
Брезентовая лента к пулемету Максим, СССР 

 

 

 

 

 

 

 

Родная лента к советскому пулемету Максима (речь идет о пулеметах, 

производившихся в СССР. Сам Хайрем Максим был родом из Британии) из 

изготавливались из пеньки: 

 

Ближе к концу войны появились и металлические ленты, но подавляющее их 

большинство были тканевыми. Это дешево и просто в изготовлении, но с 

рядом недостатков: такие ленты быстро приходили изнашивались, а отсырев 

она превращалась в настоящий кошмар - порядочно тяжелела, да и 

патронами сырую ленту забивать было проблематично. 

По случайному стечению обстоятельств оказалось так, что немецкая 

металлическая лента прекрасно работала и с пулеметом Максима. 



В декабре 1944 года на этот счет даже появилась соответствующая 

инструкция (хотя применяться немецкие ленты стали значительно 

раньше): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Но не обошлось и без проблем. Патроны в ленте к Максиму выравнивались 

специальным приспособлением: 

 

 

 

 

 

 

В немецких лентах имелся ограничитель - деталь, в которую патрон упирался 

донцем гильзы: 

 

 

 

 

 

Чтобы лента корректно работала с пулеметом Максима снаряжать ее 

приходилось "задом-наперед", то есть ограничитель должен был быть 

направлен к пуле и, соответственно, не мог выполнять своей функции. 

Поэтому советским пулеметчикам даже с немецкими лентами приходилось 

использовать выравниватель. 

В остальном же никаких проблем с работоспособностью лент не было. 



Описание пулемета Максим. 

 

 

 

 

 

 

 

Пулемет Максим сконструирован Хайрамом Стивенсом Максимом  

(4 февраля 1840 — 24 ноября 1916) в 1884 году. 

Свою конструкцию пулемета он предложил военному ведомству США, но 

военное ведомство им не заинтересовалось, сочтя новое оружие чересчур 

расточительным из-за большого расхода патронов, назвав пулемет Хайрама 

Максима всего лишь интересной, но бесперспективной механической 

диковиной. 

Не убежденный данным отказом в бесперспективности своей конструкции, 

Хайрам Максим эмигрирует в Великобританию, где его оружие получает 

совсем иную оценку. 

Максим создает компанию «Максим-Норфельд», в городе Крэйфорд, 

графство Кент, которая после объединения в 1897 году с английской 

оружейной фирмой «Виккерс» преобразуется в корпорацию «Виккерс, 

сыновья и Максим Лтд» (позднее — «Виккерс лимитед»). 

В 1899 году Хайрам Максим получает британское гражданство, а в 1901 году 

рыцарское звание от Королевы Виктории. 

После успешной демонстрации пулемета в Швейцарии, Италии и Австрии в 

1887 г. пулемет Максима прибывает в Россию. Испытания пулемета прошли в 

апреле 1887 года, но вопреки многообещающим данным нового оружия 

большого восторга у экспертов русского военного ведомства не вызвал. 

Военных отпугивала сложная автоматика пулемета, и, как не парадоксально, 

его высокая скорострельность. Излишняя быстрота стрельбы, по мнению 

генерала Драгомирова, вовсе не нужна для того, чтобы «расстреливать 

вдогонку человека, которого достаточно подстрелить один раз». 



Несмотря на мнения скептиков, был сделан первый заказ на поставку 12 

пулеметов в калибре русского ружья Бердана 10,67 мм. 

В мае 1889 года пулеметы доставили в Санкт-Петербург. Российский морской 

флот тоже заинтересовался ими и заказал два образца для проведения 

испытания. На экспертов морского флота новое оружие произвело, вероятно, 

несколько лучшее впечатление, и в течение 1897-1904 годов русский 

морской флот заказал и получил 291 пулемет системы Максима. 

К тому времени ружье Бердана уже было снято с вооружения, и пулеметы 

Максима были приспособлены к калибру русской трехлинейки Мосина: 7,62 

мм. 

Хайраму Максиму удалось добиться удивительной живучести своего оружия. 

Так, во время испытаний в ноябре 1899 г. его пулемет под британский патрон 

калибра .303 произвел 15 тыс. выстрелов без каких-либо серьезных 

задержек. 

К лицензионному изготовлению пулемета «Максима» в России приступили в 

феврале 1904 года на Тульском оружейном заводе, что позволило, во-

первых, существенно сократить затраты на закупку пулеметов за рубежом, а 

во вторых, оперативно модернизировать пулеметы с учетом практики их 

боевого применения русской армией. 

Окончательное признание в России пулемет «Максима» получает в первых 

сражениях русско-японской войны, показав в бою свою чрезвычайную 

эффективность. 

Тульские оружейники Третьяков и Пастухов, ознакомившись с 

производством пулеметов в Англии, проведя на Тульском оружейном заводе 

обширные конструкторско-технологические изыскания, существенно 

переработали и во многом улучшили конструкцию «Максима», а в 1908 году 

конструктор Соколов создал очень удачный пехотный колесный станок. 

Одновременно с разработкой более маневренного станка была уменьшена 

масса самого пулемета, а также изменены некоторые детали в связи с 

введением нового патрона образца 1908 года с остроконечной пулей. 

Первый «Максим», сделанный в России на заводе «Тульский арсенал», 

назвали моделью 1905 года. Русский инженер Захаров в 1910 году облегчил 

пулемет Максима. Его модель весила 20 килограммов, что на несколько 

килограммов легче модели 1905 года. 

Модернизированный туляками пулемет был в 1910 г. принят на вооружение 

русской армии под официальным наименованием «7,62-мм станковый 

пулемет». 



Станковый пулемет 1910 г. не раз подвергался улучшениям, которые 

существенно повысили его эксплуатационные показатели и несколько 

снизили производственные затраты при его изготовлении. 

При последней модернизации пулемета в 1941 г. на него был установлен 

упрощенный прицел, в кожухе системы охлаждения была сделана широкая 

горловина (заимствованная у финского пулемета образца 1932 г.), 

позволявшая зимой заполнять кожух снегом или льдом. 


