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вещевого снабжения Красной армии, Главного интендантского управления Красной армии, Вещевого управления 
Министерства обороны СССР, Центрального вещевого управления Министерства обороны СССР. Сведения, полу-
ченные в архиве Базы (опытно-испытательной) в/ч 54169, впервые вводятся в научный оборот. Результаты иссле-
дования направлены на систематизацию историко-технического знания о военной технике в целом и технических 
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Военные конфликты новейшей истории с доста-
точной ясностью показали, что мало заготовить пред-
меты военно-хозяйственного снабжения, распреде-
лить их военнослужащим, надо также обеспечить 
срок носки этих предметов не меньше табельного, 
а если можно, то и больше. Последнее достигалось 
«не только добротностью материала, но и правильной 
эксплуатацией, своевременным предупредительным 
ремонтом, а также хорошей организацией среднего 
и капитального ремонта в зоне армейских и фронто-
вых баз» [Зылев 1940: 119].
Актуальность статьи обусловлена:
– научной значимостью изучения опыта по созда-

нию образцов военной техники;
– востребованностью результатов исследования 

для внедрения позитивного опыта по конструирова-
нию, разработке, созданию и испытаниям техниче-
ских средств;

– потребностью использования результатов иссле-
дования в работе по совершенствованию технической 
оснащенности системы материально-технического 
обеспечения на современном этапе строительства 
Вооруженных сил;

Цель исследования – провести комплексное, раз-
вернутое исследование деятельности органов воен-
ного управления, научных учреждений и предприя-
тий промышленности по созданию военной техники 
для химической чистки военной одежды военнослу-
жащих в рассматриваемое время и сформулировать 
выводы, извлеченные из исторического опыта.

Опыт создания военной техники для химической 
чистки военной одежды военнослужащих получил 
определенное освещение в отечественной историо-
графии. 

В периодических изданиях Министерства оборо-
ны был опубликован ряд статей военных специали-
стов, освещающих в основном итоги работы по соз-
данию передвижных мастерских и их применения 
в повседневной деятельности войск. Прежде все-
го, необходимо назвать журналы: «Интендантский 
журнал», «Тыл и снабжение Красной Армии», «Тыл 
и снабжение Советских Вооруженных Сил».

Отдельное место занимают единичные издания, 
носящие информационный характер и содержащие 
сведения о тактико-технических характеристиках 
и порядке эксплуатации технических средств [Пав-
лов, Шевяков].

Весь комплекс источников, использованных в ис-
следовании, включает как опубликованные, так и ар-
хивные документы. Источниковую базу работы мож-
но условно разделить на три группы: 1) нормативные 
правовые акты, инструкции, 2) делопроизводственная 
документация, 3) материалы периодической печати.

Основной массив источников, использованных 
в процессе работы над исследованием, составляют 

впервые вводимые в научный оборот неопубликован-
ные документы Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации и Базы (опытно-ис-
пытательной) в/ч 54169. 

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет констатировать, что до настоящего времени ком-
плексные специальные работы по истории создания 
технических средств вещевой службы в целом и пе-
редвижных мастерских химической чистки в частно-
сти не проводились.

В середине 1930-х гг. под руководством бригинже-
нера Якова Петровича Зылева, ответственного работ-
ника научно-технического отдела Управления обозно-
вещевого снабжения Рабоче-Крестьянской Красной 
армии (УОВС, Красная армия), а впоследствии – Тех-
нического комитета Главного интендантского управ-
ления Красной Армии (Техком, ГИУ), были разра-
ботаны первые технические средства, называемые 
в то время механическими агрегатами ремонта ар-
мейской обуви. Необходимо отметить, что за про-
деланную работу и достигнутые результаты Якову 
Петровичу было присвоено ученое звание «профес-
сор» [Вещевое обеспечение: 123, 124]. Под его руко-
водством был разработан также первый опытный об-
разец походной мастерской химической чистки.

В Красной армии вопрос о необходимости мас-
сового ремонта и химической чистки обмундиро-
вания встал на повестку феврале 1940 г., когда шла 
к завершению Советско-финляндская война (1939–
1940 гг.) и стала очевидной важная хозяйственная 
задача сохранения бывшего в эксплуатации в дей-
ствующей армии зимнего обмундирования. Бой-
цы и командиры были обеспечены теплой одеждой 
в полном объеме1. После завершения военных дей-
ствий три четверти предметов обмундирования (из 
695 вагонов теплых предметов военной формы одеж-
ды) были отремонтированы на мощностях г. Ленин-
града, остальное имущество отправлено в города 
Москву, Ярославль и Киев2. Исследование показало, 
что если изделия из материалов растительного про-
исхождения после сбора из войск и сортировки под-
вергали стирке в мыльно-содовом растворе, то мехо-
вые, кожаные и суконные изделия необходимо было 
чистить «специальными растворителями (уайт-спи-
рит, бензин, дихлорэтан, трихлорэтилен, четыреххло-
ристый углерод, хлороформ, тетрахлорэтилен и др.) 
фабрично-заводским способом на фабриках химиче-
ской чистки промкооперации» [Мозгов 1941: 23–26, 
Зылев 1941: 63–68].

Важно подчеркнуть, что химическую чистку ме-
ховых изделий «производили только две московские 
фабрики химической чистки» [Мозгов 1946: 31–33].

Учитывая важность ремонта и химической чист-
ки обмундирования в конце 1940 г., ГИУ разработа-
ны инструкции о порядке ремонта обмундирования, 

К вопросу о передвижных мастерских химической чистки военной одежды в Вооруженных силах... 
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обуви и снаряжения, химической чистки и обработ-
ки мыльно-содовым раствором обмундирования, ко-
торые утверждены главным интендантом Красной 
армии, генерал-лейтенантом интендантской служ-
бы А.В. Хрулевым и объявлены приказом народного 
комиссара обороны СССР от 29 января 1941 г. № 42. 
По нашему мнению, инструкции определяли поря-
док точно заданных правил производства ремонта 
вещевого имущества в войсковых частях, окружных 
мастерских и окружных складах, артелях промысло-
вой кооперации, а также обработки обмундирования 
мыльно-содовым раствором и растворителем (уайт-
спиритом).

Немного ранее указанных событий (1937 г.) была 
начата разработка опытного образца походной мастер-
ской по ремонту и химической чистке обмундирова-
ния (ПМРХО) по тактико-техническим требованиям 
УОВС. Эскизный и технический проекты мастер-
ской выполнялись Московским нефтяным институ-
том им. И.М. Губкина (МНИ) по договору с Народным 
комиссариатом обороны СССР (НКО) в лице УОВС3. 
В основу проекта закладывался технологический про-
цесс Угрешской фабрики химчистки при заводе «Серп 
и Молот» в г. Москве, которая была «введена в строй 
в 1936 г. и являлась на тот момент единственным ме-
ханизированным предприятием химической чистки 
в СССР» [Правда: 1936]. За основное технологическое 
оборудование принимались дорабатываемый образец 
стиральной машины завода «Сакко и Ванцети», цен-
трифуга завода «Красный Пахарь». Сушилка, фильтр 
и регенерационная установка проектировались МНИ. 
Мы полагаем, что это и послужило отправной точной 
в создании специального класса военной техники – 
технических средств химической чистки.

Необходимо отметить, что проводимая рабо-
та тесно увязывалась с интересами и требованиями 
не только Красной армии, но и Всесоюзного совета 
промысловой кооперации, так как предусматрива-
лось использование спроектированного технологиче-
ского оборудования и для стационарных мастерских 
системы бытового обслуживания населения, вопрос 
о строительстве которых поднимался на уровне со-
ветского правительства4.

По ходатайству НКО перед Главным управлением 
химического машиностроения Советского Союза был 
определен изготовитель опытного образца ПРМХО – 
Киевский машиностроительный завод им. Арте-
ма (КМЗ им. Артема) на условиях самостоятельной 
разработки вашер-машины, разработки в кооперации 
с Крекинг-электровозостроительным заводом Народ-
ного комиссариата тяжелой промышленности регене-
рационной установки и поставки УОВС электростан-
ции, парового котла и автоприцепов.

Важно добавить, что первые двухосные автопри-
цепы (автоприцепки) были сконструированы по за-

казу Военно-хозяйственного управления Красной 
армии в 1932 г. с целью повышения подвижности во-
йсковых тылов и увеличения грузоподъёмности ав-
томобильного транспорта. Общая масса автоприцеп-
ки составляла 3,5 т и грузоподъемность 2,0 т. На базе 
этих автоприцепок и создавались первые механизи-
рованные средства интендантской службы: полевые 
хлебозаводы, мясокомбинаты, ремонтные мастер-
ские. А создание электростанции на базе трактор-
ного двигателя У-2 и смонтированных на автопри-
цепке было проведено в 1936–1937 гг., и основными 
применяемыми в интендантской службе образца-
ми стали электростанции КЭС-12-36 (10 киловатт, 
220 вольт), ПЭТП-10-37 (10 киловатт, 110 вольт) [Зы-
лев 1940: 121, 122]. Что касается электростанций, 
то уже в первый месяц Великой Отечественной во-
йны (1941–1945 гг.) взамен снятого с производства 
двигателя У-2 электростанция КЭС-12-36 комплекто-
валась двигателем ГАЗ-Комбайн и генератором СГ/15 
взамен генератора ПНТ-100 и стала носить наимено-
вание ЭС-12-415. 

Учитывая все принятые решения по комплектую-
щим, работа по монтажу и комплектованию ПРМХО 
начата во второй половине 1939 г., а войсковые ис-
пытания с положительным результатом проведены 
в зимних условиях начала 1941 г.6

Опытный образец мастерской состоял из цехов: 
химической чистки, ремонта обмундирования, под-
собного (силовой и транспортный). Проектная про-
изводительность цеха химической чистки составляла 
750 кг, цеха для ремонта обмундирования – средний 
ремонт 180 шинелей или эквивалентное количество 
других предметов за 8 часов работы. Технологиче-
ский процесс химической чистки обмундирования 
длился около двух часов с использованием раство-
рителей уайт-спирита или бензина. Основное тех-
нологическое оборудование ПМРХО монтировалось 
на семи автоприцепах:

1-й и 2-й автоприцепы – оборудование для чист-
ки, отжима и сушки (вашер-машина емкостью 22 кг, 
центрифуга емкостью 12 кг, сушильный барабан ем-
костью 22 кг);

3-й и 4-й автоприцепы – аппаратура для филь-
трования и регенерации растворителя (дистиляци-
онно-очистительные установки производительно-
стью 572 л/час);

5-й и 6-й автоприцепы – паровой агрегат (паро-
вые котлы);

7-й автоприцеп – электросиловой агрегат (элек-
тростанция). По мнению автора, несмотря на свою 
громоздкость, в комплектации мастерской были учте-
ны и применены все доступные на тот момент техни-
ческие решения для подобного технического средства.

Дополнительно «в пяти автоприцепах размеща-
лось швейное оборудование и имущество ПМРХО, 
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включая палатки-цех для автохлебозавода (ПАХ) 
для размещения автоприцепов с оборудованием в зим-
ний период» [Испытания 1941: 90; Зылев 1940: 127]. 

С началом Великой Отечественной войны работа 
по созданию ПМРХО была приостановлена и в пери-
од военного времени не проводилась, мощности КМЗ 
им. Артема были эвакуированы в г. Куйбышев. Нача-
лось крупномасштабное перемещение в начальный 
период войны с нацисткой Германией из оккупаци-
онной зоны в восточные регионы страны населения, 
промышленных предприятий, культурных, научных 
учреждений, запасов, продовольствия, сырья и дру-
гих ресурсов. Эвакуация позволила сохранить основ-
ную экономическую базу и промышленный потенци-
ал страны и стала одним из факторов, обеспечивших 
победу в войне.

Первый и единственный на тот момент опытный 
образец ПМРХО был уничтожен в результате авиа-
налета люфтваффе на железнодорожный транспорт 
№ 21/8009 8.8-42г., находившийся на станции Сареп-
та Сталинградской обл. Произошло это в ходе эвакуа-
ции водным и железнодорожным транспортом из Ста-
линграда в Уфу интендантского имущества со склада 
НКО № 165 в период с 13 июля по 8 августа 1942 г.7

Решение о продолжении работы по созданию 
усовершенствованного опытного образца ПМРХО 
принято Техкомом только 1 июня 1945 г., что было 
подтверждено опытом войны, доказавшим необхо-
димость иметь в армейском тылу мобильные сред-
ства химической чистки8. Проведенное исследова-
ние позволило нам сделать промежуточные выводы:

– во-первых, в СССР развитие производственных 
мощностей химической чистки одежды находилось 
на низком уровне, фабрики химической чистки рас-
полагались только в Москве, Ленинграде, Баку;

– во-вторых, для обработки значительного количе-
ства зимнего обмундирования войск (табл. 1) кратно 
увеличивалась нагрузка на транспорт для перевозки 
теплых вещей к местам обработки;

– в-третьих, и как следствие первых причин, – вы-
нужденное проектирование в ходе Великой Отече-
ственной войны окружных стационарных мастерских 
по химической чистке обмундирования и меховых из-
делий при складах НКО. 

Важно отметить и факты тесной взаимосвязи 
фронта и тыла как одного из залогов победы в вой-
не. Гражданское население оказывало разное со-
действие бойцам, но сбор и отправка теплых вещей 
на фронт стала ведущим видом помощи. Во время 
Великой Отечественной войны сбор и отправка теп-
лых вещей защитникам Отечества, изначально на-
чавшиеся как частная инициатива, были официаль-
но поддержаны правительством 5 сентября 1941 г., 
когда ЦК ВКП(б) принял постановление «О сборе 
тёплых вещей и белья среди населения для Красной 
Армии». В соответствии с ним центральные, област-
ные и крае вые комитеты союзных республик были 
обязаны начать сбор теплых вещей.

Считаем необходимым осветить вопрос проек-
тирования и строительства стационарных мастер-
ских, так как это будет иметь в будущем значение 
при дальнейшем развитии технических средств хи-
мической чистки.

Результатами проведенного анализа опыта при-
менения оборудования американского и отечествен-
ного производства стало разработанное в феврале 
1943 г. задание на проектирование типовой мастер-
ской с комплектом оборудования американского про-
изводства фирм Gofman-Laundry и American Laundry 
Machineri Co10.

В результате проведенной работы в комплект обо-
рудования входили «2 вашер-машины, 2 центрифуги, 
2 сушильные машины, 2 фильтра, насос и дистилля-
тор [Вещевое обеспечение: 131]. По нашему мне-
нию, данный комплект основного технологического 
оборудования полностью обеспечивал технологиче-
ский процесс обработки вещевого имущества в за-
данных объемах.

Типовой проект стационарной механизированной 
мастерской химической чистики был выполнен Цент-
ральным военпроектом квартирно-эксплуатационно-
го управления ГИУ Красной Армии и принят Техко-
мом 14 марта 1943 г.11

По ходатайству НКО Народным комиссариатом 
внешней торговли было закуплено в США 1,5 тыс. т 
растворителя (сольвент) и 30 комплектов оборудо-
вания для комплектования мастерских первой оче-
реди в городах Вологда, Горький, Казань, Куйбы-

Таблица 1
Из доклада члену Государственного комитета обороны Союза ССР А.И. Микояну о выполнении  

плана сбора теплых вещей, выданных на зиму 1941–1942 гг., по состоянию на 1 июля 1942 г.9

Наименование  
предметов Ед. измерения Отпущено фронтам  

и округам в 1941-1942 гг.
Подлежит сбору по постановлению 

ГКО № 1732сс от 12.05.1942 г.
Фактически  

собрано

Полушубки тыс. шт. 2209,8 1844,4 2112,7

Жилеты меховые – 867,8 597,5 680,2

Шапки-ушанки – 14 232,8 11 031,5 9572,4

Рукавицы меховые тыс. пар 2910,1 1630,5 2342,6

К вопросу о передвижных мастерских химической чистки военной одежды в Вооруженных силах... 
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шев, Свердловск, Уфа, Чкалов, Омск, Новосибирск, 
Иркутск, Комсомольск и второй очереди в городах 
Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Ростов, Одесса, 
Минск, Чита, Хабаровск12. Это способствовало крат-
ному увеличению производственных мощностей хи-
мической чистки по всей глубине территории страны.

Руководство производственной деятельностью 
окружных мастерских химической чистки возлага-
лось на Управление вещевого снабжения ГИУ Крас-
ной Армии (УВС) – правопреемника УОВС.

Проведенное предшественниками исследова-
ние свидетельствует, что принятое решение о стро-
ительстве окружных мастерских химической чист-
ки подтвердило свою актуальность и оправданность, 
и уже в 1945 г. «на 8 введенных в строй предприяти-
ях (города Вологда, Горький, Иркутск, Казань, Ком-
сомольск, Свердловск, Омск, Уфа) было вычищено 
более миллиона меховых и ватных изделий Красной 
армии» [Мозгов 1946: 31–33].

Вернемся к рассмотрению вопроса создания поле-
вой составляющей химической чистки военной одеж-
ды. Так что же было сделано органами управления 
вещевой службы в направлении развития техниче-
ской оснащенности войск передвижными средства-
ми для химической чистки с июня 1945 г.?

На этот вопрос частично отвечают обобщенные 
материалы пленарного заседания Техкома УВС Ми-
нистерства обороны СССР (МО) на тему «Оборудо-
вание для стационарных и подвижных мастерских 
по химической чистке вещевого имущества», прове-
денного 15 августа 1959 г. под руководством времен-
но исполняющего обязанности начальника УВС гене-
рал-майора интендантской службы С.П. Кудрявцева13.

По нашему мнению, можно сделать ряд выводов 
о результатах деятельности в этом направлении:

– во-первых, вне всякого сомнения, строитель-
ство окружных мастерских химической чистки по-
зволило временно, хоть и не в полном объеме, решить 
проблему обработки военной одежды, поскольку 
в 1949 г. количество мастерских составляло 14 объ-
ектов, а в 1958 г. – 24 объекта с годовой производи-
тельностью 10,5 тыс. т вещевого имущества;

– во-вторых, тактико-техническое и технологиче-
ское несоответствия предъявляемым требованиям 
разработанного в довоенный период опытного об-
разца ПМРХО и отсутствие какого-либо научно-тех-
нического задела в производстве подвижных мас-
терских химической чистки в мировой практике 
не позволяли в короткие сроки создать уникальное 
техническое средство;

– в-третьих, и самое главное, – это то, что спустя 
полтора десятилетия оборудование для стационар-
ных мастерских химической чистки также закупалось 
за границей в странах-участницах Организации Вар-
шавского договора, Германской Демократической Ре-

спублике (ГДР) и Чехославацкой Социалистической 
Республике (ЧССР) из-за слабой отечественной кон-
структорской, производственной и эксперименталь-
ной базы и, более того, отсутствия работы по нара-
щиванию этих мощностей по линии Госплана СССР. 

Исключением являлась разработка Научно-иссле-
довательским институтом химического машиностро-
ения в 1954–1955 гг. установки для химической чист-
ки одежды. Сумским машиностроительным заводом 
и Чирчикским заводом химического машинострое-
ния выпущено 11 комплектов разработанной установ-
ки. Исследование показало, что практика применения 
оборудования продемонстрировала его громоздкость, 
недостаточную производительность, и его производ-
ство было прекращено.

Итак, учитывая, в частности, те факты, что обору-
дование, поставленное в годы Великой Отечествен-
ной войны, морально и физически устарело, запасные 
части к нему отсутствовали, закупаемое импортное 
оборудование имело различные конструктивные недо-
статки, а потребность в химической чистке специаль-
ной одежды возрастала ввиду значительного увеличе-
ния численности военнослужащих, эксплуатирующих 
и обслуживающих военную технику и вооружение, 
действенные попытки реанимировать вопрос хими-
ческой чистки в МО принимаются только в 1958 г.

МО, наряду с другими государственными орга-
низациями, в 1958–1959 гг. для замены устаревше-
го оборудования окружных мастерских химической 
чистки по линии Министерства внешней торговли 
СССР закупило в ГДР 25 комплектов оборудования 
«Ассордин». Для создания подвижных средств хими-
ческой чистки в ЧССР закуплено 2 машины «Перун-
три-15» (производства объединения «Мотоков») с ем-
костью барабана 15 кг как наиболее компактного 
существующего и доступного на тот момент образца, 
осуществляющего операции мойки, отжима и суш-
ки в одной машине, а также имеющего дистиллятор 
для восстановления растворителя.

Несмотря на критические отзывы о габаритах 
и производительности машины «Перун-три-15», УВС 
приняло решение о попытке создания опытного об-
разца подвижной мастерской для химической чист-
ки обмундирования (ПМХО), и в первую очередь 
для получения научно-технического задела в этом 
классе военной техники. 

По разработанным проектно-конструкторским 
бюро Московского областного совета промыс-
ловой кооперации техническому проекту и чер-
тежам в 1959 г. начался монтаж ПМХО в мастер-
ской Центрального опытно-конструкторского бюро 
УВС (ЦОКБ) по причине отказа промышленности 
от выполнения данной работы.

Одно отделение мастерской монтировалось 
на двух автоприцепах:
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1-й – 4-тонный автоприцеп 2-ПН-4 – экстракци-
онный агрегат (машина «Перун-три-15», насосная 
станция);

2-й – 2-тонный автоприцеп 2-ПН-2 – паросиловой 
агрегат (дизель-электрический агрегат АД-10, паро-
вой котел системы Рябова и Игнаточкина РИ-1, на-
сосная установка).

Проектная производительность мастерской со-
ставляла до 220 кг сухого обмундирования за 10 ча-
сов работы с использованием растворителя трихло-
рэтилен.

Работы по изготовлению опытного образца 
ПМХО были завершены в течение одного года со-
вместными усилиями коллектива Техкома и ЦОКБ. 
Основным создателем опытного образца являлся 
главный конструктор цеха металлоизделий и тех-
нических средств ЦОКБ М.Н. Дятлов, под руковод-
ством которого «путем незначительного изменения 
конструкции стационарного оборудования химиче-
ской чистки был произведен монтаж комплектующих 
на автомобильное шасси» [Полухин: 91–93].

Исходя из конструктивных особенностей мастер-
ской, был определен и оптимальный состав обслужи-
вающего персонала в количестве трех человек:

– оператор по обслуживанию экстракционного 
агрегата – начальник мастерской;

– кочегар для обслуживания парового котла – сле-
сарь-водопроводчик;

– моторист-электрик для обслуживания дизель-
электрического агрегата.

Полигонные испытания опытного образца прово-
дились с февраля по июнь 1960 г. в войсковых частях 
Московского округа ПВО. За 4 месяца были выпол-
нены 964 рабочих цикла чистки военной одежды, об-
работано 14,8 т обмундирования14.

По нашему мнению, проведенные испытания 
дали положительные результаты в части конструк-
ции, применимости ПМХО, стоимости обработки ве-
щевого имущества и подтвердили необходимость та-
кого технического средства в войсках.

В то же время полученные знания и практика 
в конструировании агрегатов ПМХО и в практиче-
ском их применении дали дальнейший импульс к ре-
шению задачи по увеличению производительности 
мастерской до 250 кг за 8 часов работы, так как фак-
тическая производительность в ходе испытаний со-
ставила не более 180 кг. Это достигалось путем под-
бора более производительного технологического 
оборудования. Также по итогам испытания необхо-
димо было провести незначительные доработки си-
стем паро-, водо- и электроснабжения и очистки рас-
творителя.

В новом опытном образце ПМХО была смонтиро-
вана машина производства ЧССР «Тримор-25» с ем-
костью барабана 25 кг, дизель-электрический агрегат 
АД-20-Т/400 и паровой котел РИ-3 взамен машины 
Перун-три-15, дизель-электрического агрегата АД-10 
и парового котла РИ-1. Автомобильное шасси элек-
тросилового агрегата заменено с 2-ПН-2 на 2-ПН-415. 

Документы свидетельствуют, что опытный обра-
зец ПМХО, успешно прошедший заводские испыта-
ния, которые завершились в сентябре 1961 г., без до-
работок в период с 5 октября по 30 декабря 1961 г. 
прошел испытания в войсковых частях Московско-
го округа ПВО.

В ходе проведения испытаний были полностью 
подтверждены основные тактико-технические тре-
бования к образцу (табл. 2).

31 марта 1962 г. разработанная мастерская была 
признана руководством МО производительным, ком-

Таблица 2
Основные тактико-технические характеристики опытного образца ПМХО  

по итогам войсковых испытаний 1961 г.
№ п/п Показатель Значение

1 Среднее количество циклов за 7 часов работы, ед. 10–12

2 Время одного цикла, мин. 30–50

3 Средняя часовая производительность, кг 40–45

4 Средний расход растворителя на 1 кг вычищенного обмундирования, г 403

5 Время развертывания, ч
летом
зимой

1–1,5
1,5–2

6 Время свертывания, ч
летом
зимой

0,5
1,5–2

7 Площадь размещения, м 20×12

8 Средняя скорость передвижения, км/ч
по шоссе
по грунтовой дороге

40–50
15–20

9 Минимальная температура воздуха при работе агрегатов, 0С –30

К вопросу о передвижных мастерских химической чистки военной одежды в Вооруженных силах... 
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пактным и маневренным техническим средством 
для химической чистки военной одежды, которое 
по своим тактико-техническим характеристикам мо-
жет быть использовано в качестве подвижного сред-
ства в войсках как в мирное, так и в военное время 
и рекомендовано для принятия на снабжение Воо-
руженных сил СССР в первую очередь для беспре-
рывной всесезонной эксплуатации в военных окру-
гах в мирное время.

В результате 28 апреля 1962 г. был издан приказ 
заместителя министра обороны – начальника тыла 
Вооруженных сил СССР № 41 «О принятии на снаб-
жение войск в мирное время подвижной мастерской 
для химической чистки обмундирования».

Заказ укрупненной опытно-серийной партии 
20 комплектов ПМХО в промышленности произве-
ден уже в 1962 г. по полностью отработанной ЦОКБ 
технической документации [Ахметов: 84–86].

Учитывая, что подготовка специалистов, обслужи-
вающих мастерскую, на тот момент не предусматри-
валась, в 1964 г. УВС издана инструкция по устрой-
ству и эксплуатации ПМХО [Временная инструкция: 
136]. В 1971 г. мастерская включена в учебное по-
собие по техническим средствам службы вещевого 
снабжения [Технические средства: 147], а в 1973 г. – 
в учебное пособие по банно-прачечному обслужи-
ванию войск [Банно-прачечное обслуживание: 494]. 
С точки зрения автора это позволило создать усло-
вия для надежной и долговременной эксплуатации 
мастерских.

Серийное производство ПМХО осуществлялось 
на 85-м Центральном ремонтном заводе ракетного 
вооружения (в/ч 75100) в г. Брянске (85 ЦРЗ). В про-
цессе производства за 1962–1971 гг. была произве-
дена замена экстракционных машин «Тримор-25» 
на машины «Тримор-25-2», а впоследствии – на ма-
шины «Тримор-25-3» ввиду снятия с производства 
первых и прекращения их поставки из ЧССР16. 

В связи с тем, что машины «Тримор-25-3» в от-
личие от предыдущих образцов имели большую (на 
260 мм) длину и меньшую (на 100 кг) массу, а так-
же комплектовались пневмогидравлической систе-
мой управления технологическим процессом вместо 
ручного, 85-м ЦРЗ изготовлен комплект подвижной 
мастерской для химической чистки обмундирования 
с присвоением техническому средству нового индек-
са ПМХО-1.

Образец ПМХО-1 прошел заводские испытания 
в апреле 1971 г. и после доработки конструкции, раз-
работки, корректировки и согласования с УВС техни-
ческой документации был запущен в серийное про-
изводство на предприятии-изготовителе.

Доработка конструкции касалась экстракционного 
агрегата и заключалась в установке запасного коле-
са на передний борт с целью достижения равномер-

ного распределения нагрузок на оси автомобильно-
го шасси, незначительных дополнений в системах 
регенерационной установки и распределительно-
го электрощита, а также дополнительно в комплект 
было включено переносное оборудование: баллоны 
для сжатого воздуха, редуктор и компрессор.

Очередная модернизация ПМХО-1 пройдет 
на 85-м ЦРЗ в 1982 г. и коснется изменения систе-
мы теплоснабжения путем замены снятых с серий-
ного производства паровых котлов системы Рябова 
и Игнаточкина на водогрейный котел, разработан-
ный для изделия ММП-2 (малогабаритная механи-
зированная прачечная). Модернизированной ПМХО-
1 присвоен индекс ПМХО-1 (с водогрейным котлом). 

Следующим этапом развития передвижных тех-
нических средств химической чистки военной одеж-
ды стало проектирование и создание принципиаль-
но новой мастерской ПМХО-М, начатое в 1973 г.17.

Решение УВС о разработке новой мастерской об-
уславливалось в первую очередь необходимостью 
повышения производительности ввиду возрастания 
роли специального и защитного обмундирования во-
еннослужащих при эксплуатации современной воен-
ной техники, а также необходимостью применения 
отечественного оборудования, повышения надежно-
сти мастерской, улучшения условий труда обслужи-
вающего персонала и повышения мер безопасности.

Необходимо отметить, что подготовкой тактико-
технического задания (ТТЗ) на разработку ПМХО-М, 
последнего в своем классе образца технического 
средства, занималось Центральное конструкторское 
бюро коммунального машиностроения, входящее 
в структуру Министерства строительного, дорожно-
го и коммунального машиностроения СССР (Мин-
стройдоркоммаш), а технического проекта (ТП) – 
Готвальдовский (Змиевский) машиностроительный 
завод (предприятие п/я В-8523).

Первый проект разработанного ТТЗ был пред-
ставлен на рассмотрение 26 марта 1976 г., а ТП, со-
гласованный с организациями, поставщиками и ге-
неральными заказчиками комплектующих изделий, 
а также органами санитарной гигиены, пожарной 
охраны и энергонадзора МО, утвержден УВС 23 мая 
1977 г.18

ТП предусматривались новые автомобильные 
шасси, прицепы 2-ПН-4М и 2-ПН-6М, на которых 
монтировались специальные кузова и машина для хи-
мической чистки КХ-015 производства предприятия 
п/я В-8523 с емкостью барабана 30 кг и электриче-
ским обогревом, а также дизельный электрический 
агрегат АСД-100-Т/400-АIРК.

По причине внесения необходимых изменений 
в тактико-технические требования к образцу ма-
стерской и проектирования специальной машины 
для химической чистки рабочей и форменной одежды 
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по техническому заданию Всесоюзного промышлен-
ного объединения коммунального машиностроения 
второй и окончательный ТП опытно-конструкторской 
работы (ОКР) «Разработка передвижной мастерской 
для химической чистки форменной и рабочей одежды 
ПМХО-М» утвержден Центральным вещевым управ-
лением МО СССР (ЦВУ) 30 апреля 1981 г.19

Далее в соответствии с планом ОКР, утвержден-
ным решением Комиссии Президиума Совета мини-
стров СССР от 1981 г. № 280, предприятием п/я В-8523 
изготовлен опытный образец ПМХО-М20. По оцен-
ке создателей, принципиальные отличия ПМХО-М 
от всех модификаций ПМХО заключались в примене-
нии отечественной специальной машины химической 
чистки с электрическим обогревом, монтаже техноло-
гического оборудования мастерской в кузове-фурго-
не КП6М на шасси прицепа МАЗ-8925 и применении 
в качестве источника электроэнергии передвижной 
дизельной электростанции ЭСД-100-Т/400, смонтиро-
ванной в кузове-фургоне КУНГ П6М на шасси прице-
па МАЗ-5207, а также в исключении из обслуживаю-
щего персонала мастерской слесаря-водопроводчика.

В период с 28 ноября по 30 декабря 1983 г. с поло-
жительными результатами были проведены государ-
ственные испытания опытного образца мастерской 
на территории Киевского военного округа, и 24 мар-
та 1984 г. приказом Министра обороны СССР № 69 
ПМХО-М была принята на снабжение Советской ар-
мии и Военно-морского флота. 

Интересен тот факт, что акт межведомственной 
комиссии по утверждению рабочей конструкторской 
документации для организации промышленного про-
изводства ПМХО-М утвержден ЦВУ и Минстройдор-
коммаш только 26 мая 1986 г., то есть корректировка 
конструкторской документации по итогам государ-
ственных испытаний проводилась в течение двух лет 
после принятия образца на снабжение.

Производство передвижных мастерских хими-
ческой чистки прекращено с распадом СССР. Про-
изводственные мощности предприятия п/я В-8523 
и конструкторская документация передвижных ма-
стерских химической чистки оказалось за границей 
Российской Федерации. 

В 1995 г. взамен ПМХО-М принят на снабже-
ние разработанный в рамках ОКР шифр «Комплекс» 
подвижный банно-прачечный комплекс ПКБП-10 
с назначением стирки и мелкого ремонта нательного, 
постельного белья и хлопчатобумажного обмунди-

рования, помывки личного состава малочисленных 
подразделений в полевых условиях, который по сво-
ей сути не являлся техническим средством для хими-
ческой чистки военной одежды21.

Таким образом, задача разработки передвижных 
технических средств химической чистки в Воору-
женных силах была более чем актуальна и оправда-
на по нескольким причинам:

1. Необходимость производить чистку военной 
одежды от грязи, жировых отложений, химических 
и механических примесей, которые невозможно уда-
лить стиркой в моющих растворах, и, как следствие, 
продление эксплуатационных свойств обмундиро-
вания согласно требованиям нормативных право-
вых актов.

2. Большие объемы потребности в химической 
чистке в ходе Советско-финляндской, Великой Оте-
чественной войн (табл. 3), послевоенный и мирный 
период, обусловленные развитием технической ос-
нащенности видов и родов войск Вооруженных сил, 
что приводило к кратному увеличению военнослу-
жащих-специалистов и их обеспечения специальной 
военной одеждой.

3. Приближение объектов химической чистки не-
посредственно к войскам как в мирное время, так 
и при ведении военных действий, что значительно 
разгружало все виды транспорта, учитывая объемы 
обмундирования, подлежащего обработке.

4. Отсутствие разветвленной сети предприятий хи-
мической чистки на территории СССР, которые в пол-
ной мере могли удовлетворить потребности не толь-
ко гражданского населения, но и Вооруженных сил.

Как мы видим, эта задача решалась, возмож-
но, не так быстро, как этого требовала потребность 
войск, но, несмотря на временные недостаточные 
производственные мощности советской промыш-
ленности, принимались оптимальные управленче-
ские, технические и технологические решения, по-
зволившие сконструировать и поставить в серийное 
производство четыре образца мастерских, которые 
успешно выполняли свои функции в военных окру-
гах и флотах.

Примечания
1 На начало марта 1940 г. численность бойцов 

Красной армии, участвовавших в Советско-финлянд-
ской войне, составляла 760 578 человек; по данным 
на 1 октября 1940 г. – 3 446 309 человек.

Таблица 3
Показатели химической чистки в 1940–1944 гг. (тонн)22

Всего
в том числе по годам

1940 1941 1942 1943 1944

Меховые изделия 3169,0 384,0 – 481,0 1071,0 1233,0
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2 Центральный архив Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 84. Оп. 12403. 
Д. 3177. Л. 166–202.

3 База (опытно-испытательная) в/ч 54169. Журна-
лы технического комитета. 1938. С. 14–16.

4 Там же. Журналы технического комитета. 1939. 
С. 55–57.

5 ЦАМО РФ. Ф. 87. Оп. 235548. Д. 93. Л. 4.
6 База (опытно-испытательная) в/ч 54169. Журна-

лы технического комитета. 1939. С. 50.
7 ЦАМО РФ. Ф. 84. Оп. 12403. Д. 38. Л. 258.
8 Там же. Ф. 87. Оп. 12410. Д. 57. Л. 76.
9 Там же. Ф. 84. Оп. 12403. Д. 32. Л. 163.
10 Там же. Ф. 87. Оп. 12410. Д. 57. Л. 75.
11 Там же. Оп. 235548. Д. 93. Л. 106.
12 Там же. Ф. 84. Оп. 12403. Д. 1067. Л. 181.
13 База (опытно-испытательная) в/ч 54169. Журна-

лы технического комитета. 1959. С. 235–261.
14 Там же. Журналы технического комитета. 1960. 

С. 65–78.
15 Там же. Журналы технического комитета. 1962. 

С. 61–82.
16 Там же. Журналы технического комитета. 1971. 

Т. 2. С. 163–166.
17 Там же. Журналы технического комитета. 1976. 

Т. 1. С. 186–189.
18 Там же. Журналы технического комитета. 1977. 

С. 41–43.
19 Там же. Журналы научно-технического комите-

та. 1981. С. 1–3.
20 Там же. Журналы научно-технического коми-

тета. 1984. С. 1–3.
21 Приказ заместителя министра обороны Россий-

ской Федерации – начальника тыла Вооруженных 
сил Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. № 15 
«О принятии на снабжение Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации подвижного банно-прачечного 
комплекса ПКБП-10.

22 ЦАМО РФ. Ф. 84. Оп. 12403. Д. 1067. Л. 180.
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