последующую сдачу отечественного авиапро-
ма конкурентам, по сути —  уничтожение дела, которому посвящена вся 
жизнь, Владимир Ильич не мог принять никогда, как и разрушительную 
политику реформаторов в целом. Будь его воля, он бы не задумываясь, как 
и заводских бузотеров, в один день лишил всех этих младореформаторов 
пропусков в Кремль и во все правительственные здания.

«Мы до сих пор живем по лекалам, которые построены гайдаровским 
Институтом переходного периода, —  давал оценку экономической поли-
тике Ильич в начале 2010-х годов. —  Этот курс реализуют экономические 
либералы, с девяностых годов находящиеся у власти в России.

В начале 90-х годов в Нижний Новгород 
посмотреть на радикальные реформы Немцова, 
проведение которых активно поддерживала 
Британия, приезжали бывший премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тэтчер 
и действующий британский премьер 
Джон Мейджор (нижнее фото)
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Вот мне однажды в связи с празднова-
нием четырехсотлетия изгнания из Москвы 
поляков задавали вопросы о том, закончи-
лась у нас смута или нет. Я считаю, что смута 
в России кончится только тогда, когда у нас 
из власти уберут последнего экономического 
либерала. Пусть они сидят в науке, выступа-
ют с лекциями, дискутируют, что-то из это-
го действительно может быть полезным, но 
либералы править государством не должны! 
Это однозначно. Но пока у нас не получается 
лишить их власти, потому-то и не находят 
поддержки здравые идеи по возрождению 
отечественного авиастроения.

А что касается Гайдара, так он обманул 
нас, наврал. Он предложил нам разумную 
идею и убедил промышленников в том, что 
стране нужна индустриализация, так как, по 
мнению гайдаровцев, Россия отстала и в пла-
не производительности, и в технологиче-
ском плане. И предлагал активизировать 
продажу сырья, газа и нефти, чтобы нако-
пить денег и в 1994–1995 годах провести эту 
самую индустриализацию на новой основе. 
Экономика стала активно выстраиваться 
под "трубу". Но наврал Гайдар: нефть прода-
ли, деньги накопили, а индустриализацией 
никто заниматься не стал. Эта гайдаровская 
ложь —  как родовое проклятие либерального 
экономического курса. И промышленники российские знают об этом».

Но это была не единственная ложь реформаторов девяностых годов. 
Приватизация в стране, организованная и проведенная радикальными 
либералами российского правительства, —  еще более лживая история.

В ходе избирательной кампании в президенты 2012 года В. В. Путин 
в статье «Нам нужна новая экономика», опубликованной в январе в га-
зете «Ведомости», сделал смелое признание: «…В обществе много говорят 
о том, что приватизация 1990-х годов, включая залоговые аукционы, была 
нечестной. И я с этим полностью согласен».

Эта тема актуальна в обществе до сего дня и, видимо, останется таковой 
до тех пор, пока в стране не найдется справедливое решение этого вопроса.

В обществе тогда шла довольно активная дискуссия о предстоящей 
приватизации. Эта тема не раз поднималась на бюро РСПП, руководил 
которым Аркадий Иванович Вольский, а Владимир Ильич был его замом, 
входил в правление Союза и в этих дискуссиях активно участвовал. Взгля-
ды Аркадия Ивановича, который за 15 лет работы на ЗИЛе прошел путь от 
помощника мастера до начальника производства и затем секретаря парт-
кома предприятия, и взгляды Владимира Ильича на процесс приватизации 
совпадали. Вольский отмечал, что подход промышленников к проведению 
реформ отличается от правительственного тем, что «правительство пола-
гает, что в условиях рыночной реформы кто выплыл, тот и будет жить, 
а мы считаем, что надо сперва научить людей плавать».

Промышленники и завлабы

В.И. Лузянин: 
«Мы до сих 
пор живем 
по лекалам, 
которые 
построены 
гайдаровским 
Институтом 
переходного 
периода»
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В этих дискуссиях РСПП, считавшийся в начале девяностых оплотом 
«красных директоров», занимал центристскую позицию и советовал пра-
вительству присмотреться к опыту КНР, где к тому времени без резких 
радикальных мер шли реформы по переводу экономики на рыночные 
рельсы, при этом рост ВВП Китая в 1992 году составлял более 14%.

Летом 1991 года Верховным Советом РФ был принят закон «О прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации». В документе указывалось, что в ходе продажи государственной 
и муниципальной собственности будут использоваться так называемые 
«именные приватизационные счета», закон о которых был принят в тот 
же день, 3 июля 1991 года.

Данным законом устанавливалось, что на каждого гражданина будет заве-
ден специальный счет в банке, на который государством будут перечисляться 
средства от продажи общенародной собственности в ходе ее приватизации. По 
расчетам депутатов, сумма каждого именного счета составила бы несколько 
миллионов рублей, и граждане, не имея возможности ни обналичить эти 
средства, ни потратить со своих приватизационных счетов на текущие нужды 
ни копейки, получали бы право за счет этих средств участвовать в привати-
зации заводов и фабрик страны в течение нескольких лет, без потрясений 
и больших потерь формируя новую экономическую реальность.

«Я помню, мы на заводе получили газету, где сообщалось о том, что 
в стране запускается процесс приватизации. И Виктор Селиверстович Ко-
пылов, наш генеральный директор, нам и говорит: "Наконец-то, мужики, 
можно будет нормально поработать". И мы очень обрадовались предстоя-

Аркадий Иванович Вольский руководил РСПП с момента основания до 2005 года
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щему делу», —  рассказывал о настроениях промышленников той 
поры Александр Васильевич Батырев, с 1990 года работавший 
главным инженером Горьковского телевизионного завода, гене-
ральным директором которого стал в 1995 году.

В ноябре 1991 года вслед за Гайдаром в правительстве России 
появился Анатолий Чубайс, в команде с которым Гайдар с середи-
ны 80-х годов занимался проработкой рыночного реформирования 
советской экономики. Чубайс, за плечами которого также была 
только работа ассистентом и доцентом на кафедрах экономиче-
ского института, возглавил Госкомитет РФ по управлению госиму-
ществом, на который была возложена обязанность организации 
и проведения приватизации. Ни Чубайса, ни Ельцина эволюцион-
ный путь реформ не устраивал, поэтому в августе 1992 года Борис 
Ельцин своим указом ввел механизм приватизационных чеков.

Мало кто заметил, как неотчуждаемые (то есть без права про-
дажи) накопительные именные приватизационные счета были 
заменены на обезличенные ваучеры. Уже 1 октября 1992 года на-
чалась выдача ваучеров, которые, как оказалось потом, ничего не 
гарантировали гражданам и ничего не стоили. Дельцы скупали 
их у народа по цене бутылки водки или, заехав в сельскую глу-
бинку, за три килограмма сахара и затем, собрав нужный пакет 
ваучеров, выкупали предприятия на аукционе.

Так реформаторы девяностых совершили еще один подлог.

Александр Васильевич 
Батырев возглавил НИТЕЛ 
в 1995 году

А. Чубайс на пресс-конференции «На-
родная приватизация: акции, чеки» 
в 1992 году презентовал ваучер, объявив, 
что на него можно будет получить две 
«Волги». Выдача ваучеров началась 1 ок-
тября 1992 года во всех отделениях Сбер-
банка. Скупка ваучеров шла повсюду

Промышленники и завлабы
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Первородный грех

Рассказывая о приватизации промышленных 
предприятий, нельзя не вспомнить, что с января 
1992 года в стране началась безумная инфляция. Мы 
уже отмечали, что за три года, к концу 1994-го, рубль 
подешевел более чем в 700 раз. При этом уставный ка-
питал акционированных и затем приватизируемых 
госпредприятий был определен фактически в ценах 
1991 года, и до 1995 года величина этого капитала 
не индексировалась и не пересматривалась. То есть  
предприятия уходили с молотка почти даром.

К примеру, уставный капитал ГАЗа, чековый аук-
цион по продаже акций которого был намечен на но-
ябрь 1993 года, был определен в 5,9 млрд рублей. Много 
ли это? В начале 1994 года средняя заработная плата 
в России составляла около 150 000 рублей, а на ГАЗе 
работало более 100 000 человек. При этом на складах 
автозавода в первом квартале 1994 года находилось 
автомобилей на 240 миллиардов рублей, ГАЗ выпускал 
в месяц около 10 000 автомобилей «Волга», на которые 
в то время был высокий спрос, так как рынок еще не 
был захвачен импортными легковушками.

Гидромаш акционировался в 1992 году, а в сле-
дующем был приватизирован. Распоряжением 
правительства Российской Федерации № 2354-р Массовая приватизация в стране 

началась в 1993 году

В 1993 году ГАЗ выпускал в месяц 
около 10 000 автомобилей «Волга»
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от 16.12.1992 г. уставный капитал АО «Гидро-
маш» был определен в размере 102,87 млн 
рублей. Что значила эта сумма? В 1993 году 
ВАЗовская «девятка» стоила около 6,5 млн  
рублей. То есть уникальный высокотехно-
логичный завод выставлялся на продажу по 
цене шестнадцати малолитражек!

Как и на большинстве промышленных 
предприятий, коллектив завода выбрал вто-
рой вариант приватизации, согласно кото-
рому по закрытой подписке трудовому кол-
лективу достался 51 процент акций. На этапе 
ваучерной приватизации 29% акций были 
реализованы на чековом аукционе, в том 
числе 5% акций, согласно законодательству, 
отходили руководству завода. На следующем 
этапе 20% акций завода были проданы на 
инвестиционном конкурсе уже за реальные 
деньги. Таким образом, в результате прива-
тизации коллектив завода получил 56% ак-
ций. Остальные оказались в руках сторонних 
организаций и частных лиц.

При этом и акции работников предпри-
ятия могли оказаться в свободной продаже, 
что ставило перед Ильичом впереди всех 
текущих задач одну наиважнейшую —  не 
допустить, чтобы завод оказался в руках 
биржевых спекулянтов, рассматривавших 
предприятия, приобретаемые за мизерную 
долю их реальной стоимости, лишь как объ-
ект для перепродажи.

«Если в благополучной капиталистической Англии Тэтчер проводила 
приватизацию в течение 10 лет, —  высказывал свою позицию по этому 
вопросу Владимир Ильич, —  то у нас это делалось революционно, в год-пол-
тора, всё немедленно и, главное, безо всяких законов. Их просто не было 
тогда, всё вершилось по указам Ельцина, по ним провели и акциониро-
вание российской промышленности.

Я помню, как у проходной завода стояли пяток машин, скупающих 
акции у наших рабочих. При этом вся информация об акционерах, с фами-
лиями и точными данными, кто какими акциями и каким их количеством 
владеет, у этих покупателей была уже на руках. Поэтому скупщики легко 
отлавливали наших работников, платили им какие-то деньги за акции 
и там же, в машине, подписывали какие-то бумаги. Вот так и проходила 
приватизация советской промышленности. Воровски, и этот первородный 
грех висит теперь гирями на нашей экономике».

Поспешность проведения приватизации становится понятна сейчас. 
Уже в начале нового века, когда Россия стала потихоньку выкарабкиваться 
из той ямы, куда загнали ее радикальные реформы девяностых, Анатолий 
Чубайс в интервью для западной публики заявил с гордостью: «Мы знали, 
что каждый проданный завод —  это гвоздь в крышку гроба коммунизма. 
Дорого ли, дешево, бесплатно, с приплатой —  двадцатый вопрос».

Первородный грех

Очень быстро в стране появились брокерские 
конторы, где проводились сделки с акциями
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Возможно, что западный читатель этому тезису аплодировал, но 
в 1993 году, когда в стране началась массовая приватизация промышлен-
ных предприятий, Ельцин собственным указом, а затем и танками разогнал 
оппозиционный парламент. «Борьба с коммунизмом» в России оставалась 
только в воспаленных мозгах радикальных либералов, всё еще боящихся 
бунта «красных директоров», которых таким путем идеологи приватиза-
ции и намеревались отстранить от управления предприятиями. Как тут не 
вспомнить А. Коха, считавшего необходимым как можно быстрее отдать 
заводы новым хозяевам, которые разогнали бы «всю эту шелупонь».

Но Владимир Ильич и на этом поле, где не было ни норм, ни правил, 
а власть открыто играла против промышленников, не стал уклоняться от 
борьбы. Мария Прокофьевна Лузянина рассказывала об этом так:

«Девяностые годы —  самый сложный период. Я знаю, что Владимир Ильич 
в это время продал всё, чтобы купить акции и спасти завод. Машина у нас 
была, он и ее продал. Мы обсуждали эти вопросы, я его поддерживала в этом 
деле и знаю, что он и на заводе вел такую политику, чтобы акции завода во 
время приватизации оказались на руках у своих людей, у коллектива, чтобы 
завод не ушел куда-то на сторону».

Коллеги Лузянина по директорскому цеху рассказывали, что Владимир 
Ильич не собирался быть собственником, и тем более не имел цели сделать 
завод частным, семейным предприятием. Но игра, запущенная не им, дикто-

В сентябре 1993 года Верховный Совет России принял постановление 
«О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина» 
в связи с многочисленными нарушениями им действующей Конституции. 
Борис Ельцин собственным указом распустил парламент. Затем Белый дом, 
где заседал Верховный Совет, был расстрелян из танков
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вала свои правила. Чтобы победить в этом про-
тивостоянии, надо было получить контрольный 
пакет акций родного завода.

И он бился.
Но даже еще в 2000 году, когда в СМИ раз-

летались факсы пресс-службы завода о том, 
что руководству Гидромаша стало известно 
о намерении крупной российской компании 
начать информационную атаку на Гидромаш 
с целью последующей скупки акций предпри-
ятия, исход этой борьбы был не ясен. «Бенду-
кидзе, вместе с которым Владимир Ильич со-
стоял в правлении РСПП, пытался несколько 
раз прибрать завод, —  рассказывала Мария 
Прокофьевна. —  Когда Владимир Ильич узнал, 
кто ведет эту кампанию, он переговорил с Бен-
дукидзе. И всё прекратилось. Надо сказать, 
что много было подобных попыток, и сейчас 
продолжаются: уже после смерти Владимира 
Ильича приходили к сыну, Александру Вла-
димировичу, с подобными предложениями».

Только в 2008 году Владимиру Ильичу уда-
лось консолидировать пакет акций завода 
в своих руках, но ставить точку в этой исто-
рии и до сих пор еще рано.

БОРЬБА ЗА ЗАВОД — НЕ ФИГУРА РЕЧИ. 
Наглядный пример тому — участь Самарского 
и Саратовского авиационных заводов

Самарский авиационный завод, выпускавший 
реактивные Ту-154 (на снимке – 1985 г.) 
и стратегические бомбардировщики Ту-95МС, 
через 8 месяцев после приватизации (в сентябре 
1994 г.) был признан банкротом, оказался в руках 
28-летнего «российского и американского 
предпринимателя» Льва Хасиса, живущего теперь 
в США, и живенько распродавался по частям

Выпускавший турбореактивные Як-42 Саратовский 
авиационный завод, приватизированный первым 
в отрасли, в 90-х годах распадался на глазах и вскоре 
был ликвидирован. Так Саратовский авиазавод 
выглядел в середине 2010-х годов

Первородный грех
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Что касается отечественного авиастроения, то в первой половине девя-
ностых годов более 70% предприятий отрасли были приватизированы. Бо-
лее 40% акционированных предприятий оказались без доли федеральной 
собственности в уставном капитале. Среди них такие крупные организации 
как ОКБ имени А. С. Яковлева, «Люлька-Сатурн», Пермский моторный завод, 
«Росвертол». Еще без малого в 40% предприятий доля государства оставалась 
на уровне блокирующего пакета (25,5% плюс 1 акция). И лишь в трех процен-
тах приватизированных предприятий отрасли контрольный пакет акций 
был сохранен за государством.

А уже следующий шаг разгосударствления привел к захвату конкурентами 
контроля над крупнейшими отечественными авиапредприятиями. К началу 
2000-х годов в АНТК имени Туполева 26,7% акций оказались в руках ино-
странных фирм, в АО «Авиастар» таких было 35%, в МВЗ имени Миля —  41,3%, 
в «Пермских моторах» —  13,2%, ВАСО —  23,3%, в «Сигнале» —  35,7%, «Росверто-
ле» —  37,1%. Всех не перечислить.

Наивно полагать, что приход иностранцев означал инвестиции в рос-
сийский авиапром с целью возвращения лидирующих позиций России на 
авиационном рынке. Еще в 1992 году газета «The New York Times» писала 
без стеснения: «…политика администрации США направлена на то, чтобы 
довести русскую аэрокосмическую и военную промышленность до столь 
низкого уровня, находясь на котором она уже никогда в будущем не могла 
бы представлять угрозы США».

И эти планы реализовывались. В докладе Счетной палаты, проводившей 
в 2004 году анализ приватизации за минувшее десятилетие, отмечалось, что 
малоизвестная американская компания «Nic and Si Corporation», действуя через 
подставную фирму, скупила пакеты акций 19 авиационных предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. А после приобретения американской фирмой 
контрольного пакета акций курского АО «Кристалл», выпускавшего комплекту-
ющие изделия для систем наведения ракетного комплекса «Игла», было прекра-
щено производство специзделий и утрачена уникальная технологическая база.

Одна из наиболее скандальных историй связана с именем Чубайса, ко-
торый помог американцу Джонатану Хэю, на тот момент действующему 
сотруднику американской разведки, работавшему официально советником 
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Анатолия Чубайса в комитете Госимущества, завладеть 30% московского 
НИИ «Графит», единственного в стране разработчика графитного покрытия 
для самолетов-невидимок, аналогичных американским «Стелсам». Получив 
необходимый пакет акций, американец тут же заблокировал заказ наших 
Военно-космических сил. Более того, институт стал заниматься работами в ин-
тересах американцев. Примечательно, что Д. Хэй, а также его коллега по ЦРУ 
и по работе у Чубайса Андрей Шлейфер были привлечены к ответственности 
американским судом за то, что чрезмерно обогатились, помогая Чубайсу про-
вести приватизацию в России, проще говоря, использовали денежки конторы 
в Лэнгли в личных целях.

Владимир Ильич прекрасно понимал, что западным корпорациям кон-
куренты не нужны.

«Лидерство России Западу ни к чему, —  говорил он. —  Есть, например, у за-
падников самолет А-400М, военно-транспортный, который они давно уже 
делают, но до серийного производства никак не доведут. А у нас подобные 
самолеты уже давно есть. Есть Ан-70, есть Ан-124 "Руслан", который на Западе 
смогут сделать только лет через 15–20. И я скажу, что, не будь у нас "Тополей" 
и шахтных ракет, у нас бы уже давно никакой мало-мальски конкурентоспо-
собной промышленности, особенно в сфере ОПК, не было бы и в помине. Это не 
конспирология, а политэкономическая реальность. Даже немцы, с которыми 
я давно и плодотворно работаю и у которых часто бываю на различных конфе-
ренциях, откровенно поговаривают: "Вот скоро в России перестанут выпускать 
то-то и то-то, и мы в этот сегмент двинемся"».

Российское правительство в девяностые годы всемерно способствовало реа-
лизации американских планов по приведению отечественного авиапрома в со-
стояние «постельного режима». Государство сбросило с себя «обузу» поддержки 
авиапрома, к чему так стремились соратники Гайдара. В результате к середине 
девяностых годов в стране производилось всего пять (!) гражданских самолетов 

России после распада СССР достался наибольший «кусок советского авиационного 
пирога» — после 1992 года на ее территории оказались 28 НИИ, 72 ОКБ и 114 серийных 
заводов, ранее входивших в состав МАП СССР

Первородный грех
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в год. То есть на полтора порядка меньше, чем 
строилось в России накануне приватизации, 
и в 80 (!) раз меньше, чем в СССР до перестрой-
ки, в начале 80-х годов. В итоге к 2017 году 
в российском парке пассажирских самолетов, 
насчитывавшем около 1000 бортов, осталось 
не более 12% отечественных лайнеров.

Только спустя два десятилетия с момента 
приватизации, в 2014 году, Гидромаш по объ-
ему производства сумел выйти на уровень 
1991 года. Но в этом нет заслуги государства, 
оно и в новом тысячелетии отношение к отече-
ственному авиапрому практически не поменя-
ло: до 2010 года в России строилось в среднем не 
больше дюжины гражданских самолетов в год.

В том, что Гидромаш выстоял и вновь на-
брал обороты, заслуга только коллектива за-
вода и Владимира Ильича Лузянина, который 
вывел предприятие на авиарынок Европы.

Окно в Европу

Здесь, в книге, не очень отчетливо видно, что многие описываемые события 
происходят в жизни Ильича практически в одно и то же время. Становление 
ассоциации промышленников и тяжба с заводскими популистами-демокра-
тизаторами, противодействие разрушительным реформам, борьба за сохране-
ние завода во время приватизации и за право на заработную плату трудовых 
коллективов —  всё это укладывается в первые годы последнего десятилетия 
двадцатого века.

Девяностые годы России так спрессовали различные трансформации, 
события и революционные перемены, что другим народам их хватило бы на 
полстолетия. Как там у восточных мудрецов? «Не дай вам бог жить в эпоху 
перемен»? Нам этих перемен было отпущено сполна. Выстояли. И это повод 
порассуждать о диалектике и отношении к жизни.

«Как гласит древняя китайская мудрость, умный человек даже в выгодном 
положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит 
потенциальные возможности», —  говорил председатель КНР Си Цзиньпин, 
выступая перед участниками XXV Петербургского международного экономи-
ческого форума. Слова лидера китайских коммунистов как раз про Владимира 
Ильича Лузянина, сумевшего в плотной безнадеге разрушительных девяно-
стых годов найти те самые потенциальные возможности для развития завода.

Владимир Ильич не стал ждать, когда пораженная вирусом безумия власть 
образумится и вновь займется отечественной промышленностью и развитием 
авиации. «Рыночники не могут так работать, как мы, воспитанные социали-
стической системой, и я могу любого рыночника по промышленным делам 
заткнуть за пояс», —  гордо заявлял Ильич. С этой убежденностью, с абсолютной 
верой в свои возможности и в высокую квалификацию заводчан он и пошел 
на европейский авиастроительный рынок.

Право заниматься внешнеторговой деятельностью напрямую предприятия 
получили еще летом 1987 года, когда законом о госпредприятии была снята 

В результате реализации реформ 90-х годов 
отечественная авиапромышленность разрушена, 
а самолеты Boeing и Airbus составляют более 80% 
парка российских авиаперевозчиков
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монополия государства на торговлю с иностранцами. В начале девяностых 
годов Владимир Ильич и воспользовался этим правом, дабы прорубить 
свое «окно в Европу». Вот его подробный рассказ о завоевании Европы, 
сделанный еще в начале 2010-х годов:

«Тенденция по сокращению оборонного заказа была очевидна уже 
в конце восьмидесятых годов. Что было делать? Квалификация у нас на 
Гидромаше высокая, в восьмидесятых годах мы, в частности, с нуля разра-
ботали и сделали шасси для всех вариантов "Бурана" —  а это была уникаль-
ная работа, потому терять квалификацию не хотелось. Мы оценили рынок 
и стали делать различные гидроцилиндры и гидроблоки для строительной 
техники, тракторов, экскаваторов. Но и строительную отрасль очень быстро 
свалили. Оборонку первой подсадили, потом и общее машиностроение 
пошло за ней под гильотину реформаторов.

В то время в наш город приехала делегация немецких авиастроителей 
во главе с доктором Швигельсхоном. Немцы прибыли к нам на завод 
и дотошно знакомились с нашей технологией изготовления шасси. Она 
их озадачила, ведь они работали в основном по разработкам "Боинга". Это 
была первая встреча. И после нее я решил искать заказы на Западе. Но 
европейский авиастроительный рынок весьма консервативен, поэтому 
вопрос "А кто ты такой?" возникает сразу у всякого, к кому ты обращаешь-
ся со своей продукцией. И что это за Нижний Новгород такой, и можно 
ли в российской неразберихе вообще что-нибудь стоящее делать?

Тогда мы взяли свои гидроцилиндры, а их вес около 20 килограммов, 
оформили документы на вывоз изделий на таможне в Шереметьево 
и улетели в Германию. Там есть автобан № 7, идущий от Гамбурга на 
самый юг. Вдоль него разных заводов полным-полно. В день объезжали 
по три-четыре фирмы. Предлагали свои изделия. Немцы были поражены: 

В 1990 году 
Гидромаш посетила 
делегация немецких 
авиастроителей 
во главе с доктором 
Швигельсхоном 
(на снимке справа 
от В. И. Лузянина)

Окно в Европу
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незнакомая русская фирма из неизвестного города, о котором они слы-
хом не слыхивали, предлагает немцам свои услуги металлообработки. 
Любой заказ, который передавался бы Гидромашу, означал, что этот 
же заказ отбирается у какой-то немецкой или европейской фирмы. 
На такой шаг нужно было решиться. И все-таки первый контракт 
был заключен. Очень поддержали нас тогда поставки гидроагрегатов 
и осей для немецких экскаваторов, бульдозеров и другой землеройной 
и строительной техники. Начинали с нескольких тысяч дойчмарок, 
а дошли до десятков миллионов долларов, 
сейчас ежемесячно от нас на Запад отправ-
ляется 12–16 трейлеров с продукцией.

Дальше наша история с западным похо-
дом развивалась так. Мы пригласили к себе 
на завод немецкого аудитора, допущенного 
ко всем нашим делам и технологиям, чтобы 
получить возможность работать с немец-
кой авиастроительной компанией "Дор-
нье". Очень плотно работали, я у них сидел 
днями, и они у меня здесь, на Гидромаше.

Мы сумели заинтересовать немецких 
специалистов из "Дорнье" нашими возмож-
ностями, особенно по изготовлению тита-
новых рам крепления двигателя самолета 
Do-328. Наши изделия прошли все испытания 
в немецких институтах и оказались гораздо 

Группа Швигельсхона знакомится с продукцией завода «Гидромаш»

Тот самый немецкий 
автобан, знаменитый 
Bundesautobahn 7, 
протяженностью 
более 950 километров, 
пересекающий 
Германию 
с севера на юг
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легче немецких, а это много значит в авиации. 
Никогда не забуду, как на этом деле я даже вы-
играл бутылку виски. Поспорил с тамошними 
специалистами, что наша рама будет весить 
меньше. Те, конечно, не поверили. Взяли их 
изделие, потом наше, взвесили. И что же? Наше 
намного легче! Но главное, наша рама обходи-
лась немцам в четыре раза дешевле той, что 
делали они сами. Вот такие у нас технологии.

Подобное произошло и в США на заводе 
фирмы "Менаско". Американцы вынуждены 
были признать, что наши шасси самолета 
МиГ-29, разработанные на Гидромаше, и про-
ще, и легче, чем шасси однотипного амери-
канского самолета F-16.

Работа с "Дорнье" длилась более двух лет. 
По результатам этого сотрудничества нам был выдан соответствую-
щий сертификат, а Гидромаш был признан поставщиком немецкой 
аэрокосмической промышленности. В Германии такой сертификат 
называется "Признание". Теперь двери в авиапромышленность и ма-
шиностроение Запада были для нас открыты.

Мы стали поставлять титановые детали немецкому отделению 
"Эрбаса" в городе Варель, фирме "Либхерр" для самолетов Эрбас А-320 
и даже для 550-местного А-380. Наши специалисты принимали участие 
в определении конфигурации шасси для этого самолета в Англии, 
а потом для А-400М в Испании. А-400М —  военно-транспортный само-
лет, который очень похож на Ан-70, и мы вместе с фирмой "Либхерр" 
участвовали в тендере на проектирование этого шасси. Получили три 
патента на изобретения.

В 1992–1993-х годах мы вместе с немецкой фирмой "Мессерш-
митт-Бельков-Блом" стали участниками конкурса по разработке шасси 
для европейского орбитального космического корабля "Гермес". К удив-
лению западных авиационных специалистов мы этот конкурс выигра-
ли. И хотя проект не был реализован, Гидромаш получил бесценный 

Так выглядят 
гидроцилиндры 
Гидромаша

Пассажирский 
ближнемагистральный 
турбовинтовой 
самолет Do-328

Окно в Европу
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опыт и мировое признание, встав в один ряд 
с ведущими авиастроительными компаниями.

Когда наш город стал открытым для 
иностранцев, у нас побывали представите-
ли американских фирм "Менаско", "Боинг", 
"Макдонелл Дуглас", английской "Даути", 
французской "Мессье-Бюгатти", а также южно– 
и северокорейские бизнесмены. Но самые хо-
рошие отношения за эти годы сложились у нас 
с немцами, нам с ними работать легче, чем, 
например, с французами, с испанцами, с ан-
гличанами или итальянцами. Самые деловые 
люди по работе с Россией —  немцы».

Каковы результаты освоения Лузяниным 
европейского рынка? По информации Н. П. Оси-
пова, в 2000-х годах работавшего директором 
производства на заводе «Гидромаш», за 15 лет 
предприятие нарастило объем экспортных по-
ставок до 20 миллионов долларов в год.

«Наше предприятие, —  рассказывал Ни-
колай Петрович, —  благодаря таланту Вла-
димира Ильича выстояло в трудное поре-
форменное время и, начиная с 1997 года, 

Начало совместной работы с фирмой «Дорнье» 
по проекту самолета Do-328 пришлось на 1993 год

Владимир Ильич рассматривает цилиндры 
во время посещения американской фирмы 
«Менаско». Начало 1990-х гг.
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начало наращивать объемы производства. 
В 2007 году объемы производства по отноше-
нию к 1997 году выросли в 32 раза. Начиная 
с 1991 года, Владимир Ильич очень актив-
но работал с западными компаниями. Если 
в 1991 году мы поставили на Запад продук-
ции менее чем на полторы тысячи долларов, 
то к 2007 году существенно увеличили объе-
мы и получили 21,3 млн долларов. Это было 
достигнуто за счет большого труда всего кол-
лектива и особенно Владимира Ильича, ко-
торый искал на Западе заказы и приобретал 
новейшее оборудование для выполнения 
этих заказов. Последний станок, который 
приобрело предприятие, Droop+Rein, —  мечта 
любого авиационного завода».

Первый обрабатывающий центр немецкой фирмы Droop+Rein, 
о котором рассказывал Н. П. Осипов, был запущен на Гидромаше осе-
нью 2007 года. А весной 2015 года Владимир Ильич пригласил руко-
водителей области на заводской митинг по случаю пуска очередного, 
уже четвертого высокоскоростного обрабатывающего центра фирмы 
Droop+Rein, установленного на участке по обработке авиационных 
агрегатов в ряду десятка других обрабатывающих центров.

В мае 1995 года 
Гидромаш получил 
сертификат качества 
на соответствие 
стандартам 
DIN EN ISO 9002 
на фирме «Дорнье»

Переговоры с представителями фирмы «Мессершмитт-Бельков-Блом» о совместной 
работе по созданию европейского орбитального космического корабля «Гермес»

Окно в Европу
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Тогда аналогов подобному оборудованию в России не было. Гидромаш вложил 
в проект более 4 млрд рублей. И появился этот уникальный центр на заводе не 
без помощи «самых деловых людей по работе с Россией» —  немецких партнеров 
Лузянина. Для реализации этого проекта компания «Либхерр» предоставила 
Гидромашу беспроцентный кредит на 5 лет, что можно считать очень смелым 
и совершенно беспрецедентным шагом, потому как уже с 2014 года западный 
финансовый мир поместил Россию в санкционную резервацию.

Немецкая фирма «Либхерр», крупнейший производитель строительной тех-
ники в мире, представляет группу компаний из 140 предприятий, работающих 
на всех континентах планеты с оборотом более 12 млрд евро в год. Как и ны-
нешний завод «Гидромаш», компания «Либхерр» —  семейное предприятие. Это 
важно отметить, потому что на протяжении многих лет Лузяниных и Либхерр 
связывают очень близкие отношения.

«Мы семьями очень дружны с Либхеррами, —  рассказывала об этом Мария 
Прокофьевна. —  Я думаю, что отношения очень теплые сложились потому, что 
Либхерр-старший и Лузянин симпатизировали друг другу, и это изначально 
имело значение. А потом, когда Вилли Либхерр начал ездить с семьей сюда 
к нам, уже возникла настоящая дружба. Он стал нас приглашать к себе —  у них 
есть свои дома отдыха, правильнее сказать, отели. Мы, к примеру, ездили 
к ним в Альпы, где у них прекрасный пятизвездочный отель. И я в их семье 
со всеми знакома: сестра Вилли Изольде работает в правлении компании, 
у нее трое детей, они нам присылали свои семейные фотографии.

С делегацией фирмы Airbus на авиасалоне в Берлине. 1998 г.
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Я не знаю, как это объяснить, почему вы-
строились такие отношения. Но бывает же 
так, что какие-то люди противостоят друг 
другу, а какие-то притягиваются. Вот у Вилли 
Либхерра с Владимиром Ильичом именно 
так и получилось».

Владимир Ильич и Вилли Либхерр 
познакомились в начале 1994 года, когда 
Гидромаш уже был принят в европейскую когорту авиастроительных 
компаний. «Без сомнения, —  спустя годы давал Вилли Либхерр оценку 
своему российскому партнеру, —  фирма "Гидромаш" в вопросах компетен-
ции создания шасси находится на самом верху, если не на первом месте 
в мире. Владимир Лузянин постоянно развивал завод и сделал из него 
современное и высокопроизводительное предприятие».

Возьмем на себя смелость утверждать, что не только компетенции 
предприятия и выгодное деловое партнерство стали основой таких дове-
рительных и дружеских отношений промышленников. В основе корпо-
ративной культуры и успешного развития группы «Либхерр», отмечают 
в компании, лежат принципы и ценности традиционного семейного 
предприятия. Надо полагать, что не деньги, а именно ценности и смыс-
лы стали фундаментом отношений президента «Либхерр-Интернацио-

Высокоскоростной обрабатывающий центр  
производства немецкой фирмы Droop+Rein

Весной 2015 года 
Владимир Ильич 
пригласил 
руководителей 
области 
на заводской 
митинг по случаю 
пуска очередного 
высокоскоростного 
обрабатывающего 
центра фирмы 
Droop+Rein

Окно в Европу
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наль АГ» Вилли Либхерра и президента Гидрома-
ша Владимира Лузянина.

То есть основополагающие ценности и смыс-
лы, коими руководствуется в жизни собственник 
одной из известных мировых компаний, с момен-
та основания действующей именно в рыночной 
среде, совпадают с системой ценностей, которую 
исповедует «красный директор» со звездой Героя 
Социалистического Труда, четыре минувших де-
сятилетия проработавший в рамках плановой 
советской системы.

И это именно так. Дипломированный инженер, 
выпускник Швейцарской высшей технической 
школы в Цюрихе Вилли Либхерр —  промышленник, 
влюбленный в свое дело. И инженер-механик, вы-
пускник Горьковского политехнического институ-
та Владимир Лузянин, государственник и промыш-
ленник, тоже влюблен в свое дело. И это —  главное. 
А значит, совершенно прав Ильич, утверждая, что 
партийная принадлежность директоров не имеет 
значения, что «директоров нужно делить на тех, 
кто умеет ориентироваться в экономической об-
становке, и кто не умеет».

Компанией «Либхерр» руководит 
Управляющий совет, президентом 
которого является Вилли Либхерр, а вице-
президентом — его сестра Изольде Либхерр

Мария Прокофьевна и Владимир Ильич Лузянины 
в гостях у Вилли и Жозиан Либхерр
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Это полностью лишает смысла все репрессии радикальных реформаторов 
девяностых годов в отношении советского директорского корпуса. Поставьте 
грамотно дело, и «-измы» не будут иметь значения.

«У нас в Германии появился термин "социальная рыночная экономика", —  
высказывался по этой теме Вилли Либхерр. —  Я считаю, что это понятие очень 
близко ценностям и представлениям господина Лузянина. Промышленно-
эко номическая политика может только в том случае длительное время быть 
успешной, если она выгодна для всех участвующих в ней. Понятие "капита-
лист", собственно, является устаревшим. Нам уже давно известно, что самым 
большим капиталом любой фирмы являются хорошие и верные сотрудники, 
без которых абсолютно ничего нельзя сделать».

А вот что говорил автору этих строк Владимир Ильич на данную тему:
«Я двадцать лет с лишним проработал руководителем предприятия в совет-

ское время и почти тридцать лет —  уже во время вот этого непонятно какого 
капитализма. И могу сопоставлять прошлое и настоящее. Если хочешь знать, 
у меня на заводе те же порядки, что были и сорок лет назад. Мы каждый год 
повышаем зарплату, с нового года в среднем увеличиваем ее на 10 процентов.

Стремиться к тому, чтобы работать, как я, можно и нужно, но не у всех полу-
чится. Ведь я считаюсь успешным предпринимателем, который сумел вписаться 
в рыночную экономику. И об этом говорят не только наши, об этом, слышал 
краем уха, говорят и зарубежные партнеры, например, немцы. И давно уже.

В Швейцарии на одном из заводов компании "Либхерр" руководят предприя-
тием на равных три директора. Однажды мы пошли на обед с двумя директорами, 
не позвав третьего. Так он пришел к нам со словами: "Хочу на тебя посмотреть".

Я бы мог иметь колоссальные деньги, но мы выдали заводчанам тринадца-
тую зарплату и премию за выслугу лет. Накопил, но не положил себе в карман, 

Мария Прокофьевна и Владимир Ильич с Вилли Либхерром 
у Главного ярмарочного дома Нижегородской ярмарки, 
где проходило празднование 200-летия завода «Гидромаш». Август 2005 г.

Окно в Европу
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а людям отдал. И уживается во мне это совершенно нормально, потому что 
я как был директором, так им и остался. Меня когда-то воспитал этот коллектив, 
я, слава богу, работаю тут почти 70 годов, теперь вот я воспитываю и формирую 
свой коллектив. И у нас нет никаких противоречий».

В июне 2011 года в Нижегородской области близ Дзержинска недалеко 
от федеральной трассы М-7 был введен в строй первый и по сей день един-
ственный в России завод компании «Либхерр», вложившей в проект более 
200 млн евро. Вилли Либхерр, присутствовавший на церемонии открытия 
своего завода, позже рассказал о том, как всё начиналось:

«Поиски места для производственной площадки оказались для нас очень 
несложными, как и всё, в чем принимает участие Владимир Лузянин. На его 
вопрос "Насколько большим должен быть участок, и где он должен находить-
ся?" я ответил: "Настолько большим, насколько это возможно, и с хорошим 
расположением с точки зрения транспортных развязок". Таким образом выбор 
пал на то место под Дзержинском, где сейчас находится наш завод. Господин 
Лузянин с уверенностью сказал губернатору Валерию Шанцеву: "На них ты 
можешь положиться"».

При закладке завода в январе 2009 года в основание была помещена капсула 
с посланием к потомкам. На памятном камне, установленном в честь открытия 
первого завода Либхерр в России, выбиты вот такие слова из этого послания:

«Мы искренне верим, что Россия как часть европейского сообщества 
внесет весомый вклад в создание экономически сильной, просвещенной, 
процветающей, стабильной и социально устойчивой цивилизации, объ-
единенной чувством братской любви, искренней веры в осуществление 
светлой надежды на победу гуманных начал и благородных устремлений».

Слева направо: президент правления Liebherr-International AG Вилли Либхерр, президент 
и председатель Совета директоров завода «Гидромаш» Владимир Лузянин и директор завода 
Liebherr Aerospace Lindenberg Йозеф Гроппер на заводе компании «Либхерр» под Дзержинском
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Глава 10.

«Перспективы мы связываем не с рабо-
той на Запад, а с возрождением россий-
ской авиа ции. Но для этого правительство 
должно проводить политику разумного 
протекцио низма в отношении российских 
авиастрои телей».

В. И. Лузянин, 
интервью журналу   

 «Промышленник России», 
декабрь 2005 года
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Красный банкир

«У нас был маленький домик, как и все здесь, на базе 
отдыха: две небольшие комнатки и кухонька, —  расска-
зывала историю их жизни в "Солнечной поляне" Мария 
Прокофьевна. —  И Владимир Ильич однажды Склярова 
сюда привез. Иван Петрович тогда был губернатором, но 
мы уже долгое время были в очень хороших отношени-
ях, я знала его супругу Марию Владимировну. Скляров 
раскритиковал тогда мужа: что же ты живешь в таких 
нищенских условиях, дом не можешь нормальный себе 
построить? И Владимир Ильич решил строить дом. Сам 
нарисовал эскиз, и в 2002 году по этому его плану мы по-
строили вот этот дом».

Этот шаг, к которому Ильича подтолкнул губернатор 
Скляров, говорит о том, что только на восьмом десятке лет В начале 2000-х годов около 80% 

производимой продукции Гидромаш  
поставлял на экспорт. Стенд 
предприятия на международном 
авиасалоне в Ле-Бурже. 2003 г.

Владимир Ильич с генеральным директором НПО «Звезда» 
Г.И. Севериным (слева), губернатором Нижегородской области 
И.П. Скляровым и летчиком-испытателем А.Н. Квочуром
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Владимир Ильич 
спроектировал 
и построил простой 
добротный дом 
в стиле зажиточных 
горожан второй 
половины XIX века

Мария Прокофьевна 
и Владимир Ильич 
не редко гостили 
у Либхерров 
в Швейцарских Альпах

Лузянин немножко подумал о себе, точнее, об устройстве своей жизни 
вне завода и вне дела. Но дом появился еще и потому, что смутное 
время девяностых годов потихоньку отступало: завод, на всю катушку 
загруженный заказами западных компаний, около 80% производимой 
продукции поставлял на экспорт.

Говорят, что дом —  отражение внутреннего мира его хозяина. Вла-
димир Ильич Лузянин, будучи в начале нового века вице-президен-
том РСПП, председателем Координационного совета отделений РСПП 
в ПФО, президентом НАПП, председателем Совета коммерческого 
банка «Ассоциация», президентом и владельцем солидной доли акций 
НОАО «Гидромаш», объем выпуска продукции которого в 2000 году 
составил около 18 млн долларов, построил себе простой добротный 
дом в стиле зажиточных горожан второй половины XIX века. С камен-
ным первым этажом и деревянным рубленым вторым, с просторным 
холлом внизу, с открытым балкончиком и резными наличниками на 
окнах верхнего этажа.

В российской строительной истории такие дома часто называют 
полукаменными, а в западных странах, в той же Швейцарии, где 
у Либхерров не раз бывали Лузянины, этот стиль строений известен 
как «шале», подобные дома весьма распространены в Альпах. В горах 
эти шале, уютные и теплые, с просторными балконами деревянного 
верхнего яруса смотрятся весьма привлекательно. Надо полагать, 
что альпийские поездки повлияли и на выбор Лузянина. С тем лишь 
уточнением, что ему всю жизнь были чужды личный комфорт и ро-
скошь, поэтому Ильич спроектировал и построил не богатое шале 
по-швейцарски, а русский дом в близком ему рациональном стиле.

Личное обогащение и роскошное потребление, привлекательность 
вилл на Лазурном берегу и довольно распространенная в новом веке 
у состоятельных россиян тяга к западным благам —  всё это не попада-
ло в картину мира Владимира Ильича Лузянина. Да, старшему внуку 
Александру, который с 2003 года уже проходил на заводе практику, 
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Ильич вместе с сыном подарили на выпускной после вуза новенькую 
«Хонду Цивик», поровну разделив затраты на машину. Так и что? 
Не бедные же люди. Но в то же время в семье Лузянина даже нико-
му и в голову не приходило отправить младшее поколение учиться 
в Европу. Куда, надо сказать, Владимир Ильич, выезжая на очередную 
выставку в Ле-Бурже, частенько брал с собой домочадцев, чтобы вместе 
с внуками в свои семьдесят лет заядло прокатиться с американских 
горок в Диснейленде под Парижем.

Помните его фразу: «Я мог бы иметь колоссальные деньги»? Это 
как раз о тех средствах, что идут на личный комфорт и роскошное 
потребление. Потому что довольно приличные деньги у Ильича во-
дились. Но не для себя —  для дела. И искушения вытянуть себе день-
ги, предназначенные для дела, в понимании Ильича быть просто не 
могло, потому как такой подход разрушил бы весь смысл его жизни.

Деньги в его понимании всегда служили лишь для того, чтобы 
что-то построить и создать, чтобы улучшить положение дел на род-
ном предприятии и нарастить производительность труда. И здесь, 
в вопросе о деньгах, Лузянин своей деятельностью тоже оказывал-
ся в жесткой оппозиции к либеральной догматике, утверждавшей 
и продолжающей настаивать на том, что деньги —  это товар, причем, 
очень ходовой, всегда имеющий спрос (поэтому российские либералы 
и держат в своих руках все каналы хождения денег, неохотно делясь 
ими с промышленниками). Но для Владимира Ильича деньги —  только 
средство, и этого своего убеждения он не поменял даже тогда, когда на 
протяжении двух десятилетий возглавлял совет коммерческого банка 
«Ассоциация», в создании которого принимал самое активное участие.

История про банкира Лузянина такова.
Закон «О кооперации в СССР», принятый Верховным Советом СССР 

в мае 1988 года, позволял создавать «хозрасчетные отраслевые или 
территориальные кооперативные банки». И Совет НАПП, спустя месяц 
после регистрации организации, уже рассматривал проект создания 
собственного коммерческого банка. В декабре 1989 года Совет Ассо-
циации поручил вице-президенту В. И. Лузянину «вынести вопрос по 
созданию акционерного банка Ассоциации на собрание учредителей».

Владимир Ильич работу провел. В сентябре 
1990 года коммерческий банк «Ассоциация» был 
учрежден и 12 ноября зарегистрирован Банком 
России. Его основными акционерами (в терми-
нах того времени —  пайщиками) стали завод 
«Гидромаш», «Завод им. Я. М. Свердлова», Горь-
ковский машиностроительный завод, Горьков-
ский телевизионный завод, авиационный завод 
«Сокол», Павловский автобусный завод, завод 
имени Петровского и ряд других предприятий.

Нижегородские промышленники, стремясь 
хоть как-то защититься от финансовой непого-
ды, ломавшей привычный порядок денежного 
обращения в стране, и сохранить средства своих 
предприятий, в те годы активно создавали свои 
коммерческие банки. Тогда в регионе появились 
«Радиотехбанк», «Промстройбанк», «Саровбиз-

Коммерческие 
банки «Ассоциация» 
и «Радиотехбанк» 
были созданы 
нижегородскими 
промышленниками
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несбанк» и еще более 30 коммерческих банков, учредителями которых 
стали промышленные предприятия, руководимые «красными директо-
рами», возглавившими правления созданных банков.

Созданные промышленниками банки к середине девяностых годов 
сформировали основу новой финансовой системы региона. А банк «Ас-
социация», в первом десятилетии нового века названный банковским 
сообществом страны одним из региональных лидеров, активно работал 
с промышленными предприятиями, финансируя программы техническо-
го перевооружения, внедрения новых технологий и помогая проводить 
диверсификацию производства.

Много позже, когда Владимир Ильич уже отошел от руководства сове-
том банка, его коллеги отметили одно важное качество банкира Лузянина. 
Ильич умел создавать вокруг обстановку, которая всегда способствовала 
делу, и в то же время была необычайно комфортной психологически.

«Когда я в 1996 году пришел работать в банк, мне было 24 года, —  в ка-
нун 90-летия В. И. Лузянина делился своей оценкой роли Ильича Михаил 
Викторович Гапонов, с 1997 по 2019 год бывший председателем правления 
КБ "Ассоциация", —  и в течение этих лет, практически ежедневно общаясь, 
я ни разу не слышал от него безапелляционного тона, ни разу за все эти 
годы не прозвучало команды с его стороны. Он сознательно выстраивает 
схему управления, при которой не отдает команды».

У Владимира Ильича получалось организовать работу банковского 
совета таким образом, что вопросы всегда решались консенсусом. При 
этом решения, предлагаемые Ильичом, не всегда могли быть наилучшими 
с точки зрения сиюминутной эффективности, но всегда самыми устойчи-
выми и надежными. Вот на таких принципах и формировалась банковская 

Совет банка 
«Ассоциация» 
во главе 
с Ильичом

Красный банкир
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группа «Ассоциация», помогая входящим в нее предприятиям пережить 
катастрофические трансформации начала девяностых годов и осваиваться 
в новой рыночной экономике.

«Лузянин всегда мог сплотить людей на общее дело, —  отмечал эту 
его особенность Дмитрий Германович Краснов, руководивший Торго-
во-промышленной палатой Нижегородской области с 1994 по 2018 год 
и на протяжении многих лет входивший в состав Совета НАПП, тогда как 
Ильич входил в состав правления ТПП, —  он и собирал нас для обсуждения 
текущих актуальных вопросов. Но к этой его способности объединять 
всегда прилагалось еще и его умение видеть в клубке больших проблем 
главные звенья, которые позволяли за короткий срок решить основные 
задачи. Четкий и ясный механизм понимания сути проблем и принятия 

решения —  это отличительная черта на-
шего Владимира Ильича».

В 2003 году группа акционеров бан-
ка «Ассоциация» стала собственником 
Нижегородского телевизионного заво-
да, выкупив контрольный пакет акций 
у прежнего владельца, не особенно 
успешно управлявшего предприятием 
с середины девяностых годов, в связи 
с чем завод загибался. После приоб-
ретения контроля над предприятием 
В. И. Лузянин был избран председателем 
Совета директоров НИТЕЛа. И завод до-
вольно скоро был поставлен на ноги.

Приведем рассказ самого Владимира 
Ильича о том, как был реанимирован 
Нижегородский телевизионный завод:

«Прежние хозяева приобрели НИТЕЛ 
в период той общей заварухи, когда 
только создавался фондовый рынок, 
еще гуляли по стране чубайсовские 
ваучеры и многие крупные, большие 
заводы уходили из рук государства 

почти бесплатно. Но не каждый новый собственник знал, что делать 
с промышленным предприятием и, главное, не каждый мог это делать. 
К началу 2000-х годов прежние собственники завода успели многое по-
распродать, уничтожили практически всю социальную сферу, по частям 
сбывая объекты этой системы. Единственное, что нам удалось сохра-
нить, —  поликлинику, которая и сейчас работает.

Мы, промышленники, видели, что делается на заводе, хорошо и де-
тально знали положение дел на предприятии. У завода была масса долгов, 
покрыть которые только распродажей объектов соцсферы было невоз-
можно, а продать завод целиком при таких долгах собственники тоже 
не могли. И мы, группа акционеров банка "Ассоциация", не понаслышке 
знающие, что такое промышленное производство, решили спасти завод. 
У нас тоже были хваткие ребята —  мы вступили в переговоры с прежними 
собственниками, купили и затем восстановили НИТЕЛ.

Это были очень трудные времена. Помню, во время передачи завода, 
а это была поздняя осень, я пришел в один цех. Со мной идут начальник 

В.И. Лузянин 
и руководитель 
ТПП НО 
Д.Г. Краснов 
в музее 
Гидромаша
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цеха, старший мастер, и вдруг мы оказы-
ваемся по щиколотки в воде: заливает цех, 
развалилось всё, кровли почти нет. Какая 
уж тут работа!

К тому времени телевизионное про-
изводство фактически распалось, некото-
рые корпуса уже были проданы, а в тех, 
что остались, производство практически 
не велось. Но за всё то старье, что еще оставалось работоспособным, 
заводские держались обеими руками как за последнюю надежду вос-
становления производства. Переубедить и рабочих, и мастеров, что 
с этим старьем надо расстаться и создавать новое производство, было 
очень сложно. Народ, работавший на заводе, с подозрением относился 
к этой нашей сделке, опасаясь, что мы раздербаним остатки имущества, 
распродадим оставшиеся корпуса цехов или сдадим в аренду: тогда на 
прежних заводских территориях повсюду активно прорастали торго-
во-развлекательные центры. Пришлось убеждать кадровых рабочих, 
что мы намерены восстанавливать завод. Нам удалось это сделать, 
и завод начал каждый год увеличивать объемы.

В 2005, когда наша группа, сформировавшаяся вокруг банка "Ассо-
циация", уже более года владела контрольным пакетом акций НИТЕЛа, 
Юрий Иванович Борисов, бывший тогда начальником Управления 
радиоэлектронной промышленности и вскоре назначенный заме-
стителем министра промышленности и торговли, курировавшим 
радиоэлектронику и радиолокацию в стране, сказал мне: "Владимир 

НИТЕЛ. Январь 2017 г.

Председатель 
Совета директоров 
НИТЕЛ В.И. Лузянин 
и генеральный 
директор завода 
С.Б. Самойлов

Красный банкир
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Ильич, хоть ты и Герой, но уходи. С НИТЕЛом тебе не справиться. Давно 
погиб завод". Спустя лет пять мы с ним где-то встретились, я его и спра-
шиваю, мол, помнишь, гнал меня с телевизионного завода? "Ну что, —  от-
вечает, —  бывает, ошибался"».

Сегодня НИТЕЛ —  одно из наиболее успешных предприятий радиоэлек-
тронной промышленности региона. В 2017 году, когда Нижегородский те-
левизионный завод имени В. И. Ленина отмечал столетие со дня основания, 
чистая прибыль предприятия составила более 546 миллионов рублей. По 
итогам 2020 года, осенью которого Владимира Ильича на посту председателя 
Совета директоров НИТЕЛа сменил Е. В. Лебедев, до этого на протяжении двух 
созывов возглавлявший Законодательное собрание Нижегородской области, 
доля специальной техники в общем объеме выпуска товарной продукции 
занимала более 99%, а чистая прибыль завода составила более 1,4 млрд рублей.

Дороже денег

Владимир Ильич еще со времен учебы в авиационном техникуме при-
кипел к театру, принимая активное участие в студенческих постановках. 
Ильич очень любил оперетту, сам знал и в редкие минуты покоя и отдыха 
охотно исполнял полюбившиеся ему арии. Поэтому уже в начале 90-х годов 
НАПП взяла шефство над Нижегородским государственным академическим 
театром оперы и балета им. А. С. Пушкина. Дирекция НАПП тогда разработала 
специальную программу, и предприятия финансировали постановки театра, 
занимались изготовлением трудоемких декораций и даже —  в самые жуткие 
пореформенные годы —  на безвозмездной основе обеспечивали артистов 

В начале 90-х годов НАПП взяла шефство над Нижегородским государственным 
академическим театром оперы и балета им. А.С. Пушкина
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труппы подсолнечным маслом, майонезом, 
другими продуктами и товарами, производи-
мыми на предприятиях Ассоциации.

В 2002 году по инициативе Лузянина 
был создан Попечительский совет Ниже-
городского академического театра оперы 
и балета, возглавил этот совет сам Влади-
мир Ильич. Попечительский совет, в ко-
торый Лузянин привлек практически все 
крупные предприятия города, на протяже-
нии десятилетий оказывал действенную 
поддержку театру, финансируя постановки 
и даже гастрольные поездки труппы.

«Первый спектакль —  оперетту "Летучая мышь" Иоганна 
Штрауса в 2002 году полностью профинансировал завод "Гид-
ромаш", —  пишет в своей книге "Театр —  дом мой, храм мой" 
Анна Дмитриевна Ермакова, с 1986 по 2018 год руководившая 

Дороже денег

Руководитель Нижегородского театра оперы и балета (с 1986 по 2018 год) — 
Анна Дмитриевна Ермакова

Руководитель пресс-службы Гидромаша 
Л.Е. Козлова в работе Попечительского совета 
театра была правой рукой Владимира Ильича
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театром. —  На первый спектакль был при-
глашен производственный коллектив это-
го предприятия. Выступая перед началом 
спектакля, Владимир Ильич сказал: "Мы 
выделили средства на постановку оперет-
ты "Летучая мышь" не потому, что у нас 
нет других забот. Мы хотим, чтобы жи-
тели нашего города имели возможность 
видеть красивые спектакли. Фактически, 
это наши инвестиции в культуру города 
и его жителей".

В 2006 году Владимир Ильич Лузянин 
поддержал идею театра возобновить оперу 
М. И. Глинки "Иван Сусанин" и взял на себя 
половину затрат по ее постановке. Вторую 
часть выделило областное правительство».

В России премьера этой оперы, расска-
зывающей о событиях смуты 1612 года, со-
стоялась в 1836 году, она называлась тогда 
«Жизнь за царя». Для нижегородцев поход 
ополчения Минина и Пожарского, освобо-
дившего Москву от иноземцев, —  событие 
не просто значимое, это фундамент нашей 
истории. Сегодня в нижегородских школах 
едва ли найдется первоклассник, который 
не знает, кто такой Козьма Минин.

В России до 1917 года день освобожде-
ния Москвы от поляков, пришедшийся на 
4 ноября, считался государственным празд-
ником. Советская власть к истории Импе-
рии относилась весьма избирательно и эту 
дату праздничной не считала. Но в дека-
бре 2004 года Государственная Дума России 

вновь вернула этому дню статус государственного праздника. Первый 
раз страна готовилась отмечать День народного единства 4 ноября 
2005 года. Потому и возникла у руководства театра оперы и балета идея 
вернуть оперу на сцену к новому празднику с многовековой историей.

Попечительский совет театра, профинансировавший в 2005 году 
постановку балета «Спящая красавица», не имел достаточных ресурсов 
на еще одну постановку. Но деньги тем не менее нашлись.

«В октябре 2005 года оперный театр отмечал 70-летие своей дея-
тельности, —  рассказывал историю появления средств на постановку 
оперы "Иван Сусанин" Валерий Николаевич Цыбанев. —  И к этому 
празднику театр сделал очень хорошую сборную программу, кон-
церт, на который пригласили в том числе Валерия Павлиновича 
Шанцева, недавно, в августе, утвержденного на пост губернатора 
области. После концерта Попечительский совет давал банкет. И там, 
за разговорами, слово за слово, выяснилось, что Шанцев родом из 
Костромской области, а это ведь родина Ивана Сусанина. Более того, 
оказалось, что жена Шанцева Татьяна Владимировна до замужества 
носила фамилию Минина.

Памятник 
Козьме Минину 
и Дмитрию 
Пожарскому 
установили под 
Ивановской 
башней 
Нижегородского 
кремля 
в 2005 году 
на площади, 
которая с тех 
пор называется 
«площадь 
Народного 
единства»
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Надо сказать, что Ильич всегда отлично 
чувствовал логику и пульс момента в лю-
бых переговорах, кроме того, он был челове-
ком азартным и довольно быстро загорался 
на хорошие идеи. И тут он сразу сложил все 
данные: предстоящий День народного един-
ства, общую родину Сусанина и Шанцева, 
фамилию его жены, оперу Глинки и юбилей 
театра, который с удовольствием поставил 
бы эту оперу. И, обращаясь к губернатору, 
Ильич говорит: "Валерий Павлинович, а да-
вай скинемся на постановку "Сусанина"! 
Я соберу с предприятий миллион, и прави-
тельство свой миллион выделит из бюдже-
та". Шанцев поддержал идею —  ударили по 
рукам, я разбивал.

Через год, 3 ноября 2006 года, в канун 
нового праздника, в театре состоялся 
специальный премьерный показ оперы 
"Иван Сусанин", на который пригласили 
членов областного правительства и ру-
ководителей всех наших предприятий, 
с женами. Спектакль прошел на ура. И это 
только еще больше сблизило нас всех, по-
казав, что мы, промышленники, не толь-

У Владимира Ильича и Валерия Павлиновича 
Шанцева, ставшего губернатором 
Нижегородской области в 2005 году, 
сложились очень теплые отношения

В августе 2005 года Гидромаш отмечал 200-летие 
со дня основания предприятия, торжественные 
мероприятия прошли в театре оперы и балета

Сцена из оперы «Иван Сусанин» 
Нижегородского театра оперы и балета

Дороже денег
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ко тоннами отгрузки и ростом производства способны заниматься, 
но и вот такие дела решать».

Что интересного для нас в этих историях про Ильича, что говорят 
они о Лузянине? Вот мнение Павла Григорьевича Редько, генераль-
ного директора АО «Гидроагрегат», генерального директора-главного 
конструктора АО «ПМЗ «Восход» —  оба предприятия в конце 80-х годов 
входили в ГПО «Гидромаш», которое создал и возглавлял В. И. Лузянин:

«Со стороны Владимира Ильича всегда был такой подход к делу, 
который сейчас называют "советским": мы работали не за деньги. 
Дело, достижение результата и развитие авиации —  такими были 
цели, и в этом состоял смысл работы. Это у современного менеджера 
первый вопрос: "Сколько стоит и сколько я получу?" Нас этот вопрос 
интересовал в последнюю очередь. А Владимир Ильич еще и усиливал 
такой наш подход, потому что в авиации, особенно в военной авиа-
ции, работать только ради денег и прибыли, как в бизнесе, нельзя».

К первой половине 2000-х годов относится еще одна знаковая 
история, хорошо иллюстрирующая то, как Владимир Ильич отно-
сился к смыслу своей работы, как расставлял приоритеты в вопросах 
дела и денег.

Как известно, Нижегородская ассоциация промышленников и пред-
принимателей была создана первой среди региональных объединений 
страны. Владимир Ильич встал во главе НАПП в 1991 году и активно 
взаимодействовал с Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей, региональным отделением которого НАПП стала в 1992 году. 
РСПП на протяжении десятилетия был передовым отрядом российских 
промышленников, что и привлекало Владимира Ильича, склонив-
шего в свое время нижегородских директоров войти именно в Союз, 
созданный Аркадием Вольским. Когда в стране стал ускоренными 

Владимир Ильич 
как президент 
и председатель Совета 
НАПП многие годы 
оставался 
в составе правления 
РСПП.

На снимке: 
президент РСПП 
Александр Шохин 
с руководством НАПП 
на Нижегородской 
ярмарке. 2006 г.
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темпами формироваться олигархический 
капитализм, а газеты заговорили о «семи-
банкирщине», РСПП называли «союзом 
красных директоров». В середине 90-х 
годов В. И. Лузянин вошел в состав бюро 
правления РСПП, в котором работали и та-
кие известные авиастроители, как Генрих 
Васильевич Новожилов, к тому времени 
дважды Герой Социалистического труда, 
и Михаил Асланович Погосян, возглавляв-
ший в те годы ОКБ «Сухого».

А в 2004 году Владимир Ильич, изло-
жив в письме Аркадию Вольскому свою 
позицию, добровольно вышел из бюро 
правления РСПП, в котором к тому вре-
мени командные высоты заняли предста-
вители крупного частного капитала, те, 
кого страна именовала олигархами. Так, 
комитет РСПП по промышленной поли-
тике возглавил Владимир Евтушенков, 
комитет по международной деятельно-
сти —  Михаил Ходорковский, комитет по 
налоговой и бюджетной политике —  Каха Бендукидзе, рабочую группу 
по судебной реформе —  Михаил Фридман. Кроме них в бюро правления 
РСПП вошли тогда Чубайс, Варданян, Дерипаска, Мамут, Потанин, Мор-
дашов и ряд других ярких представителей эпохи залоговых аукционов.

В бюро правления РСПП насчитывалось 27 человек, все основные 
рабочие группы и комитеты, определяющие политику Союза, оказа-
лись в руках нуворишей. РСПП быстро сменил вектор своей работы 
в сторону защиты бизнес-интересов этих деятелей, которые даже 
перекроили Устав РСПП, введя норму избрания президента только 
после утверждения его кандидатуры на бюро правления Союза. Имен-
но тогда РСПП, резко сменивший вектор своей политики, получил от 
журналистов хлесткое определение «профсоюз олигархов».

«В своем письме президенту РСПП Аркадию Ивановичу Вольскому, 
написанном незадолго до выхода из бюро, —  рассказывал Владимир 
Ильич свою историю ухода с очередного "совета нечестивых", —  я обра-
щал его внимание на то, что в его нынешнем составе бюро правления 
не представляет реальную экономику страны.

Я ведь довольно длительное время работал в бюро РСПП вместе 
с этими известными деятелями и могу совершенно определенно го-
ворить о том, что основная беда наших новых капиталистов в том, 
что они действительно ничего не видят, кроме собственной прибыли. 
И лоббируют в правительстве и среди депутатов только интересы 
собственного бизнеса или своей отрасли. Вот в чем беда нашей круп-
ной промышленности и экономики, которая ослабла потому, что 
олигархи работают каждый на себя. Если прежде у нас была единая 
промышленность, живущая в рамках общих задач, и всё народное 
хозяйство на решение этих задач работало, то сейчас всё у каждого 
отдельно, свое суверенное княжество, и каждый видит только свой 
уголок, свой мир и, по сути, свою страну».

Владимир Лузянин и Генрих Новожилов. 2015 г.

Дороже денег
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Олигархи, уже привыкшие к определенной роскоши и соответствующему 
образу жизни, придя к руководству РСПП, занялись обустройством своих но-
вых кабинетов, вытягивая их до привычного уровня. Они установили большой 
ценз для членских организаций, резко подняли взносы для членов правления 
с тем, чтобы повысить статус союза, который при этом совершенно перестал 
рассматривать вопросы, связанные с развитием промышленности страны.

Но статус для Владимира Ильича тоже интересен лишь как средство для 
развития и укрепления дела, а если дела нет, то нет и смысла в высоком 
статусе. И Лузянин прекратил платить взносы и вышел из бюро правле-
ния РСПП, заявив на заседании, что может потратить эти деньги с гораздо 
большей пользой. И потратил: купил два зерноуборочных комбайна для 
хозяйств подшефного Дальнеконстантиновского района.

Ильич, вернувшись из столицы в «Солнечную поляну», мотивы своего 
выхода из бюро правления РСПП объяснил Марии Прокофьевне просто: 
у них не те взгляды. «Он не конфликтный человек, —  объясняла Мария Про-
кофьевна свое понимание решения мужа, —  у него со всеми выстраивались 
неплохие отношения. Но при этом он, видимо, очень хорошо разбирался 
в людях и видел, с кем можно иметь дело, а с кем нельзя».

Выйдя из бюро РСПП, Владимир Ильич как президент и председатель 
Совета НАПП многие годы оставался в составе правления Российского союза. 
И всё это время Нижегородская ассоциация промышленников и предпри-
нимателей была одним из наиболее активных региональных объединений, 
отстаивающих интересы реального сектора на федеральном уровне.

В 1995 году на 44-м Всемирном салоне изобретений «Брюссель-Эврика» Золотой медали был удостоен 
четырехместный самолет для тренировки и туризма Ил-103. На фоне Ил-76 он выглядит как детская игрушка
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И в завершении этой темы —  еще одна небольшая история о деле 
и деньгах, которую поведал нам гениальный авиационный конструк-
тор Г. В. Новожилов в марте 2019 года.

Генрих Васильевич родился в 1925 году, то есть был старше Вла-
димира Ильича, при этом, как и наш Ильич, Новожилов посвятил 
авиации более 75 лет своей жизни, а прожил Генрих Васильевич поч-
ти 94 года. С 1964 года он занимал должность главного конструктора 
и первого заместителя генерального конструктора Сергея Ильюшина, 
а в 1970 году стал главным конструктором предприятия, известного 
авиаторам как ОКБ «Ильюшина». Под руководством Новожилова были 
созданы такие известные в мире самолеты, как Ил-76, Ил-86, Ил-96-300 
и Ил-114. Генрих Васильевич и Владимир Ильич были дружны многие 
годы и после распада СССР и развала промышленности вместе отста-
ивали интересы отечественных авиапромышленников.

«17 мая 1994 года состоялся первый полет опытного самолета 
Ил-103. Это маленькая машина для тренировки и туризма, получившая 
на 44-м Всемирном салоне изобретений "Брюссель-Эврика" в 1995 году 
Золотую медаль, —  рассказывал Генрих Васильевич. —  Сертификат 
авиационного регистра МАК получен в феврале 1996 года. Самолет 
был запущен в серийное производство в Луховицах, успешно строился 
и продавался, в том числе и на международном рынке.

На одной из выставок то ли в Москве, то ли в Париже мы осмотрели 
самолет вместе с Владимиром Ильичом. Я обратил его внимание на 
переднюю стойку шасси. Конструкция ее была простая, колесо кре-
пилось к стальной рессоре. И некоторые потенциальные заказчики 
просили заменить рессору на гидравлический амортизатор.

Всё это я рассказал Владимиру Ильичу с надеждой, что он может 
оказать помощь. Признаюсь, что в те тяжелые девяностые годы денег 

Сертификат авиационного регистра МАК на Ил-103 
был получен в феврале 1996 года

Гидравлическая 
передняя стойка 
самолета Ил-103, 
изготовленная 
на Гидромаше

Дороже денег
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у нас не было. Владимир Ильич попросил те-
оретический чертеж и нагрузки и обещал по-
мочь. Прошло время, и гидравлическая перед-
няя стойка была сделана и передана нам для 

установки на самолет. Где-то у меня хранится фотография этой стойки. 
На фотографии написано рукой Владимира Ильича: "Обещал —  сделал"».

Некоторые неизвестные

Ил-103, о котором рассказывал Генрих Новожилов, —  небольшой 
самолетик, массой менее тонны, с дальностью полета до 1000 киломе-
тров. Этот четырехместный самолет-такси получил международный 
сертификат и в 1997 году начал серийно выпускаться в России. «Са-
молет был востребованным на международном авиационном рын-
ке, —  рассказывал Г. В. Новожилов, —  только вместо расширения его 
выпуска и снижения себестоимости некоторые руководители решили 
снять с производства в России этот перспективный, легкомоторный 
самолет с удобной большой кабиной».

Удалось построить лишь чуть более шести десятков этих самолетов, 
рассчитанных на перевозку троих пассажиров, прежде чем программа 

На заседании КСО РСПП в ПФО 
на Нижегородской ярмарке обсуждаются 
основные проблемы промышленности ПФО

В.И. Лузянин 
с президентом 
Ассоциации 
промышленников 
и предпринимателей 
Республики 
Татарстан 
А.П. Лаврентьевым. 
2012 г.
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была закрыта в 2007 году. Столь же горь-
кая судьба была уготована «некоторыми 
руководителями» и большим отечествен-
ным лайнерам, рассчитанным на две, три, 
и даже четыре сотни пассажиров.

Владимир Ильич, рассказывая о реак-
ции российского правительства на пред-
ложения авиастроителей по наращива-
нию объемов производства отечественной 
авиа техники, однажды произнес приме-
чательную фразу: «Здравые идеи, которые 
мы предлагаем правительству, не находят 
поддержки, более того, даже неизвестно 
и непонятно, кто именно мешает реализо-
ваться нашим предложениям».

С этой «непонятной» силой все эти годы 
патриоты отечественной авиации вели от-
крытую борьбу. Ильич всегда был в первых 
рядах. На протяжении многих лет В. И. Лузя-
нин возглавлял Координационный совет 
отделений РСПП в ПФО, сформированный 
в 2002 году по инициативе промышленников округа при активной под-
держке тогдашнего полпреда президента С. В. Кириенко. А в Приволжском 
федеральном округе сосредоточено более трети всех авиапредприятий 
России; более половины всех гражданских самолетов и вертолетов, вы-
пускаемых в России, производятся именно в ПФО, для многих регионов 

Ту-204 на сертификационных испытаниях

Виктор Владимирович Клочай сменил Владимира 
Ильича на посту председателя КСО РСПП в ПФО

Некоторые неизвестные
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округа авиационная промышленность —  основа экономики. И предлагае-
мые В. И. Лузяниным разумные решения, способствующие восстановлению 
авиационной промышленности, вырабатывались не только им лично, и не 
только во взаимодействии с нижегородскими директорами, но с промыш-
ленниками всего Приволжского федерального округа.

Профессиональное сообщество, на которое опирался Ильич, казалось 
довольно внушительной силой. Но с собственным правительством, которое 
тогда с гораздо большим пиететом относилось к западным компаниям, 
сражаться было сложно. За десятилетия постсоветской России «некото-
рые неизвестные» деятели поснимали с производства практически все 
отечественные самолеты, которые составляли реальную конкуренцию 
западным разработкам и могли быть востребованы на мировом рынке.

Вот несколько примеров их деятельности. Без надуманных рассужде-
ний, без неуместной конспирологии, только факты, наглядно показыва-
ющие глубину пропасти девяностых годов, из которой мы до сего дня еще 
не выбрались окончательно.

В 1992 году в России была принята первая госпрограмма развития авиа-
ционной техники, согласно которой до 2000 года авиационные предприятия 
страны должны были произвести более 4000 самолетов и 3000 вертолетов. 
Только Ил-96-300М предполагалось построить более 140 единиц, Ту-204 
различных модификаций —  530. Программой предусматривались также 
работы по созданию и сертификации самолетов Ту-156, Ту-334, Ил-114М, 
Бе-200. Эта госпрограмма, которой Б. Н. Ельцин в январе 1996 года специ-
альным указом присвоил статус президентской, была с треском провалена, 
к концу 1999 года бюджет выполнил взятые на себя в рамках программы 
обязательства менее чем на 13 процентов.

И дело здесь не только в тощей казне девяностых, но во многом в реа-
лизации на протяжении четверти века убийственного для отечественных 
авиастроителей гайдаровского принципа «Boeing нам поможет».

Разрабатывая госпрограмму развития авиационной техники, прави-
тельство планировало ежегодно строить около 75 самолетов Ту-204/214. 
Заводские испытания серийных машин Ту-204 были закончены в декабре 
1993 года, этот самолет представлял качественно новое поколение отече-

Найдите отличия: салон Boeing-757 (фото слева) и нашего Ту-214
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ственной гражданской авиации. Это был советский аналог «Boeing-757», 
появившегося в западных авиакомпаниях в начале восьмидесятых годов, 
причем, наш самолет по некоторым показателям превосходил американца. 
Но… Ту-204 было построено всего около восьми десятков, программа была 
свернута после вступления России в ВТО.

Генрих Новожилов рассказывал:
«В свое время в ОКБ им. А. Н. Туполева мой однокашник Лев Аронович 

Лановский как главный конструктор руководил работой по созданию сред-
немагистрального самолета Ту-204. В серийном производстве эту машину 
выпускал Ульяновский завод "Авиастар". В КАПО имени С. П. Горбунова 
с 1996 года строили модификацию этого самолета, Ту-214.

При поддержке египетского миллионера г-на Камаля на Ту-204 были 
установлены английские двигатели "Роллс-ройс" RB211 "Тренд", и в грузовом 
варианте этот самолет Ту-204-120 ночью использовала компания DHL для 
перевозки почты, поскольку в Европе его считали самым тихим.

В России и эта машина оказалась никому не нужна.
У меня нет желания, да и надлежащей информации, чтобы изучать, по-

чему Ту-204 (а был еще и дальний вариант Ту-204-320, летавший без посадки 
по маршруту Москва —  Владивосток) не повторил славную судьбу самолетов 
Ту-154 и Ту-154М, в свое время ставших основными в "Аэрофлоте" СССР.

Туполевские магистральные самолеты, разработанные в советское 
время в конце 80-х годов и с великими усилиями запущенные в серийное 
производство в начале девяностых годов в капиталистической России, 
не вошли в широкую эксплуатацию».

Одна из причин того, что российские Ту-204/214 не нашли применения 
в России, связана с тем, что конкурировать с «Boeing-757» отечественным 
авиастроителям не дало … родное правительство.

Тот самый Ил-96М, 
с авионикой 
Honeywell 
и двигателями P&W

Некоторые неизвестные
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В октябре 1996 года В. С. Черномырдин, руководивший российским 
правительством с конца 1992 года, выпустил распоряжение «о полном 
освобождении сроком на пять лет от обложения таможенными пошлина-
ми, сборами и налогами самолетов Boeing-757 и самолетов Douglas DC-10, 
ввезенных на территорию Российской Федерации и эксплуатируемых на 
внутренних и международных авиалиниях».

Американский Douglas DC-10, для справки, был к тому времени до-
вольно возрастной разработкой, самолет впервые поднялся в воздух еще 
в 1970 году. К таможенным льготам, распространявшимся и на оборудо-
вание для эксплуатации и обслуживания данных самолетов, а также на 
запасные части, принадлежности и двигатели, правительство добавило 
субсидирование государством процентных ставок по кредитам на их при-
обретение. И эти согласованные решения хоронили живой, сертифициро-
ванный, поставленный в серийное производство, конкурентоспособный 
отечественный самолет Ту-204 и все его модификации.

В те годы такие преференции западным авиастроителям предоставля-
лись регулярно. В мае и сентябре 1994 года распоряжениями правительства 
компания «Аэрофлот» была полностью освобождена от уплаты таможенных 
пошлин и налогов на временно ввозимые в Россию самолеты А-310 и B-767. 
В декабре 1994 года этим прецедентом воспользовалась и авиакомпания 
«Трансаэро». Всего за 1994–1997 годы правительство выпустило семь по-
добных распоряжений.

Ил-96-300 —  еще один уникальный отечественный самолет, который 
планировалось строить в девяностых годах, также был сдан российским 
правительством в качестве жертвенной дани американским корпорациям.

Свой первый полет этот лайнер совершил в сентябре 1988 года, а 14 июля 
1993 года рейсом Москва —  Нью-Йорк стартовали межконтинентальные 
пассажирские перевозки на Ил-96. Тот рейс стал настоящим сюрпризом для 
американских авиаторов: в баках нашего лайнера с российским двигателем 
ПС-90А после десятичасового беспосадочного перелета из Москвы оставалось 
топлива еще часа на три полета.

Но в 2009 году правительство России приняло решение снять Ил-96-300 
с производства, мотивируя свое решение «экономической неэффективно-
стью» лайнера. Специалисты подсчитали, что за эти годы было построено 
немногим более 30 машин, существенная часть из которых по сей день 
работает в президентском летном отряде «Россия».

Почему так сложилась судьба легендарного Ил-96-300? Зимой 2019 года 
этот вопрос мы задали человеку, лучше которого данный самолет и его 
историю никто в мире не знает. Вот довольно обстоятельный рассказ Ген-
риха Васильевича Новожилова, главного конструктора самолета Ил-96-300:

«Я не берусь дать обоснованный ответ на вопрос, почему так прои-
зошло. Слишком много бумаги придется исписать на бездоказательные 
рассуждения. Попробую разобраться с тем, что мне понятно.

Одной из важных составляющих стоимости эксплуатации самолета в авиа-
компании являются так называемые прямые эксплуатационные расходы или 
ПЭР. В них наибольший процент занимают стоимость топлива, отчисления 
от цены самолета и далее затраты на экипаж, техобслуживание и т. д.

Наши расчеты показали, что себестоимость летного часа Ил-96-300, 
которая во многом обеспечивает экономические показатели эксплуа-
тации самолета в авиакомпании, будет лучше, чем у наших западных 
конкурентов.
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Отчет "Межведомственной рабочей 
группы по анализу и сравнительной 
оценке эксплуатационных характери-
стик отечественных воздушных судов 
и их зарубежных аналогов", создан-
ной по приказу  Федеральной службы 
воздушного транспорта (ФСВТ) № 125 
от 03.12.1999 г., это подтвердил.

Привожу пункт 6:
"Из материалов отчета следует, что 

себестоимость летного часа по прямым эксплуатационным расходам 
(ПЭР) у зарубежных ВС существенно выше, чем у Ил-96-300. При срав-
нении ПЭР для самолетов, эксплуатируемых в ОАО "Аэрофлот", это 
превышение оценивается следующим образом:

— для В-777 в 2,0 раза;
— для В-767 в 1,7 раза;
— для А-310 в 1,4 раза".
Утвержден этот отчет начальниками ЦАГИ Дмитриевым В. Г. 

и ГосНИ И ГА Горячевым В. А., генеральными конструкторами 
ОАО "Ильюшин" Новожиловым Г. В. и ОАО "Туполев" Шевчуком И. С. 
в январе 2001 года.

Такая комиссия потребовалась для выяснения вопроса, есть ли 
в России аналог зарубежных самолетов, поскольку "Аэрофлот" и ряд 
других отколовшихся от него авиакомпаний воспылали желанием 
(специально привожу такое слово) купить и Boeing, и Airbus.

Некоторые неизвестные

Президентский Ил-96-300 
специального летного отряда 
«Россия»

Рабочая зона 
президентского 
Ил-96-300
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Правительство должно было принять 
решение о снятии таможенных пошлин 
с иностранцев, если окажется, что авиаци-
онная промышленность России не имеет 
аналогов.

Разбираясь с этим, мы нашли, что было 
еще одно заключение ЦАГИ и ГосНИИ ГА 
по этому вопросу, подписанное 24 августа 
1999 года. Оно содержит четкий вывод: "само-
лет Ил-96-300 является сертифицированным 
аналогом самолета Б-767-300".

К сожалению,  авторитета ЦАГИ 
и ГосНИИ ГА оказалось недостаточно. 
Не исключаю, что нашли других экспертов. 
Я не знаю, кто это был, но, видимо, для 
руководства страны их мнение оказалось 
более авторитетным.

28 декабря 1999 года за № 2130-Р пра-
вительством было принято следующее 
распоряжение: "Принять предложение 
ФСВТ России, согласованное с Минэконо-
мики, Минфином, МЧС России, Минторгом 
России, ГТК "Россия" и Росавиакосмосом, 
о полном освобождении от обложения та-
моженными платежами (за исключением 
таможенных сборов) четырех самолетов 
Б-767-300 и авиадвигателей к ним, вре-
менно (на 7 лет) ввозимых на территорию 
Российской Федерации для эксплуатации 

ОАО "Аэрофлот" —  российские международные авиалинии, в соответствии 
с условиями инвестиционного соглашения от 26 ноября 1999 года, заклю-
ченного Минэкономразвития России с этим акционерным обществом".

В завершение отмечу: у меня сложилось мнение, что главным патрио-
том отечественного авиапрома является Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин. Сейчас в президентском авиапарке двадцать бортов: восемь 
Ил-96-300, десять Ту-214 и два Ту-204-300А. Уверен, что Президент летал, 
летает и будет летать только на самолетах отечественного производства».

И еще небольшая и поучительная для нас история о том, как США умеют 
обеспечивать лидерство своих авиастроительных компаний.

В июне 1993 года состоялся дебют Ил-96М на международном авиасалоне 
в Ле-Бурже. Это был самолет с американской авионикой и американскими 
же двигателями, первый совместный авиационный проект двух держав. 
Лайнер вмещал до 435 пассажиров и покрывал расстояние без малого 
в 13 000 километров. Тогда в выставочном выпуске журнала Flight новость 
о том, что «Ильюшин» и «Pratt & Whitney» создают совместную компанию, 
которая уже заказала пять «грузовиков» Ил-96Т с опционом на пять гру-
зовых или пассажирских Ил-96М, подавалась под заголовком «Первый 
раз Запад покупает русский самолет». Но компания Boeing, испугавшись 
конкуренции с более удачным российским самолетом, добилась через 
американский конгресс запрета на поставки двигателей «Pratt & Whitney» 
для нашего лайнера. И проект Ил-96М был закрыт.

Передняя 
стойка шасси 
для Ил‑96‑300 
перед отгрузкой 
заказчику
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Но Г. В. Новожилов с коллегами из КБ Ильюшина не бросили свое де-
тище. В конце XX века специалисты КБ провели модернизацию Ил-96М 
и выпустили новую модификацию пассажирского лайнера, вмещавшего 
435 человек: Ил-96-400 с более совершенными российскими двигателями. 
Но без поддержки государства только к 2007 году на заводе ВАСО в Воро-
неже удалось собрать целиком новый Ил-96-400. Тогда же авиакомпания 
«Полет», базировавшаяся в те годы в Воронеже, объявила о намерении 
закупить шесть лайнеров. И тут случилось то, к чему российские произво-
дители авиационной техники так и не смогли привыкнуть на протяжении 
полутора десятилетий истории новой России: российское правительство 
оперативно распорядилось отменить таможенные пошлины с ввозимых 
в Россию иностранных самолетов вместимостью более 300 человек.

Это решение, подписанное Виктором Зубковым, возглавлявшим в то 
время правительство, вступало в силу с февраля 2008 года и было принято 
на ура и в Boeing, и в российском офисе компании Airbus. И уже в августе 
2009 года Ил-96 был снят с производства как «бесперспективный» и демон-
стративно порезан на металлолом.

А летом 2010 года во время официального визита Дмитрия Медведева 
в качестве президента России в США был подписан контракт на приобрете-
ние Россией 50 самолетов Boeing с последующим опционом еще на 15 штук.

Егор Гайдар, скончавшийся в декабре 2009 года, рукоплескал из пре-
исподней…

Целенаправленная господдержка

Всю эту деятельность «некоторых неизвестных руководителей», вдавли-
вающую катком неумолимой разрушительной силы отечественный авиа-
пром в придорожную пыль, Владимир Ильич не просто наблюдал воочию. 
И Генрих Новожилов, сумевший своим конструкторским талантом пре-
взойти хватких американцев, тоже не просто наблюдал, как уничтожается 
дело его жизни. Они боролись. Но победили ли наши герои?

И победил ли легендарный конструктор Александр Александрович 
Иноземцев, разработавший уникальный двигатель ПД-14, с которым с на-
чала 2020 года пробует набирать высоту лайнер МС-21, магистральный 
самолет XXI века? А. А. Иноземцев рассказывал журналистам, как с начала 
двухтысячных годов он, будучи генеральным директором и генеральным 
конструктором пермского АО «Авиадвигатель», ходил с проектом создания 
авиационного двигателя пятого поколения по различным властным каби-
нетам, выбивая финансирование и доказывая чиновникам необходимость 
создания этого двигателя, объясняя, что лишь три страны в мире в полной 
мере владеют технологией производства подобных турбореактивных 
двигателей, и будет преступлением утратить в России эти компетенции.

В 2007 году идею создания семейства новых двигателей для авиации 
удалось донести до президента страны Владимира Путина, который и при-
нял волевое решение финансировать этот проект вопреки рекомендациям 
многих членов правительства.

Но Александр Александрович смог полноценно заняться реализацией 
своей идеи по созданию ПД-14 лишь после того, как предприятию удалось 
избавиться от опеки американских акционеров из «Pratt & Whitney», вла-
девших крупными пакетами акций наших двигателестроительных пред-

Целенаправленная господдержка
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приятий в Перми и умело блокировавших эти разработки. Американцы 
в то время занимались созданием своего двигателя PW1400G-JM, который 
также подходит для МС-21, и российские конкуренты были им не нужны.

Только вот избавиться от контроля американцев над ведущим двига-
телестроительным предприятием удалось в 2011 году. Значит, два деся-
тилетия ушло у нас на понимание того, что «табачок врозь», и дружбы не 
может быть в тех делах, где стоят вопросы безопасности страны и к тому 
же крутятся огромные деньги?

Но пришло ли это понимание? Вопрос не праздный. Потому как 
и в 2011 году, и в последующие годы руководство Объединенной промыш-
ленной корпорации «Оборонпром», владевшей 100% акций АО «Авиадвига-
тель», активно продвигало в жизнь идею создания в Рыбинске совместного 
с «Pratt & Whitney» предприятия для производства тех самых американских 
двигателей PW1400G-JM. Оборонпром в ту пору консультировали крупные 
британские консалтинговые компании Pricewaterhouse и Ernst & Young, ко-
торые называли подобную стратегию для российских авиапромышленников 
«интеграцией в мировую кооперацию».

Эта тема, навеянная «беспристрастными и независимыми» консуль-
тантами извечных российских соперников на мировой арене и успешно 
культивируемая в правительственных верхах, тоже имеет свою историю.

Распоряжение № 2130-Р, о котором в своем рассказе об Ил-96 упоминал 
Генрих Новожилов, подписано Владимиром Путиным, который на момент 
выхода данного распоряжения, 28 декабря 1999 года, был председателем 
правительства России, но уже 31 декабря стал исполняющим обязанности 
президента страны. Надо понимать, что фраза «принять предложение Фе-
деральной службы воздушного транспорта России» в тексте распоряжения 
говорит о том, что премьер правительства, возглавивший кабинет всего че-

тыре месяца назад, утвердил решение, 
выработанное коллегиально. То есть 
в этих ведомствах пришли к единому 
мнению, способствовавшему закрытию 
российского проекта, которое и доло-
жили главе правительства. И если Пу-
тин и имел иной взгляд, тогда он согла-
сился с выводами команды, управлять 
которой его недавно назначили.

После того, как в 1991 году Б. Ель-
цин своими указами упразднил Ми-
нистерство авиационной промышлен-
ности и Министерство гражданской 
авиации, управление отраслью было 
практически разрушено. В результате 
такой дезинтеграции задачи, которые 
решало советское Министерство авиа-
ционной промышленности, отчасти ис-
чезли, а частью перешли нескольким 
федеральным службам, агентствам 
и ведомствам. А у семи нянек, как из-
вестно, дитя без глазу.

«Восстановить производство воен-
ных самолетов и вертолетов можно при 

Свои мысли по поводу возрождения авиационной 
промышленности Владимир Ильич излагал в письмах 
и при личных встречах президенту России

Президент 
России В.В. Путин 
во время 
посещения 
Нижегородской 
ярмарки. 2000 г.
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условии, что правительство будет не только 
программы писать —  по авиации они до сих 
пор не выполнены —  а делом заниматься», —  
довольно жестко оценивал в то время работу 
«семи нянек» по управлению авиапромом 
В. И. Лузянин.

В 2001 году на смену проваленной первой 
«ельцинской» программе правительство при-
няло ФЦП «Развитие гражданской авиацион-
ной техники России на 2002–2010 годы и на 
период до 2015 года». В ней отмечалось, что 
российской авиапромышленностью разра-
ботано новое поколение пассажирских само-
летов Ил-96-300, Ту-204, Ту-334, Ил-114 и дру-
гих, «не уступающих по летно-техническим 
характеристикам зарубежным аналогам». 
«Эти самолеты удовлетворяют всем междуна-
родным требованиям по экологии, имеют по 
сравнению с самолетами предыдущего поко-
ления примерно в два раза меньший расход 
топлива и требуют примерно на 20 процентов 
меньше прямых эксплуатационных расходов, 
чем зарубежные самолеты», —  эти прямые 
цитаты из первой редакции постановления 

Целенаправленная господдержка

Турбовинтовой двигатель пятого поколения ПД-14 на выставке МАКС-2013

А. Иноземцев разработал уникальный двигатель. 
При частоте вращения турбины порядка 
12 тыс. оборотов в минуту на лопатку действует 
центробежная сила, равная 18 тоннам, при этом 
она развивает мощность, равную мощности 
двигателя автомобиля «Формулы-1»
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свидетельствуют об оценке правительством состояния отечественных 
судов гражданской авиации.

Уточнение «из первой редакции» здесь важно, так как уже в 2006 году 
правительство внесло изменения в действующую программу. В ней 
появились тезисы о технологическом отставании российской авиа-
ционной промышленности, для преодоления которого «объектом це-
ленаправленной государственной поддержки станет международное 
кооперационное сотрудничество».

Государственным заказчиком программы было Российское авиацион-
но-космическое агентство, курировавшее в начале 2000-х авиационную 
промышленность и уже выстраивавшее те самые «кооперационные взаи-
моотношения» с ведущими мировыми авиастроительными компаниями. 
Еще в 2001 году глава Роскосмоса и президент-главный исполнительный 
директор концерна Boeing подписали соглашение о сотрудничестве, 
предусматривавшее совместную разработку нового регионального само-
лета. А ОКБ «Сухой», входившее в периметр Роскосмоса, в самом начале 
марта 2003 года заключило с компанией Boeing долгосрочное соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках которого американские специалисты 
обязались предоставить нам свою интеллектуальную собственность 
для проектирования, производства, сертификации, маркетинга, продаж 
и послепродажного обслуживания самолетов.

Кооперационное сотрудничество, тем более международное, нельзя 
не приветствовать. «Авиационная промышленность России, —  уверяли 
лоббисты этого пути развития нашего авиапрома, —  начав с нижнего 
уровня кооперации, станет разработчиком и поставщиком крупных 
элементов конструкций воздушных судов, работающим с крупнейшими 

Генрих 
Новожилов, 
Виктор Чуйко — 
президент 
Ассоциации 
«Союз авиационного 
двигателестроения» 
(АССАД), созданной 
в 1991 году, 
и Владимир 
Лузянин
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Сегодня мы знаем 
определенно, что 
Владимир Ильич, 
последовательно 
и упорно отстаивающий 
на всех уровнях 
интересы отечественной 
авиационной 
промышленности, 
не проиграл

Ил-114 выполнил 
первый пассажирский 
рейс в 1999 году, 
а новый российский 
пассажирский самолет 
Ил-114-300 совершил 
первый полет спустя 
два десятилетия, 
16 декабря 
2020 года

мировыми производителями авиационной техники в каче-
стве разделяющего риски партнера».

Но в результате реализации этой государственной линии 
вскоре из действующей программы развития российского авиа-
прома исчезли все упоминания о «не уступающих зарубежным 
аналогам» Ил-96-300, Ту-204, Ту-334, Ил-114, оставив отечествен-
ным авиастроителям лишь «всемерное развитие международ-
ной кооперации». А на заседаниях правительства, обсуждавших 
проблему транспортной доступности, премьер правительства 
прямо говорил о том, что развивать местные авиалинии страна 
будет только за счет приобретения иностранных самолетов.

«Нас пытаются убедить, что у нас нет самолетов для местных 
авиалиний, —  возмущался Владимир Ильич. —  Но они есть, на них 
совершенно прекрасно можно летать между городами и областями. 
Это и Ил-114, и Ту-334. Два прекрасных самолета, один турбовинто-
вой, на него поставили новый современный двигатель компании 
Pratt & Whitney, и сегодня это недорогой и экономичный самолет. На 
Ил-114 летает, в частности, Узбекистан, списавший все старые само-
леты Як-40 и Ан-24, потому что семь таких новых машин закрыли 
в этой небольшой стране все потребности местных авиалиний. Так что 
у нас есть самолеты, но мы их почему-то не делаем. Узбекистан может 
и летает на наших самолетах, а мы не можем и не летаем. Причем 
премьер-министр страны на весь свет заявляет, что у нас нет само-
летов для региональной авиации и надо разработать их, поскольку 
в них есть потребность. А пока конструкторы будут трудиться, надо, 
по его мнению, закупить самолеты у иностранцев».

Целенаправленная господдержка
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Президенту РФ Владимиру Путину шли обращения от летчиков-испы-
тателей, от активистов Профавиа, от компартии, публиковались открытые 
письма коллективов авиапредприятий с требованиями защиты отече-
ственной авиастроительной отрасли.

Ильич тоже писал. О том, что правительство должно активно участвовать 
в управлении экономикой, что «неудачное проведение реформирования 
экономики безусловно связано с тем, что реформированием занимаются 
теоретики, не работавшие в реальной экономике», что для развития авиастро-
ения «нужны новые подходы, с новыми людьми». Эти свои мысли Владимир 
Ильич излагал президенту России в письме, которое было одобрено Советом 
НАПП и содержало конкретные предложения промышленников по наиболее 
актуальным вопросам развития промышленности, включая и авиапром.

Коллегия Счетной палаты РФ, проводившая комплексную проверку 
целевого использования средств федерального бюджета, выделенных на го-
сударственную поддержку предприятий авиационной промышленности 
в период с 2000 по 2005 год, пришла к однозначному выводу, что у всех 
этих «нянек» (Роспрома, Росавиации, Ространснадзора и прочих) никак 
и нигде не прописана «ответственность за реализацию государственной 
политики» по развитию отечественной авиации. А закон тут прост: нет 
ответственности, нет и результата.

Проблема авиапрома требовала решения.
В феврале 2005 года был собран Госсовет, на котором обсуждались 

проблемы авиационной промышленности. И там Владимир Путин заявил 
о новых подходах и некоторых системных решениях. Он отметил, что 
в авиапроме «групповые интересы вступают в противоречие с общенаци-
ональными», что отрасль так и не получила «адекватной современным 
требованиям системы управления и эффективных экономических ин-
струментов». Тогда же, на Госсовете, В. В. Путин поручил правительству 
проработать механизм создания объединенной авиастроительной корпо-
рации, которая позволила бы улучшить управление отраслью и вывести 
отечественное авиастроение на подобающий ему уровень.

Владимир Ильич эту идею воспринял с воодушевлением как свою 
собственную, и тут же стал делиться с соотечественниками своими сооб-
ражениями, как лучше организовать это дело.

Шасси самолета 
Ил-114-300, 
позволяющие 
лайнеру садиться 
как на бетонную, 
так и на грунтовую 
полосу, 
разработаны 
и изготовлены 
на Гидромаше

По данной ссылке 
можно посмотреть 
фрагмент интервью  
В.И. Лузянина. 
2017 год
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«Новую авиационную технику невозможно создать, не ко-
ординируя десятки, а может быть и сотни предприятий и науч-
ных учреждений разного типа, —  отмечал он в интервью газете 
"Коммерсант" в марте 2005 года. —  Потеря управляемости в авиа-
ционной отрасли промышленности уже привела к негативным 
последствиям. Объемы производства снижаются с каждым годом. 
Мнение здесь однозначное: должен быть единый холдинг, кото-
рый вобрал бы в себя научные и производственные мощности, 
независимо от того, военная или гражданская это отрасль».

Созданием холдинга, считал Лузянин, должны заниматься 
не дилетанты, «а известные в авиастроительной отрасли руко-
водители», такие как Алексей Федоров, в те годы возглавлявший 
ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение», 
или Михаил Погосян, занимавший должность генерального ди-
ректора ОАО «Компания «Сухой».

Указ Президента России о создании «Объединенной авиастро-
ительной корпорации» появился год спустя. 20 февраля 2006 года, 
в ноябре ОАК начала работу. Совет директоров назначил прези-
дентом ОАК Алексея Федорова, Михаил Погосян стал одним из его 
заместителей.

Однако А. Федорову и М. Погосяну будущее отечественной 
гражданской авиации виделось по-разному. Первый продвигал 
оте чественный среднемагистральный Ан-148, совершивший пер-

Целенаправленная господдержка

Создание ОАК способствовало решению вопросов финансирования, в 2008 году началась полновесная работа 
над проектом МС-21.  На снимке: торжественная церемония выкатки МС-21, в создании которого участвуют 
практически все нижегородские предприятия отрасли, состоялась 8 июня 2016 года в Иркутске

Шасси для перспективного 
МС-21 разработано 
и изготовлено на Гидромаше. 
На снимке — передняя стойка
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вый полет в 2004 году, и МС-21, проект которого разрабатывался в Инже-
нерном центре им. А. С. Яковлева и предполагал высокую долю российской 
комплектации. Второй сделал ставку на кооперационный Superjet, который 
к лету 2011 года полностью вытеснил из госпрограмм отечественной авиа-
ции все другие проекты. Не удивительно, что в начале 2011 года Михаил 
Погосян сменил Александра Федорова на посту президента ОАК.

Но при всех своих внутренних противоречиях вновь создан-
ная авиастроительная корпорация становилась на ноги. Ильич, 
продолжая следить за этим процессом, и в своих обращениях 
в правительство, в Комитет по обороне Госдумы, в публичных 
выступлениях высказывал свои идеи, способные повысить 
эффективность работы отраслевой корпорации.

«Я убежден, что для того, чтобы воссоздать работоспособную 
отраслевую структуру, необходимо передать в Объединенную 
авиастроительную корпорацию департамент авиационной 
промышленности Минпромторга, всю авиационную науку, 
включая ЦАГИ, все агрегатные (приборные) КБ и серийные 
заводы, а также заводы, производящие вертолеты и двигатели. 
Если подобные шаги в ближайшее время не будут предприня-
ты, все амбициозные планы по восстановлению авиапрома 
так и останутся достоянием трибун», —  говорил В. И. Лузянин 
в одном из интервью журналу «Оборона России», продолжая 
развивать свою давнюю мысль о возрождении Минавиапрома.

В процессе развития и роста ОАК действительно обрастала 
новыми активами, в ее состав входили КБ, серийные и ре-
монтные заводы. И эта централизация усилий приносила 
результат. В 2014 году на предприятиях ОАК было построено 
159 воздушных судов, в том числе более 35 гражданских лай-
неров —  это был постсоветский рекорд.

И могло уже показаться, что Александру Владимировичу 
Лузянину, в мае 2013 года отработавшему свою первую пяти-
летку генеральным директором Гидромаша, можно доставать 

из футляра саксофон, на котором он прилично играет со студенческих лет, 
и выдать по этому случаю какой-нибудь победный марш!

Но Ильич, привыкший и умеющий биться до победы, вкуса победы 
пока не чувствовал.

Неоконченная битва

Настрой на интеграцию в мировые кооперационные цепочки, в конце 
которых Boeing и Airbus в качестве лидеров мирового авиапрома, настоль-
ко глубоко укоренился в российских реалиях, что вновь созданная авиа-
ционная структура почти с первых дней существования оказалась в той 
же колее. ОАК, оставаясь в рамках генеральной линии, в период, когда 
президентом страны был Дмитрий Медведев, все силы и средства бросила 
на развитие международной кооперации, в рамках которой создавался 
региональный самолет SSJ-100, Суперджет.

Владимир Ильич не считал его российским, потому что этот самолет 
на 80% состоял из импортных комплектующих. «Почему шасси на этот 

Из всех возможных инструментов 
Александр Владимирович Лузянин 
еще в юные годы выбрал саксофон. 
Снимок сделан на его 60-летии. 
Ноябрь 2019 г.
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самолет отдали делать не нам, а французской фирме "Messier-Dowty"? —  
задавался Ильич вопросом. —  Потому что это не российский самолет! Мы 
работали с "Messier-Dowty", и я знаю, что мы изготовили бы шасси для 
этого самолета быстрее, дешевле и надежнее».

Забегая вперед, скажем, что проект SSJ-100, обнаживший реальные 
прорехи в одежках отечественного авиапрома, не спас нашу промышлен-
ность, не встроил нас в мировые цепочки поставок и не вывел российский 
авиапром на столбовую дорогу к завоеванию хотя бы еще одного процента 
мирового рынка в гражданской авиации. Но мы здесь ведем речь не о кон-
кретном проекте, а о борьбе Ильича за отечественный авиапром.

И тут уместна довольно известная среди российских авиапромышлен-
ников история.

Вычеркнутый из программ развития авиации ближнемагистраль-
ный пассажирский самолет Ту-334 впервые поднялся в воздух в начале 
1999 года. К 2003 году проект Ту-334 был модернизирован и модификация 
самолета, получившая наименование Ту-334-100, была принята в каче-
стве базового варианта для серийного производства. ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
НИИАО и ГосНИИ Г  А провели анализ конкурентоспособности самолета, 
подтвердивший его высокий уровень: по сравнению со всеми западны-
ми аналогами Ту-334 действительно имел более низкие относительные 
эксплуатационные расходы. В канун нового 2004 года самолет получил 
сертификат типа, а по результатам испытаний, прошедших в 2005 году, 
Ту-334-100 получил право эксплуатироваться и выполнять воздушные 
перевозки во всех регионах нашей планеты без каких-либо ограничений.

В апреле 2005 года было выпущено постановление правительства 
об организации серийного производства ближнемагистрального само-
лета Ту-334 и его модификаций в Казани на КАПО имени С. П. Горбунова. 
Кстати, Ту-334-100 был в то время единственным сертифицированным от-
ечественным самолетом в своем классе, доведенным до стадии серийного 
производства. Но самолет серийно производить так и не начали. Потому 

Неоконченная битва

Выставка 
готовых изделий 
в сборочном цехе 
Гидромаша
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что «некоторые руководители» в правительстве отдали предпочтение 
кооперационному идеализму —  совместному с западными «партнерами» 
региональному самолету SSJ-100.

Примечательно, что программа строительства Ту-334 активно поддер-
живалась авиастроителями, сумевшими донести до В. В. Путина свои сооб-
ражения. И в ноябре 2007 года президент России распорядился выделить 

средства на производство серийных Ту-334-100, при этом шесть 
самолетов собиралось закупить Управделами президента. То 
ли потому, что с весны следующего года в стране был другой 
президент, то ли в силу того, что коллективное мнение вер-
хушки управленцев России было по-прежнему сильнее слова 
президента, это распоряжение так и осталось не выполнено.

К 2007 году Минпромторг России сменил Роскосмос, став 
заказчиком программы развития и куратором авиапрома, 
и закрыл этот проект. Окончательно Ту-334-100 из программ 
развития и финансирования отечественной гражданской 
авиации вычеркнули в 2011 году.

Владимир Ильич давал этому деянию такую оценку:
«Что касается Минпромторга, то он с нашей промыш-

ленностью как будто в разных плоскостях существует. Вот 
самолет Ту-334-100, который более чем на 95 процентов состо-
ит из оборудования и материалов, производимых в России, 
имеет все необходимые мировые сертификаты, в том числе 
и по шуму, что прежде так беспокоило европейцев в наших 
самолетах, был погублен именно Минпромом, не включив-
шим готовый и прошедший все мировые сертификационные 
инстанции российский самолет в государственную программу 
развития авиации, предпочтя ему существовавший лишь 
в проектных набросках SSJ-100».

Через год после того как было обнародовано решение 
правительства, приостановившее работы над проектом, 
в России был создан фонд «Народный самолет» в поддержку 

программы строительства Ту-334-100, основной целью которого стало се-
рийное производство этого лайнера без государственного финансирования. 
Ильич вошел в наблюдательный совет фонда, в котором также работали 
дважды Герой Социалистического Труда Генрих Новожилов, Герой России, 
бывший командующий ВВС России генерал армии Петр Дейнекин, Герой 
Советского Союза летчик-космонавт Игорь Волк, президент ОАО «Туполев» 
Александр Бобрышев, председатель Совета директоров АО «Мотор Сич» 
Вячеслав Богуслаев, генеральный директор ОАО «Авиационный комплекс 
им. С. В. Ильюшина» Виктор Ливанов и другие известные и уважаемые 
не только в мире авиации люди.

«Этот фонд сумел привлечь мощную команду, —  рассказывал Владимир 
Ильич о работе "Народного самолета", —  практически нашел российские 
инвестиции на организацию производства самолета на Казанском за-
воде имени Горбунова, сформировав портфель заказов на сто (!) машин. 
Руководство фонда направило письмо вице-премьеру Дмитрию Рогозину 
с предложением внести производство Ту-334-100 в госпрограмму "Развитие 
авиационной промышленности" на 2013 – 2025 годы. Насколько известно, 
Рогозин поручил Минпромторгу разобраться в ситуации. Но в проекте 
программы, обнародованном Минпромторгом, не удалось, увы, найти 

Последний раз в статусе 
президента НАПП на общем 
собрании Ассоциации Владимир 
Ильич Лузянин участвовал 
в ноябре 2012 года
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Ту-334 впервые поднялся в воздух в начале 1999 года. 
На верхнем снимке – демонстрационный полет 
на выставке «Макс-2005»

C 2003 года 
все бюджетные 
средства, 
выделяемые 
на развитие 
ближнемагистральных 
самолетов, пошли 
на программу SSJ. 
В мае 2008 года 
первый летный 
экземпляр SSJ-100 
совершил первый 
полет

упоминаний об этих самолетах. Поэтому 
я не знаю, что там за стена и кто такой 
упертый в Министерстве промышленно-
сти, где, даже несмотря на смену министра, 
отношение к отрасли не изменилось».

Денис Мантуров, назначенный весной 2012 года главой 
Минпромторга, существенно позже ответил Ильичу и всему активу 
фонда «Народный самолет», пояснив журналистам, что проект пасса-
жирского самолета Ту-334 был «тупиковым по сравнению с програм-
мой создания «Суперджета» и не давал стране «никаких компетенций 
в международной кооперации».

В профессиональной среде за полтора десятилетия поломаны сот-
ни копий в спорах сторонников и противников «Суперджета», споры 
эти не утихают по сей день. Кто прав? Ильич, семьдесят лет отдав-
ший служению отечественной авиации? Или высокопоставленный 
чиновник, социолог по образованию, после окончания аспирантуры 
защитивший кандидатскую диссертацию по теме инвестиций, затем 
оказавшийся заместителем гендиректора авиазавода, управлявший 
финансовыми потоками и, волею судьбы, оказавшийся через 10 лет 
в министерском кресле?
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Таких управленцев, для которых важны только финансовые пото-
ки, а главный инструмент руководства производством —  калькулятор, 
Лузянин недолюбливал. И своего отношения не скрывал. «Мы как-то 
сидели в "Президент-отеле" за большим круглым столом, —  вспоминал 
он давнюю историю, —  и Алексей Кудрин докладывал бюро правления 
РСПП о формировании федерального бюджета. Я ему и говорю: "Как же 
это получается: вы берете арифмометр, определяете объем добычи бар-
релей в стране, умножаете на прогнозируемую цену —  и вот вам бюджет? 
Так колхозный счетовод работает". А он и есть счетовод, и поэтому у нас 
такая экономика».

На вопрос «кто прав?» само время уже отвечает вполне определенно.
Всемерная поддержка развития международной кооперации в рос-

сийском авиастроении начала активно прихрамывать уже в 2014 году, 
после того как Крым вошел в состав России. Уже в августе были введены 
секторальные санкции, запрещающие поставки в Россию товаров и тех-
нологий, затронувшие и Объединенную авиастроительную корпорацию.

Крым пробил брешь в, казалось бы, стройной схеме «встраивания» 
отечественного авиапрома в международные кооперационные цепоч-
ки и свел к нулю мечты «некоторых руководителей» создать из России 
поставщика «крупных элементов конструкций воздушных судов» для 
западных авиапроизводителей. И эта пробоина ширилась год от года. На 
2014 год пришелся пик выпуска «Суперджетов», с тех пор идет планомер-
ное снижение постройки данных самолетов. Мировой бизнес, восприни-
мавшийся нами как некое самодостаточное сообщество, с «высеченными 
в граните» и потому неизменными законами и нормами, оказался весьма 
сильно зависим от политических решений своих правителей. Более того, 

В канун 
90-летия Ильича 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал Указ 
о награждении 
председателя 
Совета директоров 
нижегородского 
завода «Гидромаш» 
В.И. Лузянина 
орденом 
«За заслуги перед 
Отечеством» 
III степени

Почетную 
награду 28 мая 
на торжественной 
церемонии 
в Москве 
Владимиру 
Лузянину вручил 
глава Минпромторга 
России Денис 
Мантуров
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американцы, также поставляющие комплектующие для SSJ-100, 
активно вмешивались в реализацию проекта, запретив России 
поставку 100 самолетов SSJ-100 в Иран.

Страна заговорила об импортозамещении и необходимости 
развития технологического суверенитета, что никак не сочле-
нялось с политикой целенаправленной государственной под-
держки «международной кооперации». Но и в этой ситуации 
в 2019 году правительство России с подачи Минпромторга одоб-
рило закупку на ближайшую пятилетку 100 самолетов Boeing 
и Airbus для российского «Аэрофлота».

Помните, как коллеги Владимира Ильича Лузянина по Совету 
банка говорили, что Ильич находил и принимал решения, ко-
торые не обязательно отвечали сиюминутной выгоде, но всегда 
были самыми устойчивыми и надежными? Время показало, что 
SSJ-100 как раз по устойчивости и надежности оказался проваль-
ным проектом. Это и есть ответ на поставленный вопрос, кто прав.

И уже летом 2022 года правительство пересмотрело свои 
планы по развитию российского авиастроения и утвердило ком-
плексную программу развития отрасли до 2030 года. Программой 
предусмотрено строительство более 1000 отечественных самоле-
тов до 2030 года, среди которых значатся и возвращенные в се-
рийное производство Ил-114-300, Ил-96-300 и Ту-214. В среднем 
ежегодно гражданский флот будет пополняться 85 самолетами 
и вертолетами. При этом планируется, что в парке российских 
авиаперевозчиков к 2030 году будет 319 иностранных судов 
и 1 395 отечественных.

Неоконченная битва

На торжественном вечере 
по случаю 90-летия 
Владимира Ильича ТУ-334 
был на сцене (верхнее фото) 
 
Владимир Ильич 
на праздновании своего 
90-летия. Апрель 2019 г.
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«Стратегической задачей авиатранспортной 
отрасли Российской Федерации является уско-
ренный переход на отечественную авиацион-
ную технику», —  отмечается в программе, но, 
оговариваются ее разработчики, «в сложивших-
ся условиях санкционных ограничений» —  это 
только базовый сценарий.

А в начале 2023 года произошло совершен-
но небывалое событие. Президент страны и, по 
определению Генриха Новожилова, главный па-
триот отечественного авиапрома Владимир Пу-
тин на заседании правительства, обсуждавшем 
ход реализации программы, будучи недоволен 
подходом к делу главы Минпромторга, под теле-
камеры, то есть на весь мир, урезонил министра промышленности 
и торговли Дениса Мантурова: «Что Вы, в самом деле, дурака-то 
валяете? Когда контракты будут?» Удивительно, но после этого 
контракты с предприятиями на выпуск авиационной техники 
были очень быстро подписаны. Получается, что только в 2023 году 
слово Президента России оказалось весомее коллективного мнения 
«некоторых руководителей». Но и это вселяет надежду.

…Владимир Ильич Лузянин, будь он жив в 2023 году, с его неиз-
менным чувством юмора непременно направил бы американским 
конгрессменам благодарственное письмо и отметил существенный 
вклад американских санкций в возрождение российского авиапрома.

Предложения 
о продаже завода 
поступали к Владимиру 
Ильичу постоянно.  
На снимке: 
визит представителей 
ОАК на завод летом 2019 
года, после того, как в мае 
председателем Совета 
директоров ОАК был избран 
Анатолий Сердюков

«Что Вы, в самом деле, дурака-то валяете? Когда контракты будут?» — 
сказал Президент России Владимир Путин, обращаясь к Денису Мантурову. И дал месяц сроку
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1 августа 2020 года была весомая дата —  70 лет работы Ильича на 
Гидромаше. Владимир Ильич отмечал этот день, как всегда, в своем 
уже небольшом кругу. На заводе по этому поводу ему вручили уникаль-
ную награду —  орден «За эффективное управление». Орден является 
знаком отличия для руководства компаний, представленных в реги-
ональной программе «Лучшее предприятие отрасли» по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности.

Пару дней назад Ильич ходил смотреть, как завершаются работы 
на долгострое —  в гостинице, построенной на месте бывшего Дома 
крестьянина в начале улицы Алексеевской, там оступился и упал. 
С тех пор болела спина. После встречи Ильич поехал в больницу, где 
врачи определили перелом грудного отдела позвоночника. И Лузянина 
уложили в больничную палату.

«А там как? —  рассуждала Мария Прокофьевна, проработавшая мно-
гие годы врачом и знавшая все тонкости нахождения в больничных 
палатах. —  Надо было кому-то возле него постоянно сидеть, потому 
что при переломе позвоночника не разрешается ни подниматься, 
ни двигаться, ничего нельзя. Мы через несколько дней привезли его 
домой, уложили. И я тут с ним была… И это был самый сложный пе-
риод. Его нужно было в определенном положении одевать в корсет, 
при этом садиться ему ни в коем случае нельзя. Нужно было показы-
ваться врачам, и мы оборудовали в машине специальное место для 
него, лежачее, задвигали его туда на носилках.

В декабре 
2021 года 
Нижегородскому 
акционерному 
обществу 
«Гидромаш» 
присвоено 
имя Владимира 
Ильича Лузянина
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А когда я его более-менее выходила, мы с ним вместе в декабре 
2020 года попали в "ковидную" красную зону. Только в начале февраля 
2021 года ему позволили снять корсет и разрешили ходить. И он тут 
же отправился на завод —  прибыло новое оборудование.

А так… Вот он тут в гостиной у меня лежал почти полгода, потому 
что по лестнице ходить не мог, а спальня у него наверху. Но если ему 
звонил кто, он брал трубку, разговаривал, шутил, как всегда, и смеялся, 
как ни в чем не бывало. И никто из звонивших даже представить не 
мог, в каком положении Владимир Ильич находится».

…Жизненный путь Ильича окончился 18 августа 2021 года. По-
хоронили Владимира Лузянина на центральной аллее Бугровского 
кладбища, расположенного позади территории Гидромаша. Гроб на 
руках пронесли по территории предприятия, чтобы каждый цех мог 
проститься с легендарным Дедом, как частенько называли Владими-
ра Ильича Лузянина заводчане. На церемонии прощания собрались 
все любившие и знавшие Лузянина. Несмотря на ковидные и прочие 
ограничения, успел прилететь из Европы и Вилли Либхерр.

В декабре 2021 года Нижегородскому акционерному обществу 
«Гид ромаш» присвоено имя Владимира Ильича Лузянина. А в августе 
2022 года на могиле В. И. Лузянина установили памятный мемориал: 
Ильич своей легкой походкой направляется в сторону родного завода. 
Теперь из вечности.

Мария Прокофьевна 
и Александр 
Владимирович 
Лузянины 
на открытии 
мемориала 
Владимиру Ильичу
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