
Знаменитые Драгуновы из Удмуртии 

   В 2006 году вышла моя первая книга «Триумф и трагедия В.К. Блюхера (Драгунова) 

тиражом 1000 экз. часть книг ушла в регионы от Москвы до Хабаровска, часть увезли друзья – 

путешественники за границу: Китай, Индия, Италия, Германия, Англия, Израиль, Калифорния… 

Более 17 лет (1998 – 2015 гг.) я руководил Глазовским обществом краеведов, и мы ежегодно 

весной и осенью выезжали в этнографические экспедиции по историко – культурным центрам 

регионов Удмуртии и за её пределами: Кировская, Пермская, Коми-Пермяцкий национальный 

округ, республики Татарстан и Башкирия, порой с ночёвками в полевых условиях. При поездках 

мы всегда взаимно обменивались печатной продукцией на историко-краеведческую тематику. Так 

в 2009 году при поездке Глазовских краеведов в Башкирию в музеях Воткинска, Чайковского, 

Татышлах мы оставили книгу о Драгунове – Блюхере. Где-то в следующем году из Воткинска 

позвонил некто Сергей, который сообщил, что он тоже занимается историей семьи Драгуновых в 

связи со 100-летием оружейника – конструктора, создателя знаменитой снайперской винтовки 

СВД – Евгения Федоровича Драгунова. Оказывается, это родной племянник «Глазовского» 

Михаила Драгунова, в честь которого 27 сентября 1967 года ул. Авиационная в Глазове была 

переименована в ул.  Драгунова. Так началось сотрудничество с руководителем Воткинского 

отделения «Российского военно-исторического общества», краеведом Сергеем Константиновичем 

Простневым. 

После переименования улицы Авиационной, личностью Драгунова заинтересовался краевед 

М.И. Буня, работавший в ту пору председателем Глазовского народного суда. Свои исследования 

он опубликовал в книге «Глазовские находки», в главе прапорщик Драгунов. Приехав в 1974 году 

на ПМЖ в Глазов, я познакомился с его книгой, которая запала мне в душу и привела к некоторым 

размышлениям, которые я отразил в своей книге. Вообще Удмуртия подарила миру много 

известных, легендарных личностей, а скольких ещё засекреченных, о которых мы пока ничего не 

знаем. К таким относится легендарная биография Виктора Лукояновича Жданова, руководившего 

для прикрытия в разные годы в Глазове: МСУ-58, ЧУС, похороненного по одному ведомству 

полковником, по-другому – генералом.  Для жителей Воткинска из семьи Драгуновых более 

известны Федор Владимирович и его сын Евгений Федорович Драгунов – изобретатель многих 

видов стрелкового оружия, в т.ч. знаменитой снайперской винтовки СВД. А глазовчанам более 

известен старший из детей Михаил Владимирович Драгунов, в период его пребывания в Глазове 

как прапорщик 154-го запасного полка и секретный сотрудник ВЧК, устанавливающий Советскую 

власть в Глазове и уезде. Осенью 1919 года отбывает в Самару и делает «ход конем» - появляется 

под псевдонимом Блюхер. А пока ознакомимся поближе со знаменитой семьей Драгуновых по 

изысканиям С.К. Простнева, М.И. Буни и Г.М. Ложкина. 

В истории семьи Драгуновых много нестыковок и тайн, которые едва ли в ближайшие годы 

будут рассекречены. 

 



Воткинский    пекарь. 

 

   Будущий глава семейства Владимир Семёнович Драгунов (1865-1911 гг.) родился в 

мещанской семье города Нижний Новгород. В 2 года он лишился отца, в 4 – матери, и рос в семье 

двух старших сестёр, подростком был пристроен работником в купеческую булочную лавку. 

Повзрослев, в конце 80-х годов 19 века поселился в посёлке Воткинского завода, и устроился 

работать в пекарню Алексея Яковлевича Логинова по ул. Конторской. Для того времени это была 

самая крупная поселковая хлебопекарня.  Вскоре он женился на Ольге Васильевне (1868-1920 гг.), 

дочери рабочего Воткинского завода, которая получила образование в земской школе. После 

смерти отца она жила на иждивении матери, которая перебивалась случайными заработками в 

более обеспеченных семьях. В начале 90-х годов 19 века супруги купили в Воткинске каменный 

дом по ул. Кладбищенской (ул. Робеспьера 12), в котором была оборудована пекарня и лавка для 

продажи хлеба. На рубеже 20 века Драгуновы построили рядом со своим домом отдельное 

небольшое каменное здание, в котором оборудовали пекарню и хлебную лавку. Дом стоит и 

поныне на ул. Робеспьера 12, как немой свидетель прошлых лет. У них в доме жил работник, 

выполнявший разную подсобную работу в булочной. В семье Драгуновых были дети Михаил 

(1889-1919 гг.), Фёдор (1891-1957 гг.), Анна (1892-1970 гг.), дочь (1897 г.р. – умерла до 1904 г.), 

Михаил (1899-1942 гг.), Мария (1901-1991 гг.) и Евгения (1904-1918 гг.). Несмотря на то, что дети 

с детства во всем помогали родителям, все они получили хорошее образование. 



 

Дом Драгуновых на ул. Робеспьера 12 в г. Воткинске. 

 

 

Фёдор Драгунов. 

 

Фёдор Владимирович в 1907 г. окончил 4-х классное 

городское (окружное горнозаводское) училище. Работал на заводе 

токарем, табельщиком. В 1914 году уехал в Санкт – Петербург к 

своему брату на вагонно-весовой завод «Сен-Галли», где занимал 

должность чертёжника, конструктора, где работал вместе с 

Михаилом. Вернулся в Воткинск и с 5 мая по 18 июня 1918 года 

был секретарём Горкома. По поручению партийной организации 

набрал отряд Красной гвардии, с которым отправился в Пермь, 

где его отряд был укреплен моряками Балтийского флота. 

Участвовал в жестоких боях под г. Оса, где в декабре был ранен в 

грудь, и больше месяца лечился в госпитале. Оказавшись в Ижевске, 2 апреля 1919 года заключил 

брак с Зинаидой Константиновной Соковниковой 1894 года рождения. С подходом белой армии 

вместе с женой эвакуировался в г. Лукоянов Нижегородской губернии.  В начале 1920 года он с 

беременной супругой вернулся в Воткинск, и до 1923 года работал на разных партийных 

должностях.  В 1917 году все каменные и большие деревянные дома в Воткинске были 

национализированы, и Ольга Васильевна Драгунова с детьми переехала жить в свою бывшую 

пекарню-булочную.  В 1918 году ей исполнилось 50 лет, в это время от ревматизма умирает её 14-

летняя дочь Евгения, а в 1920 году от болезни скончалась сама. В этот период брак Федора 

Владимировича распадается, и Зинаида Константиновна с сыном уезжает в Ижевск к своей матери 

Елене Ивановне Соковиковой, в девичестве Бердышовой (1862-1937 гг.), где они живут в квартире 



с подселением, т.е. в коммуналке по адресу ул. Коммунальная (бывшая Базарная) 65 кв. 80.  

Зинаида Константиновна работала учительницей в школе-семилетке №3, а Федор Владимирович в 

1923 году уезжает в Петроград.  

Воспитанием Евгения занимались мать Зинаида Константиновна и бабушка Елена Ивановна 

Соковикова.  Со стороны матери деды и прадеды работали на Ижевском оружейном заводе (если 

взять промежуток времени 1890-1930 года, то при внимательном изучении биографий Михаила и 

Федора Драгуновых, а также Василия Блюхера, то они так переплетаются, что события жизни 

одного из них плавно перетекают к другому). И порой начинаешь задумываться: «ху из ху», кто 

есть кто. 

В архиве Свердловской области сохранилась автобиография Фёдора Владимировича 

Драгунова, где он пишет: «С начала 1920 до 1923 гг. я работал в Воткинске на разных 

должностях…  

1928-1931 гг. студент Уральского политехнического института. С 1931-1936 гг. работал в 

Воткинске начальником листопрокатного цеха, затем Ленинград, Алма-Ата. С 1949 года на 

металлургическом заводе в г. Нижние Серги Свердловской области. В Центральном архиве 

Удмуртской Республики хранится документ «Книга записи рождения за 1920 г.», где имеется 

запись, что 20 февраля 1920 г. родился мальчик, нареченный Евгением по адресу г. Ижевск, 

Коммунальная   102. Сам Федор Владимирович скончался 06.08.1958 г. 

 

Е.Ф. Драгунов – конструктор оружия. 

 

Евгений Федорович Драгунов (20.02.1920г.-04.08.1991г.) 

советский конструктор – оружейник, создатель многочисленных 

образцов стрелкового боевого и спортивного оружия. Лауреат 

Ленинской и Государственной премий РФ. Родился в Ижевске, по 

другим данным в Воткинске, в семье конструктора и партийного 

работника Федора Владимировича Драгунова и учительницы 

Зинаиды Константиновны (в девичестве Соковиковой). В 1934 году 

после окончания средней школы поступил в Ижевский 

индустриальный техникум, который закончил в 1938 году по специальности техник-технолог. 

Работал на «Ижмаше» технологом на участке по изготовлению ружейных ложей. В 1939 году был 

призван в ряды Красной армии и направлен в школу младшего командирского состава, а позже в 

оружейную школу. В годы Великой Отечественной войны, старший оружейный мастер Драгунов 

служивший на Дальнем Востоке на фронт не попал. В конце декабря Евгений Драгунов в звании 

старшего сержанта артиллерии вернулся на «Ижмаш», где продолжил работу в отделе главного 

конструктора. С августа 1946 года Евгений Фёдорович участвовал в разработке магазинного 

карабина под патроны образца 1943 года. Через год работал самостоятельно над модернизацией 

трехлинейной винтовки Мосина. С апреля 1948 года Драгунов возглавил разработку нового 



образца винтовки. В декабре была выпущена и испытана спортивная винтовка С-49. С весны    

1958 года Драгунов получает правительственное задание на разработку снайперской винтовки 

калибра 7,62 мм. получившей маркировку СВД и принятой на вооружение 03 июля 1963 года, за 

что был награждён Ленинской премией. В ноябре 1973 года под руководством Драгунова было 

завершено проектирование пистолета-пулемета ПП-71 производимого на Ижевском механическом 

заводе с 1993 года под маркой «КЕДР» (конструкция Евгения Драгунова). С 1975 года Драгунов 

занимался проектированием малогабаритного автомата под патроны 5,45мм. Всего                     

Е.Ф. Драгуновым создано 27 различных конструкций стрелковых систем. 

 

Семья Драгуновых 

 

В 1997 году одна из улиц Ленинского района города Ижевска была переименована в улицу 

Оружейника Драгунова. В 1998 году Указом Президента РФ Драгунову была присуждена 

Государственная Премия за коллекцию спортивного и охотничьего оружия. Почетный гражданин 

города Ижевска. В 2014 году имя Е.Ф. Драгунова было присвоено Ижевскому индустриальному 

техникуму, 12 октября 2019 года в Ижевске был открыт парк, названный в честь Е.Ф. Драгунова. 

 

Младший Михаил Драгунов. 

 

Ещё один из детей Михаил Владимирович Драгунов 

(младший, 1899-1942 гг.) окончил политехнический институт в 

Свердловске, получил диплом химика, и до войны возглавлял 

завод «Дубитель» в Можге. В годы войны служил начальником 

химической службы стрелковой дивизии в звании военинженера 

3 ранга (что соответствовало званию майора). Погиб в 1942 году 

в боях под Ржевом. Вызывает недоумение, почему разным 

детям в семье дали одно и то же имя? 



По воспоминаниям Анны Владимировны Микшевич (Драгуновой), у неё были ещё две 

сестры, их звали Мария и Евгения.  

 

Продолжил дело отца. 

 

 

Драгунов Михаил Евгеньевич (родился 12 

марта 1947 года) — конструктор стрелкового оружия, 

заслуженный деятель науки Удмуртской республики, 

кандидат технических наук. 

Потомственный ижевский оружейник. Родился в 

семье конструктора Евгения Федоровича Драгунова. В 

1965 году окончил Ижевский индустриальный 

техникум. В 1972 году закончил учебу в Ижевском  

механическом институте с красным дипломом и начал работу в отделе главного конструктора. 

Работал под руководством Геннадия Николаевича Никонова и Юрия Константиновича 

Александрова. Принимал участие в работе над пулеметом ПУ-21 с комбинированным питанием 

под патрон 5,45х39 по теме Поплин. 

В 1983 году М.Е. Драгунов перешёл на преподавательскую работу в Ижевский механический 

институт на кафедру «Проектирование автоматических машин», где проработал 10 лет. В 1993 г. 

получил учёное звание доцент. 

С осени 1989 года работает экспертом отдела главного конструктора Ижевского 

механического завода по анализу развития оружейной тематики. 

С сентября 1991 года работал на освоении в производстве пистолета-пулемета ПП-71 КЕДР 

конструкции своего отца. Курировал постановку на производство этого образца на 

Златоустовском механическом заводе. 

Под руководством и по концепции М.Е. Драгунова разработан и поставлен на производство 

карабин модульного типа МР-142. 

Имеет шесть изобретений, более двадцати научных работ. Автор ряда публикаций по 

истории советского оружия и разработкам Ижевского механического завода в 

специализированных журналах РФ и ФРГ. 

Владеет немецким и английским языками. Награждён медалью ордена II степени (2007). 
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М.В. Драгунов под псевдонимом Блюхер. 

 

 

 

В архивном фонде Благовещенского собора и церквей Камско-Воткинского завода в 

метрической книге имеется актовая запись под № 809 от 05 ноября 1889 года о рождении 5 ноября         

1889 года Михаила. Родители: «Нижегородский мещанин Владимир Семионов Драгунов и 

законная жена Ольга Васильева, оба православные». Так 131 год назад в семье пекаря-кустаря 

Воткинского завода Вятской губернии появился Михаил Владимирович Драгунов, активный 

участник и герой Гражданской войны, в честь которого названа одна из улиц в г. Глазов. По моей 

версии он взял псевдоним Блюхер и под этим именем вошёл в Мировую Историю.  

Семья Драгунова относилась к крепким зажиточным середнякам, имевшим при собственном 

кирпичном доме пекарню и торговую лавку для реализации продукции, и поэтому держалась 

независимо, с достоинством. Имея большую семью – трех сыновей и трех дочерей, для их 

обучения родители, наверное, привлекали воспитателей и имели неплохую домашнюю 

библиотеку. Для того времени дети получили прекрасное образование. Михаил окончил городское 

и механико-техническое училище в Воткинске, а в 1912 году, уехав в Петроград, работая, заочно 

окончил первый курс Петроградского электромеханического института, пока его в 1916 году не 

призвали на военную службу.  

 

 

 



По окончании Владимирского пехотного училища в январе 

1917 года в звании прапорщика Драгунов прибывает в Глазов в 154 

запасной пехотный полк. Прекрасная биография для будущего 

Маршала. Что же в это время делает надуманный «двойник» с 

вымышленной биографией – Василий Блюхер? У большинства 

авторов он изображен в виде деревенского оболтуса и разгильдяя, 

неизвестно сколько проучившегося в церковно-приходской школе и 

по легенде отправленного в Петербург, хотя под боком Ярославль, 

Рыбинск, Вологда… Подолгу не утруждаясь работает в Питере, 

Москве, Мытищах, Рыбинске, в магазинах, пройдя путь от 

посыльного до приказчика; на разных заводах – слесарем. 

Настораживают места работы: в слесарной мастерской изготовив отмычки, уходит работать в 

магазин, грабит его, и за новыми отмычками отправляется слесарить на другой завод… К такому 

выводу многозначительно иносказательно подводят авторы, изображая чуть ли не лётчика-

налётчика Лёньку Пантелеева. 

Но, наконец, происходит Октябрьская революция, устанавливается Советская власть в 

Глазове, Уезде, Вятской губернии. Происходит встреча с Лениным. Став большевиком и выполняя 

партийные задания, Михаил Драгунов эпизодически исчезает из города, пока, не став секретным 

сотрудником ВЧК, не теряется совсем…, появляясь под именем Блюхер. Боялись большевики за 

свои неблаговидные дела, вот и шифровались, да так и вошли в историю под псевдонимами. Но 

Михаилу Драгунову псевдонима «Блюхер» показалось мало. В свою первую секретную миссию в 

Китай осенью 1924 года он едет под псевдонимом В.В. Уральский. Во вторую поездку в мае                 

1926 года он уже Зой Всеволодович Галин. В 1929 году в советском посольстве в Берлине 

появляется военный атташе – генерал Блюхер. Но его быстро «вычисляют» как военного 

советника Галина и отзывают обратно. В декабре 1933 года его направляют на лечение в 

Германию как Всеволода Васильевича Сибирцева… 

В своей книге «Триумф и трагедия В.К. Блюхера (Драгунова)» я, аргументируя что Драгунов 

и Блюхер – это одно и то же лицо, я писал об их физическом и фото сходстве, совпадении времени 

рождения и т.д. Привожу ещё аргументы в пользу этой версии. Представьте, что Вас назначили 

директором крупного производства или губернатором края, или ещё круче – Вы стали главой 

государства. Кого Вы возьмете к себе в помощники, с кем будете работать? Естественно, тех 

людей, кого давно знаете, кому доверяете. Вот и с Блюхером (Драгуновым), куда бы его судьба не 

забрасывала, рядом всегда были уральские командиры, с которыми он совершил 1500 

километровый рейд в тылу у белых летом 1918 году, за что получил свой первый орден. А где же 

родные, близкие, друзья и земляки ярославские? Ни одного! Это подметил ещё белоэмигрантский 

писатель Роман Гуль в своей книге «Красные маршалы», описывая биографию Блюхеров:» 

…никто в Ярославской губернии не слыхал ни о каких Блюхерах, потому, что там их просто 

никогда не было». Ещё два примера на эту тему. По воспоминаниям Н.А. – жительницы Глазова, 



«её отец Подгорнов Андрей Яковлевич родился на берегу Камы в д. Смыловка Мамадышского 

района Республики Татарстан, что в 25 км. от Нижнекамска. В Гражданскую войну он оказался в 

Казани. А так как он был хорошим сапожником, то дел у него хватало. Как-то он получил задание 

«Сшить сапоги красному командиру». А где тогда было достать хорошую кожу, стельки, нитки, да 

ещё время поджимает. Что наспех нашёл, из того и сшил. Иду, говорит, с готовыми сапогами под 

мышкой, и боюсь. Материал то не качественный, сапоги быстро развалятся, а меня потом к стенке. 

Привезли его в красивый купеческий особняк, завели к командиру, а тот после бани пьет из 

самовара чай, распаренный, обложен подушками. Поставил сапоги у порога, и сказав, чтобы 

командир в них не ходил по лужам, быстро ушёл… Охрана потом сказала, что это комдив Блюхер. 

В деревне Полом, что у реки Пызеп Глазовского района Удмуртии, жила Раиса Андреевна 

Максимова, одна из 6 детей Андрея Яковлевича Баженова 1896 года рождения, уроженца этой же 

деревни. Он прослужил 4 года в царской армии в период Первой империалистической войны. В 

1919 году его снова призвали, и до 1924 года он прослужил ординарцем у Блюхера. Всю войну с 

лошадьми. 

В 1938 году Блюхер (Драгунов) был арестован. За 18 дней пребывания в тюрьме был 

проведен 21 допрос, но сохранился лишь один протокол его допроса на 26 страницах. Чувствуя 

свой близкий конец, Блюхер наверняка рассказал о себе правду, которая шокировала 

допрашивающих, и которая никак не сходилась с легендированной биографией. Настоящая его 

жизнь оказалась намного ярче выдуманной легенды. Возможно, на тот момент они с Берией 

только двое остались в живых из той самой засекреченной группы ВЧК, потому и протоколы 

допросов были уничтожены. Косвенно это подтверждает большая статья Николая Великанова 

«Арестованный №11» в газете «Сын Отечества» №14 от 1991 года, вот предпоследний абзац: 

«…во всех документах сфабрикованного на него «дела» он представлен как самозванец, 

приписавший себе «пролетарское происхождение», революционную деятельность, 

принадлежность к ВКП(б), незаслуженную военную славу». 

Наверняка многие видели фильм «Утомленные солнцем», где в конце фильма НКВДешники 

избивают героя Гражданской войны, комдива Котова, до кровавого месива лица. Точно так же был 

насмерть забит Маршал В.К. Блюхер, послуживший прототипом героя фильма. Видимо, авторам 

фильма была известна судьба Драгунова (Блюхера). 

Поражает удачный подбор артистов на главные роли: Никита Михалков – копия В.К. 

Блюхера уже в зрелом возрасте, а Олег Меньшиков – Драгунов и Блюхер в молодые годы. Не дает 

покоя судьба последнего сына Блюхера – Василия. сданного в приют после ареста родителей. И 

при чём тут Никита Михалков и Павел Судоплатов якобы так похожие на прославленного 

Маршала? 



 

У кого вызывает сомнение превращения М.В. Драгунова в В.К. Блюхера, рекомендую 

внимательно прочитать книгу М.И. Буни «Глазовские находки», и мои комментарии в книге 

«Триумф и трагедия В.К. Блюхера (Драгунова)», которые имеются в библиотеках г. Глазова. 

Косвенно на эту версию работает ещё такой факт. Михаил и Фёдор, начавшие строить карьеру в 

новом социалистическом государстве, попросили членов своей семьи забыть об их бывшем доме и 

о предпринимательском прошлом семьи, имевшей наёмных работников. И сам Федор 

Владимирович рассказывая о прошлом семьи в годы работы на металлургическом заводе в г. 

Нижние Серги Свердловской области, пишет в автобиографии, что «до революции отец работал 

булочником у купца, а мать была домохозяйкой. Сестры Анна и Мария в своих воспоминаниях об 

этом тоже не упоминают. Так рождаются легенды, когда исчезают люди и появляются в 

псевдонимы.    

    

Драгунов М.В. 

 

Группа членов большевистской фракции на 1 Всероссийском съезде крестьянских депутатов. Май 

1917 г. стоит в центре (второй слева) прапорщик М.В. Драгунов. 
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О.Е. Меньшиков 

       

 

 

 

 



Н.С. Михалков 

   

 

     

П.А. Судоплатов 

      

 


