


Annotation

Легендарный	Т-34.
Прославленная	«тридцатьчетвёрка».
Символ	нашей	Победы.
Сотни	этих	танков,	вознесённых	на	пьедестал,	стоят	по	всей	стране	и

половине	Европы	в	качестве	памятника	Освобождению.
Несколько	поколений	советских	людей	выросли,	твёрдо	зная,	что	Т-34-

это	 наше	 всё!	 «Лучший	 танк	 Второй	 Мировой	 войны,	 шедевр	 мирового
танкостроения,	на	многие	десятилетия	вперёд	определивший	генеральный
путь	 его	 развития»,	 –	 вот	 лишь	 немногие	 из	 восторженных	 отзывов,
которыми	традиционно	награждается	Т-34.

Но	 так	 ли	 это	 на	 самом	 деле?	Действительно	 ли	 «тридцатьчетвёрка»
была	 лучшим	 танком	 в	 мире,	 или	 только	 мы	 так	 считаем?	 В	 чём	 секрет
популярности	этой	боевой	машины?	И	чем	объяснить	чудовищные	потери
Т-34	 в	 годы	 войны:	 недостатками	 конструкции,	 низким	 качеством
изготовления	или	просто	неумением	воевать?

Новая	 книга	 популярного	 историка	 –	 ПЕРВОЕ	 отечественное
исследование	 боевого	 применения	 самого	 прославленного	 советского
танка,	 анализ	 его	 сильных	 и	 слабых	 сторон,	 достоинств	 и	 недостатков,
поражений	 и	 побед;	 рассказ	 о	 тех,	 кто	 воевал,	 умирал	 и	 побеждал	 на
легендарном	Т-34.
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ЛЕГЕНДЫ	И	ФАКТЫ	
Вряд	ли	будет	преувеличением	утверждение,	 что	история	существует

как	 минимум	 в	 двух	 ипостасях.	 Одна	 –	 для	 узкого	 круга,	 состоящего	 из
профессиональных	 учёных-историков	 и	 хорошо	 подготовленных
любителей,	 другая	 –	 для	 широких	 народных	 масс.	 Эта	 вторая	 история
представляет	 собой	 как	 бы	 скелет	 из	 подлинных	 исторических	 фактов,
окружённых	 плотью	 из	 мифов	 и	 легенд.	 При	 этом	 первая	 история,	 как
правило,	 мало	 кому	 интересна,	 так	 как	 она	 достаточно	 скучна,	 кровава,
грязна	и	начисто	лишена	патетики.	Вторая	история	 значительно	 забавнее,
так	как	повествует	о	событиях	не	в	том	виде,	какими	они	были,	а	скорее	в
том,	 какими	 они	могли	 бы	 быть	 или	 какими	их	 видят	 историки	и	 власть,
которая	 платит	 им	 жалованье.	 Собственно,	 точка	 зрения	 власти	 на
исторические	 события	 и	 является	 определяющей,	 недаром	 при	 её	 смене
народ	 узнаёт	 так	 много	 нового	 и	 интересного	 о	 событиях	 недавнего,	 а
порой	 и	 давнего	 прошлого.	По	 причине	 постоянной	 смены	 трактовок	 тех
или	 иных	 исторических	 событий	 эта	 наиболее	 политизированная	 из	 всех
наук	получила	обидное	прозвище	Проститутка.	Как	говорится,	кто	платит
за	женщину,	тот	её	и	танцует.

Примеров	 легендотворчества	 немало	 в	 истории	 любой	 страны,	 не
стала	 исключением	 и	 Россия.	 Если	 брать	 в	 расчёт	 события	 сравнительно
недавнего	 прошлого,	 то	 можно	 с	 уверенностью	 утверждать,	 что	 больше
всего	 над	 превращением	 истории	 России	XX	 века	 в	 легенду	 потрудились
большевики.	 Трактовка	 исторических	 фактов	 давалась	 исключительно	 с
классовых	позиций	и	в	 строгом	соответствии	с	«Кратким	курсом	истории
ВКП(б)»,	 а	 затем	–	«Истории	КПСС».	Но	и	 тут	не	было	постоянства,	 так
как	каждый	новый	руководитель	партии	и	государства	переписывал	или	как
минимум	 корректировал	 историю	 страны	 под	 себя.	 Так,	 в	 истории
Гражданской	войны	от	Сталина	и	Ворошилова	не	нашлось	места	Троцкому,
а	боевые	действия	превратились	в	один	большой	победоносный	рейд	лихой
конницы	Будённого.	В	годы	правления	Брежнева	ревизии	подверглась	уже
история	 Великой	 Отечественной	 войны	 –	 центр	 событий	 сместился	 из
Сталинграда	 и	 с	 Курской	 дуги	 на	 Малоземельский	 плацдарм	 под
Новороссийском.	 Ну	 а	 руку	 на	 пульсе	 войны	 держал	 этакий	 «серый
кардинал»	–	начальник	политотдела	18-й	десантной	армии	полковник	Л.	И.
Брежнев,	 с	 которым	«советовались»	 не	 только	 туповатый	Жуков,	 но	 даже
сам	 «великий	 и	 ужасный»!	 Этот	 перечень	 можно	 продолжать	 почти	 до



бесконечности.	 Причём,	 несмотря	 на	 начавшийся	 в	 конце	 1980-х	 годов
процесс	 «стерилизации»	 исторических	 легенд,	 они	 оказались	 на	 диво
живучи	и	востребованы.	Так	что	по-прежнему	топит	чуть	ли	не	половину
японской	 эскадры	 «гордый	 «Варяг»,	 по-прежнему	 прямо	 с	 парада	 на
Красной	площади	7	ноября	1941	года	войска	уходят	на	фронт,	по-прежнему
мы	 гоним	 врага	 «в	 хвост	 и	 в	 гриву»	 под	 Прохоровкой,	 по-прежнему
«тигры»	и	«пантеры»	горят	пачками,	а	наши	танки	самые-самые!	Кстати,	о
танках…

Если	история	в	целом	превращена	в	одну	сплошную	легенду,	то,	само
собой	 разумеется,	 что	 история	 техники	 тоже	 не	 избежала	 этой	 участи.
Самым	непосредственным	образом	это	касается	и	истории	советского	(если
брать	 шире	 –	 то	 и	 российского)	 танкостроения.	 Даже	 самые	 первые	 его
шаги	 стали	 объектами	 мифотворчества.	 Среди	 них	 и	 первый	 «русский»
бронеавтомобиль	 (построен	 во	 Франции	 по	 французскому	 проекту),	 и
первый	 в	 мире	 танк	 «Вездеход»	 конструкции	 Пороховщикова	 (в
законченном,	 собранном	 виде	 никогда	 не	 существовал),	 и	 многое	 другое.
Густо	 обрастали	 легендами	 различные	 эпизоды	 истории	 советского
танкостроения	 и	 в	 дальнейшем,	 как,	 впрочем,	 и	 многие	 факты	 боевого
применения	 советских	 танков.	 При	 этом	 наблюдается	 интересная
особенность:	чем	известнее	машина,	тем	больше	о	ней	придумано	легенд.
Так,	например,	о	первом	по-настоящему	серийном	советском	танке	МС-1,
ничем	особенно	себя	не	проявившем,	при	всём	желании	ни	одной	легенды
вспомнить	не	удаётся.	А	вот	о	Т-34…	Да	вся	история	танка	Т-34	–	это	одна
большая	 легенда!	 Разобраться	 со	 всеми	 легендами	 о	 «тридцатьчетвёрке»,
накопившимися	 за	 без	 малого	 70	 лет,	 нет	 никакой	 возможности.	 Объёма
этой	 книги	 не	 хватит.	 Но	 вот	 попробовать	 разобраться	 хотя	 бы	 с
несколькими	наиболее	расхожими	мифами	можно.

Пожалуй,	самая	большая	из	легенд	связана	с	разработкой	танка	Т-34,
то	 есть	 с	 событиями	1937-1940	 годов.	Чтобы	разобраться	 в	 этом	вопросе,
для	начала	имеет	смысл	привести,	так	сказать,	каноническую	версию.



«Прародитель»	 танка	 Т-34	 –	 колёсно-гусеничный	 танк	 Кристи	 на
полигоне	в	СССР.	1931	год

Итак,	 в	 монументальном	 труде	 «История	 танковых	 войск	 Советской
Армии»,	 изданном	в	 1975	 году	Военной	 академией	бронетанковых	 войск,
эти	 события	 излагаются	 следующим	 образом	 (здесь	 и	 далее	 стиль	 и
орфография	цитируемых	документов	сохраняются	без	изменений.	–	Прим.
авт.):

«Начатые	в	октябре	1937	г.	под	руководством	М.	И.	Кошкина	работы
по	 проектированию	 нового	 среднего	 танка,	 заданного	 с	 колёсно-
гусеничным	 движителем,	 привели	 к	 разработке	 танка	 А-20.	 В	 группу,
ведущую	проектные	работы	над	новым	танком,	входили:	А.	А.	Морозов,	Н.
А.	 Кучеренко,	 П.	 П.	 Васильев,	 А.	 А.	Молоштанов,	М.	 И.	 Таршинов,	 В.	М.
Дорошенко,	 А.	 С.	 Бондаренко	 и	 другие.	 От	 БТ-7М	 танк	 А-20	 отличался
новой	 формой	 корпуса	 с	 наклонным	 расположением	 броневых	 листов,
разработанной	 конструктором	 М.	 И.	 Таршиновым,	 а	 также	 вновь
сконструированным	приводом	 к	 ведущим	 каткам	 (колёсам)	 для	 движения
на	 колёсном	 ходу.	 При	 движении	 на	 колёсах	 три	 катка	 из	 четырёх	 на
борту	 являлись	 ведущими.	 Хотя	 такой	 привод	 и	 повышал	 проходимость
танка	 при	 движении	 на	 колёсном	 ходу,	 но	 конструкция	 ходовой	 части
танка	А-20	была	сложной	и	громоздкой.

Смелой	 и	 новаторской	 была	мысль	М.	И.	Кошкина	 и	А.	 А.	Морозова



ограничиться	одним	гусеничным	движителем.	На	Главном	Военном	совете
в	 августе	 1938	 г.	 М.	 И.	 Кошкин	 добился	 разрешения	 осуществить	 в
металле	 наряду	 с	 колёсно-гусеничным	 и	 этот	 вариант	 нового	 среднего
танка,	 получившего	 марку	 Т-32.	 Отказ	 от	 громоздких	 и	 тяжёлых
редукторов	 в	 приводе	 к	 ведущим	 каткам	 дал	 возможность	 упростить
трансмиссию,	 повысить	 её	 надёжность,	 главное	 –	 усилить	 броневую
защиту	до	30	мм.

Танки	А-20	и	Т-32	были	представлены	летом	1939	г.	Государственной
комиссии	для	проведения	сравнительных	испытаний.	Комиссия	отметила,
что	 оба	 они	 «выполнены	 хорошо,	 а	 по	 своей	 надёжности	 и	 прочности
выше	 всех	 опытных	образцов,	 ранее	 выпущенных».	Госкомиссия	 считала,
что	 танк	 Т-32	 должен	 иметь	 более	 мощную	 броню,	 однако	 вывода,	 на
каком	 варианте	 танка	 необходимо	 окончательно	 остановиться,	 не
сделала.	 Очень	 много	 было	 сторонников	 танка	 с	 колёсно-гусеничным
движителем.	Последовавшие	осенью	испытания	также	не	решили	вопроса
о	выборе	типа	танка.

Лишь	 накопленный	 опыт	 боевых	 действий	 (в	том	 числе	 начавшейся
Второй	 мировой	 войны)	 к	 концу	 1939	 г.	 окончательно	 убедил	 в
необходимости	 поставить	 на	 танк	 более	 мощное	 вооружение,
противоснарядную	 броню	 и	 гусеничный	 движитель.	 После	 этого	 и	 были
ускорены	 работы	 по	 созданию	 танка	 Т-34,	 который	 в	 конструктивном
отношении	являлся	дальнейшим	развитием	танка	Т-32.

Известная	 всему	 миру	 «тридцатьчетвёрка»	 была	 принята	 на
вооружение	нашей	армии	Постановлением	правительства	от	19	декабря
1939	 г.,	 когда	 опытный	 её	 образец	 не	 был	 ещё	 изготовлен.	 Этим	 же
постановлением	 был	 дан	 заказ	 на	 выпуск	 в	 1940	 г.	 220	 танков	 данного
типа».

Это,	так	сказать,	взгляд	заказчика,	причём	довольно	давний.	Но,	может
быть,	 с	 течением	 времени	 появилась	 какая-либо	 дополнительная
информация?	 Что	 же,	 воспользуемся	 более	 свежим	 источником	 –	 книгой
«Харьковское	 конструкторское	 бюро	 по	 машиностроению	 имени	 А.	 А.
Морозова»,	изданной	в	Харькове	в	1997	 году	и	приуроченной	к	70-летию
КБ.	С	точки	зрения	разработчика,	события	выглядели	так:

«В	 октябре	 1937	 года	 завод	№	183	 получил	 от	Автобронетанкового
Управления	 РККА	 задание	 на	 разработку	 нового	 манёвренного	 колёсно-
гусеничного	 танка.	 Для	 выполнения	 этого	 серьёзного	 задания	 М.	 И.
Кошкин	 организовал	 новое	 подразделение	 –	 КБ-24.	 Конструкторов	 в	 это
КБ	 он	 подбирал	 лично,	 на	 добровольных	 началах	 из	 числа	 работников
КБ-190	и	КБ-35.	Численность	этого	КБ	составила	21	человек:



Кошкин	 М.	 И.,	 Морозов	 А.	 А.,	 Молоштанов	 А.	 А.,	 Таршинов	 М.	 И.,
Матюхин	В.	Г.,	Васильев	Л.	П.,	Брагинский	С.	М.,	Баран	Я.	И.,	Котов	М.	И.,
Миронов	 Ю.	 С.,	 Календин	 B.	 C.,	 Моисеенко	 В.	 Е.,	 Шпайхлер	 А.	 И.,
Сентюрин	П.	С.,	Коротченко	Н.	С.,	Рубинович	E.	С.,	Лурье	М.	М.,	Фоменко
Г.	П.,	Астахова	А.	И.,	Гузеева	А.	И.,	Блейшмидт	Л.	А.

Конструкторское	 бюро	 КБ-190,	 руководимое	 Н.	 А.	 Кучеренко,
продолжало	 работы	 по	 модернизации	 танка	 БТ-7	 и	 доработке
конструкторской	документации	танков	БТ-7М	и	БТ-7А.

Новое	 КБ-24	 менее	 чем	 за	 год	 спроектировало	 колёсно-гусеничный
танк,	 которому	 был	 присвоен	 индекс	 А-20.	 Он	 был	 выполнен	 в	 точном
соответствии	 с	 техническим	 заданием	 заказчика	 –	 Автобронетанкового
Управления	 РККА.	 От	 БТ-7М	 танк	 А-20	 отличался	 прежде	 всего	 новой
формой	корпуса,	впервые	в	танкостроении	было	применено	расположение
броневых	 листов	 под	 углом.	 Впоследствии	 такой	 принцип	 построения
бронезащиты	стал	классическим,	широко	применялся	в	танках	всех	стран.
А-20	 отличался	 также	 новым	 приводом	 к	 ведущим	 колёсам,	 три	 из
четырёх	катков	(на	борт)	были	ведущими.

Колёсно-гусеничный	танк	БТ-2

Небольшой	 отрыв	 по	 ТТХ	танка	 А-20	 по	 сравнению	 с	 БТ-7М	 явился
причиной	 создания	 в	 КБ-24	 «инициативного»	 танка,	 названного	 Т-32.
Существенным	его	отличием	была	замена	колёсно-гусеничного	движителя



более	 простым,	 чисто	 гусеничным.	 Отмена	 колёсного	 хода	 на	 Т-32
позволила	не	только	значительно	упростить	конструкцию	танка,	но	и	за
счёт	 сэкономленного	 веса	 усилить	 бронезащиту.	 На	 этом	 образце	 была
установлена	более	мощная	пушка	калибра	76	мм.

На	 Главном	 Военном	 Совете	 в	 августе	 1938	 года,	 где
рассматривались	 результаты	 выполнения	 задания	 АБТУ	 РККА,	 М.	 И.
Кошкину	 удалось	 добиться	 разрешения	 изготовить	 в	 металле	 наряду	 с
колёсно-гусеничным	танком	А-20	и	чисто	гусеничный	Т-32.

К	 середине	 1939	 года	 опытные	 образцы	 танков	 А-20	 и	 Т-32	 были
изготовлены	 и	 представлены	 Государственной	 Комиссии	 для	 проведения
испытаний.	 Комиссия	 отметила,	 что	 оба	 танка	 «по	 прочности	 и
надёжности	 выше	 всех	 опытных	 образцов,	 выпускаемых	 ранее»,	 но	 ни
одному	из	них	не	было	отдано	предпочтение.

Проведённые	 вторичные	 испытания	 опытных	 танков	 А-20	 и	 Т-32
осенью	 1939	 года,	 а	 главное,	 проходившие	 в	то	 время	 боевые	 действия	 в
Финляндии	 со	 всей	 очевидностью	 подтвердили,	 что	 тактическую
подвижность	 в	 условиях	 пересечённой	 местности,	 особенно	 в	 осенне-
зимний	 период,	 могут	 обеспечить	 только	 гусеничные	 машины.
Одновременно	 была	 определена	 необходимость	 дальнейшего	 повышения
боевых	параметров	танка	Т-32	и	особенно	–	усиления	его	защиты.

В	 предельно	 короткие	 сроки	 конструкторским	 бюро	 была	 проведена
доработка	 танка	 Т-32	 путём	 дальнейшего	 усиления	 бронезащиты,
вооружения	 и	 осуществления	 ряда	 других	 конструктивных	 изменений.	 В
результате	 этой	 работы	 был	 создан	 образец	 танка,	 который	 получил
наименование	 Т-34	 и	 в	 дальнейшем	 стал	 основным	 танком	 Советской
Армии	в	годы	Великой	Отечественной	войны».

Итак,	 при	 некоторых	 несущественных	 различиях,	 в	 обоих	 изданиях
рисуется	 в	 целом	 одинаковая	 картина:	 в	 октябре	 1937	 года	 завод	№	 183
(этот	 номер	 Харьковский	 паровозостроительный	 завод	 им.	 Коминтерна
получил	во	второй	половине	1936	года)	получил	от	АБТУ	РККА	задание	на
разработку	нового	 колёсно-гусеничного	 танка	БТ-20.	Для	 его	 выполнения
М.	И.	Кошкин	организовал	новое	подразделение	–	КБ-24.	Конструкторов	он
подбирал	лично,	на	добровольных	началах,	из	числа	работников	КБ-190	и
КБ-35	 (последнее	 занималось	 обслуживанием	 серийного	 производства
тяжёлого	 танка	Т-35).	От	 своих	 предшественников	 новый	 танк	 отличался
прежде	всего	формой	корпуса.	Впервые	в	танкостроении	было	применено
расположение	броневых	листов	под	углом.



Колёсно-гусеничный	танк	БТ-7	образца	1937	года

В	процессе	проектирования	колёсно-гусеничного	танка	БТ-20	у	М.	И.
Кошкина	и	А.	А.	Морозова	(или	у	одного	М.	И.	Кошкина)	возникла	смелая
и	 новаторская	 мысль	 ограничиться	 одним	 гусеничным	 движителем	 и	 за
счёт	 сэкономленной	 массы	 усилить	 броневую	 защиту	 и	 вооружение	 –
установить	 76-мм	 пушку.	 В	 августе	 1938	 года	 на	 заседании	 Главного
Военного	 совета	 М.	 И.	 Кошкину	 удалось	 преодолеть	 сопротивление
военных	и	добиться	разрешения	осуществить	в	металле	наряду	с	колёсно-
гусеничным	 и	 чисто	 гусеничный	 вариант.	 Причём,	 как	 это	 следует	 из
многочисленных	источников,	«добро»	конструкторам	дал	сам	И.	В.	Сталин.

К	 середине	 1939	 года	 опытные	 образцы	 обоих	 танков	 были
изготовлены	и	представлены	Государственной	комиссии,	но	ни	одному	из
них	 не	 было	 отдано	 предпочтение.	 Однако	 новые	 испытания	 и	 опыт
советско-финской	 войны	 подтвердили	 преимущество	 чисто	 гусеничных
машин.



014	Афанасий	Осипович	Фирсов

Если	отжать	всё	выше	изложенное	до	сухого	остатка,	то	всю	историю
создания	 Т-34	 можно	 тезисно	 изложить	 следующим	 образом:	 сначала
новаторская	мысль	талантливого	конструктора,	затем	смелая	инициатива	и,
наконец,	 лучший	 в	 мире	 танк,	 «шедевр	 мирового	 танкостроения».	 И	 всё
это,	заметьте,	не	благодаря,	а	вопреки,	преодолевая	на	всех	этапах	упорное
сопротивление	недоумков-военных,	не	понимавших	своего	счастья.

В	 целом	 именно	 такая	 картина,	 безусловно,	 в	 менее	 утрированном
виде,	 и	 стала	 на	многие	 годы	 официальной	 версией	 создания	 танка	 Т-34.
Ситуация	 несколько	 изменилась	 с	 началом	 перестройки.	 Впрочем,	 и	 в
конце	 1980-х	 годов	 документы	 периода	 1930-1940	 годов,	 связанные	 с
отечественным	 танкостроением,	 были	 в	 большинстве	 своём	 недоступны
для	исследователей.	Поэтому	начали	появляться	слухи.

Первой	 появилась	 версия	 о	 том,	 что	 право	 авторства	 на	 танк	 Т-34
принадлежит	 не	 М.	 И.	 Кошкину,	 а	 А.	 О.	 Фирсову.	 Утверждалось,	 что
именно	последний	в	процессе	работ	по	модернизации	танков	БТ	задумал	и
начал	проработку	новой	перспективной	машины.	Однако	арест	(по	мнению
многих	 не	 без	 участия	 Кошкина)	 прервал	 его	 участие	 в	 проектировании.
Машину	доводили	другие,	а	имя	Афанасия	Осиповича	Фирсова	на	долгие
годы	было	предано	забвению.	Разобраться	в	этом	вопросе	удалось	довольно
быстро,	достаточно	было	сопоставить	некоторые	факты	и	даты.	Но,	чтобы
читателю	 была	 понятна	 суть	 вопроса,	 необходимо	 хотя	 бы	 вкратце
рассказать	об	А.	О.	Фирсове	и	его	деятельности.

А.	 О.	 Фирсов	 был	 дипломированным	 инженером	 ещё
дореволюционного	 «замеса»,	 да	 ещё	 и	 заграничного.	 В	 1910	 году	 в
Германии	 он	 окончил	 высшую	 техническую	 школу	 по	 специальности



конструктор	 по	 дизелестроению.	 Работал	 на	 судостроительных	 заводах	 в
Нижнем	Новгороде	и	Николаеве,	а	с	1930	по	1931	год	–	в	автотракторном
КБ	 технического	 отдела	 ЭКУ	 ОГПУ.	 В	 декабре	 1931	 года	 он	 возглавил
конструкторское	 бюро	 Т2К	 танкового	 отдела	 Харьковского
паровозостроительного	 завода	 им.	 Коминтерна.	 Как	 раз	 в	 это	 время	 на
заводе	шёл	трудный	процесс	освоения	серийного	производства	танка	БТ-2,
конструкторским	 обеспечением	 которого	 и	 занималось	 КБ	 Т2К.	 Под
непосредственным	 руководством	 Фирсова	 в	 течение	 пяти	 лет	 были
спроектированы	 танки	 БТ-5,	 БТ-7,	 БТ-7А,	 велись	 работы	 и	 над	 рядом
опытных	 образцов.	 Последней	 работой,	 начатой	 под	 его	 руководством,
стала	 установка	 на	 танк	 БТ-7	 дизельного	 двигателя.	 Осенью	 1936	 года
были	изготовлены	четыре	дизельных	танка,	получивших	заводской	индекс
А-8.	 Той	 же	 осенью	 А.	 О.	 Фирсова	 отстранили	 от	 руководства
конструкторским	 бюро,	 но	 он	 продолжал	 работать	 в	 нём	 в	 качестве
рядового	 конструктора.	 В	 марте	 1937	 года	 Афанасий	 Осипович	 был
арестован.	После	шести	лет	лагерей,	в	1943	году,	его	расстреляли.	В	1956
году	А.	О.	Фирсов	был	посмертно	реабилитирован	за	отсутствием	состава
преступления.

Тактико-технические	 требования	 к	 колёсно-гусеничному	 танку	 БТ-20
АБТУ	РККА	выдало	заводу	№	183	13	октября	1937	года.	Даже	работы	над
танком	 БТ-7ИС,	 послужившим	 основой	 для	 выработки	 ТТТ	 к	 БТ-20,
начались	 только	 весной	 1937	 года.	 А	 ведь	 именно	 БТ-20	 считается
отправной	 точкой	истории	Т-34	–	 с	него,	 собственно,	 всё	и	началось.	Так
что	к	начальному	этапу	работ	над	непосредственными	предшественниками
«тридцатьчетвёрки»	А.	О.	Фирсов	никакого	отношения	иметь	не	мог.	Эти
работы	велись	уже	под	руководством	нового	главного	конструктора	–	М.	И.
Кошкина.



Михаил	Ильич	Кошкин

Михаил	 Ильич	 Кошкин	 родился	 21	 ноября	 1898	 года	 в	 д.	 Брынчаги
Ярославской	 губернии	 в	 многодетной	 крестьянской	 семье.	 В	 14	 лет	 он
уехал	 на	 заработки	 в	 Москву,	 где	 устроился	 в	 карамельный	 цех
кондитерской	 фабрики	 (впоследствии	 –	 фабрика	 «Красный	 Октябрь»).	 В
сентябре	 1917	 года	 Кошкин	 был	 призван	 в	 армию.	 В	 1918	 году	 он	 уже
добровольцем	 вступил	 в	 Красную	 Армию,	 участвовал	 в	 боях	 под
Архангельском	 и	 Царицыном,	 был	 ранен.	 В	 1919	 году	 М.	 И.Кошкин
вступил	 в	 ряды	 ВКП(б).	 В	 1921	 году	 прямо	 из	 армии	 его	 направили	 на
учёбу	 в	Москву	 в	Коммунистический	 университет	 им.	Свердлова.	По	 его
окончании	в	1924	 году	он	работал	директором	кондитерской	фабрики	в	 г.
Вятке.	С	1927	года	–	член	Вятского	губкома	ВКП(б)	и	заведующий	отделом
агитации	и	 пропаганды.	Осенью	1929	 года	 в	 числе	 «парттысячников»	 его
направили	 на	 учёбу	 в	 Ленинградский	 политехнический	 институт.	 Эта
программа	 осуществлялась	 с	 целью	 укрепления	 партийными	 кадрами
технической	 интеллигенции.	 М.	 И.	 Кошкин	 был	 зачислен	 студентом	 на
кафедру	«Автомобили	и	тракторы».

В	 это	 время	 на	 кафедре	 работал	 очень	 сильный	 преподавательский
состав.	 Среди	 них	 известные	 учёные	 профессора	 В.	 Ю.	 Гиттис
(завкафедрой),	Л.	В.	Клименко	(будущий	заведующий)	и	др.	Кафедра	имела
тесные	 связи	 с	 промышленными	 предприятиями	 и	 принимала	 участие	 в
освоении	 заводской	 продукции.	 Так,	 профессор	 Клименко	 одновременно
работал	 на	 заводе	 «Красный	 путиловец»,	 где	 руководил	 разработкой
конструкций	 и	 организацией	 производства	 легковых	 автомобилей	 Л-1	 и
пропашных	тракторов	типа	У-1	и	У-2.	С	другой	стороны	к	преподаванию
на	кафедре	привлекались	ведущие	заводские	специалисты.



В	 1930-е	 годы	 в	 Ленинграде	 формировалась	 научная	 и
производственная	база	танкостроения,	и	кафедра	«Автомобили	и	тракторы»
явилась	 основным	 звеном	 по	 подготовке	 квалифицированных	 кадров	 для
этой	 отрасли.	 В	 те	 годы	 на	 кафедре	 учились	 такие	 выдающиеся
впоследствии	 разработчики	 танков	 и	 их	 систем,	 как	 Н.	 Л.	 Духов,	 С.	 П.
Изотов,	Л.	Е.	Сычёв,	и	многие	другие.

После	окончания	института	в	1934	году	М.	И.Кошкин	был	направлен
на	 работу	 на	 Ленинградский	 завод	 опытного	 машиностроения	 №	 185
(ОКМО	завода	«Большевик»)	на	должность	конструктора.	С	этого	момента
в	 биографии	 Кошкина	 появляются	 моменты,	 которые	 можно	 истолковать
по-разному.	 С	 одной	 стороны,	 в	 многочисленных	 источниках	 отмечаются
жажда	к	знаниям	и	стремление	к	самостоятельной	работе,	что,	в	общем-то,
вполне	соответствовало	характеру	Кошкина.	Кроме	того,	нельзя	 забывать,
что	Михаил	Ильич	был	семейным	человеком,	имел	детей,	и	необходимость
подрабатывать	на	пропитание	своей	семьи	заставляла	работать	до	глубокой
ночи,	 выполняя	 хоздоговорные	 расчётные	 и	 экспериментальные
исследования	по	заказам	промышленности.	Напряжённая	работа	не	прошла
даром.	 Сформировался	 квалифицированный	 специалист,	 обладающий
хорошей	конструкторской	подготовкой,	обширной	расчётно-теоретической
практикой,	 организаторскими	навыками,	 умением	 анализировать	 сложные
вопросы	 и	 решительностью	 по	 взятию	 на	 себя	 ответственности	 за
принятые	решения.	Закрытый	дипломный	проект	Кошкина	был	посвящён
оригинальной	 танковой	 трансмиссии	 и	 выполнялся	 для	 реального
опытного	объекта	по	заданию	промышленного	предприятия.

С	 другой	 стороны,	 Кошкин	 начал	 работать	 в	 КБ	 завода	№	 185,	 ещё
будучи	студентом,	причём	не	без	протекции	С.	М.	Кирова,	который	прямо
посоветовал	 начальнику	 конструкторского	 бюро	 С.	 А.	 Гинзбургу
«присмотреться	к	молодому	специалисту».	Кстати,	участие	Кирова	в	судьбе
М.	И.	Кошкина	не	случайно.	Последний	несколько	лет	работал	в	Вятке,	а
Киров	был	родом	из	городка	Уржум	Вятской	губернии	–	почти	земляки.

В	 КБ	 Кошкин	 принимал	 участие	 в	 проектировании	 трёхбашенного
колёсно-гусеничного	 танка	 Т-29-5	 и	 гусеничного	 танка	 с
противоснарядным	 бронированием	 Т-46-5.	 Спустя	 год	 после	 начала
карьеры	инженера	его	назначили	заместителем	главного	конструктора,	а	в
1936	 году	 наградили	 орденом	 Красной	 Звезды.	 И	 то,	 и	 другое	 вроде	 бы
вполне	 укладывается	 в	 версию	 «Кошкин	 –	 протеже	 Кирова»,	 если	 бы	 не
одно	 «но»…	Дело	 в	 том,	 что	 1	 декабря	 1934	 года	С.	М.	Кирова	 убили,	 а
значит,	 и	 назначение	 на	 должность	 зама	 и	 награждение	 состоялись	 уже
после	 его	 смерти.	 Впрочем,	 есть	 ещё	 версия,	 что	 М.	 И.	 Кошкин	 стал



заместителем	по	политчасти	–	то	есть	секретарём	партийной	организации	и
получил	свой	орден,	так	сказать,	«за	компанию».

Как	бы	то	ни	было,	приказом	наркома	тяжёлой	промышленности	Г.	К.
Орджоникидзе	от	28	декабря	1936	года	инженера	с	2,5-летним	стажем	М.
И.	 Кошкина	 назначили	 начальником	 танкового	 конструкторского	 бюро
завода	№	183.	В	январе	1937	года	он	приехал	в	Харьков.

В	 связи	 с	 этим	 необходимо	 остановиться	 ещё	 на	 одном	 слухе,
довольно	активно	фигурировавшем	в	начале	1990-х	годов.	Речь	шла	о	том,
что	М.	 И.	 Кошкин	 после	 своего	 приезда	 в	 Харьков	 якобы	 способствовал
аресту	А.	 О.	Фирсова.	Мол,	 не	 мог	 терпеть	 в	 КБ	 бывшего	 руководителя,
авторитет	которого	среди	сотрудников	был	очень	высок.	На	первый	взгляд
всё	выглядит	вполне	логично.	Но	только	на	первый	взгляд…

Из	всех	имеющихся	документов	и	воспоминаний	участников	событий
нельзя	 сделать	 вывод,	 что	 М.	 И.	 Кошкин	 был	 человеком,	 способным	 на
такой	 поступок.	 Скорее	 наоборот	 –	 по	 мнению	 многих	 его	 сослуживцев,
ветеранов	 харьковского	 КБ,	 он	 приложил	 немало	 усилий,	 чтобы	 уберечь
коллектив	 конструкторского	 бюро	 от	 репрессий,	 которые	 обрушились	 на
завод	в	1937-1938	годах.	Началась	охота	на	спецов,	жертвами	которой	пали
многие	руководители	и	 сотрудники	 завода	№	183.	Был	 арестован,	 а	 затем
расстрелян	 директор	 завода	 И.	 П.	 Бондаренко.	 Его	 участь	 разделили	 и
многие	 конструкторы	 и	 производственники.	 Были	 арестованы	 главный
инженер	 ХПЗ	 Ф.	 И.	 Лящ,	 «приводивший	 станки	 в	 негодное	 состояние»,
главный	 металлург	 А.	 М.	 Метанцев	 и	 многие	 другие,	 «завербованные»
директором	ХПЗ,	перечень	обвинений	к	которому	включал	едва	ли	не	все
мыслимые	и	немыслимые	злодейства	–	от	«притупления	бдительности»	до
«организации	 взрыва	 на	 заводе».	 В	 конце	 1937	 года	 был	 арестован
начальник	 дизельного	 отдела	 К.	 Ф.	 Челпан,	 отдел	 возглавил	 его
заместитель	 Т.	 П.	 Чупахин.	 Его	 помощником	 по	 опытно-конструкторской
работе	 назначили	 И.	 Л.	 Трашутина,	 но	 вскоре	 арестовали	 и	 его	 как
американского	 шпиона	 –	 в	 1933	 году	 он	 защитил	 в	 Массачусетском
технологическом	 институте	 магистерскую	 диссертацию	 на	 тему
«Оптимизация	конструирования	основных	деталей	дизельного	двигателя».
В	 таких	 условиях	 судьба	 А.	 О.	 Фирсова	 была	 предрешена,	 никакого
дополнительного	вмешательства	не	требовалось.

Затрагивая	 эту	 тему,	 необходимо	 упомянуть	 ещё	 об	 одном	 слухе.
Утверждалось,	 что	М.	И.	Кошкину	удалось	 самому	избежать	репрессий	и
уберечь	 от	 них	 коллектив,	 потому	 что	 он	 был	 земляком	 «кровавого
карлика»	 –	 наркома	 внутренних	 дел	 Николая	 Ежова.	 Якобы	 они	 были	 из
одной	деревни.	Это	полная	чушь!	Ежов	родился	в	1895	году	в	Петербурге,



да	и	в	дальнейшем	их	пути	с	Кошкиным	не	пересекались.

Опытный	колёсно-гусеничный	танк	БТ-2	ИС	на	колёсном	ходу

Причина	 появления	 подобных	 слухов	 одна	 –	 отсутствие	 или
недостаток	 достоверной	 информации.	 И	 не	 то	 чтобы	 к	 1990-м	 годам
публикаций	по	истории	создания	Т-34	накопилось	мало	(хотя	и	много	–	тут
не	то	слово),	да	только	все	они	были	какие-то	отрывочные,	незаконченные.
Целостной	картины	не	получалось.	По-своему	подливали	масла	в	огонь	и
участники	событий.	Так,	например,	А.	А.	Морозов,	беседуя	где-то	в	начале
1970-х	 годов	 с	 группой	 московских	 инженеров,	 находившихся	 в
командировке	 на	 заводе	 им.	 Малышева	 в	 Харькове,	 заявил	 буквально
следующее:	 «Я	 готов	 рассказать	 вам	 всё	 о	 танке	Т-34,	 но	 начиная	 с	 1940
года».	Вот	так!	Что	же	такое	особенное	происходило	до	1940	года,	о	чём	А.
А.	Морозов	 не	 мог	 (или	 не	 хотел)	 рассказывать	 спустя	 30	 лет!	 Ну,	 разве
такая	 таинственность	 не	 почва	 для	 появления	 различных	 слухов	 и
домыслов?	 Впрочем,	 когда	 в	 начале	 1990-х	 годов	 широкому	 кругу
исследователей,	 в	 том	 числе	 и	 непрофессиональных	 историков,	 стали
доступны	 архивные	 документы	 тех	 лет,	 такая	 скрытность	 участников
событий	стала	понятной	–	факты	во	многом	расходились	с	той	благостной
легендой,	 которая	 внедрялась	 в	 массовое	 сознание	 с	 благословения



идеологического	 отдела	 ЦК	 КПСС.	 Изучение	 документов	 позволяет
рассказать	 наиболее	 полную	 историю	 создания	 танка	 Т-34.	 Однако	 и	 эта
история	 не	 будет	 законченной,	 так	 как	 отдельные	 факты	 установить	 по-
прежнему	не	удалось.	Впрочем,	обо	всём	по	порядку.

К	 моменту	 прибытия	 М.	 И.	 Кошкина	 в	 Харьков	 в	 разной	 степени
проектирования	находились	три	боевые	машины.	Ещё	в	1935	году	завод	№
183	 получил	 техзадание	 на	 разработку	 танка	 БТ-9.	 Согласно	 заданию	 он
представлял	собой	колёсно-гусеничную	машину	с	экипажем	из	4	человек,
вооружённую	45–	или	 76-мм	пушкой,	 спаренной	 с	 пулемётом	ДТ;	 второй
ДТ	 должен	 был	 располагаться	 в	 нише	 башни;	 третий	 –	 в	 лобовой	 части
корпуса;	 четвёртый	 –	 в	 зенитной	 установке.	 Предусматривалась	 и
установка	 кормового	 огнемёта.	 Корпус	 и	 башня	 должны	 были	 иметь
броневые	 листы	 толщиной	 13–	 25	 мм,	 установленные	 под	 большими
углами	 наклона.	 Двигатель	 –	 М-17Т	 или	 БД-2.	 Ходовая	 часть	 –	 пять
опорных	катков	на	борт,	из	них	4	ведущих,	один	управляемый.	Масса	14-15
т,	 скорость	 75–80	 км/ч.	 Предусматривалась	 синхронизация	 колёсного	 и
гусеничного	 хода.	 Схему	 трансмиссии	 колёсного	 хода	 предполагалось
выполнить	по	образцу	танка	БТ-ИС	конструкции	Н.	Ф.	Цыганова.

Кроме	 того,	 зимой	 1937	 года	 было	 принято	 решение	 о	 запуске	 в
серийное	производство	машины	БТ-ИС,	и	ХПЗ	получил	от	АБТУ	тактико-
технические	 требования	 (ТТТ)	 к	 танку	БТ-7ИС.	Больших	объёмов	нового
проектирования	не	предусматривали,	речь	шла	о	модернизации	серийного
БТ-7	до	уровня	БТ-ИС.	Планировалось	в	1937	году	выпустить	на	ХПЗ	100
танков	БТ-7ИС.

Здесь	 необходимо	 напомнить	 читателю,	 что	 работы	 по	 созданию
колёсно-гусеничных	танков	БТ-ИС	(БТ-2ИС,	БТ-5ИС)	были	начаты	весной
1935	 года	 в	 ремонтных	 мастерских	 Украинского	 военного	 округа	 по
предложению	 и	 под	 руководством	 рационализатора-самоучки	 командира
взвода	4-го	танкового	полка	старшего	лейтенанта	Н.	Ф.	Цыганова.



Опытный	 колёсно-гусеничный	 танк	 БТ-5ИС	 с	 наклонной	 бортовой
бронёй

На	них	первоначально	использовались	узлы	и	 агрегаты	танка	БТ-2,	 а
затем	–	БТ-5.	Для	улучшения	проходимости	танка	при	движении	на	колёсах
ведущими	были	сделаны	три	пары	опорных	катков.	Для	подвода	мощности
к	опорным	каткам	внутри	машины	вдоль	бортов	корпуса	были	установлены
карданные	 валы,	 от	 которых	 крутящий	 момент	 передавался	 через
редукторы	по	вертикальным	валам.	Танки	БТ-ИС	по	сравнению	с	танками
БТ-5	 и	 БТ-7	 обладали	 более	 высокой	 манёвренностью	 при	 движении	 на
колёсах	и	повышенной	живучестью	на	поле	боя	при	повреждениях	ходовой
части,	 однако	 надёжность	 сложного	 по	 конструкции	 привода	 к	 ведущим
колёсам	была	относительно	низкой.	Танки	БТ-5ИС	были	выпущены	в	1936
году	на	ремонтном	заводе	№	48	в	Харькове	небольшой	опытной	партией	из
девяти	 машин	 и	 стали	 своего	 рода	 эталоном	 проходимости	 для	 колёсно-
гусеничных	 танков.	 В	 1937	 году	 на	 заводе	 №	 48	 опять-таки	 под
руководством	 Н.	 Ф.	 Цыганова	 началась	 разработка	 ещё	 одного
экспериментального	танка	на	базе	БТ-7,	на	этот	раз	с	улучшенной	броневой
защитой.	 Изготовленная	 в	 конце	 года	 машина	 получила	 обозначение	 БТ-
СВ-2	 «Черепаха»	 (СВ	 –	 «Сталин-Ворошилов»).	При	 её	 проектировании	 в
качестве	 образца	 для	 подражания	 служил	 французский	 танк	 FCM	 36	 со
сварным	корпусом.



Основным	 принципиальным	 отличием	 нового	 танка	 от	 БТ-7	 стал
бронекорпус,	листы	которого	располагались	под	большими	углами	наклона
(15°	 –	 58°).	 Носовая	 часть	 имела	 ту	 же	 ширину,	 что	 и	 весь	 корпус.
Благодаря	 этому	 передняя	 труба	 и	 кронштейны	 ленивцев	 танка	 БТ-7
оказались	 ненужными.	 Чертежи	 бронекорпуса	 разработали	 конструкторы
Вернер	и	Жиров	при	участии	М.	Таршинова.	Подвеска	передних	опорных
катков	 была	 аналогичной	 остальным,	 но	 с	 наклоном	 пружинной	 рессоры
назад	под	углом	в	38°.

Корпус	 БТ-СВ-2	 совершенно	 не	 имел	 выступающих	 частей,	 за
исключением	 колпаков	 вертикальных	 пружин	 подвески.	 Все	 верхние,
нижние	 и	 угловые	 листы	 корпуса	 выполнялись	 съёмными	 и	 крепились	 с
помощью	 болтов.	 Для	 придания	 броневому	 закрытию	 ходовой	 части
большей	жёсткости	предусматривались	специальные	перемычки	(по	три	с
каждой	 стороны)	 между	 нижним	 краем	 листа	 и	 внутренней	 стенкой
корпуса.	 В	 бортовых	 полостях	 танка	 размещались	 топливные	 баки.
Кормовой	бензобак	БТ-7	был	ликвидирован,	в	результате	корма	танка	также
собиралась	из	наклонных	листов.

Система	 охлаждения	 двигателя	 в	 отличие	 от	 БТ-7	 работала	 в	 двух
режимах:	 боевом	 и	 походном.	 В	 боевом	 положении	 жалюзи	 герметично
закрывались	 с	 места	 водителя	 и	 засос	 воздуха	 производился	 через	 сетку
кормовых	воздушных	карманов,	в	походном	–	засос	воздуха	производился
через	боковые	открывающиеся	жалюзи,	а	выход	–	через	кормовые	жалюзи.

Башня	 БТ-СВ-2	 не	 имела	 ниши,	 поэтому	 радиостанцию	 перенесли	 в
носовую	часть	корпуса,	где	располагался	четвёртый	член	экипажа	–	радист.

Следует	 отметить,	 что	 корпус	 БТ-СВ-2	 изготовлялся	 из	 обычных
стальных	 листов	 толщиной	 10–	 12	 мм.	 Проект	 реальной	 бронировки
существовал	 в	 двух	 вариантах.	 Первый	 предусматривал	 использование
брони	марки	«ФД»	толщиной	40–	55	мм,	 защищавшей	от	45-мм	снарядов
на	 всех	 дистанциях;	 второй	 был	 рассчитан	 на	 защиту	 от	 12,7-мм	 пуль	 и
предполагал	применение	20-25-мм	брони	марки	«ИЗ».



Колёсно-гусеничный	танк	БТ-СВ-2	«Черепаха»

БТ-СВ-2	 проходил	 заводские	 испытания	 зимой	 1937	 –	 весной	 1938
годов,	 а	 затем	 испытывался	 на	 НИБТПолигоне	 комиссией	 под
председательством	 Е.	 А.	 Кульчицкого.	 В	 общей	 сложности	 танк	 прошёл
2068	 км.	 В	 результате	 принцип	 бронирования,	 применённый	 на	 этой
машине,	 был	признан	 вполне	приемлемым.	Вместе	 с	 тем	отмечалось,	 что
ходовая	часть	 танка	БТ-7	при	условии	реального	бронирования	 танка	БТ-
СВ-2	 и	 возрастания	 массы	 последнего	 до	 24-25	 т	 слишком	 слаба.
Предполагалось	для	практической	проверки	надёжности	корпуса	и	влияния
его	на	работу	ходовой	части	в	боевых	условиях	изготовить	образец	танка	с
реальным	бронированием	и	провести	испытания	обстрелом.	Однако	в	связи
с	арестом	в	начале	1938	года	Н.	Ф.	Цыганова	все	работы	по	этой	машине
были	прекращены.

Столь	подробный	рассказ	о	танке	БТ-СВ-2	не	случаен	несмотря	на	то,
что	эта	машина	разрабатывалась	не	на	заводе	№	183.	Мы	ещё	вернёмся	к
ней,	 ну	 а	 сейчас	имеет	 смысл	разобраться	 в	 том,	 что	же,	 в	 конце	 концов,
произошло	с	танками	БТ-9	и	БТ-7ИС.	Именно	об	этих	машинах	шла	речь	в
первом	 же	 обнаруженном	 в	 архиве	 документе,	 относящемся	 к	 этому
периоду.	Датирован	он	20	августа	1937	года	и	называется	«О	ходе	опытных
работ	на	заводе	№	183».	Итак,	вот	он:

«Ход	 нового	 проектирования	 на	 заводе	 №	 183	 не	 обеспечивает
создания	требуемой	машины,	которая	обеспечила	бы	надёжную	работу	на



2	000	–	10	000	км	(у	БТ-7	–	2	000)	и	обладала	бы	такими	же	оперативно-
тактическими	 свойствами	 и	 могла	 быть	 в	 производстве	 без	 переделок
минимум	3	года.

Заводоуправление	обязано	изготовить	в	1937	году	2	танка	БТ-9	новой
конструкции	 по	 заданным	 ТТТ	 и	 БТ-ИС,	 представляющий	 собой
модернизацию	 БТ-7	 за	 счёт	 устройства	 привода	 на	три	 пары	 колёс	 при
сохранении	остальных	агрегатов.	Но	так	как	 заводоуправление	упустило
все	 сроки,	 то	 поэтому	 решило	 сконструировать	 только	 одну	 машину.
Проект	 был	 сделан	 наспех	 в	 течение	 2-х	 месяцев	 и	 был	 предъявлен
бригадинженеру	АБТУ	т.	Свиридову	21.5.37	г.	Предъявленный	проект	имел
грубейшие	 ошибки,	 вследствие	 чего	 был	 забракован.	 Проект	 даёт	 новую
машину	с	уширенным	корпусом,	новой	ходовой	частью	и	т.д.	По	существу
это	не	БТ-9,	так	как	совершенно	не	соответствует	ТТТ	АБТУ	на	БТ-9	и
не	 БТ-7ИС,	 ибо	 меняется	 корпус,	 радиаторы,	 колёса	 и	 т.д.	 Причём
проектирование	 изначально	 подчинено	 только	 удобству	 производства	 и
коммерческим	соображениям	и	проводится	без	ТТТ.

Танк	А-20	на	полигонных	испытаниях.	1939	год

Особенно	 бросается	 в	 глаза	 то,	 что	 при	 этом	 проектировании	 не
учитывают	 требования	 Красной	 Армии	 и	 не	 используют	 весь	 опыт
танкостроения	и,	хотя	машина	конструируется	заново,	начальник	КБ	т.
Кошкин	 заявляет:	 «Я	 решаю	 только	 одну	 проблему	 колёсного	 привода	 и
сохраняю	всё	то,	что	только	можно	сохранить	из	старых	узлов…»



…Уже	 в	 данное	 время	 по	 ходу	 проекта	 БТ-7ИС	 отмечены
многочисленные	дефекты.	Под	давлением	ошибок	начальник	КБ	т.	Кошкин
и	 конструктор	 т.	 Морозов	 и	 др.	 вынуждены	 были	 согласиться	 на
переделку	 проекта…	Они	 объявили	 и	 настаивали	 на	том,	 что	 гитарный
привод	устарел,	тяжёл,	непрочен,	 сложен	в	производстве	и	ненадёжен	в
эксплуатации.	Товарищ	Свиридов	дал	 задание	адъюнкту	ВАММ	(Военной
академии	 механизации	 и	 моторизации	 им.	 Сталина.–	 Прим.	 авт.)
военинженеру	 3	 ранга	 т.	 Дику	 попытаться	 дать	 хорошую	 конструкцию
гитары,	так	как	гитара	имеет	ряд	хороших	качеств.

Работа	адъюнкта	Дика	показала:
1.	 гитара	 может	 быть	 сделана	 прочной,	 надёжной	 и	 простой	 в

изготовлении	 и	 эксплуатации,	 если	 её	 направить	 назад,	 вдвое	 укоротив,
сделать	 картер	 шире	 и	 цельным,	 колесо	 посадить	 ступицей
непосредственно	на	шлицы	и	т.д.;

2.	 привод	 с	 карданным	 валом	 в	 продольной	 плоскости	 выявил
бесспорное	 преимущество	 перед	 поперечным	 карданным	 валом,
предложенным	 заводом,	 если	продольный	 вал	 пропустить	посередине	 или
внизу	корпуса.

Ход	работ	по	проектированию	скоро	показал,	что	надо	резко	ставить
вопрос	 о	 реконструкции	 всей	 машины	 на	 базе	 опыта	 воинских	 частей,
Полигона,	 ремонтных	 заводов	 и	 серийного	 производства	 завода	№	 183	 в
первую	 очередь,	 но	 представители	 КБ	 отдела	 «100»	 во	 главе	 с	 т.
Кошкиным	не	пошли	на	основательную	переделку	и	доделку	своего	проекта
и	 после	 некоторого	 сопротивления	 вынуждены	 были	 исправить	 только
отдельные	грубые	ошибки:

1.	балансиры	направить	назад;
2.	внешнее	зацепление	переделать	на	внутреннее;
3.	карданы	закрыли.
Наряду	 с	 этим	 использовали	 следующие	 разработки	 адъюнкта	 т.

Дика:
1.	рессоры	пересчитаны	и	усилены;
2.	 несколько	 улучшили	 внешнюю	 характеристику	 подвески	 путём

наклона	рессор;
3.	усилили	шестерни	бортовой	передачи.
Совершенно	отказались	ввести	следующие	усовершенствования:
1.	пятиступенчатую	коробку	передач;
2.	установку	5	nap	колёс,	что	даёт	значительные	преимущества	для

танка	 (отпадает	 необходимость	 уширять	 и	 утяжелять	 колёса	 и
гусеницу);



3.	выключение	отдельных	колёс	снаружи	или	изнутри;
4.	изменить	бортовую	передачу;
5.	заменить	поперечные	карданы	на	продольные;
6.	 установить	 развал	 колёс	 для	 предупреждения	 перегрузкии

плавления	резины;
7.	установить	наклон	брони,	хотя	бы	верхней	бортовой;
8.	сделать	люк	в	днище;
9.	установить	автосцепку	для	буксировки;
10.	повысить	жёсткость	днища.
При	 этом	 надеются	 на	 то,	 что	 т.	 Дик	 со	 всеми	 изменениями	 не

успеет	 закончить	 проект	 к	 сроку	 и	 поэтому	 не	 сумеет	 его	 защитить.
Начальник	 КБ	 отдела	 «100»	 т.	 Кошкин	 ведёт	 линию	 на	 срыв	 работы,
которую	проводит	т.	Дик.

Дику	должны	были	дать	3-х	конструкторов	25.6.37	г.,	а	дали	позже	2-
х,	а	у	Морозова	–	6	при	меньшем	объёме	работы.	Конструкторов	у	Дика	т.
Кошкин	старается	деморализовать	разговорами,	что	т.	Дик	занимается
бесплодным	вариированием	и	что	у	него	ничего	не	получится.	Поэтому	у
этих,	и	без	того	не	сильных,	конструкторов	опускаются	руки.	В	последнее
время,	 когда	 видно,	 что	 проектирование	 т.	 Дика	 имеет	 положительные
результаты,	работа	пошла	быстрее	и	лучше.

Районный	инженер	АБТУ	КА,
военинженер	2	ранга	Сапрыгин».
Как	видим,	начальник	заводского	КБ	М.	И.	Кошкин	повёл	себя	более

чем	 странно,	 фактически	 вступив	 в	 конфронтацию	 с	 АБТУ.	 Заказ	 на
проектирование	 БТ-9	 и	 БТ-7ИС	 не	 был	 выполнен,	 а	 работа	 адъюнкта
ВАММ	Дика,	 специально	 направленного	 на	 завод	№	 183	 для	 разработки
нескольких	 вариантов	 эскизного	 проекта	 танка	 БТ-ИС,	 всячески
тормозилась.	Остаётся	только	удивляться,	как	всё	это	прошло	для	Кошкина
безнаказанно.



Опытный	 образец	 колёсно-гусеничного	 танка	 А-20	 во	 время
испытаний	на	НИБТПолигоне	в	Кубинке	1939	году

В	свою	очередь,	 бригадинженер	АБТУ	Свиридов	 направил	 временно
исполняющему	 обязанности	 директора	 завода	 №	 183	 Лящу	 письмо
следующего	содержания:

«По	 личной	 договорённости	 с	 Вами	 для	 детальной	 разработки
нескольких	вариантов	эскизного	проекта	танка	БТ-ИС	к	вам	на	завод	был
направлен	адъюнкт	ВАММ	военинженер	3	ранга	т.	Дик.

Казалось	 бы,	 что	 завод	 должен	 быть	 заинтересован	 в	тщательной
проработке	 всех	 возможных	 вариантов	 проектов	 нового	 танка	 и
следовательно	 создаст	 все	 условия	 для	 плодотворной	 работы	 т.	 Дик,
оказав	ему	необходимую	помощь	и	поддержку.

Однако	 в	 действительности	 бюро	 «190»	 в	 лице	 его	 начальника	 т.
Кошкина	 стало	 на	 путь	 противопоставления	 работы	 бюро	 работе	 т.
Дика.	 В	 результате	 вместо	 здорового	 соревнования,	 идущего	 на	 пользу
дела,	 получилось	 стремление	 заранее	 обречь	 работу	 т.	 Дика	 на	 провал.
Это	 выразилось	 в	 неукомплектованности	 бригады	 т.	 Дика	 и	 создании
нездоровой	обстановки	вокруг	его	работы.

Не	 хочется	 думать,	 что	 бюро	 «190»	 окончательно	 пошло	 в	 этом
отношении	 по	 пути	 недопущения	 на	 завод	 свежей	мысли,	 как	 это	 имело
место	раньше».

Похоже,	что	руководство	завода	не	питало	никаких	иллюзий	по	поводу
способности	 своего	 конструкторского	 бюро	 обеспечить	 выполнение
задания.	 Поэтому	 и	 прибегло	 к	 помощи	 «варяга»,	 появление	 которого	 на
заводе	было	принято	М.	И.	Кошкиным	более	чем	болезненно.

А	тем	временем	15	августа	1937	года	на	заседании	Комитета	обороны
СССР	 было	 принято	 постановление	 №	 94	 «О	 новых	 типах	 танков	 для



вооружения	танковых	войск	РККА».	В	нём,	в	частности,	говорилось:
«Для	 оснащения	 мехсоединений	 и	 мехполков	 конницы	 необходимо

иметь	 танк	 типа	 БТ	 (Кристи)	 массой	 13-14	 т.	 Танк	 должен	 иметь
двигатель	 дизеля	 конструкции	 ХПЗ	 мощностью	 400	 л.с.	 Броня	 корпуса
танка	 толщиной	 25	 мм	 с	 наклонными	 листами	 подбашенной	 коробки,
коническая	башня	20мм.	Вооружение	–	одна	45-мм	стабилизированная	или
одна	76-мм	пушка	и	два	пулемёта	ДТ.	Экипаж	–	три	человека.	Запас	хода
на	гусеницах	–	300	км.

В	 перспективе	 предусмотреть	 переход	 на	 БТ	 с	 шестью	 ведущими
колёсами	(1939	г.)…»

28	 сентября	 1937	 года	 директор	 завода	 №	 183	 И.	 П.	 Бондаренко
получил	из	Главка	распоряжение	следующего	содержания:

«Директору	 завода	№	 183.	 Решением	Правительства	№	 94сс	 от	 15
августа	 1937	 г.	 Главному	 управлению	 предложено	 спроектировать	 и
изготовить	опытные	образцы	и	подготовить	к	1939	г.	производство	для
серийного	 выпуска	 быстроходных	 колёсно-гусеничных	 танков	 с
синхронизированным	 ходом.	 Ввиду	 чрезвычайной	 серьёзности	 данной
работы	и	крайне	сжатых	сроков,	заданных	Правительством,	8-е	Главное
управление	 (Наркомата	 оборонной	 промышленности.–	 Прим.	 авт.)
считает	необходимым	провести	следующие	мероприятия.

1.	Для	проектирования	машины	создать	на	ХПЗ	отдельное	КБ	(ОКБ),
подчинённое	непосредственно	главному	инженеру	завода.

2.	По	договорённости	с	ВАММ	и	АБТУ	назначить	начальником	этого
бюро	адъюнкта	академии	военинженера	3	ранга	Дик	Адольфа	Яковлевича
и	выделить	для	работы	в	бюро	с	5	октября	30	человек	дипломников	ВАММ
и	с	1	декабря	дополнительно	20	человек.

3.	 По	 договорённости	 с	 АБТУ	 РККА	 назначить	 главным
консультантом	по	машине	капитана	Кульчицкого	Евгения	Анатольевича.

4.	 Не	 позднее	 30	 сентября	 выделить	 для	 работы	 в	 ОКБ	 8	 лучших
конструкторов-танкистов	 завода	 для	 назначения	 их	 руководителями
отдельных	групп,	одного	стандартизатора,	секретаря	и	архивариуса.

5.	 Создать	 при	 ОКБ	 макетно-модельную	 мастерскую	 и	 обеспечить
внеочередное	 выполнение	 работ,	 связанных	 с	 новым	 проектированием	 во
всех	цехах	завода.

6.	 Считать	 необходимым	 спроектировать	 три	 варианта	 ходовой
части	 и	 изготовить	 два	 опытных	 образца,	 утверждённых	 по
рассмотрению	проектов.

7.	 На	 проведение	 работы	 заключить	 договор	 с	 АБТУ	 не	 позднее	 15
октября	1937	г.



Сроки:
а)	представить	технический	проект	с	предварительными	расчётами

и	макетом	к	1.02.38	г.	(привод	в	3	вариантах);
б)	 рабочий	 проект	 машины	 по	 2-м	 утверждённым	 вариантам

представить	к	1.05.38	г.;
в)	изготовить	опытные	образцы	по	2-м	утверждённым	вариантам	к

1.09.38г.;
г)	испытать	и	устранить	дефекты	–	к	1.12.38	г.;
д)	 изготовить	 серийные	 чертежи	 и	 провести	 подготовку

производства	к	1.05.39	г.,	чтобы	с	1.05.39	г.	выпускать	серийные	машины.
Для	участия	в	разработке	ТТТ,	инструктажа	дипломников	и	подбора

необходимых	материалов	для	проектирования	откомандировать	в	Москву
не	 позднее	 11	 октября	 начальника	 ОКБ	 т.	 Дик	 и	 руководителей	 групп,
выделенных	заводом.»

Выходит,	 что	 и	 в	 наркомате	 отдавали	 себе	 отчёт	 в	 неспособности
заводского	 КБ	 и	 его	 руководителя	 выполнить	 задание	 правительства	 в
установленные,	весьма	жёсткие	сроки.	В	результате	на	заводе	было	создано
КБ,	более	сильное,	чем	основное.

Для	разработки	нового	танка	АБТУ	направило	в	Харьков	капитана	Е.
А.	 Кульчицкого,	 военинженера	 3-го	 ранга	 А.	 Я.	 Дика,	 инженеров	 П.	 П.
Васильева,	 В.	 Г.	 Матюхина,	 Водопьянова,	 а	 также	 41	 слушателя-
дипломника	ВАММ.	В	свою	очередь,	 завод	выделил	конструкторов:	А.	А.
Морозова,	 Н.	 С.	 Коротченко,	 Шура,	 А.	 А.	 Молоштанова,	 М.	 М.	 Лурье,
Верковского,	Диконя,	П.	Н.	Горюна,	М.	И.	Таршинова,	А.	С.	Бондаренко,	Я.
И.	 Барана,	 В.	 Я.	 Курасова,	 В.	 М.	 Дорошенко,	 Горбенко,	 Ефимова,
Ефременко,	 Радойчина,	П.	С.	Сентюрина,	Долгоногову,	Помочайбенко,	В.
С.	Календина,	Валового.

Начальником	ОКБ	 был	 назначен	А.	 Я.	 Дик,	 помощником	 начальника
инженер	 П.	 Н.	 Горюн,	 консультантом	 АБТУ	 Е.	 А.	 Кульчицкий,
начальниками	 секций	 В.	 М.	 Дорошенко	 (контрольная),	 М.	 И.	 Таршинов
(корпусная),	 Горбенко	 (моторная),	 А.	 А.	 Морозов	 (трансмиссия),	 П.	 П.
Васильев	(ходовая	часть).



Колёсно-гусеничный	 танк	 А-20	 на	 колёсном	 ходу	 преодолевает
косогор.	НИБТПолигон,	1939	год

13	 октября	 1937	 года	 АБТУ	 выдало	 заводу	 тактико-технические
требования,	 разработанные	 начальником	 2-го	 отдела	 АБТУ	 Я.	 Л.
Сквирским,	 на	 проектирование	 новой	 боевой	 машины	 –	 колёсно-
гусеничного	 танка	 БТ-20.	 Судя	 по	 процитированному	 выше	 документу,	 в
этом	 процессе	 принимали	 участие	Дик,	Дорошенко,	 Таршинов,	 Горбенко,
Морозов	и	Васильев.

«Тактико-технические	требования	на	проектирование	и	изготовление
нового	колёсно-гусеничного	танка	БТ-20.

1.	Тип	–	колёсно-гусеничный,	с	приводом	на	6	колёс	по	типу	Кристи.
2.	Боевой	вес	–	13-14	т.
3.	Вооружение	–	1x45	мм,	3	ДТ,	огнемёт	для	самозащиты	или	1x76	мм,

3	ДТ,	огнемёт.	Каждый	5-й	танк	должен	иметь	зенитную	установку.
4.	Боекомплект	–	130-150x45	мм	или	50x76	мм,	2500-3000	патронов.
5.	Бронирование:	лоб	–	25,	коническая	башня	–	20,	борт,	корма	–	16,

крыша	и	дно	–	10	мм.	Броня	вся	наклонная,	с	минимальным	углом	наклона
броневых	листов	корпуса	и	башни	18°.

6.	 Скорость	 –	 на	 гусеницах	 и	 колёсах	 одинаковая:	 макс.	 70	 км/ч,
миним.	7	км/ч.

7.	Экипаж	–	3	чел.
8.	Запас	хода	–	300	–	400	км.
9.	Двигатель	–	БД-2	мощностью	400	–	600	л.с.
10.	Трансмиссия	–	по	типу	колёсно-гусеничного	танка	БТ-ИС	(отбор



мощности	для	колёсного	хода	после	бортовых	фрикционов).
11.	 Подвеска	 –	 индивидуальная,	 в	 качестве	 рессор	 желательно

применить	торсионные	пружины.
12.	Установить	стабилизатор	выстрела	«Орион»	и	горизонтальный

стабилизатор	башни	системы	инженера	Повалова,	установить	фары	для
ночной	стрельбы	с	дальностью	до	1000	м».

Пробел	 в	 исторических	 документах	 о	 деятельности	 ОКБ	 охватывает
период	 с	 ноября	 1937	 по	 март	 1938	 года.	 Не	 сохранился	 даже
первоначальный	 эскизный	 проект	 танка	 БТ-20.	 Автору	 известна	 только
одна	 «чёрная	 дыра»,	 в	 которой	 всё	 это	 могло	 исчезнуть	 и	 оставаться
недоступным	до	сих	пор	–	архив	НКВД	(ныне	–	архив	ФСБ).	Судя	по	всему,
судьба	ОКБ	и,	уж	во	всяком	случае,	судьба	А.	Я.	Дика	оказалась	печальной.

Сроки	сдачи	работ	были	сорваны.	Эскизный	проект	танка	БТ-20	был
утверждён	 АБТУ	 РККА	 только	 25	 марта	 1938	 года.	 Спустя	 два	 дня
исполняющий	обязанности	главного	инженера	Комитета	обороны	при	СНК
Соколов	 направил	 председателю	 Комитета	 обороны	 СССР	 Молотову
докладную	записку,	в	которой	среди	прочего	отмечалось:

«Постановление	правительства,	обязывающее	завод	№	183	создать	в
1938	 г.	 новые	 типы	 танков	 БТ	 и	 Т-35,	 обеспечить	 их	 переход	 на
производство	с	1-го	января	1939	г.,	заводом	сорвано.

Составленный	 к	 настоящему	 времени	 эскизный	 проект	 БТ
расходится	с	данными	правительства.	Вес	вместо	13-14	т	спроектирован
16	т,	толщина	 лобовой	брони	 вместо	25	мм	–	 16–	 20	мм.	Вооружение	 –
вместо	2	ДТ	–	3	ДТ,	установка	огнемёта	не	предусмотрена…	(работает
над	проектом	18	человек)».

Последний	документ	весьма	любопытен,	и	есть	смысл	попытаться	его
проанализировать.	 Во-первых,	 совершенно	 неясно,	 когда	 эта	 докладная
записка	 была	 составлена	 –	 до	 устранения	 Дика	 или	 после.	 То	 есть
непонятно,	 явился	 ли	 срыв	 сроков	 проектирования	 причиной
расформирования	 ОКБ	 или	 же	 в	 результате	 расформирования	 ОКБ	 эти
самые	сроки	и	были	сорваны.	В	документе	указывается,	что	над	проектом
работает	 18	 человек.	 Если	 ОКБ	 в	 марте	 1938	 года	 ещё	 существовало,	 то
тогда	 действительно	 непонятно,	 чем	же	 занимались	 все	 остальные?	 Если
ОКБ	уже	не	было,	то	эти	18	человек	–	сотрудники	КБ-24,	сформированного
уже	М.	И.	Кошкиным	и	 состоявшего	из	 21	 сотрудника.	Числа	же	 18	и	 21
вполне	соотносятся.	Пролить	свет	на	этот	вопрос,	к	сожалению,	не	может	и
история	 КБ-24,	 так	 как	 ни	 в	 одном	 источнике	 не	 указывается	 дата	 его
образования.	 Ясно	 одно	 –	 КБ-24	 ровно	 наполовину	 состояло	 из	 бывших
работников	ОКБ!



Сравнительные	размеры	танков	БТ-7	и	А-20

Обращает	 на	 себя	 внимание	 и	 плохое	 знание	 главным	 инженером
Комитета	 обороны	 сути	 вопроса.	 Серийное	 производство	 должно	 было
начаться	не	1	января,	а	1	мая	1939	года,	пулемётов	и	по	ТТТ	было	три.	А
вот	 то,	 что	 конструкторы	 не	 уложились	 в	 ограничения	 по	 массе,	 ослабив
при	 этом	 бронезащиту	 танка,	 действительно	 серьёзный	 промах.	 Всё	 это
вкупе	 (особенно	 срыв	 сроков)	 могло	 стать	 причиной	 отстранения	Дика	 и
возбуждения	против	него	дела.	Если	же	Дик	был	отстранён	до	завершения
проектирования,	 а	 его	 работа	 перешла	 в	 ведение	 Кошкина,	 то	 последний
мог	 отвести	 обвинения	 в	 свой	 адрес,	 сославшись	 на	 ошибки
предшественника.	Но	только	при	одном	условии	–	если	он	возглавил	работу
на	 завершающем	 этапе,	 когда	поправить	ничего	 уже	 было	нельзя.	Можно
только	догадываться,	какие	страсти	кипели	в	Харькове	зимой	1937/38	года.
Вряд	 ли	 М.	 И.	 Кошкина	 могла	 устроить	 роль	 статиста	 –	 начальника
ослабленного	 серийного	 КБ.	 Тем	 более	 что	 некоторый	 опыт
противодействия	работе	А.	Я.	Дика	он	уже	имел.	Скорее	 всего,	 он	нашёл
понимание	и	у	нового	молодого	и	не	менее	амбициозного	директора	завода
№	183	Ю.	Е.	Максарева.	Так,	возможно,	сформировался	фронт	оппозиции
работе,	да	и	самому	существованию	ОКБ.	Однако	это	всё	предположения,
как	 развивались	 события	 на	 самом	 деле,	 мы,	 по-видимому,	 узнаем	 ещё
очень	не	скоро.	Да	и	узнаем	ли?

На	сегодняшний	день	с	высокой	долей	вероятности	можно	утверждать,
что	 к	 проектированию	 колёсно-гусеничного	 танка	 БТ-20	 (А-20)	 М.	 И.
Кошкин	 либо	 не	 имел	 никакого	 отношения,	 либо	 имел	 весьма
незначительное.	И	уж	вовсе	не	как	конструктор!



Тактико-технические	 требования	 к	 танку	 БТ-20	 разрабатывались	 при
участии	 А.	 Я.	 Дика	 и	 во	 многом	 базировались	 на	 его	 разработках,
сделанных	 летом-осенью	 1937	 года.	 В	 первую	 очередь	 это	 касается
конструкции	 гитары,	 углов	 наклона	 верхней	 части	 бортов,	 продольного
расположения	 карданных	 валов	 колёсного	 привода,	 наклонного
расположения	рессор	и	др.	Даже	предложение	Дика	использовать	в	ходовой
части	пять	пар	опорных	катков	для	лучшего	распределения	нагрузки	нашло
своё	применение	если	не	на	БТ-20,	то	на	последующих	машинах.	Вот	вам	и
конец	первой	легенды,	связанной	с	историей	создания	танка	Т-34!

Хорошо,	 скажет	 читатель,	 пусть	 не	Кошкин	 разработал	 проект	А-20,
но	 ведь	 проект	 чисто	 гусеничного	 танка	 предложил-то	 уж	 точно	 он!	 В
любом	 случае	 колёсно-гусеничный	 танк	 –	 это	 заказ	 АБТУ,	 а	 гусеничная
машина	–	новаторская	инициатива	КБ-24	и	лично	М.	И.	Кошкина.	Что	ж,
попробуем	разобраться	и	с	этим	вопросом.

Опытный	 средний	 танк	 А-32	 (первый	 образец)	 во	 время	 полигонных
испытаний	летом	1939	года

В	то	время	как	кипели	страсти	в	Харькове,	кипели	они	и	в	Москве,	но
несколько	 по	 другому	 поводу.	 В	 наркомате	 обороны	 на	 всех	 уровнях
обсуждался	вопрос	о	перспективах	развития	отечественных	танков.	И	если
необходимость	 создания	 танка,	 способного	противостоять	 снарядам	37–	и
47-мм	 пушек,	 практически	 ни	 у	 кого	 не	 вызывала	 сомнения,	 то	 в
отношении	 типа	 движителя	 мнения	 разделились.	 Одна	 часть	 военных	 и
инженеров	 отстаивала	 чисто	 гусеничный	 движитель,	 другая	 –	 колёсно-



гусеничный.
При	этом	противники	колёсно-гусеничного	движителя,	оказавшиеся	в

меньшинстве,	 ссылались	 на	 якобы	 печальный	 опыт	 применения	 танков
БТ-5	 в	 Испании,	 что	 не	 совсем	 понятно,	 так	 как	 опыт	 этот	 имел	 весьма
ограниченный	 характер	 –	 в	 Испанию	 было	 отправлено	 всего	 50	 танков
БТ-5.	Несостоятельными	выглядели	и	ссылки	на	очень	низкую	надёжность
ходовой	части:	в	сентябре	1937	года	«бетэшки»,	например,	выдвигаясь	на
Арагонский	 фронт,	 совершили	 500-км	 марш	 по	 шоссе	 на	 колёсах	 без
существенных	поломок.	Кстати,	полтора	года	спустя,	уже	в	Монголии,	БТ-7
6-й	 танковой	 бригады	 совершили	 800-км	 марш	 к	 Халхин-Голу	 на
гусеницах,	и	тоже	почти	без	поломок.

Суть	противоречий,	скорее	всего,	состояла	в	другом:	насколько	вообще
нужна	 боевому	 танку	 ходовая	 часть	 в	 двух	 ипостасях?	 Ведь	 колёсный
движитель	использовался	в	основном	для	совершения	маршей	на	высоких
скоростях	 по	 хорошим	 дорогам,	 а	 такая	 возможность	 появлялась
достаточно	 редко.	Стоило	 ли	 ради	 этого	 усложнять	 конструкцию	ходовой
части	 танка?	 И	 если	 у	 БТ-7	 такое	 усложнение	 было	 ещё	 сравнительно
небольшим,	 то	 у	БТ-20,	 имевшего	привод	на	 три	пары	опорных	катков,	 –
уже	 весьма	 существенным.	 Вероятно,	 имели	 место	 и	 другие	 причины:
производственные,	эксплуатационные	и	политические	–	если	начальство	за
колёсно-гусеничный	движитель,	то	зачем	лезть	на	рожон?

Но,	судя	по	всему,	сомнения	терзали	и	начальство.	Во	всяком	случае,
для	 принятия	 окончательного	 решения,	 какому	 типу	 танка	 отдать
предпочтение,	 в	 марте	 1938	 года	 на	 имя	Председателя	 СНК	СССР	В.	М.
Молотова	 поступила	 докладная	 записка	 от	 наркома	 обороны	 СССР	 К.	 Е.
Ворошилова	 с	 предложением	 о	 пересмотре	 постановления	 НКО	№	 94,	 в
которой,	в	частности,	говорилось:

«Танк,	предназначенный	для	действий	совместно	с	пехотой	(конницей)
и	 в	 составе	 самостоятельных	танковых	 соединений,	 должен	 быть	 один.
Для	 этой	 цели	 необходимо	 разработать	 два	 типа	 танков:	 один	 чисто
гусеничный	 и	 другой	 –	 колёсно-гусеничный.	 Всесторонне	 испытать	 их	 в
течение	 1939	 г.	 и	 после	 этого	 принять	 на	 вооружение	 взамен	 БТ	 и	 Т-26
тот,	который	будет	отвечать	всем	требованиям».

К	 записке	 прилагался	 и	 проект	 решения,	 в	 котором	 в	 разделе
«Разработка	новых	конструкций	танков»	предусматривалось:

«Создать	 два	 опытных	 образца	 лёгких	 танков:	 один	 –	 чисто
гусеничный,	вооружённый	45-мм	танковой	пушкой	и	спаренным	пулемётом
с	бронёй,	защищающей	от	12,7-мм	пуль	со	всех	дистанций,	максимальной
скоростью	50–	60	км/ч	и	весом	не	более	13	т.	Второй	–	колёсно-гусеничный



с	шестью	ведущими	колёсами	с	тем	же	вооружением	и	бронёй,	скоростью
на	гусеницах	и	колёсах	50–	60	км/ч	и	весом	не	более	15	т.	Мотор	–	дизель».

Первый	образец	опытного	танка	А-32,	вид	сзади

4	мая	1938	года	в	Москве	состоялось	расширенное	заседание	Комитета
обороны	 СССР.	 Вёл	 заседание	 В.	 И.	 Молотов,	 присутствовали	 И.	 В.
Сталин,	 К.	 Е.	 Ворошилов,	 другие	 государственные	 и	 военные
руководители,	 представители	 оборонной	 промышленности,	 а	 также
командиры-танкисты,	недавно	вернувшиеся	из	Испании.	Собравшимся	был
представлен	 эскизный	 проект	 лёгкого	 колёсно-гусеничного	 танка	 БТ-20,
разработанный	 на	 заводе	 №	 183.	 В	 ходе	 обсуждения	 проекта	 вновь
завязалась	 дискуссия	 о	 целесообразности	 применения	 на	 танках	 колёсно-
гусеничного	 движителя.	 Выступившие	 в	 прениях	 участники	 боёв	 в
Испании,	 в	 частности,	 А.	 А.	 Ветров	 и	 начальник	 АБТУ	 Д.	 Г.	 Павлов,
высказали	диаметрально	противоположные	точки	зрения	по	обсуждаемому
вопросу.	 Никакого	 конкретного	 решения	 в	 пользу	 того	 или	 иного	 типа
движителя	 на	 этом	 заседании	 принято	 не	 было,	 однако	 спустя	 пять	 дней
уже	на	заседании	НКО	по	системе	вооружения	РККА	в	протокол	записали:
«Предложение	тов.	Павлова	о	создании	заводом	№	183	гусеничного	танка
признать	 целесообразным	 с	 усилением	 бронирования	 в	 лобовой	 части	 до
30	мм.	Башню	танка	приспособить	для	установки	76-мм	орудия.	Экипаж	–
4	 человека…	 Принято	 единогласно».	 Но	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 решения	 на
самом	высоком	уровне	принято	ещё	не	было,	13	мая	1938	года	руководство
АБТУ	 утвердило	 уточнённую	 тактико-техническую	 характеристику
колёсно-гусеничного	 танка	 БТ-20.	 Для	 обеспечения	 защиты	 от	 12,7-мм
бронебойных	 пуль	 толщина	 броневых	 листов	 корпуса	 и	 башни	 была
увеличена,	а	сами	листы	располагались	под	большими	углами	наклона,	чем
прежде.	 Массу	 определили	 в	 16,5	 т,	 и	 машина	 фактически	 перешла	 в
категорию	 средних	 танков.	 Экипаж	 был	 увеличен	 до	 4	 человек.	 Состав
вооружения	сохранился	прежним,	изъяли	лишь	установку	огнемёта.

В	августе	1938	года	Комитет	обороны	СССР	принял	постановление	«О
системе	 танкового	 вооружения».	 В	 этом	 документе	 содержалось
требование:	 меньше	 чем	 за	 год,	 к	 июлю	 1939	 года,	 разработать	 новые
образцы	 танков,	 у	 которых	 вооружение,	 броня	 и	 подвижность	 полностью
отвечали	бы	условиям	будущей	войны.

В	 начале	 сентября	 1938	 года	 проект	 и	 макет	 танка	 БТ-20	 были
рассмотрены	комиссией	АБТУ	РККА	под	председательством	военинженера
1-го	 ранга	 Я.	 Л.	 Сквирского.	 Комиссия	 утвердила	 проект,	 но	 при	 этом



обязала	 КБ	 и	 завод	 №	 183	 разработать	 и	 изготовить	 один	 колёсно-
гусеничный	 танк	 с	 45-мм	 пушкой	 и	 два	 гусеничных	 танка	 с	 76-мм
пушками.

Таким	 образом,	 с	 уверенностью	 можно	 утверждать,	 что	 никакой
инициативы	завода	№	183	по	созданию	гусеничного	танка	не	было,	а	был
официальный	 заказ	 Автобронетанкового	 управления	 Красной	 Армии!
Факты	 здесь	 основательно	 расходятся	 с	 культивировавшейся	 почти
полстолетия	 легендой	 об	 «инженерно-стратегическом	 предвидении	 М.
И.Кошкина»,	 создававшего	 новый	 танк	 «полулегально,	 в	 промежутках
между	основной	работой».

Тут	закономерен	вопрос:	так	в	чём	же	тогда	заключается	заслуга	М.	И.
Кошкина	 при	 создании	 танка	 Т-34?	 Дело	 в	 том,	 что	Михаил	 Ильич	 был
отличным	организатором.	Тут,	несомненно,	 сказывался	многолетний	опыт
хозяйственной	 и	 партийной	 работы.	 А	 от	 главного	 конструктора,
руководящего	 немаленьким	 коллективом,	 в	 первую	 очередь	 требуются	 не
столько	 инженерные,	 сколько	 организаторские	 способности.	 Судя	 по
документам	и	воспоминаниям	ветеранов,	М.	И.	Кошкин	действительно	не
сконструировал	 ни	 одного	 танка.	 Однако,	 получив	 в	 наследство	 чужой
проект,	 он	 приложил	 колоссальные	 усилия,	 чтобы	 довести	 его	 до
логического	завершения,	и,	в	конечном	итоге,	заплатил	за	это	жизнью.

После	 расформирования	 ОКБ	 М.	 И.	 Кошкин	 сумел	 создать	 новый
коллектив	 и	 организовать	 сотрудников	 для	 выполнения	 поставленной
задачи.	Пусть	не	всегда,	особенно	с	сегодняшней	точки	зрения,	методы	его
руководства	 выглядят	 демократичными.	 Так,	 например,	 многие	 ветераны
КБ	 вспоминали,	 как	 Михаил	 Ильич	 любил	 тихонько	 подойти	 сзади	 с
палочкой	в	руках	и,	постукивая	ею	по	полу,	предупредить,	что	вытянет	ею
поперёк	спины,	если	работа	не	будет	сделана	в	срок…	И	помогало!	Вместе
с	 тем	 все	 отмечали	 его	 заботу	 о	 бытовых	 условиях	 конструкторов	 и	 их
семей,	 защиту	 подчинённых	 от	 необоснованных	 обвинений	 во
вредительстве	и	т.д.

Бойцовские	качества	М.	И.	Кошкина	в	полной	мере	проявились	в	ходе
дальнейших	 событий.	 В	 октябре	 1938	 года	 завод	 представил	 чертежи	 и
макеты	двух	разработанных	согласно	решению	комиссии	АБТУ	вариантов:
колёсно-гусеничного	 А-20	 и	 гусеничного	 А-20Г,	 которые	 были
рассмотрены	Главным	 военным	 советом	 РККА	 9	 и	 10	 декабря	 1938	 года.
Рассмотрение	 их	 Комитетом	 обороны	 СССР	 состоялось	 27	 февраля	 1939
года.	 В	 ходе	 обсуждения	 представленных	 М.	 И.	 Кошкиным	 проектов
большинство	 присутствовавших	 военачальников,	 включая	 и	 заместителя
наркома	 обороны	 Г.	 Кулика,	 отдали	 предпочтение	 проекту	 танка	 А-20,



обладавшего	 большей	 оперативной	 подвижностью.	И	 в	 тот	 момент,	 когда
чаша	 весов	 окончательно	 склонилась	 в	 пользу	 колёсно-гусеничного
варианта,	 М.	 И.	 Кошкин	 в	 присутствии	 И.	 В.	 Сталина	 высказал	 свои
сомнения	 в	 отношении	 требований	 заказчика	 изготовить	 в	 металле	 лишь
один	 колёсно-гусеничный	 танк	 и	 предложил	 изготовить	 и	 представить	 на
государственные	 испытания	 обе	 спроектированные	 заводом	 №	 183
машины.	 Вот	 тогда-то	 Сталин	 и	 произнёс	 свою	 знаменитую	 и	 в
большинстве	 случаев	 неправильно	 интерпретируемую	 фразу:	 «Не	 надо
стеснять	 инициативу	 завода,	 я	 верю	 заводчанам.	 Пусть	 построят	 оба
танка».	Под	инициативой	 завода	 всегда	понимался	 гусеничный	 танк,	 а	 на
деле	 речь	идёт	 лишь	об	изготовлении	 обоих	 танков,	 а	 не	 одного.	В	итоге
оба	проекта	были	утверждены,	а	заводу	предложили	изготовить	и	испытать
опытные	 образцы	 танков	 А-20	 и	 А-32	 (такой	 индекс	 к	 тому	 времени
получил	А-20Г).

Танк	А-32	движется	по	пересечённой	местности



В	связи	со	срочной	разработкой	чертежей	встал	вопрос	о	привлечении
дополнительных	конструкторских	сил.	В	начале	1939	года	было	проведено
объединение	имевшихся	на	заводе	№	183	трёх	танковых	КБ	(КБ-190,	КБ-35
и	 КБ-24)	 в	 одно	 подразделение,	 которому	 присвоили	 шифр	 –	 отдел	 520.
Одновременно	 произошло	 слияние	 в	 один	 всех	 опытных	 цехов.	 Главным
конструктором	 отдела	 520	 стал	 М.	 И.	 Кошкин,	 начальником	 КБ	 и
заместителем	 главного	 конструктора	 –	 А.	 А.	 Морозов,	 заместителем
начальника	–	Н.	А.	Кучеренко.

В	мае	1939	года	опытные	образцы	новых	танков	изготовили	в	металле.
До	июля	обе	машины	проходили	в	Харькове	 заводские	испытания,	 а	 с	 17
июля	 по	 23	 августа	 –	 полигонные.	 При	 этом	 в	 отчёте	 об	 испытаниях
указывалось,	 что	 ни	 та,	 ни	 другая	 машины	 не	 были	 полностью
укомплектованы.	 В	 наибольшей	 степени	 это	 касалось	 А-32.	 На	 нём
отсутствовали	оборудование	ОПВТ,	предусмотренное	проектом,	и	укладка
ЗИП;	 6	 опорных	 катков	 из	 10	 были	 заимствованы	 у	 БТ-7	 (они	 были	 уже
«родных»),	не	полностью	оказалась	оборудована	и	боеукладка.

Что	 касается	 отличий	 А-32	 от	 А-20,	 то	 комиссия,	 проводившая
испытания,	 отметила	 следующее:	 первый	 не	 имеет	 колёсного	 привода;
толщина	 его	 бортовой	 брони	 30	 мм	 (вместо	 25	 мм);	 вооружён	 76-мм
пушкой	Л-10	вместо	45-мм;	имеет	массу	19	т.	Боеукладка	как	в	носу,	так	и
на	бортах	А-32	была	приспособлена	для	76-мм	снарядов.	Из-за	отсутствия
привода	 на	 колёсный	 ход,	 а	 также	 наличия	 5	 опорных	 катков	 внутренняя
часть	 корпуса	 А-32	 несколько	 отличалась	 от	 внутренней	 части	 А-20.	 По
остальным	же	механизмам	А-32	существенных	отличий	от	А-20	не	имел.

В	ходе	испытаний	были	уточнены	ТТХ	обоих	танков.
В	ходе	заводских	испытаний	А-20	прошёл	872	км	(на	гусеницах	–	655,

на	колёсах	–	217),	А-32	–	235	км.	На	полигонных	испытаниях	А-20	прошёл
3267	км	(из	них	на	гусеницах	–	2176),	А-32	–	2886	км.

Председатель	 комиссии	 полковник	 В.	 Н.	 Черняев,	 не	 решаясь	 отдать
предпочтение	 одной	 из	 машин,	 написал	 в	 заключении,	 что	 оба	 танка
успешно	выдержали	испытания,	после	чего	вопрос	опять	повис	в	воздухе.

23	сентября	1939	года	состоялся	показ	танковой	техники	руководству
Красной	 Армии,	 на	 котором	 присутствовали	 К.	 Е.	 Ворошилов,	 А.	 А.
Жданов,	А.	И.	Микоян,	Н.	А.	Вознесенский,	Д.	Г.	Павлов	и	другие,	а	также
главные	 конструкторы	 представляемых	 танков.	 Помимо	 А-20	 и	 А-32,	 на
подмосковный	полигон	 в	Кубинке	доставили	 тяжёлые	 танки	KB,	СМ	К	и
Т-100,	а	также	лёгкие	БТ-7М	и	Т-26.

А-32	«выступил»	весьма	эффектно.	Легко,	даже	изящно	и	в	хорошем
темпе	 танк	 преодолел	 ров,	 эскарп,	 контрэскарп,	 колейный	 мост,	 вброд



перешёл	реку,	поднялся	по	косогору	с	подъёмом	больше	30°	и	в	заключение
сбил	 носовой	 частью	 бронекорпуса	 большую	 сосну,	 вызвав	 восхищение
зрителей.	По	результатам	испытаний	и	показа	было	высказано	мнение,	что
танк	А-32,	имевший	запас	по	увеличению	массы,	целесообразно	защитить
более	 мощной	 45-мм	 бронёй,	 соответственно	 повысив	 прочность
отдельных	деталей.





В	 это	 время	 в	 опытном	 цехе	 завода	 №	 183	 уже	 велась	 сборка	 двух
таких	танков,	получивших	заводской	индекс	А-34.	Одновременно	в	течение
октября-ноября	1939	 года	 велись	испытания	 танка	А-32,	 догруженного	на
6830	 кг.	 Увеличение	 массы	 машины	 до	 24	 т	 было	 осуществлено	 за	 счёт
размещения	на	корпусе	и	башне	металлических	болванок.

Завод	 торопился	 собрать	 новые	 танки	 к	 7	 ноября,	 бросив	 на	 это	 все
силы.	 Однако	 возникавшие	 технические	 трудности,	 главным	 образом	 с
силовыми	 установками	 и	 силовыми	 передачами,	 тормозили	 сборку.
Агрегаты	 и	 узлы	 подгоняли	 тщательно,	 все	 резьбовые	 соединения
обрабатывали	 горячим	 маслом,	 а	 трущиеся	 поверхности	 пропитывали
очищенным	 тавотом.	Игнорируя	 протесты	 военпредов,	 в	 коробки	 передач
установили	 только	 импортные	 подшипники.	 Беспрецедентной	 отделке
подвергали	и	внешние	поверхности	корпусов	и	башен.

Второй	 опытный	 образец	танка	 А-32,	 догруженный	 до	 24	тонн,	 во
время	заводских	испытаний.	Лето	1939	года

Тем	 временем	 19	 декабря	 1939	 года	 было	 принято	 постановление
Комитета	 обороны	при	СНК	СССР	№	443сс	 «О	принятии	на	 вооружение
РККА	танков,	бронемашин,	артиллерийских	тягачей	и	о	производстве	их	в
1940	г.»,	в	котором,	в	частности,	говорилось:

«На	основании	просмотра	и	результатов	испытаний	новых	образцов
танков,	 бронемашин	 и	 тракторов,	 изготовленных	 в	 соответствии	 с
постановлениями	Комитета	обороны	 за	№	198сс	от	7	июля	1938	 г.	 и	№
118сс	 от	 15	 мая	 1939	 г.,	 Комитет	 обороны	 при	 СНК	 Союза	 ССР
постановляет:



1.	Принять	на	вооружение	РККА:
…	 Танк	 Т-32	 –	 гусеничный,	 с	 дизельмотором	 В-2,	 изготовленный

заводом	N	183	Наркомсредмаша,	со	следующими	изменениями:
а)	увеличить	толщину	основных	бронелистов	до	45	мм;
б)	улучшить	обзорность	из	танка;
в)	установить	на	танк	Т-32	следующее	вооружение:
1)	 пушку	Ф-32	 калибра	 76	 мм,	 спаренную	 с	 пулемётом	 калибра	 7,62

мм;
2)	отдельный	пулемёт	у	радиста	калибра	7,62	мм;
3)	отдельный	пулемёт	калибра	7,62	мм;
4)	зенитный	пулемёт	калибра	7,62	мм.
Присвоить	название	указанному	танку	–	Т-34».
Сборку	 первого	 А-34	 закончили	 в	 январе	 1940	 года,	 второго	 –	 в

феврале.	 И	 сразу	 же	 начались	 войсковые	 испытания,	 ход	 которых
отражался	в	отчётах.

«Первая	 [машина]	 А-34	 прошла	 200	 км	 испытаний.	 Проходимость
хорошая.	 Сопровождающий	 БТ	 часто	 застревает	 и	 приходится
вытаскивать	[его]	34-й.

Видимость	 в	 движении	 отвратительная.	 Стёкла	 потеют,
забиваются	снегом	через	7	–	10	минут.	Дальнейшее	движение	невозможно,
требуется	прочистка	стёкол	снаружи.

В	башне	при	этой	системе	(76-мм	пушке.–	Прим.	авт.)	тесно.
15.02.40	г.	из	пробега	возвратились.	Машину	поставили	на	установку

маски.
А-34	вторая	–	произвели	обкатку,	механизмы	работают	нормально».
Имеет	 смысл	 обратить	 внимание	 на	 некоторые	 замечания	 в	 этом

отчёте,	 касающиеся	 отвратительной	 видимости	 в	 движении	 и	 тесноты
башни.	Нам	ещё	предстоит	столкнуться	и	с	тем	и	с	другим	в	дальнейшем.



Второй	 опытный	 образец	 танка	 А-32,	 догруженный	 до	 24	 т.
Заводские	испытания,	июль	–	август	1939	года

После	250	км	пробега	на	первом	танке	А-34	вышел	из	строя	двигатель,
проработавший	 всего	 25	моточасов.	 Его	 пришлось	 заменить	 новым.	К	 26
февраля	эта	машина	прошла	только	650,	а	вторая	–	350	км.	Стало	очевидно,
что	 завершить	 весь	 объём	 испытаний	 пробегом	 в	 2000	 км	 до
правительственного	показа,	назначенного	на	март,	не	удастся.	А	без	 этого
танки	не	могли	быть	допущены	к	демонстрации.	Тогда-то	и	возникла	идея
перегнать	 оба	 А-34	 из	 Харькова	 в	 Москву	 своим	 ходом	 и	 «накрутить»,
таким	 образом,	 необходимый	 километраж.	 На	 специальном	 заседании
парткома	завода	ответственным	исполнителем	пробега	был	назначен	М.	И.
Кошкин.

Утром	 5	 марта	 (по	 другим	 данным,	 в	 ночь	 с	 5-го	 на	 6-е)	 колонна	 из
двух	А-34	и	двух	тягачей	«Ворошиловец»,	один	из	которых	был	оборудован
под	жильё,	а	другой	–	до	отказа	забит	запчастями,	взяла	курс	на	Москву.	Из
соображений	секретности	маршрут	пробега	был	проложен	в	обход	крупных
населённых	пунктов	и	основных	дорог.	Мостами	разрешалось	пользоваться
в	 случае	 невозможности	 перейти	 реку	 по	 льду	 и	 лишь	 в	 ночное	 время.
График	пробега	учитывал	не	только	время	движения	и	отдыха,	но	также	и
расписание	поездов	на	пересекаемых	железнодорожных	линиях	и	прогноз
погоды	на	маршруте.	Средняя	скорость	движения	колонны	не	должна	была



превышать	30	км/ч.
Неприятности	 начались	 уже	 недалеко	 от	 Белгорода.	 Во	 время

движения	 по	 снежной	 целине	 у	 одного	 из	 танков	 был	 «сорван»	 главный
фрикцион.	 В	 ряде	 публикаций	 это	 приписывают	 отсутствию	 опыта	 у
одного	 из	 водителей,	 что	 представляется	 маловероятным,	 так	 как	 танки
вели	 лучшие	 водители-испытатели	 завода,	 накатавшие	 на	 них	 не	 одну
сотню	 километров.	Ю.	 Е.	Максарев	 в	 своих	 воспоминаниях	 даёт	 другую
трактовку	 этого	 факта.	 По	 его	 словам,	 «представитель	 ГАБТУ,	 сев	 за
рычаги,	 заставлял	машину	 разворачиваться	 в	 снегу	 на	 полной	 скорости	 и
вывел	 из	 строя	 главный	 фрикцион».	 М.	 И.	 Кошкин	 решил	 продолжать
движение	 с	 одним	 танком,	 а	 к	 вышедшему	 из	 строя	 вызвали	 с	 завода
ремонтную	бригаду.

В	Серпухове	колонну	встретил	замнаркома	среднего	машиностроения
(в	1939	году	все	танковые	заводы	были	переданы	из	Наркомоборонпрома	в
Наркомсредмаш)	 А.	 А.	 Горегляд.	 Исправный	 танк	 прибыл	 в	 Москву,	 а
точнее,	на	завод	№	37,	находившийся	в	тогда	ещё	подмосковном	Черкизове.
В	 течение	 нескольких	 дней,	 пока	 ждали	 отставшую	 машину,	 на	 завод
продолжалось	 настоящее	 паломничество:	 представители	 НТК	 ГАБТУ,
ВАММ	 им.	 Сталина,	 Генерального	 штаба	 РККА	 –	 всем	 было	 интересно
взглянуть	 на	 новинку.	 В	 эти	 дни	М.	 И.	 Кошкину	 стало	 плохо,	 поднялась
температура	–	во	время	пробега	он	серьёзно	простудился.

В	ночь	на	17	марта	обе	«тридцатьчетвёрки»	прибыли	на	Ивановскую
площадь	Кремля.	Кроме	М.	И.	Кошкина,	в	Кремль	допустили	только	двоих
водителей	 завода	 №	 183.	 Танк	 №	 1	 вёл	 Н.	 Ф.	 Носик,	 а	 №	 2	 –	 И.	 Г.
Битенский	 (по	 другим	 данным	 –	 В.	 Дюканов).	 Рядом	 с	 ними	 на	 месте
стрелка	располагались	сотрудники	НКВД.



Первый	 опытный	 образец	 танка	 А-34.	 Обращает	 на	 себя	 внимание
гнутый	лобовой	лист	корпуса,	отсутствовавший	на	серийных	машинах

Утром	 к	 танкам	 подошла	 большая	 группа	 партийных	 и
государственных	деятелей	–	И.	В.	Сталин,	В.	М.	Молотов,	М.	И.	Калинин,
Л.	 П.	 Берия,	 К.	 Е.	 Ворошилов	 и	 другие.	 Начальник	 ГАБТУ	Д.	 Г.	 Павлов
отдал	 рапорт.	 Затем	 слово	 дали	 М.	 И.	 Кошкину.	 Несмотря	 на	 принятые
лекарства,	 он	 не	 мог	 сдержать	 душившего	 его	 кашля,	 чем	 вызвал
недовольные	 взгляды	 И.	 В.	 Сталина	 и	 Л.	 П.	 Берии.	 После	 доклада	 и
осмотра	 танки	 разъехались:	 один	 –	 к	 Спасским,	 другой	 –	 к	 Троицким
воротам.	 Не	 доезжая	 до	 ворот,	 они	 круто	 развернулись	 и	 понеслись
навстречу	 друг	 другу,	 эффектно	 высекая	 искры	 из	 брусчатки.	 Проделав
несколько	 кругов	 с	 поворотами	 в	 разные	 стороны,	 танки	 по	 команде
остановились	на	прежнем	месте.	Новые	машины	понравились	вождю,	и	он
распорядился,	 чтобы	 заводу	№	183	была	оказана	необходимая	помощь	по
устранению	 имевшихся	 у	 А-34	 недостатков,	 на	 которые	 ему	 настойчиво
указывали	 замнаркома	 обороны	 Г.	 И.	 Кулик	 и	 Д.	 Г.	 Павлов.	 Причём
последний	 смело	 сказал	 Сталину:	 «Мы	 дорого	 заплатим	 за	 выпуск
недостаточно	боеспособных	машин».

После	 кремлёвского	 показа	 танки	 направились	 на	 НИБТПолигон	 в
Кубинку,	где,	в	частности,	были	проведены	их	испытания	обстрелом	из	45-
мм	 пушки.	 После	 попадания	 в	 башню	 двух	 снарядов	 с	 дистанции	 100	 м
разрушились	 стёкла	 и	 зеркала	 смотровых	 приборов,	 оторвался	 налобник
прицела,	 а	 также	 нарушились	 сварные	 швы	 по	 контурам	 бронировок



смотровых	 приборов	 и	 у	 днища	 ниши	 башни.	 В	 результате	 деформации
погона	башню	заклинило.	Правда,	находившийся	в	танке	манекен	остался
цел,	 а	 заведённый	 перед	 обстрелом	 двигатель	 продолжал	 работать.	 Было
принято	решение	увеличить	толщину	днища	ниши	башни	с	15	до	20	мм	и
усилить	болты	крепления	кормового	люка.

Помимо	 испытаний	 обстрелом,	 проводились	 и	 ходовые	 испытания.
Танки	преодолевали	подъёмы	в	15-16°	со	снежным	покровом	до	1,5	м.	При
этом	 отмечались	 низкие	 сцепные	 качества	 гусениц.	 Силой	 удара	 танки
ломали	 отдельно	 стоящие	 сосны	 диаметром	 до	 700	 мм.	 При	 испытании
герметичности	 корпуса	 танка	 от	 проникновения	 горящей	 жидкости	 были
получены	лучшие,	по	сравнению	с	другими	танками,	результаты.

В	 заключение	 было	 отмечено,	 что	 обе	 машины	 А-34	 соответствуют
предъявляемым	 требованиям	 и	 превосходят	 состоящие	 на	 вооружении
РККА	танки.	Но	без	устранения	отмеченных	недостатков	 (перечень	из	86
пунктов)	танк	А-34	не	мог	быть	запущен	в	серийное	производство.

31	марта	1940	года	состоялся	осмотр	первого	опытного	образца	танка
А-34	 и	 было	 проведено	 совещание,	 на	 котором	 присутствовали	 нарком
обороны	К.	Е.	Ворошилов,	его	заместитель	Г.	И.	Кулик,	начальник	АБТУ	Д.
Г.	 Павлов,	 нарком	 среднего	 машиностроения	 И.	 А.	 Лихачёв,	 его
заместитель	А.	А.	Горегляд	и	главный	конструктор	М.	И.	Кошкин.	В	итоге
был	подписан	протокол	№	848	о	постановке	танка	Т-34	(А-34)	в	серийное
производство	 на	 заводе	 №	 183	 и	 СТЗ.	 При	 этом	 указывалось	 на
необходимость	 при	 серийном	 изготовлении	 предусмотреть	 увеличение
забронированного	 объёма	 башни	 с	 целью	 более	 удобного	 размещения
членов	экипажа.	Башню	следовало	увеличить	без	изменения	углов	наклона
броневых	 листов	 и	 увеличения	 диаметра	 погона.	 Рацию	 требовалось
перенести	 из	 башни	 в	 корпус.	 Государственной	 комиссии	 по	 испытаниям
танка	 поручалось	 в	 пятидневный	 срок	 утвердить	 чертежи	 Т-34	 для
производства	в	1940	году.



Опытный	 образец	 среднего	 танка	 А-34	 во	 время	 испытаний	 на
НИБТПолигоне	в	Кубинке.	Март	1940	года

Завершающим	этапом	испытаний	стало	их	возвращение	своим	ходом
на	завод	в	апреле	1940	года.	По	прибытии	машин	в	Харьков	после	3000	км
пробега	 при	 разборке	 обнаружился	 ряд	 дефектов:	 подгорели	 тормоза	 и
ферродо	 на	 дисках	 главных	 фрикционов,	 появились	 трещинки	 на
вентиляторах,	обнаружились	сколы	на	зубьях	шестерён	коробок	передач.	В
КБ	 прорабатывали	 ряд	 вариантов	 по	 устранению	 дефектов.	 Однако	 всем
было	ясно,	 что	 гарантийный	пробег	 в	 3	 000	км	без	дефектов	 (даже	после
исправлений)	А-34	не	пройдёт.

Летом	1940	года	над	Т-34	и	вовсе	начали	сгущаться	тучи.	Дело	в	том,
что	 на	 полигон	 в	 Кубинку	 поступили	 два	 танка	 Pz.III,	 закупленные	 в
Германии	 после	 подписания	 пакта	 о	 ненападении.	 Результаты
сравнительных	 испытаний	 немецкого	 танка	 и	 Т-34	 оказались
неутешительными	для	советской	боевой	машины.

Т-34	 превосходил	 «тройку»	 по	 вооружению	 и	 броневой	 защите,
уступая	 по	 ряду	 других	 показателей.	 Pz.III	 имел	 трёхместную	 башню,	 в
которой	были	достаточно	комфортные	условия	для	боевой	работы	членов
экипажа.	 Командир	 имел	 удобную	 башенку,	 обеспечивавшую	 ему
прекрасный	 обзор,	 у	 всех	 членов	 экипажа	 имелись	 собственные	 приборы
внутренней	 связи.	 В	 башне	же	 Т-34	 с	 трудом	 размещались	 два	 танкиста,
один	из	которых	выполнял	функции	не	только	наводчика,	но	и	командира
танка,	 а	 в	 ряде	 случаев	 и	 командира	 подразделения.	 Внутренней	 связью
обеспечивались	только	два	члена	экипажа	из	четырёх	–	командир	танка	и
механик-водитель.

Немецкая	машина	превзошла	Т-34	и	по	плавности	хода,	она	оказалась



и	 менее	 шумной	 –	 при	 максимальной	 скорости	 движения	 Pz.III	 было
слышно	за	150–200	м,	а	Т-34	–	за	450	м.

Полной	неожиданностью	для	наших	военных	явилось	и	превосходство
«немца»	 в	 скорости.	 На	 гравийном	 шоссе	 Кубинка	 –	 Репище	 Pz.III
разогнался	 на	 мерном	 километре	 до	 скорости	 69,7	 км/ч,	 в	 то	 время	 как
лучший	показатель	для	Т-34	составил	48,2	км/ч.	Выделенный	же	в	качестве
эталона	БТ-7	на	колёсах	развил	только	68,1	км/ч!

В	 отчёте	 об	 испытаниях	 отмечались	 и	 более	 удачная	 подвеска
немецкого	 танка,	 высокое	 качество	 оптических	 приборов,	 удобное
размещение	 боекомплекта	 и	 радиостанции,	 надёжные	 двигатель	 и
трансмиссия.

Эти	 результаты	 произвели	 эффект	 разорвавшейся	 бомбы.	 ГАБТУ	 (с
июля	 1940	 года	 Автобронетанковое	 управление	 Красной	 Армии	 стало
именоваться	 Главным	 автобронетанковым	 управлением)	 предоставило
отчёт	полигона	маршалу	Г.	И.	Кулику,	который	утвердил	его	и	тем	самым
приостановил	 производство	 и	 приёмку	 Т-34,	 потребовав	 устранения	 всех
недостатков.	 Руководство	 завода	 №	 183	 не	 согласилось	 с	 мнением
заказчика	 и	 обжаловало	 его	 в	 главке	 и	 наркомате,	 предложив	 продолжать
производить	Т-34	с	исправлениями,	сократив	гарантийный	пробег	до	1000
км.	Нарком	среднего	машиностроения	В.	А.	Малышев	(сменивший	на	этом
посту	 И.	 А.	 Лихачёва)	 вместе	 с	 начальником	 8-го	 Главного	 управления
Наркомсредмаша	 А.	 А.	 Гореглядом,	 директором	 завода	 №	 183	 Ю.	 Е.
Максаревым	 и	 начальником	 НТК	 ГАБТУ	 И.	 А.	 Лебедевым	 обратились
непосредственно	 к	 К.	 Е.	 Ворошилову,	 который,	 как	 и	 В.	 А.	 Малышев,
являлся	 заместителем	 председателя	 СНК	 СССР.	 Маршал	 ознакомился	 с
результатами	пробега	на	3000	км,	испытаниями	на	полигоне	и	на	бывшей
линии	 Маннергейма,	 заслушал	 мнение	 И.	 А.	 Лебедева,	 выступавшего	 за
продолжение	производства	Т-34,	и	объявил	своё	решение:

«Машины	продолжать	делать;	сдавать	в	армию,	установив	1000-км
гарантийный	 пробег.	 Заводу	 начать	 разрабатывать	 новую	 машину	 –
Т-34М,	 введя	 в	 неё	 не	 только	 прочностные	 изменения,	 но	 и
пятискоростную	коробку	передач».



Второй	 опытный	 образец	 танка	 А-34	 во	 время	 испытаний	 на
пожароопасность.	Весна	1940	года

К	 тому	 времени	 здоровье	 М.	 И.	 Кошкина,	 заболевшего	 в	 марте
воспалением	 лёгких,	 значительно	 ухудшилось.	 Не	 помогло	 и	 удаление
поражённого	 лёгкого.	 26	 сентября	 1940	 года	 М.	 И.	 Кошкин	 скончался.
Главным	 конструктором	 танкового	 КБ	 –	 отдела	 520	 –	 назначили	 А.	 А.
Морозова,	 несмотря	 на	 то,	 что	 последний	 не	 имел	 диплома	 о	 высшем
образовании.	В	поддержку	его	кандидатуры	выступил	сам	И.	В.	Сталин,	и,
возможно,	 он	 был	 прав	 –	 А.	 А.	Морозов	 имел	 огромный	 опыт	 работы	 в
танкостроении,	 досконально	 знал	 танк	 Т-34	 и	 весь	 круг	 вопросов,	 с	 ним
связанный.	Можно	утверждать,	что	начиная	с	 апреля-мая	1938	года	М.	И.
Кошкин	 обеспечивал	 организационные,	 а	 А.	 А.	 Морозов	 –	 проектные
вопросы,	 связанные	 с	 разработкой	 танков	 А-20,	 А-32	 и	 А-34.	 При	 этом
Морозов,	 находясь	 ещё	 в	 составе	 ОКБ,	 принимал	 непосредственное
участие	 в	 проектировании	 колёсно-гусеничного	 танка	 А-20.	 После
назначения	 А.	 А.	 Морозова	 главным	 конструктором	 его	 заместителями
стали	Н.	А.	Кучеренко	и	А.	В.	Колесников.	В	1942	году	три	человека	–	М.
И.	Кошкин,	А.	А.	Морозов	и	Н.	А.	Кучеренко	стали	лауреатами	Сталинской
премии	за	создание	танка	Т-34.	Каждый	из	них	внёс	свой	вклад	в	процесс
появления	на	свет	этой	боевой	машины,	жаль	только,	что	среди	них	до	сих
пор	не	нашлось	места	А.	Я.	Дику.

Однако	вернёмся	к	«тридцатьчетвёрке»…
В	 течение	 ноября-декабря	 1940	 года	 первые	 три	 серийные	 машины

Т-34	 подверглись	 интенсивным	 испытаниям	 на	 НИБТПолигоне	 ГАБТУ



Красной	 Армии.	 На	 отчёт	 об	 этих	 испытаниях	 в	 последнее	 время	 часто
ссылаются	в	различных	источниках,	но,	как	правило,	он	никогда	подробно
не	 цитируется.	 А	 между	 тем	 его	 содержание	 может	 дать	 почву	 для
серьёзных	 размышлений	 по	 поводу	 ещё	 одной	 легенды	 о	 Т-34.	 Вот	 этот
отчёт:

«Согласно	директиве	Заместителя	Народного	Комиссара	Обороны	№
76791	 от	 25.10.40	 г.	 испытание	 танков	 Т-34	 было	 проведено	 методом
пробега	с	отрывом	от	базы	в	сочетании	с	отстрелом	огневых	задач.

Ввиду	отсутствия	на	танк	Т-34	утверждённых	тактико-технических
требований	 выводы	 и	 оценки	 сделаны	 на	 основе	 выявленной	 тактико-
технической	характеристики.

Длительный	пробег:	Харьков	–	Кубинка	–	Смоленск	–	Киев	–	Харьков.
Цель	испытания:
1.	Определить	тактико-техническую	характеристику	танка	в	целом

и	 установить	 её	 соответствие	 с	 предъявленными	 генштабом	 тактико-
техническими	требованиями.

2.	 Определить	 надёжность	 и	 безотказность	 агрегатов	 танка	 в
условиях	длительного	пробега.

3.	 Определить	 соответствие	 вооружения,	 боекомплекта,	 средств
наблюдения	 и	 связи	 тактическим	 задачам,	 стоящим	 перед	 танками
данного	класса.

4.	Определить	обеспеченность	танка	возимым	комплектом	запчастей
и	инструмента	и	окончательно	разработать	комплект.	Определить	объём
и	 периодичность	 технического	 обслуживания	 танка	 в	 полевых	 условиях.
Определить	ремонтные	возможности	танка	в	полевых	условиях.

Общий	километраж	пробега	3000	км,	из	них	по	шоссейным	дорогам	–
1000	 км,	 по	 грунтовым	 дорогам	 и	 бездорожью	 с	 преодолением
естественных	препятствий	–	2000	км.

Примечание:	 30%	 общего	 километража	 проходится	 в	 ночное	 время,
30%	 километража	по	 грунтовым	дорогам	 и	 целине	 проходится	 в	 боевом
положении	(с	закрытыми	люками).

Испытание	герметичности	корпуса	и	башни	танка	–	путём	обливания
горючей	жидкостью.

Испытание	проведено	с	31.10	по	7.12.40	г.	в	условиях	поздней	осени.
Весь	 маршрут	 пробега	 пройден	 за	 14	 ходовых	 дней.	 Техосмотры	 и

ремонт	в	процессе	пробега	заняли	11	дней.	На	специспытания	затрачено	8
дней.	Подготовка	и	сдача	машины	–	2	дня.	Всего	–	38	дней.

Результаты	стрельбы	на	кучность,	полученные	после	всех	стрельб	и
выраженные	 через	 сердцевинные	 полосы	 в	 отклонениях	 по	 ширине	 и



высоте,	выше	табличных	данных	для	76-мм	пушки	обр.	1927	г.

Один	 из	 первых	 серийных	 танков	 Т-34.	 На	 этой	 машине	 ещё
отсутствуют	защитные	планки	по	периметру	 водительского	 люка.	1940
год

Результаты	 стрельбы	 на	 кучность	 схода	 следует	 считать	 низкими
вследствие	 усложнения	 условий	 наводки	 при	 значительных	 люфтах
поворотного	и	подъёмного	механизмов.

Результаты	 стрельбы	 из	 пулемётов	 показывают,	 что	 величины
рассеивания	 для	 пулемёта,	 спаренного	 с	 пушкой,	 не	 превышают
нормальных	данных	для	пулемёта	ДТ.

При	стрельбе	из	пулемёта	радиста	величина	рассеивания	значительно
возрастает	 и	 выходит	 за	 пределы	 нормальных	 данных,	 а	 количество
пробоин	уменьшается.

В	результате	проведённых	боевых	стрельб	с	решением	огневых	задач
выявлены	следующие	недостатки:

1.	стеснённость	экипажа	в	боевом	отделении	обусловленная	малыми
габаритами	башни	по	погону;

2.	неудобства	пользования	боекомплектом	уложенным	в	полу	боевого
отделения;

3.	задержка	при	переносе	огня,	вследствие	неудобного	расположения
поворотного	механизма	башни	(ручного	и	электропривода);

4.	отсутствие	зрительной	связи	между	танками	при	решении	огневой
задачи,	 вследствие	 того,	 что	 единственный	 прибор,	 допускающий



круговой	обзор	–	ПТ-6,	–	используется	только	для	прицеливания;
5.	 невозможность	 пользования	 прицелом	 ТОД-6	 вследствие

перекрывания	шкалы	углов	прицеливания	прицелом	ПТ-6;
6.	 значительные	 и	 медленно	 затухающие	 колебания	 танка	 при

движении,	отрицательно	сказывающиеся	на	меткости	стрельбы	из	пушки
и	пулемётов.

Максимальная	скорострельность	из	пушки	Л-11	(с	места),	полученная
в	процессе	испытаний,	достигает	5-6	выстрелов	в	минуту.	Практическая
средняя	скорострельность	 (стрельба	с	 ходу	и	 с	 коротких	остановок)	–	2
выстрела	в	минуту.	Скорострельность	недостаточна.

Вентиляция	 (гигиеническая)	 танка	 осуществляется	 вентилятором
системы	 охлаждения	 и	 дополнительным	 вытяжным	 вентилятором,
расположенным	в	перегородке	моторного	отделения.

Содержание	 СО	 при	 выстреле	 с	 работающей	 вентиляции
значительно	 превышает	 допустимую	 норму	 (0,1	 мг/л)	 и	 является
токсической.

Таким	 образом	 существующие	 вентиляционные	 средства	 в	 танке
недостаточны.

Поворот	 башни	 осуществляется	 правой	 рукой.	 Расположение
маховика	 и	 рукоятки	 поворотного	механизма	 не	 обеспечивают	быстрого
поворота	башни	и	вызывает	сильное	утомление	руки.	При	одновременной
работе	поворотным	механизмом	и	наблюдением	в	прицел	ПТ-6,	маховик	и
рукоятка	упираются	в	грудь,	затрудняя	быстрое	вращение	башни.

Серийный	танк	Т-34	выпуска	1940	года	с	76-мм	пушкой	Л-11

Усилия	 на	 рукоятке	 поворотного	 механизма	 сильно	 возрастают	 при
увеличении	угла	крена	танка	и	значительно	затрудняют	работу.



Электропривод	 расположен	 с	 левой	 стороны	 башни	 и	 обеспечивает
поворот	 на	 360°	 в	 обе	 стороны.	 Доступ	 к	 пусковому	 маховику
электропривода	 затруднён	 снизу	 корпусом	 электромотора	 слева
смотровым	 прибором	 и	 корпусом	 башни,	 справа	 налобником	 и	 прибором
ПТ-6.	 Поворот	 башни	 в	 любую	 сторону	 возможен	 лишь	 при	 условии
отклонения	головы	от	налобника	прибора	ПТ-6,	то	есть	вращение	башни
фактически	производится	вслепую.

Окно	 шкалы	 углов	 прицеливания	 телескопического	 прицела	 ТОД-6
перекрывается	 рычагами	 углов	 местности	 прибора	 ПТ-6	 и	 тягой
параллелограмма.	 Установка	 прицельных	 данных	 возможна	 при	 углах
возвышения	 4-5,5°	 и	 9-12°,	 что	фактически	 лишает	 возможности	 вести
стрельбу	 с	 прицелом	 ТОД-6.	 Барабанчик	 шкалы	 углов	 прицеливания
расположен	в	средней	части	прицела	и	доступ	к	нему	крайне	затруднён.

При	 угле	 возвышения	 7°	 и	 ниже	 до	 максимального	 угла	 снижения,
доступ	 к	 рукоятке	 механизма	 кругового	 обзора	 возможен	 лишь	 тремя
пальцами	 вследствие	 того,	 что	 сектор	 подъёмного	 механизма	 пушки	 не
допускает	обхвата	рукоятки	кистью	руки.

Указанное	 положение	 не	 обеспечивает	 быстрого	 просмотра
местности.

Смотровой	 прибор	 «кругового	 обзора»	 установлен	 справа-сзади	 от
командира	танка	 в	 крыше	башни.	Доступ	к	прибору	 крайне	 затруднён,	 и
наблюдение	возможно	в	ограниченном	секторе:	обзор	по	горизонту	вправо
до	120°;	мёртвое	пространство	15	м.

Ограниченный	 сектор	 обзора,	 полная	 невозможность	 наблюдения	 в
остальном	 секторе	 и	 конструктивные	 недостатки	 –	 обрыв	 крепления
прибора,	 обрыв	 и	 зацепления	 стеклоочистителя	 за	 верхнее	 зеркало,
задевание	 броневой	 заслонки	 в	 пазах,	 неудобное	 положение	 головы	 при
наблюдении	делают	смотровой	прибор	непригодным	к	работе.

Боковые	 смотровые	 приборы	 башни.	 Расположение	 приборов
относительно	 наблюдателя	 неудобное.	 Недостатками	 являются
значительное	мёртвое	пространство	(15,5м),	небольшой	угол	обзора	(53°),
невозможность	очистки	 защитных	 стёкол	без	 выхода	из	танка	и	 низкое
расположение	относительно	сидений.

Смотровые	 приборы	 водителя.	 При	 движении	 по	 загрязнённой
грунтовой	 дороге	 и	 целине	 в	 течение	 5-10	 мин.	 смотровые	 приборы
затягиваются	 грязью	 до	 полной	 потери	 видимости.	 Стеклоочиститель
центрального	 прибора	 не	 обеспечивает	 очистки	 защитного	 стекла	 от
грязи.

Вождение	танка	с	закрытым	люком	крайне	затруднительно.



При	 стрельбе	 защитные	 стёкла	 смотровых	 приборов	 лопаются.
Внешняя	отделка	танка	грубая,	выступающие	части	острые	(барашки	на
боковых	приборах),	что	приводит	к	ранению	головы	водителя.	Смотровые
приборы	водителя	в	целом	непригодны.

Все	 установленные	 на	 танке	 прицельные	 приборы	 ПТ-6,	 ТОД-6	 и
приборы	 наблюдения	 в	 боевом	 отделении	 и	 отделении	 управления	 не
имеют	 защиты	 от	 атмосферных	 осадков,	 дорожной	 пыли	 и	 грязи.	 В
каждом	 отдельном	 случае	 потери	 видимости,	 очистку	 приборов
возможно	 произвести	 только	 с	 внешней	 стороны	 танка.	 В	 условиях
пониженной	видимости	(туман)	головка	прицела	ПТ-6	запотевает	через	4-
5	минут	до	полной	потери	видимости.

Серийный	 танк	 Т-34.	 Крышка	 люка	 механика-водителя	 оснащена
защитной	 планкой,	 перекрывающей	 зазор	 между	 крышкой	 и	 лобовым
листом	 корпуса.	 По	 периметру	 люка	 приварена	 ещё	 одна	 планка.	 Такая
конструкция	 обеспечивала	 защиту	 от	 проникновения	 внутрь	 корпуса
танка	свинцовых	брызг	при	ружейно-пулемётном	обстреле

Вывод:	 установка	 вооружения,	 оптика	 и	 укладка	 боекомплекта	 в
танке	 Т-34	 не	 удовлетворяют	 требованиям	 к	 современным	 боевым
машинам.

Основными	недостатками	являются:
а)	теснота	боевого	отделения;



б)слепота	танка;
в)неуданно	размещённая	укладка	боекомплекта.
Для	 обеспечения	 нормального	 расположения	 вооружения,	 приборов

стрельбы	и	наблюдения	и	экипажа	необходимо:
1)	расширить	габаритные	размеры	башни.
По	76-мм	пушке
1.	 заменить	 щиток	 спускового	 механизма	 более	 совершенной

конструкцией,	обеспечивающей	безотказность	в	работе;
2.	рукоятку	затвора	оградить	щитком	или	сделать	складной;
3.	снять	ножной	спуск,	заменив	его	спуском	на	механизмах	наводки.
По	пулемётам	ДТ
1.	 обеспечить	 возможность	 ведения	 раздельной	 стрельбы	 из

пулемёта,	спаренного	с	пушкой;
2.	 увеличить	 обзорность	 и	 меткость	 стрельбы	 пулемёта	 радиста

установкой	оптического	прицела;
3.	внешнюю	часть	пулемёта	радиста	и	шаровую	установку	закрыть

плотным	чехлом	для	предохранения	от	загрязнения.
По	механизмам	наводки	и	прицелам
1.	 поворотный	 механизм	 (ручной)	 не	 пригоден,	 заменить	 новой

конструкцией,	обеспечивающей	небольшие	усилия	и	удобство	работы;
2.	обеспечить	выборку	люфта	башни	поворотным	механизмом;
3.	 пусковой	механизм	электропривода	поворота	башни	расположить

так,	 чтобы	 он	 обеспечивал	 поворот	 с	 одновременным	 наблюдением	 за
местностью;

4.	 заменить	 прицел	 ТОД-6	 прицелом	 типа	 ТМФ	 со	 шкалой	 углов
прицеливания	в	поле	зрения.

По	смотровым	приборам
1.	заменить	смотровой	прибор	водителя,	как	явно	непригодный,	более

совершенной	конструкцией;
2.	установить	в	крыше	башни	прибор,	обеспечивающий	круговой	обзор

из	танка.
По	укладке	боекомплекта
1.	укладка	боекомплекта	76-мм	пушки	в	кассетах	непригодна.	Следует

укладку	 патронов	 расположить	так,	 чтобы	 был	 одновременно	 доступ	 к
целому	 ряду	 патронов.	 Уложенные	 патроны	 и	 пулемётные	 магазины
следует	обеспечить	от	проникновения	пыли.

Рабочие	места	в	боевом	отделении
уменьшить	 габаритные	 размеры	 сидений;	 сиденье	 заряжающего

сделать	откидным.



Крепление	башни
1.	стопор	башни	по-походному	непригоден,	заменить	более	прочным;
2.	уплотнить	погон	башни,	не	допуская	проникновение	воды	в	боевое

отделение;
3.	закрыть	погон	башни	щитком.
Корпус	танка	и	башня	в	данном	выполнении	не	удовлетворительные.

Необходимо	 увеличить	 размеры	 башни	 за	 счёт	 увеличения	 погона	 и
изменения	угла	наклона	броневых	листов.

Полезный	 объём	 корпуса	 может	 быть	 увеличен	 за	 счёт	 изменения
подвески	ходовой	части	и	упразднения	бортовых	колодцев.

Низко	 расположенные	 (260	 мм)	 от	 грунта	 бронировки	 картеров
бортовых	передач	понижают	проходимость	танка.

Расположение	 рации	 в	 корпусе	 танка	 является	 преимуществом
сравнительно	 с	 размещением	 в	 башне.	 В	 этом	 случае	 упрощается
монтажная	 схема	 (проводка	 минует	 ВКУ)	 и	 командир	 танка
освобождается	от	обслуживания	рации.

Монтаж	 рации	 выполнен	 неудовлетворительно	 по	 следующим
причинам:

1.	 антенна	 в	 опущенном	 состоянии	 ничем	 не	 защищена	 от
повреждений	 деталями	 и	 оборудованием	 возимыми	 на	 крыле,	 антенный
ввод	 слишком	 длинен,	 конструкция	 и	 расположение	 рукоятки	 подъёмного
механизма	антенны	не	обеспечивает	надёжного	подъёма	антенны;

2.	 умформер	 приёмника	 смонтирован	 под	 ногами	 радиста,
токоведущая	клемма	повреждается	и	приёмник	загрязняется.

Александр	Александрович	Морозов

Вот	такой	отчёт.	Признаться,	оторопь	берёт	–	и	такую	машину	назвали
«шедевром	мирового	танкостроения»?	И	что	характерно,	речь	ведь	идёт	не
о	 прототипе,	 не	 об	 опытном	 образце,	 а	 о	 серийных	 боевых	 машинах.
Впрочем,	 можно,	 конечно,	 сделать	 скидку	 на	 то,	 что	 это	 танки	 первой
партии,	 что	 на	 «тридцатьчетвёрках»	 более	 поздних	 выпусков	 многие
недостатки,	 указанные	 в	 отчёте,	 были	 устранены.	 Пушку	 Л-11	 ведь
заменили,	 в	 конце	 концов,	 на	 Ф-34!	 Что	 ж,	 всё	 верно.	 Однако	 если
посмотреть	 когда	 и	 что	 устранялось,	 то	 картина	 не	 будет	 слишком	 уж
благостной.	Достаточно	сказать,	что	с	пушкой	Л-11	успели	выпустить	453
танка,	 то	 есть	 треть	 изготовленных	 до	 начала	 Великой	 Отечественной
войны.	 К	 устранению	 многих	 других	 недостатков	 реально	 приступили
лишь	 в	 первой	 половине	 1942	 года!	 Ну	 а	 в	 1940	 году	 об	 этом	 особенно



никто	 не	 думал.	 Во	 всяком	 случае,	 такой	 вывод	 следует	 из	 отчёта	 «О
проведении	 опытных	 работ	 на	 заводе	 №	 183	 в	 1940	 г.»,	 составленного
военным	представителем	ГАБТУ	военинженером	3-го	 ранга	Войковым.	В
нём,	 в	 частности,	 сообщалось:	 «…завод	 в	 течение	 1940	 г.	 очень	 мало
занимался	 вопросами	 доводки	 машины	 А-34	 и	 только	 с	 ноября	 месяца
взялся	за	эти	вопросы…

Производство	 и	 испытание	 опытных	 образцов	 так	 называемым
опытно-экспериментальным	отделом	(отдел	«500»),	как	правило,	в	сроки,
намеченные	заводоуправлением,	никогда	не	выполнялось.	Объясняется	это
тем,	 что	 руководство	 завода	 до	 самого	 последнего	 времени	 очень	 мало
уделяло	 внимание	 опытным	 работам,	 загружая	 отдел	 различными
посторонними	работами».

Надо	 сказать,	 что	 и	 в	 1941	 году	 вопросам	 совершенствования
конструкции	Т-34	не	уделялось	слишком	уж	много	внимания.	Происходило
это	по	двум	основным	причинам.

Ещё	 под	 руководством	 М.	 И.	 Кошкина	 на	 заводе	 №	 183	 началось
проектирование	 двух	 вариантов	 модернизации	 Т-34.	 В	 первом	 –	 А-41	 –
была	 сделана	 попытка	 исправить	 большинство	 недостатков	 без
изготовления	 нового	 корпуса	 и	 замены	 силового	 агрегата.	 Машина
получала	новую	трёхместную	башню	с	диаметром	погона	1700	мм	(против
1420	 мм	 у	 Т-34)	 и	 новую	 пушку	 Ф-34	 завода	 №	 92.	 По	 замыслу
конструкторов	 внедрение	 новой	 просторной	 башни	 должно	 было	 разом
снять	 все	 вопросы,	 связанные	 с	 теснотой	 боевого	 отделения	 и	 слепотой
танка.	 Однако	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 установить	 башню	 с	 диаметром	 погона
1700	 мм	 без	 переделки	 корпуса	 танка	 оказалось	 невозможно,	 дальше
«бумажной»	стадии	этот	проект	не	пошёл.

Второй	 вариант	 –	А-43,	 более	 известный	 под	 названием	 Т-34М,	 был
длиннее,	 уже	 и	 выше,	 чем	 Т-34.	 Клиренс	 увеличили	 на	 50	 мм.	 Для	А-43
спроектировали	новый	двигатель	В-5	мощностью	600	л.с.	Новую	коробку
передач	 разрабатывать	 не	 стали,	 а	 в	 паре	 со	 старой,	 4-скоростной,
установили	демультипликатор.	В	результате	у	А-43	появилась	возможность
двигаться	 на	 восьми	 скоростях	 вперёд	 и	 двух	 –	 назад.	 Свечная	 подвеска
типа	Кристи,	перекочевавшая	на	Т-34	с	БТ,	уступила	место	торсионной.

А-43	 получил	 башню,	 спроектированную	 ранее	 для	 А-41,	 с
командирской	 башенкой	 и	 двумя	 круглыми	 посадочными	 люками.
Радиостанцию	перенесли	в	корпус,	что	позволило	увеличить	боекомплект
пушки	с	77	до	100	выстрелов,	а	боекомплект	пулемётов	–	с	46	до	72	дисков.
В	итоге	новая	машина	оказалась	на	987	кг	легче	Т-34,	но	удельное	давление
на	грунт	несколько	возросло,	так	как	ширина	гусениц	была	уменьшена	на



100	мм.

Сравнительные	размеры	танков	А-20	и	Т-34

Проект	Т-34М	в	январе	1941	года	одобрил	Комитет	обороны	при	СНК
СССР.	В	марте	приступили	к	изготовлению	двух	эталонных	образцов	танка.
Одновременно	 смежники	 осваивали	 производство	 узлов	 и	 агрегатов	 для
этой	 машины.	 Штампованно-сварную	 башню	 с	 толщиной	 стенок	 45	 мм
разработали	на	Мариупольском	металлургическом	заводе	под	руководством
В.	 С.	 Ниценко.	 В	 мае	 1941	 года	 завод	 не	 только	 изготовил	 первые	 пять
башен	 для	 Т-34М,	 но	 и	 подготовил	 их	 массовое	 производство	 (при
эвакуации	осенью	1941	года	из	Мариуполя	вывезли	50	почти	законченных
башен).

К	 серийному	 производству	 Т-34М	 почти	 всё	 уже	 было	 готово	 и	 на
заводе	№	 183.	 К	 17	 апреля	 здесь	 изготовили	 три	 бронекорпуса,	 к	 концу
месяца	с	Харьковского	тракторного	завода	поступили	на	сборку	торсионы,
катки	 и	 другие	 элементы	 ходовой	 части.	 Однако	 двигатель	 В-5,
предназначавшийся	 для	 этого	 танка,	 так	 и	 не	 был	 готов	 ни	 к	 1	мая,	 ни	 к
началу	войны…

После	 начала	 Великой	 Отечественной	 войны	 все	 работы	 по	 Т-34М
были	 свёрнуты.	 А	 жаль.	 Начнись	 его	 серийное	 производство,	 Красная
Армия	 получила	 бы,	 наконец,	 вполне	 боеспособную	 машину,	 а	 все
«жертвы»,	 принесённые	 танком	 Т-34,	 были	 бы	 не	 напрасны.	 Ведь	 по
причине	 интенсивной	 разработки	 Т-34М	 и	 уделялось	 так	 мало	 внимания
устранению	 недостатков	 танка	 Т-34.	 Зачем	 тратить	 силы	 и	 время	 на
бесперспективную	машину?	Ну	а	после	начала	войны	модернизацию	Т-34
отодвинули	по	иной	причине	–	 требовалось	 всемерно	наращивать	 выпуск
танков.	 В	 этих	 условиях,	 усугубившихся	 ещё	 и	 эвакуацией,	 говорить	 об



устранении	конструктивных	недостатков	уже	не	приходилось.
В	свете	вышеизложенного	закономерно	будет	задаться	вопросом:	был

ли	 в	 действительности	 Т-34	 шедевром	 конструкторской	 мысли	 по
состоянию	на	1941	год,	или	это	ещё	один	идеологически	выдержанный	миф
из	серии	«Россия	–	родина	слонов»?

Деревянный	макет	танка	А-43

Действительно,	 традиционно	 принято	 считать	 этот	 танк	 самым
современным	 в	 мире	 на	 1941	 год.	 Однако	 необходимо	 определиться	 –
современным	по	конструкции	или	по	концепции?	Попробуем	разобраться	в
этом	 вопросе.	 Вкратце	 история	 создания	 Т-34	 выглядит	 следующим
образом.	 Задание	 на	 проектирование	 колёсно-гусеничного	 лёгкого	 танка
БТ-9	Харьковский	паровозостроительный	 завод	получил	в	1935	 году.	Уже
тогда	предусматривалось,	в	частности,	расположение	брони	под	наклоном,
а	 также	 возможность	 установки	 76-мм	 пушки	 и	 дизеля.	 В	 1937	 году
техзадание	 было	 оптимизировано	 и	 сконцентрировалось	 вокруг	 трёх
основных	характеристик:	45-мм	пушка	+	наклонная	броня	+	дизель.	Новый,
опять-таки	лёгкий,	колёсно-гусеничный	танк	А-20	изготовили	в	металле	в
первой	 половине	 1939	 года.	 Одновременно	 с	 ним	 спроектировали	 и
изготовили	 гусеничный	 танк	 А-20Г,	 отличавшийся	 только	 отсутствием
привода	колёсного	хода	и	наличием	пяти,	а	не	четырёх	опорных	катков	на
борт.	 Лёгкий	 танк	 А-20Г,	 переименованный	 в	 А-32,	 изготовили	 в	 двух
экземплярах,	 один	 из	 которых	 был	 вооружён	 45-мм,	 а	 другой	 –	 76-мм
пушкой.	Осенью	 1939-го	А-32,	 как	 имевший	 запас	 по	 увеличению	массы
(это	 позволяла	 его	 ходовая	 часть),	 защитили	 45-мм	 бронёй.	В	 таком	 виде



эта	машина	и	была	принята	на	вооружение	под	индексом	Т-34!

Сравнительные	размеры	танков	Т-34	и	Т-34М

Так	что	же	 современного	было	в	 конструкции	 танка,	проектирование
которого	фактически	началось	в	1935	году?	Да	практически	ничего!	В	итоге
работ	 получили	 средний	 по	 массе	 танк	 в	 габаритах	 лёгкого	 с	 не	 просто
плотной,	 а	 чрезвычайно	 тесной	 компоновкой.	 К	 новшествам
«тридцатьчетвёрки»	 традиционно	 относят	 наклон	 броневых	 листов	 и
дизельный	 двигатель.	 Полноте!	 И	 то,	 и	 другое	 было	 новшеством	 в	 1935
году,	но	не	в	1941-м!	Нельзя	же	всерьёз	полагать,	что	только	конструкторы
ХПЗ	 знали,	 что	 наклон	 броневых	 листов	 повышает	 их	 снарядостойкость.
Рациональное	 расположение	 бронелистов	 в	 разной	 степени	 уже
применялось	 на	 зарубежных	 (французский	 FCM	 36)	 и	 отечественных
(опытный	 БТ-СВ-2)	 танках,	 а	 литые	 корпуса	 французских	 танков,
например,	имели	ещё	более	совершенную	форму.	Что	касается	дизелей,	то
и	они	уже	использовались	в	танкостроении,	наиболее	активно	в	японском.
То,	 что	 в	 Европе	 серьёзно	 не	 занимались	 разработкой	 мощных	 танковых
дизелей,	вполне	объяснимо	–	большой	запас	хода	там	был	просто	не	нужен.
А	для	танкостроения	вполне	хватало	автомобильных	моторов,	что	с	учётом
высокого	 уровня	 развития	 европейского	 автомобилестроения	 было
достаточно.	Как	известно,	бензиновые	танковые	двигатели	использовались
на	 Западе	 вплоть	 до	 1960-х	 годов,	 и	 там	 по	 этому	 поводу	 особенно	 не
комплексовали.	 Кстати,	 в	 Европе	 было	 полно	 дизельных	 грузовиков,
которых	 в	 СССР	 не	 было	 вовсе.	 Конечно	 же,	 создание	 быстроходного
танкового	 дизеля	 –	 это	 достижение.	 Задача	 была	 поставлена,	 и	 её
выполнили.	 Однако	 говорить	 тут	 о	 каких-то	 передовых	 рубежах
отечественного	двигателестроения	неуместно,	особенно	на	фоне	того,	что



первый	 автомобильный	 дизель	 для	 грузового	 автомобиля	 у	 нас	 появился
только	 после	 войны	 и	 являлся	 копией	 американского	 мотора	 GMC,	 ну	 а
дизель	 для	 легкового	 автомобиля	 ни	 в	 СССР,	 ни	 в	 России	 не	 появился
никогда!	Подвеска	же	 «типа	Кристи»	 на	 Т-34	 была	 абсолютной	 архаикой
уже	 для	 1941	 года.	 Современной	 тогда	 считалась	 торсионная	 подвеска,
имевшаяся	 у	 KB,	 лёгкого	 танка	 Т-50	 и	 немецкого	 среднего	 танка	 Pz.III.
Получается,	 что	 реальное	 новшество	 у	 Т-34	 было	 только	 одно	 –	 76-мм
пушка	с	длиной	ствола	в	41	калибр.	Такое	орудие	действительно	впервые
установили	 на	 танке.	 Тут	 у	 Т-34	 действительно	 не	 было	 аналогов.	 Но
совершенно	очевидно,	что	одно	только	вооружение	ничего	не	решало,	тем
более	что	его	мощь	в	значительной	степени	нивелировалась	недостатками
конструкции	 танка:	 невысоким	 качеством	 и	 неудачным	 расположением
прицелов	 и	 приборов	 наблюдения,	 а	 главное	 –	 стеснённостью	 боевого
отделения,	изначально	предназначенного	для	45-мм	пушки.

Конечно	же,	нельзя	утверждать,	что	для	1941	года	«тридцатьчетвёрка»
была	 устаревшей	 по	 конструкции,	 но	 и	 самой	 современной	 её	 назвать
нельзя.	Во	всяком	случае,	KB	и	Т-50	были	современнее.	А	немецкие	танки
Pz.III	 и	 Pz.IV	 были	 конструктивно	 лучше	 отработаны.	По-настоящему	же
современным	был	танк	Т-34М.

Однако	 Т-34	 получился	 почти	 идеально	 сбалансированным	 танком.
Сочетание	«огонь	+	броня	+	манёвр»	у	него	было	близким	к	оптимальному.
Последнее	 обстоятельство	 позволяет	 считать	 Т-34	 первым	 в	 мире
универсальным	 танком,	 по	 своим	 боевым	 возможностям	 в	 1941	 году
доминировавшим	на	поле	боя.	Концептуальных	аналогов	на	 тот	момент	в
мире	 действительно	 не	 было.	 Немцы	 получили	 свой	 первый
универсальный	 танк	 только	 в	 начале	 1942	 года	 после	 установки	 в	 Pz.IV
длинноствольной	 75-мм	 пушки.	 Тогда	 же	 «четвёрка»	 догнала	 Т-34	 по
сбалансированности	и	 обогнала	по	боевым	характеристикам.	Вот	 в	 чём	и
заключается	 парадокс	 танка	 Т-34:	 не	 будучи	 в	 1941	 году	 достаточно
современным	по	конструкции,	он	был	самым	современным	по	концепции.
Ну	а	был	ли	он	«шедевром	мирового	танкостроения»,	судите	сами…



Т-34	–	ВЗГЛЯД	ИЗНУТРИ	И	СНАРУЖИ	
Теперь	 самое	 время	 поговорить	 о	 конструкции	 танка	 Т-34.	 Причём

рассмотрим	 мы	 её	 с	 точки	 зрения	 основных	 оценочных	 параметров:
вооружения,	 защищённости	 и	 подвижности.	 Именно	 эти	 параметры
определяют	 устойчивость	 танка	 на	 поле	 боя.	При	 оценке	 боевых	 свойств
танка	 Т-34	 будет	 учитываться	 динамика	 их	 развития	 в	 период	 1941-1942
годов.



Огневая	мощь	

На	 танках	 Т-34	 ранних	 выпусков	 устанавливалась	 76-мм	 пушка	 обр.
1938/39	 г.	 Л-11	 с	 длиной	 ствола	 30,5	 калибра	 и	 начальной	 скоростью
бронебойного	 снаряда	 –	 612	м/с.	Вертикальная	 наводка	 –	 от	 –5°	 до	 +25°.
Практическая	скорострельность	в	условиях	танка	–	1-2	выстр./мин.	Пушка
имела	 вертикальный	 клиновой	 полуавтоматический	 затвор	 с	 устройством
для	отключения	полуавтоматики,	так	как	в	предвоенные	годы	руководство
ГАБТУ	 считало,	 что	 полуавтоматики	 в	 танковых	 пушках	 быть	 не	 должно
(из-за	 загазованности	 боевого	 отделения).	 Особенностью	 пушки	 Л-11
являлись	оригинальные	противооткатные	устройства,	в	которых	жидкость	в
тормозе	 отката	 через	 небольшое	 отверстие	 непосредственно
контактировала	 с	 атмосферным	 воздухом.	 С	 этим	 обстоятельством	 был
связан	и	основной	недостаток	этого	орудия:	если	приходилось	попеременно
вести	беглый	огонь	при	различных	углах	возвышения	ствола	(что	в	танке	не
было	 редкостью),	 отверстие	 перекрывалось,	 и	 жидкость	 вскипала	 при
выстреле,	 разрывая	 тормозной	 цилиндр.	 С	 целью	 устранения	 этого
недостатка	 в	 тормозе	 отката	 Л-11	 было	 сделано	 резервное	 отверстие	 с
клапаном	 для	 сообщения	 с	 воздухом	 при	 стрельбе	 с	 углом	 склонения.
Пушка	Л-11,	кроме	того,	была	весьма	сложной	и	дорогой	в	производстве.
Для	 неё	 требовалась	 широкая	 номенклатура	 легированных	 сталей	 и
цветных	 металлов,	 изготовление	 большей	 части	 деталей	 требовало
фрезерных	работ	высокой	точности	и	чистоты.



Пушка	Л-11:
1–	 ствол;	 2	 –	 маск-установка;	 3	 –	 цапфа;	 4	 –	 стопор	 походного

положения	 пушки;	 5	 –	 зубчатый	 сектор	 подъёмного	 механизма;	 6	 –
налобник	прицела;	7	–	подушка;	8	–	гильзоулавливатель;	9	–	пулемёт	ДТ

С	пушкой	Л-11	 было	 выпущено	 сравнительно	 небольшое	 количество
танков	Т-34	–	по	разным	данным	от	452	до	458.	Кроме	того,	ими	вооружили
несколько	машин	в	ходе	ремонта	в	блокированном	Ленинграде	и	11	танков
–	 в	 Нижнем	 Тагиле	 в	 январе	 1942	 года.	 Для	 последних	 использовались
пушки	из	числа	вывезенных	из	Харькова	при	эвакуации.	Поскольку	орудие
Л-11	не	стало	массовой	танковой	пушкой	Великой	Отечественной	войны,	а
танки	Т-34,	на	которых	она	была	установлена,	были	в	большинстве	своём
потеряны	 в	 первый	 её	 месяц,	 то	 подробно	 останавливаться	 на	 её	 боевых
характеристиках	 нет	 никакого	 смысла.	 Так	 что	 сразу	 перейдём	 к	 самой
массовой	(выпущено	около	37	тыс.	орудий)	отечественной	танковой	пушке
Ф-34.

76-мм	 пушка	 обр.	 1940	 г.	 Ф-34	 с	 длиной	 ствола	 41,5	 калибра
устанавливалась	 на	 Т-34	 с	 марта	 1941	 года.	 Масса	 пушки	 1155	 кг.
Предельная	 длина	 отката	 390	 мм,	 вертикальная	 наводка	 от	 –5°30'	 до
+26°48'.	 Затвор	 клиновой,	 с	 полуавтоматикой	 механического	 копирного
типа.	 Противооткатные	 устройства	 пушки	 состояли	 из	 гидравлических
тормоза	 отката	 и	 накатника	 и	 располагались	 под	 стволом.	 Выстрел	 из
пушки	производился	с	помощью	ножного	и	ручного	механических	спусков.



Пушка	 Ф-34	 дважды	 модернизировалась.	 В	 ходе	 первого
усовершенствования	были	изменены	затвор	и	полуавтоматика	с	копирным
устройством,	 спусковые	 механизмы,	 упразднён	 компенсатор	 в	 тормозе
отката,	 предохранитель	 для	 запирания	 затвора	 по-походному	 и	 скоба	 с
буфером.	 При	 второй	 –	 вместо	 ствола	 со	 свободной	 трубой	 установили
ствол-моноблок	с	казёнником,	соединявшимся	с	трубой	с	помощью	муфты.

082	Серийный	танк	Т-34,	вооружённый	пушкой	Л-11.	Август	1940	года

Для	стрельбы	из	пушек	Л-11	и	Ф-34	применялись	унитарные	патроны
от	дивизионных	пушек	обр.	1902/30	г.	и	обр.	1939	г.	и	от	полковой	пушки
обр.	1927	г.:

–	 с	 осколочно-фугасной	 дальнобойной	 гранатой	 (стальной	ОФ-350	 и
сталистого	чугуна	ОФ-350А)	и	взрывателем	КТМ-1;

–	 с	 фугасной	 гранатой	 старого	 русского	 образца	 (Ф-354)	 и
взрывателями	КТ-3,	КТМ-3	или	3ГТ;

–	с	бронебойно-трассирующим	снарядом	(БР-350А,	БР-350Б,	Р-350СП)
и	взрывателем	МД-5;

–	с	бронепрожигающим	снарядом	(БП-353А)	и	взрывателем	БМ;
–	 с	 пулевой	 шрапнелью	 (Ш-354	 и	 Ш-354Т)	 и	 шрапнелью	 Гартца

(Ш-354Г),	с	трубками	–	22-секундной	или	Т-6;
–	со	стержневой	шрапнелью	(Ш-361)	и	трубкой	Т-3УГ;
–	с	картечью	(Ш-350).



В	октябре	 1943	 года	 был	принят	 на	 вооружение	 и	 стал	 включаться	 в
боекомплект	танка	Т-34	унитарный	патрон	с	подкалиберным	бронебойно-
трассирующим	снарядом	(БР-354П).

Из	приведённых	в	 таблице	данных	видно,	что	установленная	в	 танке
Т-34	76-мм	пушка	Ф-34	на	дальности	до	1500	м	гарантированно	поражала
броню	 всех	 без	 исключения	 немецких	 танков	 1941-1942	 года,	 включая
Pz.III	и	Pz.IV.	Что	же	касается	новых	немецких	тяжёлых	танков,	то	лобовую
броню	танков	«Тигр»	и	«Пантера»	она	могла	пробить	с	дистанции	не	более
200	 м,	 а	 бортовую	 броню	 «Тигра»,	 «Пантеры»	 и	 САУ	 «Фердинанд»	 –	 с
дистанции	не	более	400	м.

Однако	на	практике	дело	обстояло	несколько	иначе.	Так,	например,	в
докладной	 записке	 о	 результатах	 испытаний	 обстрелом	 танка	 Pz.VI,
направленной	Сталину	4	мая	1943	года,	говорилось:

«Обстрел	 82-мм	 бортовой	 брони	 танка	 Т–	 VI	 из	 76-мм	 танковой
пушки	Ф-34	 с	 дистанции	 200	метров	 показал,	 что	 бронебойные	 снаряды
этой	 пушки	 являются	 слабыми	 и	 при	 встрече	 с	 бронёй	 танка
разрушаются,	не	пробивая	брони.

Подкалиберные	76-мм	снаряды	также	не	пробивают	100-мм	лобовой
брони	танка	Т–	VI	с	дистанции	500	м».

Что	 касается	 танков	 «Пантера»,	 то	 по	 результатам	 боёв	 на	 Курской
дуге	был	сделан	вывод,	что	они	поражаются	76-мм	бронебойным	снарядом
за	 исключением	 лобовой	 части.	 После	 окончания	 боёв	 одна	 «Пантера»
подверглась	 пробному	 обстрелу	 из	 76-мм	 пушки	 танка	 Т-34.	 Всего	 было
сделано	30	выстрелов	бронебойными	снарядами	с	дистанции	100	м,	из	них
20	 выстрелов	 по	 верхнему	 и	 10	 по	 нижнему	 лобовым	 листам	 корпуса.
Верхний	лист	пробоин	не	имел	–	все	снаряды	срикошетировали,	в	нижнем
листе	была	только	одна	пробоина.

Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	 в	 1943	 году	 с	 ростом



толщины	брони	немецких	танков	дальность	эффективной	стрельбы	по	ним
резко	сократилась	и	не	превышала	500	м	даже	для	подкалиберного	снаряда.
В	 это	 же	 время	 75–	 и	 88-мм	 длинноствольные	 немецкие	 пушки	 могли
поражать	Т-34	 на	 дистанциях	 900	 и	 1500	м	 соответственно.	Причём	 речь
здесь	идёт	не	только	о	«Тиграх»	и	«Пантерах».

Качающаяся	часть	пушки	Ф-34	с	телескопическим	прицелом:
1	 –	 чашечка;	 2	 –	 прицел;	 3	 –	 державки	 телескопа;	 4	 –	 линейка

указателя	отката;	5	–	лобовой	упор;	6	–	наглазник;	7	–	маховичок	боковых
поправок;	8	–	маховичок	углов	прицеливания;	9	–	рычаг	спуска;	10	–	сектор
подъёмного	механизма;	11	–	ручка	маховичка	подъёмного	механизма

Существенные	 изменения	 претерпели	 наиболее	 массовые	 немецкие
танки	 –	 Pz.III	 и	 Pz.IV.	Причём	 произошло	 это	 не	 в	 1943-м,	 а	 ещё	 весной
1942	года.	Просто	весной	и	летом	1943-го	с	модернизированными	танками
этих	 двух	 типов	 советским	 танкистам	 пришлось	 столкнуться	 в	 большом
количестве.

Средние	танки	Pz.III	модификаций	L,	М	и	N	заинтересовали	советских
специалистов	 из	 Наркомата	 боеприпасов	 прежде	 всего	 конструкцией
лобовой	 брони	 корпуса	 и	 башни.	 Они	 вполне	 обоснованно	 высказали
предположение,	 что	 она	 будет	 являться	 серьёзной	 преградой	 для
отечественных	 бронебойных	 снарядов,	 так	 как	 «…передний	 лист	 брони
высокой	твёрдости	толщиной	 около	 20	 мм	 установлен	 со	 значительным
зазором	относительно	основной	брони	толщиной	52	мм	…	Таким	образом,



передний	 лист	 будет	 выполнять	 роль	 «взводящей	 брони»,	 от	 удара	 о
которую	 будет	 частично	 разрушаться	 головная	 часть	 бронебойного
снаряда	 и	 взводиться	 донный	 взрыватель	 так,	 что	 срабатывание
взрывчатого	вещества	может	осуществиться	ещё	до	пробития	основной
брони	 подбашенной	 коробки…	 Таким	 образом,	 при	 суммарной	 толщине
лобовой	 брони	 подбашенной	 коробки	 танка	 Т-3	 в	 70–	 75	 мм	 эта
двухслойная	 преграда	 может	 быть	 непроницаема	 для	 большинства
бронебойных	каморных	боеприпасов,	снабжённых	взрывателем	МД-2».

Это	 предположение	 подтвердилось	 во	 время	 испытаний	 на
Свердловском	 полигоне,	 когда	 из	 трёх	 снарядов,	 выпущенных	 из	 85-мм
зенитной	 пушки	 52К,	 и	 двух,	 выпущенных	 из	 122-мм	 корпусной	 пушки
А-19,	лобовой	брони	немецкого	танка	Pz.III	не	пробил	ни	один.	При	этом
либо	 подрыв	 заряда	 происходил	 ещё	 до	 пробития	 брони	 подбашенной
коробки,	 либо	 при	 ударе	 об	 основную	 броню	 после	 прохождении	 экрана
снаряд	разрушался.	Отметим	–	речь	идёт	о	85–	и	122-мм	снарядах.	Чего	уж
там	говорить	о	76-мм!

В	связи	с	усилением	бронезащиты	танка	Pz.IV	отмечалось:
«Средний	 танк	 Т-4	 подвергся	 модернизации	 бронирования	 за	 счёт

утолщения	 лба	 подбашенной	 коробки	 до	 80-85мм	 в	 ряде	 случаев
наложением	 дополнительного	 броневого	 листа	 толщиною	 25–	 30	 мм.
Однако	 встречены	 также	 танки,	 несущие	 монолитный	 лист	 лобовой
брони	 толщиной	 82	 мм,	 что	 позволяет	 сделать	 предположение,	 что	 в
производство	 германской	 промышленности	 принята	 новая	 модификация
указанного	танка…	Таким	образом,	толщина	лобовой	брони	танков	Т-4	и
Артштурм-75	 (штурмовое	 орудие	 StuG	 III.–	 Прим.	 авт.)	 составляет	 в
настоящее	 время	 82–	 85	 мм	 и	 фактически	 неуязвима	 для	 наиболее
массовых	в	Красной	Армии	бронебойных	снарядов	калибра	45	мм	и	76	мм
…»

Анализируя	 итоги	 Курской	 битвы,	 командующий	 5-й	 гвардейской
танковой	 армией	 генерал-лейтенант	 танковых	 войск	 П.	 А.	 Ротмистров	 в
своём	 письме,	 направленном	 20	 августа	 1943	 года	 первому	 заместителю
народного	 комиссара	 обороны	Маршалу	 Советского	 Союза	 Г.	 К.	Жукову,
писал:

«Командуя	танковыми	частями	с	первых	дней	Отечественной	войны,
я	 вынужден	 доложить	 Вам,	 что	 наши	 танки	 на	 сегодня	 потеряли	 своё
превосходство	перед	танками	противника	в	броне	и	вооружении.

Вооружение,	 броня	 и	 прицельность	 огня	 у	 немецких	 танков	 стали
гораздо	 выше,	 и	 только	 исключительное	 мужество	 наших	 танкистов,
большая	 насыщенность	 танковых	 частей	 артиллерией	 не	 дали



противнику	 возможности	 использовать	 до	 конца	 преимущества	 своих
танков.	 Наличие	 мощного	 вооружения,	 сильной	 брони	 и	 хороших
прицельных	приспособлений	у	немецких	танков	ставит	в	явно	невыгодное
положение	наши	танки.	Сильно	снижается	эффективность	использования
наших	танков	и	увеличивается	их	выход	из	строя.

Немцы,	 противопоставив	 нашим	танкам	 Т-34	 и	 KB	 свои	 танки	 T-V
(«Пантера»)	и	T-VI	 («Тигр»),	уже	не	испытывают	былой	танкобоязни	на
полях	сражений.

Танки	Т-70	просто	нельзя	стало	допускать	к	танковому	бою,	так	как
они	более	чем	легко	уничтожаются	огнём	немецких	танков.

Танк	Т-34	с	76-мм	пушкой	Ф-34	во	время	испытаний	на	Гороховецком
полигоне.	Ноябрь	1940	года

Приходится	с	горечью	констатировать,	что	наша	танковая	техника,
если	не	считать	введение	на	вооружение	самоходных	установок	СУ-122	и
СУ-152,	за	годы	войны	не	дала	ничего	нового,	а	имевшие	место	недочёты
на	 танках	 первого	 выпуска,	 как	 то:	 несовершенство	 трансмиссионной
группы	 (главный	 фрикцион,	 коробка	 перемены	 передач	 и	 бортовые
фрикционы),	 крайне	 медленный	 и	 неравномерный	 поворот	 башни,
исключительно	 плохая	 видимость	 и	 теснота	 размещения	 экипажа,
являются	не	полностью	устранёнными	и	на	сегодня.

Если	наша	авиация	за	годы	Отечественной	войны	по	своим	тактико-



техническим	 данным	 неуклонно	 идёт	 вперёд,	 давая	 всё	 новые	 и	 новые
более	совершенные	самолёты,	то,	к	сожалению,	этого	нельзя	сказать	про
наши	танки…

Ныне	танки	Т-34	и	KB	потеряли	первое	место,	которое	они	по	праву
имели	среди	танков	воюющих	стран	в	первые	дни	войны.

И	действительно,	если	вспомнить	наши	танковые	бои	1941	и	1942	гг.,
то	можно	утверждать,	что	немцы	обычно	и	не	вступали	с	нами	в	бой	без
помощи	 других	 родов	 войск,	 а	 если	 и	 вступали,	 то	 при	 многократном
превосходстве	 в	 числе	 своих	 танков,	 чего	 им	 было	 нетрудно	 достичь	 в
1941	г.	и	в	1942	году…

Я,	 как	 ярый	 патриот	танковых	 войск,	 прошу	Вас,	товарищ	маршал
Советского	Союза,	 сломать	консерватизм	и	 зазнайство	наших	танковых
конструкторов	 и	 производственников	 и	 со	 всей	 остротой	 поставить
вопрос	 о	 массовом	 выпуске	 уже	 к	 зиме	 1943	 г.	 новых	 танков,
превосходящих	 по	 своим	 боевым	 качествам	 и	 конструктивному
оформлению	ныне	существующих	типов	немецких	танков…»

Читая	 это	 письмо,	 трудно	 в	 целом	 не	 согласиться	 с	 мнением	 П.
А.Ротмистрова.	 Действительно,	 к	 лету	 1943	 года	 и	 даже	 раньше,	 наши
танки	 утратили	 своё	 преимущество	 над	 немецкими.	 Конструкция	 танка
Т-34	 при	 этом	 совершенствовалась	 довольно	 вяло.	 И	 если	 в	 отношении
бронезащиты	 и	 моторно-трансмиссионной	 установки	 ещё	 можно
припомнить	 какие-то	 нововведения,	 то	 в	 отношении	 вооружения	 сказать
этого	 нельзя.	 Начиная	 с	 марта	 1940	 года	 оно	 оставалось	 неизменным	 –
пушка	 Ф-34.	 Так	 что	 упрёк	 в	 адрес	 конструкторов	 вполне	 справедлив.
Совершенно	 непонятно,	 почему	 тот	 же	 В.	 Г.	 Грабин	 даже	 не	 попытался
улучшить	 баллистические	 характеристики	 этой	 пушки.	 Почему	 нельзя
было,	например,	довести	их	до	уровня	пушки	Ф-22,	удлинив	ствол	Ф-34	до
55	калибров.	Такое	орудие	при	прежнем	снаряде	могло	бы	пробить	82-мм
броню	с	дистанции	1000	м!	Это	уравняло	бы	шансы	на	успех	в	дуэли	Т-34	с
Pz.IV,	 например,	 и	 существенно	повысило	 бы	их	при	 встрече	 с	 «Тигром»
или	«Пантерой».



Серийный	танк	Т-34	с	76-мм	пушкой	Ф-34	и	литой	башней.	1941	год

Некоторые	 авторы	 почему-то	 ставят	 написание	 этого	 письма	 чуть	 ли
не	 в	 вину	 П.	 А.	 Ротмистрову.	 Мол,	 хотел	 оправдаться	 за	 неудачу	 под
Прохоровкой	и	всю	вину	свалил	на	конструкторов.	Можно	подумать,	что	П.
А.	 Ротмистров	 единолично	 принимал	 решение	 атаковать	 в	 лоб	 2-й
танковый	корпус	СС!	Решение	это	принимал	командующий	Воронежским
фронтом	 Н.	 Ф.	 Ватутин	 при	 участии	 представителя	 Ставки	 ВГК	 А.	 М.
Василевского.	Ставка	в	лице	И.	В.	Сталина	это	не	отвечавшее	обстановке
решение	 утвердила.	 Так	 что,	 какие	 вопросы	 к	 Ротмистрову?	 Однако
вернёмся	к	Т-34.



Танк	 Т-34	 выпуска	 1941	 года.	 В	 крышке	 башенного	 люка	 уже
отсутствует	прибор	кругового	обзора

Как	известно,	манёвренность	огня	любого	танка	определяется	угловой
скоростью	 поворота	 башни.	 Башня	 танка	 Т-34	 вращалась	 вокруг	 своей
вертикальной	оси	с	помощью	механизма	поворота,	расположенного	с	левой
стороны	 от	 орудия.	 Механизм	 поворота	 башни	 представлял	 собой
понижающий	 червячный	 редуктор.	 Для	 быстрого	 переноса	 огня	 с	 одной
цели	на	другую	использовался	электромеханический	привод,	а	для	точного
наведения	 орудия	 в	 цель	 –	 ручной.	 Электропривод	 механизма	 поворота
башни	 имел	 три	 скорости	 вращения.	 Управление	 электродвигателем
производилось	 посредством	 поворота	 смонтированного	 на	 нём	маховичка
реостата	 (контроллера).	 Для	 поворота	 башни	 вправо	 маховичок
поворачивался	 вправо,	 для	 поворота	 влево	 –	 влево.	 Маховичок	 реостата
при	 поворачивании	 имел	 три	 положения	 в	 каждую	 сторону,
соответствовавших	трём	скоростям	вращения	башни,	имевшим	следующие
значения:	 1-я	 скорость	 –	 2,1	 об/мин,	 2-я	 –	 3,61	 об/мин,	 3-я	 –	 4,2	 об/мин.
Таким	образом,	 время	полного	 оборота	 башни	на	максимальной	 скорости
составляло	 рекордные	 12	 с!	 В	 нейтральном	 положении	 (ручной	 привод)
маховичок	 стопорился	 с	 помощью	 кнопки.	 Вроде	 бы	 всё	 нормально.	 Но
тогда	 не	 совсем	 понятно,	 что	 имел	 в	 виду	 П.	 А.	 Ротмистров,	 говоря	 о
«крайне	 медленном	 и	 неравномерном	 повороте	 башни».	 Дело	 в	 том,	 что



механизм	поворота	башни	танка	Т-34	имел	крайне	неудачную	конструкцию
с	разнесёнными	приводами	управления.

Представим	 себе	 наводчика	 танка	 в	 бою.	 Его	 лицо	 прижато	 к
налобнику	 прицела,	 то	 есть	 по	 сторонам	 он	 не	 смотрит	 и	 органами
наведения	пушки	манипулирует	вслепую.	Правая	рука	лежит	на	маховике
вертикального	 наведения,	 левая	 –	 на	 маховике	 ручного	 привода	 поворота
башни.	 По	 воспоминаниям	 некоторых	 танкистов,	 они	 скрещивали	 руки,
вращая	 правой	 маховик	 механизма	 поворота	 башни.	 Возможно,	 так	 было
удобнее.	Для	перехода	на	электропривод	наводчику	нужно	было	протянуть
руку	 (левую,	 правой	 это	 сделать	 было	 затруднительно)	 и	 нашарить	 им
небольшой	маховичок	контроллера,	расположенный	на	механизме	поворота
сверху.	 При	 этом	 необходимо	 было	 не	 забыть	 переключиться	 с	 ручного
привода	 на	 электромеханический,	 нажав	 маленькую	 кнопку	 рядом	 с
маховичком.	Как	говорится,	«суду	всё	ясно»	–	ни	один	нормальный	человек
в	 горячке	 боя	 делать	 всего	 этого	 не	 будет.	 Поэтому	 наводчики
«тридцатьчетвёрок»	 в	 основном	 пользовались	 только	 ручным	 приводом
поворота	 башни.	 В	 значительной	 степени	 выбор	 им	 облегчал	 и	 тот	 факт,
что	на	 танках	выпущенных	 зимой	1941/42	 года,	например,	 электропривод
поворота	 башни	 вообще	 отсутствовал	 –	 на	 заводы	 не	 поступали
электромоторы.

Для	 ведения	 стрельбы	 из	 пушки	 Л-11	 применялись	 телескопический
прицел	ТОД-6	и	перископический	панорамный	прицел	ПТ-6;	для	стрельбы
из	 пушки	 Ф-34	 –	 телескопический	 прицел	 ТОД-7	 и	 перископический
панорамный	 прицел	 ПТ-7,	 впоследствии	 заменённые	 на	 телескопический
прицел	ТМФД-7	и	перископический	панорамный	прицел	ПТ-4-7.	На	части
танков,	 помимо	 штатного	 перископического	 прицела,	 устанавливалась
командирская	панорама	ПТ-К.



Механизм	поворота	башни

Телескопический	прицел	ТМФД-7	имел	2,5-кратное	увеличение	и	поле
зрения	15°.	Он	обеспечивал	большую	точность	наведения,	но	работа	с	ним
была	неудобна,	так	как	окулярная	часть	перемещалась	вместе	с	орудием,	а
значит,	наводчику	приходилось	либо	сползать	со	своего	сиденья,	придавая
стволу	 орудия	 угол	 возвышения,	 либо	 привставать	 с	 него,	 придавая	 угол
склонения.	 Перископический	 прицел	 в	 отличие	 от	 телескопического
крепился	не	на	орудии,	а	в	крыше	башни.	Он	обеспечивал	круговой	обзор
при	 неподвижном	 окуляре.	 Головная	 призма	 прицела	 была	 связана	 с
пушкой	 параллелограмным	 приводом.	 Прицел	 ПТ-4	 имел	 более	 низкую
точность	 наведения	 вследствие	 ошибок,	 вводимых	 параллелограмным
тяговым	устройством	и	дифференциальным	механизмом.	С	сентября	1943
года	 танки	 Т-34	 начали	 комплектоваться	 перископическими	 прицелами
ПТ-9	без	механизма	кругового	обзора.

В	 танках	 1940-1942	 годов	 выпуска	 боекомплект	 состоял	 из	 77
выстрелов,	 которые	 укладывались	 на	 полу	 боевого	 отделения	 и	 на	 его
стенках.	 На	 полу	 танка	 устанавливались	 20	 высоких	 (на	 3	 выстрела)	 и	 4
низких	(на	2	выстрела)	чемодана	–	всего	68	снарядов.	На	стенках	боевого
отделения	 размещались	 9	 выстрелов:	 на	 правой	 стороне	 –	 3,	 в	 общей
горизонтальной	укладке,	и	на	левой	–	6,	 в	 двух	 горизонтальных	укладках
по	3	выстрела.

В	 танках	 1942-1944	 годов	 выпуска	 с	 «улучшенной»	 башней



боекомплект	 состоял	 из	 100	 выстрелов	 (бронебойных	 –	 21,	 осколочно-
фугасных	 –	 75,	 подкалиберных	 –	 4).	 Для	 укладки	 выстрелов	 на	 полу
боевого	отделения	было	оборудовано	8	ящиков	на	86	выстрелов.	Остальные
14	выстрелов	размещались	так:	2	бронебойно-трассирующих	–	в	кассетах
на	 крышке	 ящика	 в	 правом	 заднем	 углу	 боевого	 отделения,	 8	 осколочно-
фугасных	 –	 на	 левом	 борту	 боевого	 отделения	 и	 4	 подкалиберных	 –	 в
кассетах	на	правом	борту.

Таким	 образом	 в	 «кранцах	 первых	 выстрелов»	 танка	 Т-34	 ранних
выпусков	 с	 башней	 «пирожком»	 имелось	 9	 выстрелов,	 а	 с	 «улучшенной»
башней	–	14.	За	остальными	заряжающему	приходилось	лезть	в	чемоданы
или	 в	 ящики.	 С	 первыми	 было	 труднее,	 так	 как	 их	 конструкция
обеспечивала	 доступ	 только	 к	 одному	 верхнему	 выстрелу.	 В	 ящиках
выстрелы	 располагались	 горизонтально,	 и	 при	 открытой	 крышке
обеспечивался	доступ	сразу	к	нескольким	выстрелам.

Помимо	 конструктивных	 особенностей	 орудия,	 столь	 важный
параметр,	 как	 скорострельность,	 в	 огромной	 степени	 зависит	 от	 удобства
работы	 заряжающего.	 И	 тут	 немецкие	 средние	 танки	 имели	 заметное
преимущество	 перед	 своими	 противниками,	 в	 первую	 очередь	 перед
советскими	танками,	главным	образом	за	счёт	использования	компоновки	с
носовым	 расположением	 трансмиссии.	 Данная	 компоновка,	 благодаря
объединению	 отделений	 управления	 и	 трансмиссионного,	 позволила
отвести	под	боевое	отделение	часть	корпуса	большую,	чем	при	кормовом
расположении	трансмиссии.

Из	 данных	 таблицы	 можно	 понять,	 что	 наименьшим	 среди	 всех
сравниваемых	танков	объёмом	боевого	отделения	и	отделения	управления



Т-34	обязан	последовательному	несовмещенному	расположению	моторного
и	трансмиссионного	отделений,	занимавших	47,7%	его	длины.

Вид	 внутрь	 башни	 танка	 Т-34	 через	 башенный	 люк.	 Слева	 от
казённика	пушки	Ф-34	хорошо	различима	трубка	телескопического	прицела
ТМФД-7,	выше	её	–	налобник	и	окуляр	перископического	прицела	ПТ-4-7	и
маховик	поворотного	механизма	башни.	Над	последним	размещён	аппарат
№1	 ТПУ	 командира	 танка.	 Левее	 и	 ниже	 аппарата	 ТПУ	 видна	 рамка
бортового	 смотрового	 прибора,	 пользоваться	 которым,	 судя	 по	 снимку,
командиру	танка	было	весьма	затруднительно

Весьма	 важным	 параметром,	 напрямую	 влияющим	 и	 на	 точность
стрельбы,	 и	 на	 её	 скорострельность	 является	 ширина	 в	 плечах	 рабочих
мест	 наводчика	 и	 заряжающего.	 К	 сожалению,	 по	 танку	 Т-34	 точными
данными	на	этот	счёт	автор	не	располагает.	Однако	совершенно	очевидно,
что	 эта	ширина	 у	 нашей	машины	при	 объёме	 боевого	 отделения	 заметно
меньшем,	чему	немецких	танков	Pz.III	и	Pz.IV,	не	может	быть	больше.	Тем
более,	 что	 и	 диаметр	 башенного	 погона	 в	 свету,	 или,	 как	 его	 иногда
называют,	круга	обслуживания,	у	Т-34	составлял	1420	мм,	у	Pz.III	–	1530,	а
у	 Pz.IV	 –	 1600	 мм!	 Ширина	 рабочих	 мест	 наводчика	 у	 обоих	 немецких
танков	 составляла	 500	 мм.	 У	 Т-34	 в	 силу	 вышесказанного	 она	 не	 могла



превышать	это	значение,	а	скорее	всего	находилась	где-то	в	пределах	460–
480	мм.	Наводчик	волей-неволей	должен	был	сидеть	лицом	по	ходу	танка,
и	его	рабочее	место,	в	конце	концов,	определялось	шириной	плеч	мужчины
среднего	 роста.	Хуже	 было	 заряжающему.	По-видимому,	 считалось,	 что	 в
пределах	отведённого	ему	объёма	он	мог	сравнительно	вольно	располагать
своё	тело.	Исходя	из	габаритов	башни,	можно	посчитать	ширину	в	плечах
рабочего	 места	 заряжающего,	 которая	 находилась	 где-то	 в	 пределах
480x600	мм	 (у	 Pz.III	 –	 600x900	мм,	 у	 Pz.IV	 –	 500x750).	 Если	 учесть,	 что
длина	76-мм	выстрела	составляет	примерно	600	мм,	то	вообще	становится
непонятно,	 как	 в	 башне	 Т-34	 заряжающий	 мог	 выполнять	 свои
обязанности.	 Появление	 в	 1942	 году	 новой	 башни	 так	 называемой
«улучшенной	 формы»	 (улучшенной	 с	 точки	 зрения	 технологии
изготовления)	 с	 меньшим	 наклоном	 стенок,	 скорее	 всего	 позволило
несколько	 расширить	 рабочие	 места	 наводчика	 и	 заряжающего.	 Но
ненамного	–	диаметр	башенного	погона	остался	прежним.



Защищённость	

В	 основу	 формообразования	 корпуса	 и	 башни	 танка	 Т-34	 были
положены	 решения,	 использованные	 ещё	 при	 создании	 опытного	 лёгкого
танка	БТ-СВ-2	«Черепаха»,	в	основу	концепции	–	идея	противоснарядного
бронирования.	 Строго	 говоря,	 и	 то,	 и	 другое	 было	 положено	 в	 основу
проектирования	 ещё	 лёгкого	 танка	 А-20,	 а	 затем	 по	 наследству
перекочевало	 на	Т-34.	Не	 вдаваясь	 в	 подробности	 конструкций	 корпуса	 и
башни	«тридцатьчетвёрки»,	попробуем	разобраться,	насколько	её	броневая
защита	отвечала	своему	предназначению.

Первые	 известные	 автору	 испытания	 танка	 обстрелом	 проходили	 на
НИБТПолигоне	в	Кубинке	в	конце	марта	1940	года.	Испытывался	танк	А-34
№	2.	Обстрел	 бортов	 корпуса	 и	 башни	 этого	 танка	 с	 дистанции	 100	м	из
отечественной	(четыре	выстрела)	и	английской	(два	выстрела)	37-мм	пушек
остроголовыми	бронебойными	снарядами	никакого	воздействия	на	танк	не
произвёл	–	снаряды	отскочили	от	брони,	оставив	лишь	вмятины	глубиной
10–	 15	 мм.	 При	 обстреле	 башни	 из	 45-мм	 пушки	 двумя	 бронебойными
снарядами	 с	 этой	 же	 дистанции	 разрушились	 стёкла	 и	 зеркала	 бортового
смотрового	 прибора	 башни,	 был	 оторван	 налобник	 на	 прицеле,	 а	 также
нарушились	сварные	швы	по	контуру	бронировки	смотрового	прибора	и	у
днища	ниши	башни.	В	результате	деформации	погона	при	вращении	башни
наблюдались	заедания.	При	этом	посаженный	в	танк	манекен	остался	цел,	а
заведённый	 в	 танке	 перед	 обстрелом	 двигатель	 продолжал	 устойчиво
работать.	 После	 обстрела	 танк	 преодолел	 участок	 с	 глубоким	 снегом	 и
незамерзающий	 заболоченный	 ручей.	 На	 основании	 результатов	 обстрела
было	принято	решение	увеличить	толщину	днища	ниши	башни	с	15	до	20
мм	и	усилить	болты	крепления	кормового	люка.



Сравнительные	размеры	Т-34	и	КВ-1

Уровень	броневой	защиты	серийных	танков,	которые	начали	выходить
из	заводских	цехов	через	год	с	небольшим,	в	принципе	был	таким	же,	как	у
прототипов.	Существенно	не	изменились	ни	толщина	броневых	листов,	ни
их	 взаиморасположение.	 Начало	 Великой	 Отечественной	 войны
обнадёживало	 –	 выяснилось,	 что	 танки	 Т-34	 в	 стандартных	 боевых
ситуациях	 практически	 не	 поражались	 огнём	 штатных	 противотанковых
средств	 Вермахта.	 Во	 всяком	 случае,	 такая	 картина	 имела	 место	 в
начальный	период	войны.	Подтвердили	её	и	испытания,	проводившиеся	в
Сталинграде	 19	 сентября	 1941	 года	 на	 полигоне,	 где	 формировалась	 4-я
танковая	бригада	полковника	М.	Е.	Катукова.	Побудительным	мотивом	для
проведения	этих	испытаний	стало	освоение	на	СТЗ	процесса	упрощённой
термообработки	 броневых	 деталей.	 Первый	 корпус,	 изготовленный	 по
новому	 техпроцессу,	 был	 обстрелян	 из	 45-мм	 противотанковой	 и	 76-мм
танковой	пушек.

«В	ходе	испытаний	бронекорпус	подвергся	следующей	схеме	обстрела:
а.	в	правый	борт	выпущено	семь	бронебойных	45-мм	и	один	фугасный

76-мм	снаряд;
б.	 в	 правый	 подкрылок	 было	 выпущено	 восемь	 бронебойных	 45-мм

снарядов;
в.	 в	 верхний	 лист	 кормы	 было	 выпущено	 три	 бронебойных	 45-мм

снаряда;
г.	 в	 верхний	 лист	 носа	 было	 выпущено	 три	 бронебойных	 и	 один

фугасный	76-мм	снаряды.
Обстрел	из	45-мм	противотанковой	пушки	производился	с	дистанции

50	м.	Борта	и	подкрылки	обстреливались	под	утлом	50°	и	12°	к	нормали,



нос	 и	 корма	 –	 по	 нормали	 к	 естественному	 положению	 корпуса.
Испытаниями	было	установлено,	что	общая	конструкционная	прочность
корпуса	при	его	обстреле	бронебойными	снарядами	калибра	45	мм	в	целом
сохранена	полностью	и	наблюдались	лишь	частичные	разрушения	швов	при
попадании	 снарядов	 около	 них,	 и	 только	 попадание	 76-мм	 бронебойных
снарядов	 вызывало	 незначительные	 разрушения	 швов	 и	 сколы	 небольшой
протяжённости».

В	 целом	 всё	 ясно,	 комментировать	 тут	 нечего.	 Однако	 не	 следует
преувеличивать	 неуязвимость	 броневой	 защиты	 танка	 Т-34.	 Обычно	 в
пользу	 этой	 самой	 неуязвимости	 приводят	 отзывы	 противника	 о
столкновениях	с	танками	Т-34	летом	1941	года.	Однако	к	этим	отзывам	(с
некоторыми	 из	 них	 мы	 познакомимся	 ниже)	 следует	 относиться	 с
известной	 долей	 критики.	 С	 одной	 стороны,	 по	 причине	 несколько
избыточной	их	 эмоциональности,	 а	 с	 другой	–	потому	что	 в	большинстве
случаев	 в	 советской	 печати	 они	 приводились	 не	 полностью,	 то	 есть	 без
конца.	 А	 конец,	 как	 правило,	 был	 один	 –	 советский	 танк	 Т-34	 (или	 KB)
подбивался.	 Если	 этого	 не	 могла	 сделать	 противотанковая	 артиллерия,	 то
делала	 дивизионная	 или	 зенитная.	 Для	 того	 чтобы	 убедиться	 в	 этом,
достаточно	 взглянуть	 на	 данные	 отчёта	 о	 повреждениях	 советских
подбитых	танков,	поступивших	на	ремонтные	предприятия	в	ходе	битвы	за
Москву	в	период	с	9	октября	1941	года	по	15	марта	1942	года.



Примечание:итоговая	 цифра	 не	 совпадает	 с	 числом	 поражений	 по
причине	наличия	 во	многих	танках	 (особенно	среднего	и	тяжёлого	типа)
более	1-го	поражения.

Общее	число	попаданий	превышает	число	поражений	в	среднем	в	1,6–
1,7	раза».

103	Корпус	танка:
1	–	картер	бортовой	передачи;	2	–	отбойный	кулак	пальцев	гусеницы;

3	–	стойка	ограничителя	балансира;	4	–	кронштейн	упора	балансира;	5	–
вырез	 для	 цапфы	 балансира;	 6	 –	 отверстие	 для	 оси	 балансира;	 7	 –
кронштейн	 кривошипа	 направляющего	 колеса;	 8	 –	 броневая	 пробка	 над
хвостовиком	 червяка	 механизма	 натяжения	 гусеницы;	 9	 –	 балка	 носовой
части	корпуса;	10	–	буксирный	крюк;	11	–	защёлка	буксирного	крюка;	12	–
бонки	 для	 крепления	 запасных	 траков;	 13,	 16	 –	 защитные	 планки;	 14	 –
броневая	 защита	 пулемёта;	 15	 –	 крышка	 люка	 механика-водителя;	 17	 –
кронштейн	фары;	18	–	кронштейн	сигнала;	19	–	поручень;	20	–	кронштейн
пилы;	21	–	кронштейны	наружного	топливного	бака

В	 дальнейшем,	 по	 мере	 количественного	 роста	 парка	 средних	 и
тяжёлых	 танков,	 превышение	 числа	 попаданий	 над	 числом	 поражений



стало	 ещё	 больше.	 Так,	 например,	 для	 поражения	 одного	 танка	 Т-34	 на
реальных	 дальностях	 боя	 летом	 1942	 года	 требовалось	 попадание	 в	 него
пяти	50-мм	бронебойно-подкалиберных	снарядов.

Следует	 отметить,	 что	 большинство	 пробоин	 и	 вмятин	 от	 снарядов
приходилось	 на	 борта	 и	 корму	 корпусов	 и	 башен	 советских	 танков.	 На
лобовой	 броне	 отметины	 от	 попаданий	 практически	 отсутствовали,	 что
говорило	о	нежелании	немецких	артиллеристов	и	танкистов	вести	огонь	по
советским	 танкам	 с	 лобовых	 ракурсов.	 При	 этом	 особо	 отмечалось,	 что,
несмотря	 на	 наклон	 бортовых	 броневых	 листов	 танка	 Т-34	 в	 40°,	 они
пробивались	 снарядами	 47-мм	 чешских	 и	 50-мм	 немецких
противотанковых	пушек:	«несмотря	на	большой	угол	наклона	скользящих
следов	на	броне	обнаружено	сравнительно	немного.	Большинство	пробоин
(14	из	22)	нормализованы	в	той	или	иной	степени».

Зачистка	сварных	швов	на	корпусе	танка	Т-34

Здесь	 необходимо	 дать	 некоторые	 пояснения.	 Дело	 в	 том,	 что	 уже	 в
1941	 году	 немцы	 начали	 активно	 применять	 бронебойные	 снаряды	 с
бронебойными	 наконечниками.	 У	 50-мм	 снарядов	 дополнительно
приваривалась	 головка	из	 стали	 высокой	 твёрдости,	 а	 37-мм	снаряды	при
изготовлении	 подвергались	 неравномерной	 закалке.	 Применение
бронебойного	 наконечника	 позволяло	 снаряду	 при	 соприкосновении	 с
бронёй	довернуться	в	сторону	наклона	–	нормализоваться,	благодаря	чему
его	 путь	 в	 броне	 сокращался.	 Такими	 снарядами	 калибра	 50	 мм
пробивалась	 и	 лобовая	 броня	 Т-34,	 при	 этом	 канал	 пробоины	 был



наклонным,	 как	 если	 бы	 огонь	 по	 танку	 вёлся	 с	 возвышения.	 Будет
нелишним	 напомнить,	 что	 производство	 таких	 снарядов	 было	 освоено	 в
СССР	только	после	войны.	Однако	вернёмся	к	отчёту.

Из	 пробоин	 неустановленного	 калибра	 большую	 часть	 составляли
«отверстия	 малого	 диаметра,	 с	 кольцевым	 валиком,	 произведённые	 т.н.
«подкалиберными»	боеприпасами.	Причём	установлено,	что	данным	типом
боеприпаса	 комплектуются	 боекомплекты	 28/20-мм	 ПТР,	 37-мм
противотанковой	пушки,	47-мм	противотанковой	чехословацкой	пушки,	50-
мм	противотанковой,	казематной	и	танковой	пушек».

Отмечалось	 в	 отчёте	 и	 применение	 немцами	 новых	 снарядов,
названных	«кумулятивными»,	следами	попаданий	которых	были	отверстия
с	оплавленными	краями.

В	некоторых	изданиях	можно	встретить	информацию	о	том,	что	с	1942
года	«тридцатьчетвёрки»	выпускались	с	60-мм	лобовой	бронёй	корпуса.	На
самом	деле	это	не	так.	Действительно,	на	заседании	ГКО	25	декабря	1941
года	было	принято	постановление	№	1062,	предписывавшее,	начиная	с	15
февраля	 1942	 года,	 выпускать	 Т-34	 с	 лобовой	 бронёй	 толщиной	 60	 мм.
Такое	 решение,	 по-видимому,	 можно	 объяснить	 как	 раз	 применением
немцами	во	 всё	 возрастающем	количестве	 50-мм	противотанковых	пушек
Pak	 38	 с	 длиной	 ствола	 в	 60	 калибров,	 бронебойный	 (с	 бронебойным
наконечником)	 и	 бронебойно-подкалиберный	 снаряды	 которых	 пробивали
лобовую	 броню	 Т-34	 на	 дистанции	 до	 1000	 м,	 а	 также	 использованием
подкалиберных	 снарядов	 для	 50-мм	 танковых	 пушек	 L/42	 танков	 Pz.III,
которые	добивались	аналогичного	результата	с	дистанции	до	500	м.

Поскольку	металлургические	заводы	не	могли	быстро	выдать	нужное
количество	 60-мм	 броневого	 проката,	 танковым	 заводам	 предписывалось
осуществить	 экранировку	 лобовых	 частей	 корпуса	 и	 башни	 10-15-мм
бронелистами,	 использовавшимися	 на	 заводе	 №	 264	 при	 производстве
бронекорпусов	танков	Т-60.	Однако	уже	23	февраля	1942	года	ГКО	отменил
своё	 решение,	 отчасти	 из-за	 сложностей	 с	 изготовлением	 60-мм
бронелиста,	 отчасти	 из-за	 достаточно	 редкого	 применения	 немцами
подкалиберных	 снарядов.	 Тем	 не	 менее	 танки	 с	 экранированными
корпусами	 и	 башнями	 выпускались	 на	 СТЗ	 и	 заводе	 №	 112	 вплоть	 до
начала	 марта	 1942	 года,	 пока	 не	 был	 израсходован	 их	 задел.	 На	 заводе
«Красное	Сормово»	были	отлиты	и	установлены	на	танки	восемь	башен	с
75-мм	бронёй.



Схема	бронирования	танка	Т-34

Этот	же	завод,	кроме	того,	осенью	1942	года	выпустил	68	танков	Т-34,
корпуса	 и	 башня	 которых	 были	 оборудованы	 фальшбортами.
Предполагалось,	 что	 они	 защитят	 танки	 от	 немецких	 кумулятивных
снарядов.	Однако	проверить	 это	не	удалось	–	в	первом	же	бою	почти	все
экранированные	таким	образом	боевые	машины	были	подбиты	обычными
бронебойными	 снарядами	 75-мм	 противотанковых	 пушек	 противника.
Вскоре	 работы	 по	 защите	 танков	 от	 кумулятивных	 боеприпасов	 были
прекращены,	так	как	немцы	использовали	их	крайне	редко.

В	1942	году	ситуация	с	защищённостью	«тридцатьчетвёрки»	несколько
осложнилась.	 Вермахт	 во	 всё	 возрастающих	 количествах	 начал	 получать
средние	танки	Pz.III	с	50-мм	пушкой	с	длиной	ствола	60	калибров	и	Pz.IV	с
75-мм	 пушкой	 с	 длиной	 ствола	 сначала	 43,	 а	 потом	 и	 48	 калибров.
Последние	пробивали	лобовые	детали	башни	танка	Т-34	на	дальности	до
1000	 м,	 а	 лоб	 корпуса	 на	 дальности	 до	 500	 м.	Последнее	 обстоятельство
вполне	 понятно:	 неоднократные	 испытания	 обстрелом	 корпусов	 танков
Т-34	 на	 НИБТПолигоне	 показали,	 что	 верхний	 лобовой	 лист,	 имевший
толщину	45	мм	и	угол	наклона	60°,	по	снарядостойкости	был	равноценен
вертикально	расположенному	бронелисту	толщиной	75–80	мм.

Для	 анализа	 стойкости	 брони	 танка	 Т-34	 группой	 сотрудников
московского	 ЦНИИ	 №	 48	 была	 произведена	 оценка	 их	 поражаемости	 и
причины	выхода	из	строя.

В	 качестве	 исходных	 данных	 для	 оценки	 поражаемости	 танков	 Т-34
работниками	 группы	 были	 взяты	 сведения	 с	 ремонтных	 баз	№	 1	 и	№	 2,
находившихся	 в	 Москве,	 а	 также	 материалы	 ГАБТУ,	 полученные	 с
ремонтной	 базы	 при	 заводе	 №	 112.	 В	 общей	 сложности	 были	 собраны
сведения	 о	 154	 танках,	 получивших	 поражения	 броневой	 защиты.	 Как
показал	анализ,	наибольшее	число	поражений	–	432	(81%)	приходилось	на
корпус	 танка.	 102	 поражения	 (19%)	 пришлось	 на	 башню.	 Причём	 более
половины	 (54%)	 поражений	 корпусов	 и	 башен	 танков	 Т-34	 были



безопасными	(выбоины,	вмятины).
В	отчёте	 группы	было	отмечено,	что	«основным	средством	борьбы	с

танком	Т-34	являлась	артиллерия	противника	калибра	от	50	мм	и	выше.
Из	154	машин	в	верхнюю	лобовую	деталь	было	109	поражений,	из	которых
89%	безопасных,	причём	опасные	поражения	пришлись	на	калибр	более	75
мм.	 Доля	 опасных	 поражений	 от	 50-мм	 пушек	 составила	 11%.	 Высокая
бронестойкость	 верхней	 лобовой	детали	была	получена	 в	том	числе	и	 за
счёт	её	наклонного	расположения.

На	 нижней	 лобовой	 детали	 было	 обнаружено	 всего	 12	 поражений
(2,25%),	 то	 есть	 количество	 весьма	 незначительное,	 причём	 66%
поражений	 является	 безопасным.	 Борта	 корпуса	 имели	 наибольшее
количество	 поражений	 –	 270	 (50,5%	от	общего	 количества),	 из	 которых
157	 (58%)	 приходилось	 на	 переднюю	 часть	 бортов	 корпуса	 (отделение
управления	 и	 боевое	 отделение)	 и	 42%	 –	 113	 поражений	 –	 на	 кормовую
часть.	 Наиболее	 массовыми	 являлись	 калибры	 50мм	 и	 выше	 –	 75,	 88,
105мм.	Все	 попадания	 снарядов	 крупных	калибров	и	 61,5%	попаданий	50-
мм	снарядов	оказались	опасными».

Полученные	 данные	 по	 поражаемости	 основных	 деталей	 корпуса	 и
башни	 позволили	 оценить	 качество	 брони.	 Процент	 крупных	 поражений
(проломы,	проломы	с	трещинами,	отколы	и	расколы)	был	весьма	невелик	–
3,9%,	 и	 по	 характеру	 поражений	 качество	 брони	 было	 признано	 вполне
удовлетворительным.

Больше	 всего	 подвергались	 обстрелу	 борта	 корпуса	 (50,5%),	 лоб
корпуса	(22,65%)	и	башня	(19,14%).



Общий	вид	сварной	башни	танка	Т-34	выпуска	1940-1941	годов



Ну	а	как	оценивали	защищённость	Т-34	немецкие	танкисты?	Сведения
об	 этом	 можно	 почерпнуть	 из	 «Доклада	 о	 тактическом	 применении
германских	 и	 советских	 танковых	 частей	 на	 практике»,	 составленном	 в
1942	 году	 по	 опыту	 боевых	 действий	 23-й	 танковой	 дивизии	 в	 ходе
операции	«Блау».	Касательно	Т-34	в	нём	отмечалось:

«Бронепробиваемость	 снарядов	 длинноствольного	 танкового	 орудия
5-см	KwK	L/60.

Panzergranate	38	(бронебойный	снаряд	обр.	38	года)	против	Т-34:
борт	башни	и	подбашенная	коробка	–	до	400	м;
лоб	башни	–	до	400	м;
лоб	 корпуса	 –	 не	 эффективен,	 в	 некоторых	 случаях	может	 пробить

люк	механика-водителя.
Бронепробиваемость	снаряда	Panzergranate	39	длинноствольного	7,5-

см	орудия	KwK	40	L/43	против	Т-34:
Т-34	 поражается	 под	 любым	 углом	 в	 любую	 проекцию,	 если	 огонь

ведётся	с	дистанции	не	более	1,2	км».
К	концу	1942	года	в	номенклатуре	противотанковых	средств	Вермахта

резко	 возросла	 (до	 30%)	 доля	 75-мм	 противотанковых	 пушек	 Pak	 40.
Бронебойный	 снаряд	 этого	 орудия	 на	 дистанции	 1000	 м	 пробивал	 80-мм
броню,	 а	 стало	 быть,	 бронезащита	 танка	 Т-34	 на	 наиболее	 часто
используемых	 дальностях	 противотанкового	 боя	 серьёзной	 преграды	 для
него	 не	 представляла.	 К	 лету	 1943	 года	 пушки	 Pak	 40	 стали	 основой
тактической	зоны	противотанковой	обороны	Вермахта.

Это,	 а	 также	 появление	 на	 Восточном	 фронте	 новых	 немецких
тяжёлых	 танков	 «Тигр»	 и	 «Пантера»	 привело	 к	 тому,	 что,	 по	 образному
выражению	 ветерана	 3-й	 гвардейской	 танковой	 армии	М.	Мишина,	 наши
танкисты	 «вдруг	 стали	 чувствовать	 себя	 совершенно	 голыми…».	 Как
отмечалось	 в	 отчётах	 о	 боевых	 действиях	 советских	 танков	 на	 Курской
дуге,	 бронебойно-подкалиберный	 снаряд	 75-мм	 пушки	 танка	 «Пантера»,
имевший	 начальную	 скорость	 1120	 м/с,	 пробивал	 лобовую	 броню	 танка
Т-34	 на	 дистанции	 до	 2000	м,	 а	 бронебойный	 снаряд	 88-мм	пушки	 танка
«Тигр»,	 имевший	 начальную	 скорость	 890	 м/с,	 пробивал	 лобовую	 броню
танка	Т-34	с	дистанции	1500	м.



Танк	Т-34	с	пушкой	Л-11	В	борту	башни	хорошо	видны	три	пробоины

Это	 видно	 из	 «Отчёта	 по	 испытаниям	 броневой	 защиты	 танка	 Т-34
обстрелом	 из	 88-мм	 немецкой	 танковой	 пушки»,	 составленного
сотрудниками	НИБТПолигона	в	мае	1943	года:

«Обстрел	корпуса	Т-34	с	дистанции	1500	м.
1)	Бронебойный	снаряд.	Лобовой	лист.	Толщина	–	45	мм,	угол	наклона

–	40	град.,	угол	встречи	–	70	град.
Пролом	в	броне.	Сорван	люк	водителя.	В	броне	трещины	160–	170	мм.

Снаряд	рикошетировал.
2)	Бронебойный	снаряд.	Балка	носа.	Толщина	140	мм,	угол	наклона	–	0

град.,	угол	встречи	–	75	град.
Сквозная	пробоина,	входное	отверстие	диаметром	90	мм,	выходное	–

200x100	мм,	в	сварном	шве	трещины	210–	220	мм.
3)	Осколочно-фугасный	снаряд.	Лобовой	лист.	Толщина	–	45	мм,	угол

наклона	–	40	град.,	угол	встречи	–	70	град.
Незначительная	 выбоина.	 Вся	 левая	 сторона	 крепления	 лобового

листа	с	бортовыми	листами	разрушилась.
Установлено:	 88-мм	 танковая	 пушка	 пробивает	 носовую	 часть

корпуса.	 При	 попадании	 в	 лобовую	 часть	 снаряд	 рикошетирует,	 но
вследствие	 невысокого	 качества	 брони	 образует	 пролом	 в	 броне.	 Броня
корпуса	 обладает	 невысокой	 вязкостью	 –	 отколы,	 расслоения,	 трещины.
Сварные	швы	корпуса	при	попадании	снарядов	в	листы	разрушаются.



Выводы:	88-мм	немецкая	танковая	пушка	с	1500	м	пробивает	лобовую
часть	корпуса	танка	Т-34…

Для	 увеличения	 бронестойкости	 броневого	 корпуса	 Т-34	 необходимо
улучшить	качество	брони	и	сварных	швов».

Впервые	с	начала	войны	уровень	бронезащиты	танка	Т-34,	до	сих	пор
являвшийся	доминирующей	составляющей	его	боевой	живучести,	утратил
своё	 превосходство	 над	 уровнем	 бронепробиваемости	 основных
противотанковых	 средств	 Вермахта.	 В	 такой	 ситуации	 не	 мог	 не	 встать
вопрос	о	повышении	защищённости	наших	средних	танков.



«Тридцатьчетвёрки»,	оборудованные	дополнительной	лобовой	бронёй
на	СТЗ.	Калининский	фронт,	1942	год

В	 принципе	 возможности	 для	 усиления	 бронирования



«тридцатьчетвёрки»	 в	 то	 время	 ещё	 оставались.	 Достижения	 в	 области
бронезащиты	 и	 не	 использованные	 на	 тот	 момент	 весовые	 резервы	 в
конструкции	 машины	 (порядка	 4	 т)	 позволяли	 повысить	 уровень
снарядостойкости	 её	 основных	 деталей.	 Так,	 переход	 от	 стали	 8С	 к
высокотвёрдой	 стали	 ФД	 давал	 возможность	 заметно	 снизить	 дальность
сквозного	пробития	лобовой	детали	корпуса	Т-34	бронебойным	снарядом
75-мм	пушки	Pak	40.	Имелись	и	другие	варианты	усиления	бронезащиты,
однако	 эффект,	 достигаемый	 благодаря	 реализации	 любого	 из	 этих
вариантов,	 был	 бы	 пропорционален	 времени,	 требуемому	 для
соответствующей	перестройки	производства.	В	итоге	вплоть	до	конца	1943
года	ничего	радикального	для	улучшения	бронирования	танка	Т-34	сделано
не	было.

Башня	этого	танка	сорвана	внутренним	взрывом.	Боекомплект	76-мм
выстрелов,	к	сожалению,	детонировал	довольно	часто.	Весна	1942	года

С	 точки	 зрения	 защищённости	 нельзя	 признать	 удачным	 побортное
расположение	 топливных	 баков,	 да	 ещё	 в	 боевом	 отделении	 и	 без
выгородок.	 Не	 от	 хорошей	 жизни	 танкисты	 стремились	 перед	 боем
заполнить	баки	до	отказа	–	пары	солярки	взрываются	не	хуже	бензиновых,



сама	 солярка	 –	 никогда.	 И	 если	 «тридцатьчетвёрки»	 с	 сорванными
башнями,	 изображённые	 на	 многочисленных	 фотографиях,	 –	 это
последствие	 взрыва	 боекомплекта,	 то	 танки	 с	 оторванными	 по	 сварке
бортами	–	результат	взрыва	паров	солярки.

В	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 автоматические	 системы
пожаротушения	 на	 отечественных	 танках	 не	 применялись.	 Танки	 Т-34
были	 снабжены	 ручными	 тетрахлорными	 огнетушителями	 РАВ,	 не
оправдавшими	 себя	 из-за	 недостаточного	 количества	 и	 высокой
токсичности	 пожаротушащего	 состава,	 а	 также	 невозможности
использования	 их	 экипажем	 при	 пожаре	 в	 моторно-трансмиссионном
отделении	без	выхода	из	танка.



Подвижность	

Как	 известно,	 подвижность	 танка	 обеспечивается	 применёнными	 на
нём	двигателем,	трансмиссией	и	ходовой	частью.	Немаловажное	значение
имеет	также	конструкция	органов	управления	и	удобство	работы	механика-
водителя.	 Попробуем	 разобраться,	 как	 эти	 вопросы	 были	 решены	 на
«тридцатьчетвёрке».

На	 танке	 Т-34	 устанавливался	 12-цилиндровый	 четырёхтактный
бескомпрессорный	дизель	В-2-34.	Номинальная	мощность	двигателя	–	450
л.с.	 при	 1750	 об/мин,	 эксплуатационная	 –	 400	 л.с.	 при	 1700	 об/мин,
максимальная	 –	 500	 л.с.	 при	 1800	 об/мин.	 Цилиндры	 располагались	 V-
образно	под	углом	60°.

Использование	 на	 танке	 Т-34	 дизельного	 двигателя	 было	 важным	 и
неоспоримым	 достоинством.	 Советским	 конструкторам	 действительно
первым	 в	 мире	 удалось	 создать	 и	 довести	 до	 серийного	 производства
мощный	 быстроходный	 танковый	 дизель.	 Одним	 из	 важнейших
побудительных	мотивов	при	его	создании	была,	безусловно,	более	высокая
экономичность	 по	 сравнению	 с	 бензиновыми	 моторами.	 Повышенная
пожаробезопасность	–	 скорее	формальная	причина,	 так	как	 этот	параметр
обеспечивается	 не	 столько	 типом	 топлива,	 сколько	 расположением
топливных	 баков	 и	 эффективностью	 системы	 пожаротушения.	 В	 пользу
последнего	 утверждения	 говорит	 тот	 факт,	 что	 70%	 из	 безвозвратно
потерянных	в	годы	войны	танков	Т-34	сгорели.

Следует	подчеркнуть,	что	дизель	В-2	с	точки	зрения	конструкции	был
выдающимся	образцом,	настолько	удачным,	что	использовался	в	различных
модификациях	на	десятках	боевых	и	специальных	машин	в	послевоенные
годы.	 Его	 значительно	 усовершенствованная	 версия	 В-92	 установлена	 на
наиболее	современном	российском	танке	Т-90.	Вместе	с	тем	двигателю	В-2
был	свойственен	ряд	недостатков.	Причём	связаны	они	были	отнюдь	не	с
конструкцией	 двигателя	 как	 такового,	 а	 скорее	 с	 неспособностью,	 или	 с
весьма	 ограниченной	 способностью,	 отечественной	 промышленности	 тех
лет	«переварить»	столь	сложный	агрегат.



Один	 из	 недостатков	 компоновки	 танка	 Т-34	 –	 размещение
топливных	баков	по	бортам	боевого	отделения.	Взрыв	паров	солярки	был
настолько	 сильным	 (взрывались	 только	 пустые	 баки),	 что	 оказался
роковым	 для	 этого	 танка	 У	 этой	 машины,	 имевшей	 дополнительное
бронирование	 корпуса	 и	 башни,	 оторвало	 по	 сварке	 весь	 левый	 верхний
бортовой	лист	корпуса

В	1941	году	практически	ни	один	узел	двигателя	надёжно	не	работал.
С	огромным	трудом	удалось	добиться,	чтобы	двигатели	работали	100-120
моточасов	при	требуемой	ГАБТУ	гарантийной	наработке	в	150	моточасов.
Причём	речь	идёт	о	моточасах,	отработанных	на	стенде,	в	почти	идеальных
условиях.	В	 условиях	же	 реальной	фронтовой	 эксплуатации	 двигатели	 не
отрабатывали	 и	 половину	 этого	 ресурса.	 Как	 известно,	 двигатель	 в	 танке
работает	 в	 крайне	 перенапряжённом	 режиме,	 особенно	 с	 точки	 зрения
воздухоподачи	 и	 воздухоочистки.	 Конструкция	 воздухоочистителя,
применявшегося	 на	 двигателе	 В-2	 вплоть	 до	 осени	 1942	 года,	 не
обеспечивала	ни	того,	ни	другого.

Более	 или	менее	 приемлемой	 надёжности	 удалось	 добиться	 только	 в
конце	1942	года	после	установки	воздухоочистителя	«Циклон».	Благодаря
использованию	 современных	 английских	 и	 американских	 станков,
полученных	по	ленд-лизу,	повысилось	и	качество	изготовления	деталей.	В
результате	 ресурс	 двигателя	 повысился,	 хотя	 завод	 №	 76	 по-прежнему



гарантировал	ресурс	только	150	моточасов.
Важнейшим	показателем	 силовой	 установки	 танка	 является	 удельная

мощность.	У	танка	Т-34	эта	величина	была	непостоянной.	У	машин	1940-
1941	годов	выпуска,	имевших	массу	26,8	т,	она	составляла	18,65	л.с/т,	а	у
танков	выпускавшихся	в	1943	году	и	весивших	30,9	т,	–	16,2	л.с/т.	Много
это	 или	 мало?	 Достаточно	 сказать,	 что	 по	 этому	 показателю	 Т-34
превосходил	все	без	исключения	немецкие	танки.	У	Pz.III	модификаций	Е,
F	и	G,	с	которыми	Германия	начала	войну	против	Советского	Союза,	этот
показатель	 колебался	 в	 пределах	 от	 14,7	 до	 15,3	 л.с/т,	 а	 у	 последних
модификаций	L,	М	и	N	в	1943	году	удельная	мощность	составляла	13,2	л.с/
т.	 Аналогичная	 картина	 наблюдалась	 и	 у	 танка	 Pz.IV.	 Модификация	 Е	 в
1941	 году	имела	удельную	мощность	13,4	 л.с/т,	 а	 варианты	G	и	Н	в	 1943
году	 соответственно	 12,	 7	 и	 12	 л.с/т.	 У	 «Пантеры»	 этот	 показатель
составлял	в	среднем	15,5	л.с/т,	а	у	«Тигра»	–	11,4	л.с/т.	Впрочем,	сравнивать
Т-34	 с	 двумя	 последними	 не	 совсем	 корректно	 –	 это	 машины	 другого
класса.	 Превосходила	 «тридцатьчетвёрка»	 и	 практически	 все	 танки
союзников.	 Большую	 удельную	 мощность	 имели	 только	 английские
крейсерские	 танки	 «Крусейдер»	 (18,9	 л.с/т)	 и	 «Кромвель»	 (20	 л.с/т)	 и
американский	лёгкий	танк	«Стюарт»	(19,2	л.с/т).

Большая	 удельная	 мощность	 обеспечивала	 танку	 Т-34	 и	 большую
максимальную	 скорость	 движения	 в	 55	 км/ч	 против	 40	 км/ч	 в	 среднем	 у
Pz.III	 и	 Pz.IV.	 Однако	 средние	 скорости	 движения	 по	 шоссе	 у	 всех	 этих
машин	были	примерно	одинаковыми	и	не	превышали	30	км/ч.	Объясняется
это	 тем,	 что	 средняя	 скорость	 определяется	 не	 столько	 удельной
мощностью,	 сколько	 порядком	 движения	 колонны	 на	 марше	 и
выносливостью	ходовой	части.	Что	же	касается	средней	скорости	движения
по	местности,	то	практически	у	всех	танков,	вне	зависимости	от	их	массы	и
типа	 силовой	 установки,	 она	 колеблется	 в	 пределах	 от	 16	 до	 24	 км/ч	 и
лимитируется	пределом	выносливости	экипажа.

Несколько	 слов	 необходимо	 сказать	 и	 о	 таком	 показателе,	 как	 запас
хода.	 Многими	 он	 воспринимается	 буквально	 –	 как	 некое	 расстояние	 от
пункта	А	до	пункта	Б,	 которое	 танк	может	пройти	на	одной	 заправке.	На
самом	 же	 деле	 запас	 хода	 –	 важный	 показатель	 автономности	 танка	 и,
скорее,	 является	 путём,	 который	 танк	 способен	 пройти	 от	 заправки	 до
заправки.	 Зависит	 он	 от	 ёмкости	 топливных	 баков	 и	 расхода	 топлива.	 У
Т-34	 выпуска	 1940-1943	 годов	 запас	 хода	 по	шоссе	 составлял	 300	 км,	 по
просёлочной	дороге	–	220–	250	км.	Расход	топлива	соответственно	160	л	и
200	л	на	100	км.

Танки	 Т-34	 ранних	 выпусков	 имели	 шесть	 внутренних	 топливных



баков	общей	ёмкостью	460	л	и	четыре	наружных	общей	ёмкостью	134	л.	К
концу	 лета	 1943	 года	 число	 топливных	 баков	 довели	 до	 восьми,	 а	 их
ёмкость	возросла	до	545	л.	Вместо	четырёх	бортовых	стали	устанавливать
два	 кормовых	 бака	 прямоугольной	 формы,	 а	 с	 1943	 года	 –	 два
цилиндрических	 бака	 ёмкостью	 по	 90	 л	 с	 каждого	 борта.	 Наружные
топливные	баки	к	системе	питания	двигателя	не	подключались.

Двигатель	В-2

По	 запасу	 хода	 и	 расходу	 топлива	 Т-34	 заметно	 превосходил	 своих
противников.	Так,	например,	ёмкость	трёх	бензобаков	среднего	немецкого
танка	Pz.IV	составляла	420	л.	Расход	топлива	на	100	км	при	движении	по
шоссе	–	330	л,	по	бездорожью	–	500	л.	Запас	хода	по	шоссе	не	превышал
210	км,	по	местности	–	130	км.	И	только	у	танков	последней	модификации
J	он	достиг	уровня	«тридцатьчетвёрки».	Но	для	этого	пришлось	установить
ещё	один	бензобак	ёмкостью	189	л,	ликвидировав	при	этом	силовой	агрегат
электропривода	поворота	башни!

К	 числу	 недостатков	 дизельного	 двигателя	 можно	 отнести
затруднённый	запуск	в	зимнее	время.	Например,	зимой	1941	года	во	время



Московской	 битвы,	 когда	 температура	 воздуха	 понижалась	 порой	 до	 –
40°С,	для	обеспечения	постоянной	боеготовности	машин	был	отдан	приказ
не	глушить	на	длительное	время	двигатели	на	средних	и	тяжёлых	танках.
Само	 собой	 разумеется,	 что	 такая	 мера	 приводила	 к	 ещё	 большему
расходованию	и	без	того	ограниченного	моторесурса	двигателей.

Какой	 бы	 мощный	 двигатель	 ни	 стоял	 на	 танке,	 подвижность
обеспечивается	не	только	им,	но	и	работающей	с	ним	в	паре	трансмиссией.
И	 если	 последняя	 не	 слишком	 удачная,	 то	 это	 в	 значительной	 степени
нивелирует	 все	 достоинства	 двигателя.	 Так	 получилось	 и	 с
«тридцатьчетвёркой».

Трансмиссия	 танка	 Т-34	 состояла	 из	 многодискового	 главного
фрикциона	 сухого	 трения	 (сталь	 по	 стали),	 коробки	 передач,	 бортовых
фрикционов,	тормозов	и	бортовых	передач.

Коробка	 передач	 трёхходовая,	 четырёхскоростная	 с	 надвижными
шестернями.	Бортовые	фрикционы	многодисковые,	сухие	(сталь	по	стали);
тормоза	 плавающие,	 ленточные,	 с	 обшивкой	ферродо.	 Бортовые	 передачи
одноступенчатые.

Четырёхскоростная	 коробка	 передач	 танка	 Т-34	 имела	 крайне
неудачную	 конструкцию.	 В	 ней	 для	 введения	 в	 зацепление	 нужной	 пары
шестерён	 ведущего	 и	 ведомого	 валов	 шестерни	 перемещались	 друг
относительно	друга.	Включить	нужную	передачу	в	движении	было	сложно.
Сталкивавшиеся	при	переключении	зубцы	шестерён	ломались,	отмечались
даже	 разрывы	 картера	 коробки	 передач.	 После	 совместных	 испытаний
отечественной,	 трофейной	 и	 ленд-лизовской	 техники	 в	 1942	 году	 эта
коробка	передач	заслужила	следующую	оценку	офицеров	НИБТПолигона:

«Коробки	перемены	передач	отечественных	танков,	 особенно	Т-34	и
KB,	 не	 удовлетворяют	 полностью	 требованиям,	 предъявляемым	 к
современным	 боевым	 машинам,	 уступая	 коробкам	 перемены	 передач	 как
танков	союзников,	так	и	танков	противника,	и	отстали	по	крайней	мере
на	несколько	лет	от	развития	техники	танкостроения».

С	 марта	 1943	 года	 на	 Т-34	 начала	 устанавливаться	 пятискоростная
коробка	 передач	 с	 постоянным	 зацеплением	 шестерён.	 Здесь	 уже
перемещались	 не	 шестерни,	 а	 специальные	 каретки,	 двигавшиеся	 вдоль
вала	 на	шлицах	 и	 включавшие	 уже	 находившуюся	 в	 зацеплении	 нужную
пару	 шестерён.	 Появление	 этой	 коробки	 существенно	 облегчило
переключение	 передач	 и	 положительно	 сказалось	 на	 динамических
характеристиках	танка.



Вид	 на	 двигатель	 танка	 Т-34	 со	 стороны	 башни.	 За	 «блином»
воздухоочистителя	 виден	 заливной	 тройник	 с	 паровоздушным	 клапаном,
предназначенный	 для	 заливки	 воды	 в	 систему	 охлаждения.	 По	 бортам,
между	шахтами	подвески,	видны	масляные	баки

Свою	 долю	 проблем	 создавал	 и	 главный	 фрикцион.	 Из-за	 быстрого
износа,	 а	 также	 вследствие	 неудачной	 конструкции	 он	 почти	 никогда	 не
выключался	 полностью,	 его	 «вело»,	 и	 переключить	 передачу	 в	 таких
условиях	 было	 сложно.	 При	 невыключенном	 главном	 фрикционе
«воткнуть»	нужную	передачу	удавалось	только	очень	опытным	механикам-
водителям.	Остальные	же	поступали	проще:	 перед	 атакой	 включалась	 2-я
передача	 (стартовая	 для	 Т-34),	 а	 с	 двигателя	 снимался	 ограничитель
оборотов.	 В	 движении	 дизель	 раскручивали	 до	 2300	 об/мин,	 танк	 же,
соответственно,	 разгонялся	 до	 20–	 25	 км/ч.	 Изменение	 скорости
осуществлялось	изменением	числа	оборотов,	а	попросту	–	сбросом	«газа».
Нет	необходимости	объяснять,	что	такая	солдатская	хитрость	уменьшала	и
без	того	небольшой	моторесурс	двигателя.	Впрочем,	редкий	танк	доживал
до	выработки	его	«сердцем»	даже	половины	этого	ресурса.

В	 1943	 году	 конструкция	 главного	 фрикциона	 была
усовершенствована.	Кроме	того,	ввели	сервомеханизм	педали	выключения
главного	 фрикциона,	 заметно	 облегчивший	 работу	 механика-водителя,	 и
без	того	требовавшую	немалых	физических	усилий.	За	время	длительного
марша	механик-водитель	терял	в	весе	несколько	килограммов.



На	манёвренность	танка	существенное	влияние	оказывает	отношение
длины	опорной	поверхности	к	ширине	колеи	–	L/B.	У	Т-34	оно	равнялось
1,5	и	было	близко	к	оптимальному.	У	средних	немецких	танков	оно	было
меньше:	 у	 Pz.III	 –	 1,2,	 у	 Pz.IV	 –	 1,43.	 А	 значит,	 и	 поворотливость	 у	 них
была	 лучше.	 Лучше	 этот	 показатель	 был	 и	 у	 «Тигра».	 Что	 касается
«Пантеры»,	то	соотношение	L/B	у	неё	было	таким	же,	как	и	у	Т-34.

Вид	 на	 трансмиссию	 танка	 Т-34.	 Сверху	 на	 коробке	 передач
установлен	электростартёр,	по	бокам	–	бортовые	фрикционы

Ходовая	часть	танка	применительно	к	одному	борту	состояла	из	пяти
сдвоенных	 опорных	 катков	 диаметром	 830	 мм.	 Опорные	 катки,
выпускавшиеся	 разными	 заводами	 и	 в	 разное	 время,	 существенно
отличались	по	конструкции	и	внешнему	виду:	литые	или	штампованные,	с
резиновыми	бандажами	или	 с	 внутренней	 амортизацией	 (летом	1942	 года
СТЗ	выпускал	катки	вообще	без	амортизации).

Отсутствие	 на	 опорных	 катках	 резиновых	 бандажей	 вносило	 свою
лепту	 в	 демаскирующий	 танк	 шум.	 Главным	 его	 источником	 были
гусеницы,	 гребни	которых	должны	были	точно	попадать	между	роликами
на	 ведущем	 колесе.	 Но	 когда	 гусеница	 растягивалась,	 расстояние	 между
гребнями	увеличивалось,	и	гребни	били	по	роликам.	Добавляло	грохоту	и
отсутствие	на	Т-34	глушителя.

Органическим	 недостатком	 Т-34	 являлась	 пружинная	 подвеска	 типа



Кристи,	 сообщавшая	 машине	 во	 время	 движения	 сильные	 колебания.
Кроме	 того,	 шахты	 подвески	 «съедали»	 значительную	 часть
забронированного	объёма.



*	*	*	

Завершая	разговор	об	особенностях	конструкции	и	эксплуатации	танка
Т-34,	 необходимо	 остановиться	 ещё	 на	 одном	 вопросе.	 Дело	 в	 том,	 что
рассмотренные	 выше	 параметры	 часто	 взаимодополняют	 друг	 друга,	 а,
кроме	 того,	 на	 них	 в	 значительной	 степени	 влияют	 другие	факторы.	 Так,
например,	 рассматривать	 вооружение	 и	 защищённость	 без	 учёта	 средств
наблюдения	и	связи	нельзя.

Ещё	1940	году	был	отмечен	и	такой	существенный	недостаток	танка,
как	неудачное	размещение	приборов	наблюдения	и	их	низкое	качество.	Так,
например,	 смотровой	 прибор	 кругового	 обзора	 устанавливался	 справа
сзади	 от	 командира	 танка	 в	 крышке	 башенного	 люка.	 Доступ	 к	 прибору
был	 крайне	 затруднён,	 а	 наблюдение	 возможно	 в	 ограниченном	 секторе:
обзор	 по	 горизонту	 вправо	 до	 120°;	 мёртвое	 пространство	 15	 м.
Ограниченный	 сектор	 обзора,	 полная	 невозможность	 наблюдения	 в
остальном	секторе,	а	также	неудобное	положение	головы	при	наблюдении
делали	 смотровой	 прибор	 совершенно	 непригодным	 к	 работе.	 По	 этой
причине	 уже	 осенью	 1941	 года	 этот	 прибор	 был	 изъят.	 В	 итоге	 для
кругового	наблюдения	можно	было	использовать	 только	перископический
прицел	ПТ-4-7,	но	он	позволял	вести	наблюдения	в	очень	узком	секторе	–
26°.



Сварная	 башня	 производства	 СТЗ.	 Хорошо	 видны	 детали	 –	 пробка-
заглушка	 амбразуры	 для	 стрельбы	 из	 личного	 оружия,	 бронировка
бортового	 смотрового	 прибора,	 прицел	 ПТ-4-7	 в	 боевом	 положении



(крышка	бронировки	откинута)

Неудобно	располагались	и	приборы	наблюдения	в	бортах	башни.	Для
того	чтобы	воспользоваться	ими	в	тесной	башне,	необходимо	было	суметь
извернуться.	Кроме	того,	вплоть	до	1942	года	эти	приборы	(и	у	механика-
водителя	тоже)	были	зеркальными,	с	зеркальцами	из	полированной	стали.
Качество	 изображения	 было	 ещё	 то.	 В	 1942	 году	 их	 заменили	 на
призматические,	 а	 в	 «улучшенной»	 башне	 были	 уже	 смотровые	 щели	 со
стеклоблоками	триплекс.

В	 лобовом	 листе	 корпуса	 по	 обеим	 сторонам	 от	 люка	 механика-
водителя	 под	 углом	 60°	 к	 продольной	 оси	 танка	 располагались	 два
зеркальных	 смотровых	 прибора.	 В	 верхней	 части	 крышки	 люка
устанавливался	 центральный	 зеркальный	 перископический	 смотровой
прибор.	С	начала	1942	года	появился	люк	механика-водителя	более	простой
формы	с	двумя	призменными	смотровыми	приборами.	Для	защиты	от	пуль
и	осколков	снарядов	призмы	закрывались	снаружи	откидными	броневыми
крышками,	так	называемыми	«ресничками».

Вид	на	верхний	лобовой	лист	корпуса	с	шаровой	установкой	курсового
пулемёта	и	люком	механика-водителя

Качество	призм,	сделанных	из	оргстекла	желтоватого	или	зеленоватого
оттенков,	 в	 приборах	 наблюдения	 было	 безобразным.	 Рассмотреть	 через



них	 что-либо,	 да	 ещё	 в	 движущемся,	 раскачивающемся	 танке,	 было
практически	 невозможно.	 Поэтому	 механики-водители,	 например,	 часто
приоткрывали	 свой	 люк	 на	 ладонь,	 что	 позволяло	 им	 хоть	 как-то
ориентироваться.	 Смотровые	 приборы	 механика-водителя,	 кроме	 того,
очень	 быстро	 забивались	 грязью.	 Появление	 люка	 с	 «ресничками»
позволяло	 хоть	 как-то	 замедлить	 этот	 процесс.	 В	 движении	 одна
«ресничка»	 закрывалась,	 а	 водитель	 вёл	 наблюдение	 через	 другую.	Когда
она	загрязнялась,	открывалась	закрытая.

Возможно,	 читатель	 спросит:	 «Ну	 и	 при	 чём	 тут	 вооружение	 и
защищённость?»	 Да	 просто	 в	 бою	 недостаточное	 количество,	 неудачное
расположение	и	низкое	качество	приборов	наблюдения	приводили	к	потере
зрительной	 связи	 между	 машинами	 и	 несвоевременному	 обнаружению
противника.	Осенью	1942	года	в	отчёте	НИИ-48,	сделанном	на	основании
анализа	поражений	броневой	защиты,	отмечалось:

«Значительный	 процент	 опасных	 поражений	 танков	 Т-34	 на
бортовых	 деталях,	 а	 не	 на	 лобовых	 может	 быть	 объяснён	 или	 слабым
знанием	 команд	 танков	 с	 тактическими	 характеристиками	 их
бронезащиты,	 или	 плохим	 обзором	 из	 них,	 благодаря	 чему	 экипаж	 не
может	 своевременно	 обнаружить	 огневую	 точку	 и	 сделать	 разворот
танка	в	положение,	наименее	опасное	для	пробития	его	брони».

Т-34	производства	СТЗ	 с	 литой	башней,	 изготовленной	на	 заводе	№
264.	 Лето	 1942	 года.	 Справа	 от	 колпака	 вентилятора	 виден
перископический	 смотровой	 прибор	 заряжающего,	 заимствованный	 у
танка	Т-60



Ситуация	с	обзорностью	у	танка	Т-34	несколько	улучшилась	только	в
1943	 году	после	установки	командирской	башенки.	Она	имела	 смотровые
щели	 по	 периметру	 и	 прибор	 наблюдения	МК-4	 в	 створке	 вращающейся
крышки.	 Впрочем,	 вести	 через	 него	 наблюдение	 в	 бою	 командир	 танка
практически	 не	 мог,	 так	 как,	 являясь	 одновременно	 наводчиком,	 был
«прикован»	к	прицелу.	К	тому	же	многие	танкисты	предпочитали	держать
люк	 открытым,	 чтобы	 успеть	 выскочить	 из	 танка	 в	 случае	 попадания
вражеского	 снаряда.	 Значительно	 больше	 толку	 было	 от	 прибора	 МК-4,
который	получил	заряжающий.	Благодаря	этому	обзор	с	правой	части	борта
танка	действительно	улучшился.

Ещё	 одной	 ахилессовой	 пятой	 танка	 Т-34	 была	 связь,	 а	 точнее	 –	 её
отсутствие.	 Почему-то	 считается,	 что	 все	 «тридцатьчетвёрки»	 с	 самого
начала	 их	 производства	 оснащались	 радиостанциями.	 Это	 не	 так.	 Из	 832
танков	этого	типа,	имевшихся	в	приграничных	военных	округах	на	1	июня
1941	года,	только	221	машина	была	оснащена	радиостанциями.	К	тому	же	–
капризными	и	сложными	в	настройке	71-ТК-З.

Не	лучше	дело	обстояло	и	в	дальнейшем.	Так,	например,	с	января	по
июль	 1942	 года	 Сталинградский	 тракторный	 завод	 отгрузил	 в
действующую	 армию	 2140	 танков	 Т-34,	 из	 них	 только	 360	 с
радиостанциями.	 Это	 что-то	 около	 17%.	 Примерно	 такая	 же	 картина
наблюдалась	и	на	других	заводах.	В	этой	связи	довольно	странно	выглядят
ссылки	некоторых	историков	на	то,	что	и	степень	радиофикации	Вермахта
сильно	преувеличивается.	В	подтверждение	этого	приводится	тот	факт,	что
не	на	всех	немецких	танках	стояли	приёмо-передающие	радиостанции,	на
большинстве	только	приёмники.	Утверждается,	что	«в	Красной	Армии	была
аналогичная,	 по	 сути,	 концепция	 «радийных»	 и	 «линейных»	 танков.
Экипажи	 «линейных»	 танков	 должны	 были	 действовать,	 наблюдая	 за
манёврами	 командира,	 или	 получать	 приказания	флажками».	 Интересное
дело!	 Концепция-то,	 может,	 и	 одна,	 да	 воплощение	 разное.	 Сравнивать
передачу	 команд	 по	 радио	 с	 флажковой	 сигнализацией	 всё	 равно,	 что
сравнивать	велорикшу	с	такси.	Концепция	тоже	одна,	а	вот	всё	остальное…



Отделение	управления	танка	Т-34.	Место	стрелка-радиста.	Вверху	в
центре	–	шаровая	установка	курсового	пулемёта.	Справа	–	радиостанция

На	 большинстве	 немецких	 танков	 стояли	 хотя	 бы	 передатчики,	 по
которым	они	в	бою	могли	получать	приказы.	На	большинстве	советских	не
было	ничего,	и	командир	подразделения	должен	был	в	бою	высовываться
из	верхнего	люка	и	махать	флажками	без	всякой	надежды	на	то,	что	его	кто-
то	 увидит.	 Поэтому	 и	 отдавался	 перед	 атакой	 приказ:	 «Делай,	 как	 я!»
Правда,	 не	 совсем	понятно,	 что	 нужно	было	 делать,	 если	 танк	 отдавшего
такой	приказ	подбивали?

В	 итоге,	 по	 свидетельству	 немцев,	 русские	 танки	 часто	 атаковали
«стадом»,	двигаясь	по	прямой,	словно	боясь	сбиться	с	дороги.	Медлили	с
открытием	 ответного	 огня,	 особенно	 при	 обстреле	 с	 флангов,	 а	 иногда	 и
вовсе	его	не	открывали,	так	и	не	определив,	кто	и	откуда	их	обстреливает.

Оставляла	 желать	 лучшего	 и	 внутренняя	 связь,	 особенно	 на	 танках
выпуска	 1941-1942	 годов.	Поэтому	 основным	 средством	 передачи	 команд
механику-водителю	 были	 ноги	 командира,	 поставленные	 на	 его	 плечи.
Если	 командир	 давил	 на	 левое	 плечо,	 механик	 поворачивал	 налево	 и
наоборот.	Если	заряжающему	показывался	кулак	–	значит,	нужно	заряжать
бронебойным,	если	растопыренная	ладонь	–	осколочным.

Положение	несколько	улучшилось	 только	в	1943	 году,	 когда	на	100%
танков	 стали	 устанавливать	 достаточно	 современные	 радиостанции	 9Р	 и



переговорные	устройства	ТПУ-3бис.



НАКАНУНЕ	ВОЙНЫ	
Первые	серийные	танки	Т-34	поступили	в	танковые	соединения	РККА

поздней	 осенью	 1940	 года.	Однако	 плановая	 боевая	 учёба	 началась	 лишь
весной	 1941	 года.	 К	 сожалению,	 на	 освоении	 нового	 танка	 самым
негативным	 образом	 сказались	 многочисленные	 реорганизации	 танковых
войск,	проводившиеся	в	течение	двух	предвоенных	лет.

Отделение	управления	танка	Т-34.	Место	механика-водителя.	Чёрный
цилиндр	слева	вверху	–	уравновешивающий	механизм	крышки	люка.	Справа
от	люка,	над	баллонами	со	сжатым	воздухом	–	аппарат	ТПУ

Как	 известно,	 21	 ноября	 1939	 года	 Главный	 военный	 совет	 РККА
принял	 решение	 о	 расформировании	 всех	 четырёх	 имевшихся	 на	 тот
момент	 в	 Красной	 Армии	 танковых	 корпусов.	 Вместо	 них	 были	 созданы
танковые	 бригады	 РГК	 и	 механизированные	 дивизии.	Меньше	 чем	 через
год	Наркомат	обороны	принимает	диаметрально	противоположное	решение
и	 приступает	 к	 формированию	 девяти	 механизированных	 корпусов.
Наконец,	 в	 феврале-марте	 1941	 года	 началось	 развёртывание	 ещё	 20
механизированных	 корпусов	 –	 увы,	 для	 этого	 армия	 не	 располагала	 ни
кадрами,	 ни	 достаточным	 количеством	 техники.	 Тем	 не	 менее	 весь



последний	 предвоенный	 год	 тянулись	 бесконечные	 переформирования:
одни	 соединения	 развёртывались,	 другие	 ликвидировались,	 в	 состав
танковых	 войск	 передавались	 части	 из	 других	 родов	 войск	 и	 т.д.	 Всё	 это
сопровождалось	 перемещением	 частей	 и	 соединений	 из	 одних	 мест
дислокации	 в	 другие.	 Так,	 к	 началу	 Великой	 Отечественной	 войны
относительно	 боеспособными	 были	 только	 те	 девять	 мехкорпусов,	 к
формированию	которых	приступили	летом	1940-го.	Но	и	в	них	организация
боевой	 учёбы	 в	 ряде	 случаев	 оставляла	 желать	 лучшего.	 Широко
практиковалась	порочная	по	своей	сути	система	«сбережения	моторесурса
техники»,	 при	 которой	 экипажи	 занимались	 боевой	 подготовкой	 на
изношенных	 до	 предела	 машинах	 учебно-боевого	 парка.	При	 этом	 новая,
более	 совершенная	 и	 зачастую	 существенно	 отличавшаяся	 от	 танков
ранних	 выпусков	 боевая	 техника	 находилась	 на	 хранении	 в	 боксах.	 Было
уже	мало	толку	от	использования	танков	БТ-2	для	обучения	экипажей	БТ-7,
но	 этот	 процесс	 превращался	 в	 полный	 абсурд,	 когда	 в	 ходе	 подготовки
механиков-водителей	 для	 Т-34	 новобранцев	 сажали	 на	 старенькие	 Т-26!
Например,	 к	 1	 декабря	 1940	 года	 в	 танковых	 частях	 Красной	 Армии
имелось	 всего	 37	 Т-34.	 Естественно,	 что	 такое	 количество	 не	 могло
обеспечить	нормального	обучения	танкистов.	К	тому	же	по	соображениям
секретности	 руководства	 службы	 по	 танку	 Т-34	 в	 некоторых	 танковых
частях	 не	 выдавали	 на	 руки	 не	 только	 членам	 экипажей,	 но	 даже
командирам	 подразделений.	 Стоит	 ли	 удивляться,	 что,	 например,	 11	 мая
1941	года	штаб	3-го	механизированного	корпуса	Прибалтийского	Особого
военного	округа	запросил	у	завода-изготовителя	документацию	по	ремонту
и	 помощь	 специалистами,	 так	 как	 треть	 танков	 Т-34	 была	 выведена	 из
строя	во	время	учебных	занятий.	Расследование	показало,	что	у	всех	танков
по	 причине	 неправильной	 эксплуатации	 были	 сожжены	 главные
фрикционы.	23	мая	1941	года	в	6-м	механизированном	корпусе	Западного
Особого	военного	округа	были	выведены	из	строя	и	нуждались	в	серьёзном
ремонте	пять	танков	Т-34.	Причина:	по	халатности	(или	по	элементарному
незнанию)	они	были	заправлены	бензином.



Сравнительные	размеры	Т-34	и	Т-26

К	 1	 июня	 1941	 года	 в	 западных	 военных	 округах	 имелось	 уже	 832
Т-34,	 но	 из	 этого	 количества	 эксплуатировалось	 только	 38	 машин!	 В
результате	до	начала	войны	удалось	подготовить	не	более	150	экипажей	для
танков	Т-34.

Существуют	расхождения	в	количественной	оценке	парка	танков	Т-34
в	 Красной	 Армии	 к	 началу	 фашистского	 вторжения.	 Наиболее	 часто
упоминается,	 что	 к	 22	 июня	 1941	 года	 заводы	 успели	 выпустить	 1	 225
танков	Т-34.	Это	не	совсем	верно.	Указанное	число	танков	было	сделано	за
1940	 год	 (115)	 и	 за	 первое	 полугодие	 1941	 года	 (1110),	 которое,	 как
известно,	 заканчивается	 не	 22	 июня,	 а	 30-го.	 Из	 этого	 числа	 военной
приёмкой	были	приняты	в	1940	году	–	97	машин,	а	в	1941-м	–	1	129.	При
сложении	 цифр	 получаем	 1	 226	 боевых	 машин	 (расхождение	 в	 одну
машину	 между	 изготовленными	 и	 принятыми	 танками	 можно	 считать
вполне	допустимым	для	статистики).

Нет	 единства	 во	 мнениях	 и	 относительно	 количества	 танков	 Т-34,
находившихся	 на	 22	 июня	 в	 приграничных	 военных	 округах.	 Наиболее
часто	 встречается	 число	 967.	 Однако	 количество	 танков	 (да	 и	 не	 только
танков)	того	или	иного	типа	на	день	начала	войны	никто	не	считал.	Сводки
по	наличию	боевых	машин	в	войсках	подавались	на	первое	число	каждого
месяца.	 Как	 уже	 упоминалось,	 на	 1	 июня	 1941	 года	 в	 западных
приграничных	военных	округах	 (Ленинградском,	Прибалтийском	Особом,
Западном	Особом,	Киевском	Особом	и	Одесском)	имелось	832	танка	Т-34.
Ещё	68	Т-34	находилось	 в	 тыловых	округах	 (Московском,	Харьковском	и
Орловском).	 Разница	 между	 967	 и	 832	 составляет	 135	 боевых	 машин	 (в
некоторых	 источниках	 встречается	 число	 138),	 которые	 вполне	 могли



поступить	в	приграничные	округа	в	течение	июня.





Примечание:
1	по	состоянию	на	20	июня	1941	года;
2	по	состоянию	на	17–	19	июня	1941	года;
3	по	состоянию	на	22	июня	1941	года;
4	по	состоянию	на	22	июня	1941	года.
Таблица	составлена	без	учёта	Ленинградского	военного	округа.

Таким	 образом,	 указать	 абсолютно	 точное	 число	 танков	 Т-34	 в



приграничных	 округах	 вряд	 ли	 возможно.	 Наиболее	 близким	 к	 истине
можно	считать	число	967.	Много	это	или	мало?

К	 началу	 войны	 в	 западных	 приграничных	 округах	 дислоцировалось
19	 механизированных	 корпусов,	 насчитывавших	 10	 394	 танка	 всех	 типов
(по	другим	данным,	11	000).	С	учётом	боевых	машин,	имевшихся	в	составе
некоторых	 стрелковых,	 кавалерийских	 и	 отдельных	 танковых	 частей,	 это
число	возрастает	до	12	782	единиц	(по	данным	на	1	июня).	Танки	Т-34	от
этого	 числа	 составляли	 всего	 7,5	 процента.	 Однако	 к	 22	 июня	 1941	 года
Германия	и	её	союзники	развернули	против	нашей	западной	границы	3	899
танков	 и	 штурмовых	 орудий,	 включая	 резерв	 верховного	 командования
Вермахта	 –	 2-ю	 и	 5-ю	 танковые	 дивизии	 (первоначально	 в	 боевых
действиях	не	участвовали).	Только	1	404	из	них	были	средние	Pz.III	и	Pz.IV,
так	 что	 967	 «тридцатьчетвёрок»	 (не	 будем	 забывать	 и	 504	 тяжёлых	 KB)
представляли	 собой	 грозную	 силу.	 Точнее	 –	 могли	 представлять.	 В	 силу
указанных	 выше	 причин	 в	 танковых	 частях	 до	 войны	 не	 было	 в
достаточной	 степени	 освоено	 вождение	 боевых	 машин,	 а	 сокращённые
нормы	 боеприпасов	 не	 позволили	 полностью	 отработать	 стрельбу	 из
танков,	 оснащённых	 новыми	 артсистемами.	 Общая	 обеспеченность
мехкорпусов	 76-мм	 танковыми	 выстрелами	 не	 превышала	 12%,	 а	 в
отдельных	частях	была	ещё	ниже.

Колонна	танков	Т-34	выдвигается	к	линии	фронта,	1941	год



Большинство	 мехкорпусов,	 по	 замыслу	 предназначавшихся	 для
ведения	 самостоятельных	 действий,	 придали	 общевойсковым	 армиям,	 на
которые	 возлагалось	 прикрытие	 государственной	 границы.	 Основные	 их
силы	располагались	на	широком	фронте	в	30–	40	км	от	границы,	а	дивизии
в	корпусах	находились	одна	от	другой	на	расстоянии	50–	100	км	и	более.
Подобная	 неудачная	 дислокация	 не	 позволяла	 в	 короткие	 сроки	 собрать
основные	 силы	 корпусов	 для	 нанесения	 сосредоточенных	 ударов.
Механизированным	 же	 корпусам,	 находившимся	 в	 подчинении
командования	округов,	конкретных	задач	не	ставилось.	Их	предполагалось
использовать	в	зависимости	от	обстановки.



В	ОГНЕ	ПРИГРАНИЧНЫХ	СРАЖЕНИЙ	
Вечером	21	июня	1941	года	в	4-й	роте	3-го	батальона	39-го	танкового

полка	 17-й	 танковой	 дивизии,	 входившей	 в	 состав	 2-й	 танковой	 группы
генерал-полковника	Г.	Гудериана,	было	объявлено	построение.

«Когда	рота	построилась,	ночная	тьма	уже	сгустилась.	Обер-лейтенант
фон	Абендрот	доложил	капитану	о	построении.	Взгляд	ротного	скользнул
по	шеренгам	солдат.	Они	сделались	неузнаваемыми	в	темноте.

Чёрная	 стена	 из	 людей	 с	 белыми	 пятнами	 вместо	 лиц	 –	 танковая
рота…	безликая	масса.

–	Четвёртая	рота!	–	закричал	капитан	Штрайт.	–	Сейчас	я	зачитаю	вам
приказ	фюрера.

В	 лесу	 около	 Брест-Литовска	 воцарилась	 мёртвая	 тишина.	 Капитан
включил	 фонарик,	 висевший	 на	 второй	 пуговице	 полевой	 куртки.	 Лист
бумаги	 вспыхнул	 ослепительной	 белизной.	 Ротный	 начал	 читать,	 и
хрипотца	в	голосе	выдавала	охватывавшее	его	волнение:

–	Солдаты	Восточного	фронта!
Восточный	фронт?	Он	сказал	–	Восточный	фронт?	Именно	тогда	 эти

слова	прозвучали	впервые.	Что	ж,	ведь	так	оно	и	было.	Капитан	продолжал:
–	 Мои	 солдаты.	 Отягощённый	 грузом	 величайшей	 заботы,

вынужденный	многие	месяцы	хранить	наши	планы	в	 тайне,	 наконец-то	 я
могу	 сказать	 вам	 открыто	 всю	 правду…	 –	 Люди	 жадно	 внимали	 словам
командира,	желая	поскорее	услышать,	что	же	так	отягощало	их	фюрера	все
эти	месяцы.	 –	У	наших	 границ	 выстроилось	до	 ста	шестидесяти	дивизий
русских.	В	течение	многих	недель	границы	постоянно	нарушаются	–	и	не
только	границы	самой	Германии,	но	и	другие,	на	Крайнем	Севере,	а	также
границы	Румынии.



Подбитые	 советские	 танки	 Т-34	 и	 Т-26.	 Восточный	 фронт,	 лето
1941	года

Военнослужащие	 внимали	 словам	 фюрера,	 который	 рассказывал	 о
том,	 как	 русские	 дозоры	 вторгаются	 на	 территорию	 рейха,	 откуда	 их
приходится	выдворять	только	с	применением	силы.	Устами	командира	4-й
роты	Гитлер	говорил:

–	Солдаты	Восточного	фронта,	как	раз	сейчас	силы	наши	так	велики,
что	равных	им	не	было	в	истории	всего	мира.	Плечом	к	плечу	с	финскими
дивизиями	 и	 героями	 Нарвика	 наши	 товарищи	 ожидают	 схватки	 с
противником	 в	 Арктике…	 Вы	 –	 на	 Восточном	 фронте.	 В	 Румынии,	 на
берегах	 Прута,	 на	 Дунае,	 вдоль	 побережья	 Чёрного	 моря	 германские	 и
румынские	 силы,	 руководимые	 главой	 государства	 Антонеску,	 стоят	 в
едином	строю.	Величайшие	в	истории	мира	армии	готовы	к	бою	не	только
потому,	что	их	вынуждает	к	тому	суровая	текущая	военная	необходимость,
требующая	 окончательного	 решения,	 или	 тому	 или	 иному	 государству
требуется	 защита,	 а	 потому,	 что	 в	 спасении	 нуждается	 вся	 европейская
цивилизация	 и	 культура.	 Немецкие	 солдаты!	 Скоро,	 совсем	 скоро	 вы
вступите	в	бой	–	в	суровый	и	решительный	бой.	Судьба	Европы,	будущее
германского	рейха,	само	существование	народа	Германии	находится	теперь
в	 ваших	 руках.	 –	 На	 какое-то	 мгновение	 капитан	 умолк.	 Луч	 фонарика
скользнул	 в	 сторону,	 перестав	 освещать	 лист	 бумаги	 в	 руке	 командира
роты.	Затем	он	произнёс	негромко,	так,	будто	бы	не	излагал	подчинённым
приказ,	 а	 просто	 напутствовал	 их:	 –	 Да	 пребудет	 с	 нами	 Всевышний,	 да



поможет	Он	нам	в	нашей	борьбе.
Когда	прозвучала	команда	«Вольно!»,	 строй	 загудел,	 точно	пчелиный

улей.	 Так,	 значит,	 им	 всё	 же	 придётся	 драться	 с	 русскими.	 Уже	 завтра
утром.	То	есть	буквально	сегодня.	Солдаты	поспешили	к	своим	машинам.

Пробегая	мимо	Зарге,	унтер-офицер	Фриц	Эберт	бросил:
–	Доппайки	на	каждую	машину.
Он	 откинул	 борт	 своего	 грузовика,	 где	 лежало	 всё,	 о	 чём	 только	мог

мечтать	 боец	 на	 передовой:	 выпивка,	 сигареты	 и	 шоколад.	 Тридцать
сигарет	в	одни	руки.	Бутылка	коньяка	на	четверых.	Что	ещё	нужно	солдату,
кроме	спиртного	и	курева?

Личный	 состав	 лихорадочно	 готовился	 к	 выполнению	 задания:
солдаты	 снимали	 палатки,	 готовили	 к	 бою	 танки.	 Управившись	 со	 всем
этим,	 люди	 стали	ждать.	 В	 основном	 с	 сигаретами	 в	 зубах.	 К	 спиртному
почти	никто	не	прикасался.	Спали	в	ту	ночь	немногие	–	только	те,	у	кого
очень	крепкие	нервы.

В	эту	ночь	все	смотрели	на	часы,	а	стрелки	двигались	очень	медленно
–	 если	 они	 вообще	 шевелились.	 И	 так	 было	 повсюду	 вдоль	 границы
Германии	и	Советского	Союза.	Повсюду.	Повсюду	на	расстоянии	в	полторы
тысячи	километров	от	Балтийского	до	Чёрного	моря	никто	или	почти	никто
из	 немецких	 солдат	 не	 сомкнул	 глаз.	 Три	 миллиона	 человек	 на	 1500-
километровой	 границе,	 кто	 в	 лугах,	 кто	 в	 лесах,	 кто	 в	 полях,	 затаившись
под	покровом	ночи,	ждали	команды».

Такой	же	приказ	был	зачитан	и	в	75-й	пехотной	дивизии	группы	армий
«Юг».	 Вскоре	 после	 этого	 немецкий	 фельдфебель	 Альфред	 Лисков
переплыл	 Западный	 Буг	 и	 сообщил	 о	 готовящемся	 утром	 22	 июня
наступлении	 немецких	 войск.	 Командующий	 5-й	 армией	 генерал-майор
танковых	войск	М.	И.	Потапов	немедленно	сообщил	об	этом	в	штаб	округа.
В	 свою	 очередь,	 начальник	 штаба	 Киевского	 Особого	 военного	 округа
генерал-лейтенант	М.	А.	Пуркаев	доложил	начальнику	Генерального	штаба
Красной	Армии	Г.	К.	Жукову.	Эта	информация	стала	последней	каплей.



Завязший	 на	 заливном	 лугу	 и	 брошенный	 экипажем	 Т-34	 довоенного
выпуска.	Западный	фронт,	июль	1941	года.	Пойма	р.	Друть	под	Толочином

«Я	тотчас	же	доложил	наркому	и	И.	В.	Сталину	то,	что	передал	М.	А.
Пуркаев.	И.	В.	Сталин	сказал:

–	Приезжайте	с	наркомом	в	Кремль.
Захватив	 с	 собой	 проект	 директивы	 войскам,	 вместе	 с	 наркомом	 и

генерал-лейтенантом	 Н.	 Ф.	 Ватутиным	 мы	 поехали	 в	 Кремль.	 По	 дороге
договорились	во	что	бы	то	ни	стало	добиться	решения	о	приведении	войск
в	боевую	готовность.

И.	В.	Сталин	встретил	нас	один.	Он	был	явно	озабочен.
–	А	 не	 подбросили	 ли	 немецкие	 генералы	 этого	 перебежчика,	 чтобы

спровоцировать	конфликт?	–	спросил	он.
–	Нет,	–	ответил	С.	К.	Тимошенко.	–	Считаем,	что	перебежчик	говорит

правду.
Тем	временем	в	кабинет	И.	В.	Сталина	вошли	члены	Политбюро.
–	Что	будем	делать?	–	спросил	И.	В.	Сталин.
Ответа	не	последовало.
–	Надо	немедленно	дать	директиву	войскам	о	приведении	всех	войск

приграничных	округов	в	полную	боевую	готовность,	–	сказал	нарком.
–	Читайте!	–	ответил	И.	В.	Сталин.
Я	прочитал	проект	директивы.	И.	В.	Сталин	заметил:



–	 Такую	 директиву	 сейчас	 давать	 преждевременно,	 может	 быть,
вопрос	 ещё	 уладится	 мирным	 путём.	 Надо	 дать	 короткую	 директиву,	 в
которой	указать,	что	нападение	может	начаться	с	провокационных	действий
немецких	частей.	Войска	приграничных	округов	не	должны	поддаваться	ни
на	какие	провокации,	чтобы	не	вызвать	осложнений.

Не	теряя	времени,	мы	с	Н.	Ф.	Ватутиным	вышли	в	другую	комнату	и
быстро	 составили	 проект	 директивы	 наркома.	 Вернувшись	 в	 кабинет,
попросили	разрешения	доложить.

И.	 В.	 Сталин,	 прослушав	 проект	 директивы	 и	 сам	 ещё	 раз	 его
прочитав,	внёс	некоторые	поправки	и	передал	наркому	для	подписи.

Танк	 Т-34	 выпуска	 1941	 года	 с	 пушкой	 Ф-34.	 Хорошо	 видно,	 что
только	одна	машина	из	пяти,	стоящих	в	строю,	оснащена	радиостанцией.
Август	1941	года

Ввиду	особой	важности	привожу	эту	директиву	полностью:
«Военным	советам	ЛВО,	ПрибОВО,
ЗапОВО,	КОВО,	ОдВО.
Копия:	Народному	комиссару
Военно-Морского	Флота.

1.	В	течение	22	–	23.6.41	г.	возможно	внезапное	нападение	немцев	на



фронтах	 ЛВО,	 ПрибОВО,	 ЗапОВО,	 КОВО,	 ОдВО.	 Нападение	 может
начаться	с	провокационных	действий.

2.	Задача	наших	войск	–	не	поддаваться	ни	на	какие	провокационные
действия,	могущие	 вызвать	 крупные	 осложнения.	Одновременно	 войскам
Ленинградского,	 Прибалтийского,	 Западного,	 Киевского	 и	 Одесского
военных	 округов	 быть	 в	 полной	 боевой	 готовности,	 встретить
возможный	внезапный	удар	немцев	или	их	союзников.

3.	Приказываю:
а)	 в	 течение	 ночи	 на	 22.6.41	 г.	 скрытно	 занять	 огневые	 точки

укреплённых	районов	на	государственной	границе;
б)	перед	рассветом	22.6.41	г.	рассредоточить	по	полевым	аэродромам

всю	авиацию,	в	том	числе	и	войсковую,	тщательно	её	замаскировать;
в)	 все	 части	 привести	 в	 боевую	 готовность.	 Войска	 держать

рассредоточенно	и	замаскированно;
г)	 противовоздушную	 оборону	 привести	 в	 боевую	 готовность	 без

дополнительного	 подъёма	 приписного	 состава.	 Подготовить	 все
мероприятия	по	затемнению	городов	и	объектов;

д)	 никаких	 других	 мероприятий	 без	 особого	 распоряжения	 не
проводить.

Тимошенко.	Жуков.
21.6.41	г.».

С	этой	директивой	Н.	Ф.	Ватутин	немедленно	выехал	в	Генеральный
штаб,	 чтобы	 тотчас	 же	 передать	 её	 в	 округа.	 Передача	 в	 округа	 была
закончена	в	00.30	минут	22	июня	1941	года».

Путь	 этой	 директивы	 в	 войска	 существенно	 удлинился	 из-за
необходимости	её	зашифровки	и	расшифровки.	В	итоге	командующий	5-й
армией,	 например,	 смог	 прочитать	 её	 только	 в	 2	 ч.	 30	мин.	В	 следующие
полчаса	 генерал-майор	 М.	 И.	 Потапов	 лично	 позвонил	 командирам
корпусов	и	приказал	поднять	войска	по	боевой	тревоге.	Но	было	поздно.	В
3	 ч.	 15	 мин	 немецкая	 артиллерия	 начала	 обстрел	 советской	 территории.
Часом	позже	«силы	Западной	Европы	перешли	границы	России,	и	началась
война…».

Целью	этой	книги	не	является	подробное	описание	боевых	действий	с
участием	 всех	 механизированных	 корпусов,	 дислоцировавшихся	 в
приграничных	 округах.	 Нас	 интересуют	 только	 те	 корпуса	 и	 дивизии,	 на
вооружении	 которых	 состояли	 танки	 Т-34.	 При	 всех	 отличиях	 все	 эти
соединения	 объединяют	 общие	 обстоятельства.	 Неудачная	 дислокация,



недоукомплектованность	 личным	 составом	 и	 материальной	 частью,
недостаточная	 подготовка	 экипажей	 новых	 танков,	 нехватка	 запасных
частей	 и	 ремонтно-эвакуационных	 средств	 резко	 снизили	 боеспособность
механизированных	 корпусов.	 В	 ходе	 продолжительных	маршей	 выходили
из	 строя	 не	 только	 старые	 машины,	 но	 и	 новенькие	 Т-34.	 По	 вине
неопытных	механиков-водителей,	а	также	по	причине	так	и	не	устранённых
заводами-изготовителями	конструктивных	недостатков	«горели»	главные	и
бортовые	фрикционы,	 ломались	 коробки	 передач	 и	 т.д.	Устранить	многие
поломки	на	месте	не	представлялось	возможным.	Обеспеченность	же	войск
эвакуационными	 средствами	 была	 очень	 низкой.	 Тракторами	 мехкорпуса
были	обеспечены	в	среднем	на	44%,	включая	машины,	использовавшиеся	в
качестве	артиллерийских	тягачей.	Но	даже	там,	где	тягачи	имелись,	они	не
всегда	 могли	 помочь.	 Основным	 эвакуационным	 средством	 в	 танковых
частях	Красной	Армии	были	челябинские	сельскохозяйственные	тракторы
«Сталинец»	С-60	и	С-65	с	тягой	на	крюке	немногим	более	4	т.	Они	вполне
справлялись	 с	 буксировкой	 повреждённых	 Т-26	 и	 БТ,	 но	 при	 попытке
сдвинуть	с	места	26-тонные	Т-34	«Сталинцы»	в	буквальном	смысле	слова
вставали	 на	 дыбы.	 Здесь	 уже	 требовалось	 «запрягать»	 два,	 а	 то	 и	 три
трактора,	что	не	всегда	было	возможно.

На	 стыке	 Прибалтийского	 Особого	 и	 Западного	 Особого	 военных
округов,	ставших	соответственно	Северо-Западным	и	Западным	фронтами,
наносила	удар	3-я	немецкая	танковая	группа	генерала	Г.	Гота.	Вся	тяжесть
этого	 удара	 пришлась	 по	 стоявшим	 вдоль	 границы	 частям	 126-й	 и	 128-й
советских	 стрелковых	 дивизий.	 Немецкие	 войска	 имели	 на	 этом	 участке
многократное	 превосходство	 в	 людях	 и	 абсолютное	 в	 танках.	 Поэтому	 в
первый	 же	 день	 советские	 стрелковые	 дивизии,	 так	 и	 не	 успев
развернуться,	 были	 смяты	и	 начали	 отходить	 на	 северо-восток.	Немецкие
танки	 захватили	 мосты	 через	 Неман	 и	 днём	 22	 июня	 устремились	 к	 г.
Алитусу.



Сравнительные	размеры	Т-34	и	PzIIIF

На	 этом	 направлении	 достойный	 отпор	 немецким	 частям	 в	 первый
день	войны	дала	5-я	танковая	дивизия	(50	Т-34,	30	Т-28,	116	БТ-7,	19	Т-26,
12	ХТ-26,	90	бронеавтомобилей)	3-го	механизированного	корпуса	Красной
Армии.	Во	второй	половине	дня	22	июня	к	Алитусу,	на	восточной	окраине
которого	 дивизия	 занимала	 оборону,	 подошла	 7-я	 немецкая	 танковая
дивизия	 (53	 Pz.II,	 167	 Pz.38(t),	 30	 Pz.IV,	 7	 Pz.Bef.38(t),	 8	 Pz.Bef.III).	 На
правом	берегу	Немана	 развернулся	 встречный	 танковый	бой.	С	 советской
стороны	в	нём	принимало	участие	значительное	количество	средних	танков
Т-34	и	Т-28.	Большинство	последних,	правда,	было	сильно	изношено	и	по
этой	причине	использовалось	для	ведения	огня	с	места.	Однако	остановить
немецкое	 наступление	 не	 удалось.	 5-я	 танковая	 несла	 большие	 потери,	 в
ходе	 боя	 были	 подбиты	 27	 танков	 Т-34,	 16	 Т-28	 и	 30	 БТ-7.	 Не	 хватало
горючего	 и	 боеприпасов,	 была	 нарушена	 связь	 между	 частями	 и
подразделениями,	которые	ночью	стали	отходить	на	Вильнюс.

Встречный	 танковый	 бой	 под	Алитусом	 22	 июня	 1941	 года	 –	 первое
столкновение	 такого	рода	 в	Великой	Отечественной	 войне.	Командование
немецкой	 3-й	 танковой	 группы	 в	 своём	 докладе	 в	 штаб	 группы	 армий
«Центр»	дало	этому	бою	следующую	характеристику:	«Вечером	22	июня	7-
я	 танковая	 дивизия	 вела	 крупнейшую	 танковую	 битву	 за	 период	 этой
войны	восточнее	Олита	(так	в	немецком	документе.–	Прим.	авт.)	против
5-й	 танковой	 дивизии.	 Уничтожено	 70	 танков	 и	 20	 самолётов	 (на
аэродроме)	противника.	Мы	потеряли	11	танков».

Следует	 отметить,	 что	 в	 этом	 докладе	 немцы	 указали	 только	 свои
безвозвратные	 потери,	 а	 у	 советской	 стороны	 –	 общие.	Учитывая,	 что	 на
один	 безвозвратно	 потерянный	 танк	 приходится	 три-четыре	 подбитых,
можно	утверждать,	что	общие	потери	7-й	танковой	дивизии	составили	40-



50	 боевых	 машин.	 Однако	 поле	 боя	 осталось	 за	 немецкими	 войсками,	 а
следовательно,	 они	 имели	 возможность	 отремонтировать	 большинство
повреждённых	танков	и	вновь	ввести	их	в	строй.	Наши	же	повреждённые
машины,	 захваченные	 противником,	 автоматически	 попадали	 в	 разряд
безвозвратных	потерь.

23	июня	части	5-й	танковой	дивизии	(гаубичный	артиллерийский	полк,
остатки	танковых	и	мотострелкового	полков)	заняли	оборону	на	подступах
к	Вильнюсу.	В	результате	ожесточённого	боя	с	подошедшими	частями	39-го
моторизованного	 корпуса	 немцев	 подразделения	 5-й	 танковой	 дивизии
были	окружены	и	стали	прорываться	в	направлении	городка	Ошмяны.	При
этом	 наши	 танкисты	 подбили	 12	 танков,	 уничтожили	 шесть	 орудий	 и
несколько	 миномётов.	 25	 июня	 на	 рассвете	 подразделения	 5-й	 танковой
дивизии	 подошли	 к	 Ошмянам.	 Все	 оставшиеся	 в	 строю	 боевые	 машины
были	сведены	в	отряд	под	командованием	командира	9-го	танкового	полка
полковника	Верхова.	В	6	ч.	30	мин.	отряд	атаковал	немецкие	части	с	тыла,
частично	уничтожив,	а	частично	рассеяв	их.	К	26	июня	1941	года	остатки
5-й	танковой	дивизии	вышли	в	полосу	Западного	фронта.	К	4	июля	 здесь
удалось	 собрать	 2	 552	 человека,	 261	 автомобиль,	 2	 танка	 БТ-7	 и	 4
бронеавтомобиля	 БА-10.	 Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	 за
период	с	22	июня	по	4	июля	1941	года	все	50	танков	Т-34,	имевшиеся	в	5-й
танковой	дивизии	на	начало	войны,	были	потеряны.



Немецкие	 солдаты	 осматривают	 танк	 Т-34	 с	 пушкой	 Л-11,
потерявший	 гусеницу	 и	 оставленный	 экипажем	 на	 улице	 Львова.	 Июнь
1941	года

Война	застала	врасплох	и	войска	Западного	Особого	военного	округа	–
директива	№	1	поступила,	например,	в	3-ю	и	4-ю	армии	около	3	ч.	ночи,	а	в
10-ю	 армию	 –	 вообще	 после	 начала	 боевых	 действий.	 С	 первых	 часов
войны	 тяжёлые	 бои	 с	 противником	 развернулись	 в	 районе	 Гродно	 –	 на
правом	фланге	Белостокского	выступа.

С	 целью	 ликвидации	 прорыва	 противника	 северо-западнее	 Гродно
командующий	3-й	армией	генерал-лейтенант	В.	И.	Кузнецов	решил	ввести
в	 бой	 второй	 эшелон	 и	 нанести	 контрудар	 силами	 11-го	 мехкорпуса.
Накануне	войны	в	составе	корпуса	числился	241	танк	(3	KB,	28	Т-34,	44	БТ,
141	 Т-26,	 19	 химических	 танков,	 6	 тягачей	 на	 базе	 Т-26)	 и	 141
бронеавтомобиль	 БА-20	 и	 БА-10.	 Но	 именно	 числился!	 В	 своём	 докладе
заместителю	 наркома	 обороны	 СССР	 начальнику	 ГАБТУ	 генерал-
лейтенанту	 Я.	 Н.	 Федоренко	 о	 боевых	 действиях	 командир	 11-го
мехкорпуса	генерал-майор	Д.	К.	Мостовенко	впоследствии	дал	следующую
оценку	боевым	возможностям	своего	соединения:

«В	своём	состоянии	мехкорпус	представлял	собой	танковую	бригаду	с



разделённой	 между	 трёх	 дивизий	 матчастью,	 а	 отнюдь	 не
механизированный	 корпус.	 Танки	 Т-26	 и	 БТ	 были	 получены	 на
укомплектование	 из	 других	 частей	 с	 небольшим	 запасом	 моточасов,	 с
большим	 износом	 ходовой	 части,	 особенно	 у	 БТ.	 Обеспеченность
экипажами	 составляла	 13-17	 %	 штатного	 количества	 мехводителей	 и
командиров	танков».

Исчерпывающую	 картину	 как	 состояния	 11-го	 механизированного
корпуса,	 так	 и	 предпринятых	 его	 командованием	 действий	 рисует
политдонесение	 политотдела	 корпуса	Военному	 совету	 Западного	фронта
от	15	июля	1941	года:

«Нападение	 фашистской	 Германии	 застало	 11мк	 необеспеченным
материально-техническим	имуществом.	До	10-15	проц.	танков	в	поход	не
были	 взяты,	 так	 как	 находились	 в	 ремонте.	 Артполки	 не	 были
укомплектованы	 полностью	 орудиями,	 приборами	 управления,
тракторами	 и	 автомашинами.	 Автомашинами	 корпус	 был	 обеспечен	 в
пределах	 10-15	 проц.	 Мотоциклетный	 полк	 –	 пул	 бат,	 батальон	 связи,
понтонные	 батальоны	 совершенно	 не	 были	 обеспечены	 инженерным	 и
специальным	 имуществом.	 Батальон	 связи	 корпуса	 из	 19	 положенных
раций	имел	одну	5-АК.

Карт	топографических	районов	боевых	действий	совершенно	не	было.
Личным	составом	обеспеченность	была:	рядовым	составом	–	100	проц.	(из
них	 до	 60-65	 майского	 призыва),	 младшим	 начсоставом	 мотострелковой
дивизии	 до	 60	 проц.,	 в	 других	 частях	 корпуса	 13	 –	 30	 проц.	 и
комначсоставом	до	 60	 проц.	Отдел	 политпропаганды	не	 был	 совершенно
укомплектован	инструкторским	составом.

Политико-моральное	состояние	частей	корпуса,	как	до	событий,	так
и	 в	 период	 событий	 было	 вполне	 здоровое,	 что	 было	 проявлено	 в	 период
боёв	с	фашистами.

В	 первый	 день,	 т.е.	 с	 момента	 налёта	 немецких	 самолётов	 на
Волковыск	 в	 4.00	 22.6,	 связи	 со	 штабом	 3-й	 армии	 и	 штабом	 округа	 не
было,	 и	 части	 корпуса	 выступили	 самостоятельно	 в	 район	 Гродно,
Соколки,	Индур	согласно	разработанному	плану	прикрытия».

Что	ж,	картина	ясная	и,	в	общем-то,	типичная	для	первых	дней	войны.
Командующий	3-й	армией	решил	ввести	корпус	в	бой,	но	сделать	этого	не
мог,	 так	 как	 со	 штабом	 корпуса	 не	 было	 связи.	 Командование	 корпуса
начало	 действовать	 на	 свой	 страх	 и	 риск	 в	 соответствии	 с	 планом
прикрытия	 госграницы.	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 соединения	 11-го	 мехкорпуса
дислоцировались	 на	 значительном	 удалении	 друг	 от	 друга,	 он	 не	 мог
одновременно	 всеми	 силами	 нанести	 удар	 по	 противнику.	 В



непосредственной	близости	к	линии	фронта,	в	районе	Гродно,	находилась
только	29-я	танковая	дивизия.

«По	 боевой	тревоге	 все	 части	 вывели	 весь	 личный	 состав,	 имеющий
вооружение	и	могущий	драться,	что	составило	50-60	проц.	всего	состава,
а	остальной	состав	был	оставлен	в	районе	дислокации	частей,	из	которых
часть	 была	 вооружена	 впоследствии	 и	 использована	 по	 борьбе	 с
авиадесантами	противника	в	тылу,	а	частично	отошли	с	отступающими
частями.	Ввиду	необеспеченности	автотранспортом	204	мсд	1-й	 эшелон
из	 района	 Волковыск	 перебросила	 на	 автомашинах,	 а	 последующие
перебрасывались	комбинированным	маршем.	Через	7	часов	(29-я	танковая
дивизия	 через	 3	 часа	 и	 33	 тд	 –	 через	 4	 часа)	 после	 объявления	 боевой
тревоги	части	корпуса	заняли	район	сосредоточения	и	в	связи	с	отходом	с
границы	 наших	 частей	 перешли	 в	 наступление	 на	фронте	Липск,	 Новый
Двор,	Домброво.	В	связи	с	отходом	стрелковых	частей	4	ск	вся	тяжесть
боевых	действий	легла	на	части	11	мк	как	по	прикрытию	отхода	частей	4
ск,	 так	 и	 задержке	 продвижения	 немцев;	 мсп	 29	 тд	 по	 приказу
командарма-3	находился	в	его	резерве	по	борьбе	с	авиадесантами	в	районе
Гродно,	 и	 дивизия	 вела	 бой	 без	 пехоты	 и	 артиллерии,	 неся	 особенно
большие	потери	от	ПТ	артиллерии	противника».



Расчёт	 немецкой	 37-мм	 противотанковой	 пушки	 ведёт	 огонь	 по
советским	танкам

В	 15	 км	 западнее	 Гродно	 между	 частями	 11-го	 мех-корпуса	 и
соединениями	20-го	немецкого	армейского	корпуса	в	первой	половине	дня
22	июня	развернулся	ожесточённый	встречный	бой.	29-я	танковая	дивизия,
развернувшись	 на	 6-км	 фронте	 западнее	 Гродно,	 атаковала	 противника	 в
направлении	г.	Сопоцкин	и,	продвинувшись	на	6–	7	км,	приостановила	его
наступление.

По	 плану	 прикрытия	 части	 11-го	 мехкорпуса	 должны	 были
действовать	 совместно	 с	 11-й	 смешанной	 авиадивизией,	 но	 её	 командир
доложил,	что	все	самолёты	уничтожены	противником.	Поэтому	над	полем
боя	не	было	ни	одного	советского	самолёта.	Немецкая	авиация	действовала
безнаказанно,	расстреливая	даже	одиночные	автомашины,	не	говоря	уже	о
танках.

Из-за	недостатка	времени	не	было	также	организовано	взаимодействие
со	стрелковыми	частями,	которые	в	этот	период	вели	бои	севернее	Гродно.
Разведка,	 по	 существу,	 не	 была	 организована,	 в	 результате	 чего	 ни
командование	 корпуса,	 ни	 командиры	 дивизий	 не	 знали	 состава	 сил
противника,	действовавшего	на	гродненском	направлении.

Отсутствие	 в	 соединениях	 корпуса	 необходимого	 количества
тракторов	 привело	 к	 тому,	 что	 почти	 вся	 имевшаяся	 артиллерия	 была
оставлена	 в	 районах	 постоянной	 дислокации.	 В	 результате	 части	 и
соединения	 корпуса	 вынуждены	 были	 вести	 боевые	 действия	 без
артиллерийской	поддержки.

Противник,	 атакованный	 29-й	 и	 33-й	 танковыми	 дивизиями,
приостановил	наступление	и	перешёл	к	обороне.	Танковые	части	корпуса
встретились	с	хорошо	организованной	противотанковой	обороной	и	от	огня
артиллерии	 и	 постоянных	 налётов	 немецкой	 авиации	 понесли	 большие
потери.	 В	 донесении	 штаба	 9-й	 немецкой	 армии	 от	 23	 июня	 1941	 года
сообщалось:	 «Русские	 сражаются	 до	 последнего,	 предпочитают	 плену
смерть.	 Большие	 потери	 личного	 состава,	 мало	 пленных.	 В	 Гродно
захвачены	большие	трофеи:	оружие,	боеприпасы,	продовольствие.	22	июня
подбито	180	танков.	Из	них	только	8-я	пехотная	дивизия	в	боях	за	Гродно
уничтожила	80	танков».

В	ночь	на	23	июня	командующий	фронтом	генерал	армии	Д.	Г.	Павлов
в	 соответствии	 директивой	 наркомата	 обороны	 №	 3	 принял	 решение
создать	конно-механизированную	группу	и	нанести	мощный	контрудар	по
наступающим	немецким	войскам	в	общем	направлении	Белосток	–	Гродно



с	 целью	 уничтожить	 противника	 на	 левом	 берегу	Немана	 и	 не	 допустить
выхода	его	частей	в	район	Волковыска.	В	группу	должны	были	войти	6-й	и
11-й	 механизированные	 корпуса	 и	 36-я	 кавалерийская	 дивизия	 из	 6-го
кавкорпуса.	Возглавить	эту	группу	войск	командующий	фронтом	поручил
своему	заместителю	генерал-лейтенанту	И.	В.	Болдину.

У	 этой	 «тридцатьчетвёрки»	 горят	 резиновые	 бандажи	 опорных
катков.	Восточный	фронт,	лето	1941	года

Принятие	 подобного	 решения	 говорило	 о	 полном	 незнании
командующим	фронтом	сложившейся	обстановки.	11-й	механизированный
корпус	 был	 уже	 втянут	 в	 ожесточённые	 оборонительные	 бои	 северо-
западнее	 Гродно.	 6-й	 мехкорпус	 (114	KB,	 238	 Т-34,	 460	 БТ,	 82	 Т-26,	 127
химических	 танков	 и	 229	 бронеавтомобилей)	 находился	 юго-западнее
Белостока,	примерно	в	60–	70	км	от	района	предстоящих	боевых	действий,
а	36-я	кавдивизия	–	в	районе	Волковыска,	в	80	км	юго-восточнее	Гродно.	К
тому	 же	 отсутствие	 связи	 не	 просто	 затрудняло,	 а	 в	 ряде	 случаев
совершенно	 исключало	 возможность	 согласовывать	 усилия	 соединений
ударной	 группы	 и	 даже	 управлять	 ею.	 Так,	 не	 было	 связи	 между
механизированными	корпусами,	между	генералом	Болдиным	и	штабом	3-й
армии.	Тем	не	менее	приказ	надо	было	выполнять.

В	течение	всей	ночи	и	первой	половины	дня	23	июня	соединения	6-го
мехкорпуса	 под	 командованием	 генерал-майора	 М.	 Г.	 Хацкилевича,



выполняя	 поставленную	 задачу,	 выдвигались	 из	 района	 сосредоточения	 в
район	 Гродно.	 Движение	 большой	 массы	 танков	 было	 немедленно
обнаружено	 авиацией	 противника,	 которая	 начала	 наносить	 бомбовые
удары	 по	 боевым	 порядкам	 частей.	 Несколько	 раз	 они	 подверглись
воздушным	атакам	и	несли	при	 этом	 тяжёлые	потери	в	 личном	составе	и
боевой	 технике.	 Только	 одна	 7-я	 танковая	 дивизия	 за	 день	 на	 марше
потеряла	63	танка,	были	уничтожены	полковые	тылы.

Тяжёлые	 потери	 понесла	 и	 36-я	 кавалерийская	 дивизия,	 которая
должна	 была	 поддерживать	 правый	 фланг	 корпуса.	 Сосредоточение	 6-го
механизированного	 корпуса	 в	 лесном	 районе	 Супрасль,	 Валилы	 было	 в
основном	закончено	к	14	ч.	23	июня	1941	года.	Однако	противника	в	этом
районе	 обнаружено	 не	 было.	 Почти	 одновременно	 с	 завершением
сосредоточения	в	районе	Валилы	корпус	получил	новую	задачу	двигаться
на	 Гродно.	 4-я	 танковая	 дивизия	 направлялась	 в	 направлении	 Индура	 –
Гродно,	а	7-я	танковая	дивизия	–	Сокулка	–	Кузница	–	Гродно.

Беспрерывные	 марши	 (до	 90	 километров),	 совершённые	 23	 июня,	 в
значительной	 степени	 подорвали	 боеспособность	 частей	 и	 соединений
корпуса.	 Начали	 сказываться	 усталость	 личного	 состава,	 особенно
механиков-водителей,	 но	 самое	 главное	 –	 корпус	 начал	 испытывать
затруднения	 в	 снабжении	 горюче-смазочными	 материалами	 и	 другими
видами	 снабжения,	 необходимыми	 для	 боя,	 а	 кроме	 того,	 по	 различным
причинам	понёс	ощутимые	потери	в	материальной	части.

Наземные	 силы	 немцев	 находились	 в	 20–30	 км	 от	 исходного	 рубежа
атаки	 корпуса	 и,	 конечно,	 получили	 некоторое	 время	 для	 перехода	 к
обороне	и	подтягивания	на	направления	движения	советских	танков	своей
противотанковой	 артиллерии.	 Населённые	 пункты	 по	 линии	 Кузница	 –
Подлипки	 –	 Старое	 Дубовое	 были	 спешно	 превращены	 в	 опорные	 узлы
обороны.	 24	 июня	 1941	 года	 на	 пути	 лавины	 советских	 танков
устремившихся	 на	 Гродно,	 оказалась	 одна	 256-я	 пехотная	 дивизия	 20-го
армейского	корпуса	9-й	немецкой	армии.

В	ночь	на	24	июня	командующий	фронтом	уточнил	задачи	войскам:
«С	утра	24	июня	1941	года	вам	подлежит:
ударной	группой	в	составе	6	и	11-го	мехкорпусов,	36-й	кавдивизии	под

командованием	 тов.	 Болдина	 продолжать	 решительное	 наступление	 в
общем	 направлении	 на	 Гродно,	 овладеть	 этим	 городом	 и	 продолжать
наступление	по	обоим	берегам	реки	Неман	на	Друскининкай	и	Меркине».



А	у	этой	машины	они	уже	сгорели,	как,	впрочем,	и	всё	остальное

Утром	24	июня	части	6-го	мехкорпуса	развернулись	в	боевой	порядок
и	перешли	в	наступление	и	практически	сразу	же	натолкнулись	на	сильное
противодействие	 немецкой	 противотанковой	 артиллерии.	 Кроме	 того,	 для
отражения	наступления	6-го	мехкорпуса	противник	привлёк	8-й	авиакорпус
пикирующих	 бомбардировщиков.	 Немецкие	 самолёты	 ожесточённо
атаковали	советские	танки,	причём,	кроме	бомб,	применялась	специальная
фосфорная	смесь.	Командир	корпуса	генерал-майор	Хацкилевич	вынужден
был	 выводить	 части	 из-под	 ударов	 авиации.	 О	 накале	 боёв	 и	 силе
авиационных	 ударов	 по	 советским	 войскам,	 не	 имевшим	 никакого
прикрытия	с	воздуха,	можно	судить	по	докладу	командира	действовавшего
рядом	11-го	мехкорпуса	Д.	К.	Мостовенко:

«24	 июня	 части	 корпуса	 продолжали	 вести	 бои	 с	 наступающим
противником.	 К	 исходу	 дня	 24	 июня	 противник,	 заняв	 Гродно,	 стал
продвигаться	 на	 юг	 и	 выходить	 в	 тыл	 29	 тд.	 Мной	 было	 приказано
отвести	29	тд	на	рубеж	Гурница,	Полотково	(в	дивизии	оставалось	около
60	танков	и	из	них	Т-34	10	штук,	остальные	Т-26).	204	мд	с	тремя	ротами
мотоциклетного	 полка	 отойти	 и	 удерживать	 рубеж	Комионка,	 Бакуны.
33	тд	отходить	на	Кузница.	Мой	командный	пункт	–	лес	в	6	км	севернее
Индура.

Наступление	6	мк	успеха	не	имело.	4	тд	продвинулась	до	Кужница	и
стала	отходить.	29	тд	и	204	мд	с	утра	26	июня	сдерживали	наступление



противника	 из	 района	 Гродно,	 Коробчице	 и	 Струпка.	 Попытки
противника	 форсировать	 р.	 Неман	 в	 районе	 Мигово,	 Комятово	 были
отбиты.	 Особенно	 усиленную	 бомбардировку	 производила	 в	 этот	 день
авиация	и	артиллерия	противника,	и	уцелевшие	от	предыдущих	дней	тылы
были	 уничтожены.	 Ни	 одна	 машина	 не	 могла	 показаться	 на	 открытом
месте,	 не	 будучи	 уничтоженной.	 Расположение	 частей	 также
подвергалось	 беспрерывной	 бомбёжке	 и	 обстрелу	 авиацией.	 Индура,
Кужница,	 Соколка,	 Радзевичи,	 Зарубичи,	 Новосёлки,	 Новик	 и	 другие
населённые	пункты	были	подожжены	и	горели.	КП	в	лесу	в	течение	24	и	25
июня	 бомбился	 и	 обстреливался	 в	 течение	 6-8	 часов	 ежедневно.	 Была
попытка	зажечь	лес	термитными	снарядами,	но	возникшие	пожары	были
потушены».

25	 июня	 бои	 продолжились.	 Из-за	 отставания	 артиллерии,
артиллерийская	 подготовка	 перед	 атакой	 и	 сопровождение	 огнём
наступающих	 танков	 не	 производились.	 Противотанковая	 оборона
противника	 уничтожалась	 танками,	 которые	 несли	 при	 этом	 большие
потери.	 Практически	 не	 применялись	 обходные	 манёвры	 немецких
опорных	 пунктов,	 а	 атаки	 в	 лоб	 успеха	 не	 приносили.	 Небольшие
тактические	 вклинения	 в	 оборону	 противника	 заканчивались	 налётом
вражеской	 авиации	 и	 отводом	 танков	 из-под	 удара	 с	 воздуха.	 29-я
моторизованная	 дивизия	 своим	 правофланговым	 128-м	 полком	 в	 районе
Кузницы	 вступила	 в	 бой	 с	 подошедшей	 162-й	 пехотной	 дивизией
противника.	 Не	 выдержав	 немецкой	 пехотной	 атаки	 с	 артиллерией,	 полк
попятился.	 За	 левым	флангом	 29-й	 дивизии	 в	 лесу	 сосредотачивалась	 6-я
кавалерийская	 дивизия	 6-го	 кавкорпуса.	 Дивизия	 эта	 с	 утра	 25	 июня	 в
исходном	 районе	 для	 наступления	 подверглась	 сильной	 бомбардировке	 с
воздуха,	 продолжавшейся	 до	 12	 ч.	 дня.	 Кавалеристы	 были	 рассеяны	 и	 в
беспорядке	начали	отходить.	Правее	моторизованной	дивизии	вёл	бой	13-й
танковый	 полк	 7-й	 танковой	 дивизии	 генерал-майора	 С.	 В.	 Борзилова.	 В
районе	 с.	Старое	Дубовое	пытался	 атаковать	 14-й	 танковый	полк	 этой	же
дивизии.	Имея	всего	четверть	заправки,	соединение	к	исходу	дня	перешло	к
обороне.	Командир	дивизии	впоследствии	писал:

«В	 частях	 дивизии	 ГСМ	 были	 на	 исходе,	 заправку	 производить	 не
представлялось	никакой	возможности	из-за	отсутствия	тары	и	головных
складов,	 правда,	 удалось	 заполучить	 одну	 заправку	 из	 сгоревших	 складов
Кузница	и	м.	Кринки	(вообще	ГСМ	добывали	как	кто	сумел)».

Командир	6-го	мехкорпуса	 генерал-майор	М.	Г.	Хацкилевич	 в	 тот	же
день	погиб	в	боевых	порядках	своих	войск.	После	его	 гибели	управление
частями	 и	 соединениями	 корпуса	 нарушилось.	 С	 этого	 момента	 дивизии



вели	 бои,	 не	 связанные	 единым	 замыслом,	 без	 связи	 с	 вышестоящими
штабами	и	соседями	по	фронту.	Штаб	конно-механизированной	группы,	не
имея	собственных	средств	связи,	не	смог	взять	управление	в	свои	руки.

Под	 ударами	 подошедших	 резервов	 противника,	 а	 также	 почти	 при
полном	 отсутствии	 боеприпасов	 и	 горючего	 контрудар	 конно-
механизированной	 группы	 Болдина	 захлебнулся,	 и	 фронт	 наступающих
советских	 войск	 под	 Гродно	 был	 разорван.	 Понеся	 большие	 потери,
советские	 войска	 были	 вынуждены	 прекратить	 наступление	 и	 вскоре
начали	отходить.

Сравнительные	размеры	Т-34	и	PzIIC

Командование	 6-го	 мехкорпуса	 получило	 приказ	 на	 отход	 в	 17	 ч.	 25
мин	 25	 июня,	 но	 выполнить	 его	 уже	 было	 не	 в	 состоянии:	 противник
перешёл	к	активным	действиям,	пытаясь	охватить	части	корпуса	с	флангов.
Танкисты,	 израсходовав	 боеприпасы	 и	 горючее,	 принялись	 уничтожать
уцелевшие	танки	и	бронеавтомобили.	К	концу	дня	корпус	прекратил	своё
существование	как	механизированное	соединение.

В	 ночь	 на	 26	 июня	 первой	 отошла	 4-я	 танковая	 дивизия.	 Её
поредевшие	части	отходили	в	восточном	направлении,	оставляя	на	дорогах
танки,	 автомашины	 и	 другую	 технику.	 Командир	 дивизии	 генерал-майор
танковых	 войск	 Потатурчев	 попал	 в	 плен.	 7-я	 танковая	 дивизия	 26	 июня
ещё	 некоторое	 время	 поддерживала	 боеспособность	 и	 в	 течение	 дня
пятилась	на	юг.	В	21	ч.	того	же	дня	дивизия,	прикрывая	отход	частей	29-й
моторизованной	 и	 36-й	 кавалерийской	 дивизий,	 свернула	 оборону	 у
населённого	пункта	Крынки	и	начала	отход.

Части	11-го	мехкорпуса	27	июня	ещё	занимали	оборону	по	р.	Неман.	К
моменту	 отхода	 части	 11-го	 мехкорпуса	 находились	 в	 следующем



состоянии:	 29-я	 танковая	 дивизия	 насчитывала	 не	 более	 350-400	 чел.,	 25
танков,	 15	 бронемашин,	 в	 33-й	 дивизии	 осталось	 всего	 153	 чел.	 без
матчасти,	 а	 в	 204-й	 моторизованной	 дивизии	 имелось	 два	 неполных
батальона	в	пешем	строю,	5	танков	и	5	бронемашин.	Из-за	малочисленного
состава	частей	и	широкого	фронта	оборона	была	организована	отрядами	на
отдельных	 направлениях.	 Главным	 образом	 для	 обороны	 занимались
участки	 дорог,	 места	 паромных	 переправ	 и	 также	 удобные	 для
форсирования	 участки	 рек.	В	 ночь	 с	 28	 на	 29	 июня	 был	 отдан	 приказ	 об
отходе.	К	этому	времени	его	пути	были	перерезаны	и	прочно	блокированы
немцами.	 Тогда	 часть	 окружённых	 войск	 устремилась	 по	 единственной
доступной	 грунтовой	 дороге	 к	 деревне	Пески,	 где	 имелась	 переправа.	 29
июня	 Пески	 немцами	 ещё	 не	 были	 заняты	 и	 там	 переправлялись	 в
основном	 части	 3-й	 армии.	 Наиболее	 организованно	 отходили
подразделения	 11-го	 механизированного	 корпуса	 и	 кавалеристы	 6-го
кавкорпуса.	Они	сметали	выставленные	на	их	пути	заслоны,	оставляли	на
путях	 отхода	 небольшие	 отряды	 прикрытия	 и	 отходили	 на	 следующий
рубеж,	уничтожая	за	собой	переправы.

Следующей	 водной	 преградой	 на	 пути	 отступавших	 частей	 корпуса
стала	река	Щара.	Шедшие	в	авангарде	остатки	57-го	танкового	полка	около
реки	 наткнулись	 на	 немецкий	 заслон,	 охранявший	 исправный	 мост.	 По
приказу	командира	дивизии	подготовили	18	танков,	слив	с	других	горючее,
укомплектовав	 их	 боеприпасами,	 остальные	 уничтожили.	 Во	 время	 боя
танк	командира	полка	майора	Черяпкина	был	подбит,	он	сам	ранен.



Подбитая	 «тридцатьчетвёрка».	 Хорошо	 видны	 размеры	 башенного
люка.	Лето	1941	года

Когда	к	Щаре	подошли	основные	силы	корпуса,	авангард	ушёл	далеко
вперёд,	 пришлось	 вновь	 пробивать	 немецкий	 заслон.	 После	 боя	 у	 д.
Большие	 Озерки	 удалось	 выйти	 к	 реке,	 но	 мост	 оказался	 взорванным.	 К
рассвету	 сапёры	 навели	 новый	 мост,	 началась	 переправа	 войск.	 Сначала
прошли	 четыре	 ЗИСа	 с	 ранеными,	 потом	 все	 остальные,	 перетащили	 на
противоположный	берег	 несколько	противотанковых	пушек,	 два	штабных
автобуса	 и	 бронемашину.	 Перед	 восходом	 солнца	 немецкая	 авиация
разбомбила	 мост	 и	 больше	 не	 давала	 его	 восстановить.	 Часть
автотранспорта	 и	 бронетехники	 пришлось	 бросить	 на	 западном	 берегу
Щары,	люди	переправлялись	вплавь.	У	переправы	через	реку	части	корпуса
вновь	 были	 атакованы,	 немецкую	 атаку	 отбили	 танкисты	 батальона
капитана	Никитина.	После	 боя	 генерал	Мостовенко	 приказал	 уничтожить
всю	технику	на	западном	берегу:	танки	и	машины	сжечь,	орудия	–	утопить.
Несколько	 танков	 перетащил	 на	 восточный	 берег	 загерметизированный
Т-34.	Но	в	Новогрудке	их	пришлось	уничтожить	из-за	отсутствия	горючего.
Это	были	последние	танки	11-го	мехкорпуса.

Дорогу	 Волковыск	 –	 Слоним	 называли	 «дорогой	 смерти».	 В	 конце
июня	 1941-го	 район	 этого	 шоссе	 был	 завален	 брошенными	 танками,
сгоревшими	автомашинами,	разбитыми	пушками	и	 трупами.	В	некоторых



местах	 скопление	 техники	 было	 столь	 велико,	 что	 движение	 по	 дороге
было	невозможно.	Здесь	завершил	свой	боевой	путь	6-й	механизированный
корпус.	Из	окружения	вырвались	немногие.	29	июня	отряд	генерал-майора
Борзилова	(три	танка,	отряд	пехоты	и	конницы)	подошёл	к	лесам	восточнее
Слонима,	 где	 29	 и	 30	 июня	 вёл	 бой	 с	 противником.	 А	 вечером	 30	 июня
отряд	двинулся	в	леса	и	далее	в	Пинские	болота.

К	 Слониму	 выходили	 и	 другие	 разрозненные	 группы	 бойцов	 и
командиров	6-го	мехкорпуса.	Но	в	городе,	куда	они	стремились,	уже	давно
находились	немцы.	Часть	танков,	оставшихся	без	горючего,	была	затоплена
в	 Щаре	 и	 лесных	 озёрах.	 Вечером	 1	 июля	 в	 Слоним	 со	 стороны	 леса
ворвались	 три	 советских	 танка	 –	 KB	 и	 два	 Т-34.	 В	 городе	 они	 подбили
немецкий	 танк,	 обстреляли	 штаб	 части	 и	 фельджандармерию.	 В	 центре
города	 была	 подожжена	 первая	 «тридцатьчетвёрка».	 Вторую	 немецкие
артиллеристы	 расстреляли	 уже	 на	 выезде	 из	 города	 на	 Ружанском	шоссе.
Танк	KB,	 переезжая	 по	мосту	 через	Щару,	 сломав	мост,	 упал	 в	 реку.	Все
танкисты	были	из	разных	рот	13-го	танкового	полка	7-й	танковой	дивизии.

Таким	 образом	 в	 течение	 первых	 8-10	 дней	 Великой	 Отечественной
войны	 были	 потеряны	 все	 266	 «тридцатьчетвёрок»	 Западного	 Особого
военного	 округа.	 Часть	 из	 них	 была	 подбита	 в	 бою,	 большая	 же	 часть
взорвана	 или	 сожжена	 собственными	 экипажами.	И	 что	 характерно	 –	 два
мехкорпуса	 Западного	 фронта,	 в	 наибольшей	 степени	 укомплектованных
новейшими	танками,	до	вражеских	танков	так	и	не	добрались.	Да,	да,	хотя
контрудар	 и	 наносился	 во	 фланг	 3-й	 танковой	 группе,	 но	 непреодолимой
преградой	для	советских	танков	стала	противотанковая	оборона	пехотных
дивизий	 9-й	 полевой	 армии	 –	 256-й	 и	 162-й!	Этот	факт	 нашёл	 косвенное
отражение	 в	 докладе	 командира	 7-й	 танковой	 дивизии	 генерал-майора
Борзилова,	написанном	им	после	выхода	из	окружения.	В	этом	докладе,	в
частности,	отмечалось:

«За	 период	 боевых	 действий	 против	 танковых	 частей	 германской
армии	 с	 22	 по	 30.6.41	 г.	 я	 не	 видел	 крупного	 применения	 танков.	 Танки
немцы	 используют	 главным	 образом	 мелкими	 подразделениями:	 взвод,
рота,	батальон	во	взаимодействии	с	другими	родами	войск	(мотопехотой
и	конницей).	Например,	будучи	в	окружении,	я	наблюдал	движение	колонн	–
15-20	 мотоциклистов,	 пехота,	 15-30	 танков	 (преимущественно	 лёгкие),
артиллерия	(главным	образом	противотанковая)	и	снова	пехота.

Система	 противотанковой	 обороны	 у	 немцев	 развита,	 причём	 надо
отметить,	 что	 кроме	 37-мм	 противотанковых	 орудий,	 широко
используется	вся	полуавтоматическая	артиллерия	крупного	калибра.

Противотанковые	 орудия	 транспортируются	 грузовыми	 машинами



вместе	 с	 мотопехотой;	 на	 танкодоступных	 местах	 на	 1	 км	 фронта
примерно	5-10	орудий.

Лично	преодолевал	четыре	противотанковых	района	машинами	KB	и
Т-34.	В	одной	машине	была	выбита	крышка	люка	механика-водителя,	а	в
другой	 –	 яблоко	 ТПД	 (танковый	 пулемёт	 Дегтярёва.–	 Прим.	 авт.).	 Надо
отметить,	что	выводятся	из	строя	главным	образом	орудия	и	пулемёты,
в	остальном	машина	Т-34	прекрасно	выдерживает	удары	37-мм	орудий,	не
говоря	уже	о	KB».

В	отличие	от	Западного	«тридцатьчетвёркам»	другого	фронта	–	Юго-
Западного	 –	 пришлось	 столкнуться	 и	 с	 немецкими	 танками.	 Именно	 на
Юго-Западном	 фронте	 развернулись	 наиболее	 драматические	 события
первых	 дней	 войны,	 известные	 как	 танковое	 сражение	 в	 треугольнике
Ровно	–	Луцк	–	Броды.

Неисправные	 танки	 Т-34,	 брошенные	 в	 ремонтных	 мастерских.	 На
откинутой	 крышке	 башенного	 люка	 хорошо	 видны	 заглушка	 на	 месте
прибора	 кругового	 обзора	 и	 откинутая	 крышка	 лючка	 для	 флажковой
сигнализации.	1941	год

Ещё	днём	22	июня	15-й	механизированный	корпус	генерал-майора	И.
И.	Карпезо	 получил	 от	 командующего	фронтом	 задачу	 сосредоточиться	 в



районе	г.	Радехов	и	во	взаимодействии	с	4-м	механизированным	корпусом
«встречным	 ударом	 разбить	мотомехчасти	 противника	 и	 восстановить
положение»	по	государственной	границе.	После	ночного	марша	по	лесным
дорогам	и	заболоченной	местности	10-я	танковая	дивизия	генерал-майора
С.	Я.	Огурцова	 (63	KB,	 38	 Т-34,	 51	 Т-28,	 181	 БТ,	 27	 Т-26,	 8	 химических
танков)	своим	передовым	отрядом	заняла	Радехов.	Одновременно	к	городу
подошла	 боевая	 группа	 11-й	 немецкой	 танковой	 дивизии.	Вот	 как	 описал
эту	картину	бывший	унтер-офицер	11-й	дивизии	Густав	Шродек:

«В	 утренней	 дымке	 ясного	 летнего	 дня	 на	 горизонте	 показался
населённый	пункт,	 это	был	Радехов,	 наша	первая	цель	 сегодняшнего	дня.
Наш	 15-й	 танковый	 полк	 выстроился	 в	 линию.	 Это	 внушительное
соединение	 поддерживалось	 на	 широком	 фронте	 установленными	 на
позиции	 88-мм	 зенитными	орудиями	и	 артиллерией	 нашей	11-й	танковой
дивизии,	которая	продвигалась	вслед	за	нами.	Что	дальше?	Мы	не	знали,	и
нам	было	всё	равно.	С	таким	арсеналом	мы	чувствовали	себя	сильными	как
никогда».

Ворвавшись	 в	 город,	 немецкие	 танки	 столкнулись	 на	 его	 улицах	 с
передовым	 отрядом	 10-й	 танковой	 дивизии	 и	 после	 непродолжительного
боя	заставили	его	отступить.	По	советским	данным,	немцы	потеряли	в	этом
бою	20	танков	и	16	противотанковых	орудий.	Потери	передового	отряда	10-
й	танковой	дивизии	составили	20	танков	БТ	и	6	Т-34.	Последние,	вероятнее
всего,	 были	подбиты	на	 окраинах	 города	 огнём	88-мм	 зениток.	Немецкие
танки,	 проскочив	 город,	 к	 юго-западу	 от	 него	 столкнулись	 с	 отрядом	 из
двух	 танковых	 и	 одного	 мотострелкового	 батальона	 под	 командованием
подполковника	 Лысенко	 из	 состава	 32-й	 танковой	 дивизии	 4-го
механизированного	корпуса.

«Внезапно	мы	услышали	шум	мотора,	–	вспоминает	Густав	Шродек.	–
Внимание!	Справа,	 следуя	 вдоль	дороги,	 на	 взгорке	появился	танк,	 в	 50	м
позади	–	второй,	затем	третий	и	четвёртый.	Мы	не	можем	опознать	их,
потому	 что	 нас	 ослепляет	 солнце.	Мы	 всё-таки	 думали,	 что	 это	 наши.
Мы	и	на	мгновение	не	допускали	мысли,	что	это	могут	быть	вражеские
танки.

Наши	 сердца	 сжимались	 от	 страха,	 испуга,	 а	 может	 быть,	 и	 от
радости,	 потому	 что	 думали,	 что	 сможем,	 наконец,	 себя	 показать.
Неужели	 они	 нас	 не	 видели?	Или	 приняли	 нас	 за	 своих?	Наши	 силы	были
равны…	И	когда	они	оказались	примерно	в	ста	метрах	от	наших	стволов,
«танец»	 начался.	 Мы	 посылаем	 в	 них	 первый	 снаряд.	 Бум!	 Первое
попадание	 в	 башню.	 Второй	 выстрел,	 и	 снова	 попадание.	 Но	 головной
танк,	который	я	подбил,	продолжал	двигаться	как	ни	в	чём	не	бывало.	То



же	 самое	 у	 моих	 товарищей	 по	 взводу.	 Где	 же	 наше	 хвалёное
превосходство	 над	 русскими	 танками?	 Нам	 всегда	 говорили,	 что
достаточно	 «плюнуть»	 на	 них	 из	 наших	 пушек!	 Между	 тем	 как
единственное,	чего	мы	добились	своей	пальбой,	это	быстрое	отступление
вражеских	танков.

Послав	 ещё	 несколько	 снарядов	 в	 спину	 убегающим	 русским,	 мы,
наконец,	 заметили,	 что	 нас	 настойчиво	 вызывают	 по	 рации.	 Мы
ответили:	 «Вели	 бой	 с	 четырьмя	 танками	 противника.	 Их	 тип
неизвестен,	так	как	не	приведён	в	наших	таблицах.	Несмотря	на	несколько
установленных	 попаданий,	 наша	 стрельба	 оказалась	 безрезультатной.
Нам	кажется,	что	наши	снаряды	от	них	только	отскакивали.	Вражеские
танки	отошли,	не	обороняясь».

Танк	Т-34	выдвигается	к	передовой.	Конец	лета	1941	года

Судя	 по	 всему,	 первое	 столкновение	 с	 советскими	 танками	 Т-34
произвело	на	немецких	танкистов	сильное	впечатление.	Любопытно	другое
–	почему	наши	танкисты	не	стреляли?	Не	обнаружили	противника	или	не
было	снарядов?	Возможно	и	то,	и	другое.	Во	всяком	случае,	командир	10-й
танковой	 дивизии	 в	 докладе	 о	 боевой	 деятельности	 своего	 соединения
писал:

«Первые	 три	 дня	 боёв	 дивизия	 не	 имела	 ни	 одного	 бронебойного
снаряда	 для	 76-мм	 пушек.	 За	 весь	 период	 операций	 дивизия	 не	 могла
ниоткуда	получить	ни	одного	снаряда	для	37-мм	зенитных	пушек.	В	итоге



в	 первых	же	 атаках	танковые	 полки	 вели	 борьбу	 с	танками	 противника
осколочными	снарядами,	а	 зенитная	артиллерия	не	могла	 вести	огонь	по
нахально	 снижавшимся	 самолётам	 противника	 из-за	 отсутствия
снарядов.	 Беспрерывные	 поиски	 баз	 снабжения	 (в	 том	 числе	 и
продовольственных)	 так	 и	 не	 привели	 ни	 к	 каким	 результатам	 в	 части
получения	снарядов	для	зенитной	артиллерии».

В	 15	 ч.	 20-й	 танковый	 и	 10-й	 мотострелковый	 полки	 дивизии	 С.	 Я.
Огурцова	 без	 артиллерийской	 и	 авиационной	 поддержки	 вновь	 атаковали
Радехов.	 19-й	 танковый	 полк,	 как	 сказано	 в	 докладе	 «из-за	 трудности
маршрута	в	район	сосредоточения	не	вышел	и	в	атаке	участия	не	принял».
Полк	 этот	 из-за	 незнания	 местности	 и	 отсутствия	 топографических	 карт
попросту	 загнали	 в	 болото,	 из	 которого	 он	 выбирался	 до	 конца	 дня.
Поучаствовал	 в	 атаке	 и	 отряд	 4-го	 мехкорпуса	 под	 командованием
подполковника	Лысенко.	Основные	силы	4-го	механизированного	корпуса
под	 командованием	 генерал-майора	 А.	 А.	 Власова	 в	 исходный	 район	 для
атаки	 так	 и	 не	 вышли.	 Местность	 для	 атаки	 была	 неблагоприятной.
Советским	 танкам	 было	 необходимо	 преодолевать	 вытянутый	 холм,	 за
обратным	 скатом	 которого	 находились	 немцы.	 Воздушная	 разведка
противника	 обнаружила	 советские	 танки	 ещё	 на	 подходе,	 а	 танкисты	 и
артиллеристы	 11-й	 танковой	 дивизии	 успели	 подготовиться	 к	 встрече.	 В
изложении	 всё	 того	 же	 Густава	 Шродека	 этот	 бой	 выглядит	 следующим
образом.

«Десять	–	двадцать	–	пятьдесят	–	сто,	их	становится	всё	больше	и
больше.	 Первые	 снаряды	 свистели	 вокруг	 нас.	 Их	 недолётыбыли	 ещё
слишком	 велики.	 Поскольку	 наши	 собственные	 орудия	 были	 наиболее
эффективны	с	расстояния	400	метров,	нам	приходилось	сдерживать	свои
нервы,	 подпуская	 русские	 танки	 поближе.	 Небольшой	 изгиб	 местности
скрыл	от	нас	первую	волну	атакующих.	Когда	они	вновь	появились,	 у	нас
была	наилучшая	из	возможных	позиция	для	стрельбы.	Всё	кругом	утонуло
в	огне.	Мой	первый	 выстрел	–	 и	 прямое	попадание.	Мой	 второй	 выстрел
снёс	часть	башни	другого	вражеского	танка.	Постоянно	появлялись	новые
цели.	 Они	 выцеливались	 и	 уничтожались.	 Русские	 потерпели	 поражение.
Они	бросали	в	бой	всё	новые	танки	из-за	холма,	но	им	не	удалось	прорвать
наши	ряды.	Наши	танки	уничтожили	при	Радехове	68	русских	танков,	не
понеся	никаких	потерь».

В	 немецких	 же	 источниках	 встречается	 и	 другое	 число	 подбитых	 в
этот	 день	 русских	 танков	 –	 48.	 В	 документах	 15-го	 мехкорпуса	 и	 10-й
танковой	 дивизии	 никаких	 данных	 на	 этот	 счёт	 не	 приводится.	 Потери
группы	подполковника	Лысенко	составили	11	танков,	при	этом	он	заявил	о



18	 подбитых	 немецких,	 что	 тоже	 практически	 невозможно	 проверить.	 С
наступлением	темноты	части	10-й	 танковой	дивизии	отошли	на	исходные
позиции.	 Поскольку	 поле	 боя	 осталось	 за	 немцами,	 то	 свои	 подбитые
машины	 они	 отремонтировали,	 наши	 же,	 даже	 получившие	 не	 слишком
большие	повреждения,	перешли	в	разряд	безвозвратных	потерь.	Правда,	в
основном	это	были	танки	БТ-7.

Закономерен	 вопрос:	 а	 где	 была	 в	 это	 время	 другая	 дивизия	 15-го
мехкорпуса	 –	 37-я	 танковая?	 Поднятая	 22	 июня	 по	 тревоге,	 дивизия	 к
вечеру	выдвинулась	в	исходный	район	сосредоточения.	На	следующий	день
она	 получила	 задачу	 сосредоточиться	 в	 районе	 примерно	 в	 30	 км	 к	юго-
востоку	 от	 Радехова,	 куда	 головные	 части	 начали	 выходить	 к	 14	 ч.	 Из
доклада	 командира	 дивизии	 полковника	 Ф.	 Г.	 Аникушкина	 следует,	 что
«прибывший	 командир	 15-го	 механизированного	 корпуса	 генерал-майор
Карпезо	 сообщил	 командиру	 дивизии	 о	 том,	 что	 в	 районе	 Адамы
сосредоточено	 до	 100	 танков	 противника,	 и	 поставил	 задачу:	 37-й
танковой	 дивизии	 уничтожить	 танки	 противника	 в	 районе	 Адамы.	 На
Адамы	была	выслана	разведка,	а	танковые	полки	со	своих	маршрутов	были
повёрнуты	 под	 углом	 90°	 и	 выведены	 на	 исходный	 рубеж	 для	 атаки.
Впоследствии	оказалось,	что	танков	противника	в	районе	Адамы	не	было.
Танковые	 полки	 дивизии	 после	 задержки	 на	 5-6	 часов	 в	 районе	 Адамы
продолжали	 выполнять	 ранее	 поставленную	 задачу.	 Это	 положение
привело	к	тому,	что	37-я	танковая	дивизия	не	смогла	своевременно	выйти
в	указанный	район	сосредоточения».

Впрочем,	 и	 после	 этого	 злоключения	 37-й	 танковой	 дивизии	 не
кончились.	Ей	пришлось	совершить	ещё	немало	маршей,	выполняя	порой
противоречившие	 друг	 другу	 приказы.	 Последнее	 обстоятельство	 также
нашло	своё	отражение	в	докладе	комдива	по	итогам	боевых	действий:

«В	 силу	 сложившейся	 обстановки,	 выполняя	 приказы	 6-й	 армии	 и
Военного	 совета	 Юго-Западного	 фронта,	 дивизия	 в	 составе	 15-го
механизированного	корпуса	за	период	боевых	действий	прошла	около	1500
км	без	остановки,	по	времени	обеспечивающих	производство	технического
осмотра	и	восстановление	материальной	части	боевых	и	транспортных
машин.	В	условиях	большой	подвижности	имеющиеся	неукомплектованные
ремонтно-восстановительные	 роты	 полков	 и	 ремонтно-
восстановительный	батальон	дивизии	с	ремонтом	и	эвакуацией	машин	не
справились.

Это	 положение	 привело	 к	 количественному	 уменьшению	 боевой
материальной	 части,	 вышедшей	 из	 строя	 по	 причинам	 технической
неисправности».



Без	сомнения,	решающую	роль	в	разгроме	вклинившегося	противника
могли	 сыграть	 4-й	 и	 8-й	 механизированные	 корпуса.	 Первый	 из	 них	 был
вообще	самым	мощным	в	Красной	Армии	и	к	началу	войны	насчитывал	99
танков	KB,	313	Т-34,	68	Т-28,	332	БТ,	106	Т-26.	Однако	командующий	6-й
армией	 генерал-лейтенант	 И.	 Н.	 Музыченко,	 в	 чьём	 распоряжении
находились	 эти	 соединения,	 использовал	 эту	 танковую	 группировку
исключительно	в	интересах	своей	армии.

Находившийся	 юго-западнее	 Львова	 8-й	 механизированный	 корпус
генерал-лейтенанта	 Д.	 И.	 Рябышева	 вечером	 22	 июня	 получил	 приказ
командующего	 фронтом	 выйти	 в	 район	 восточнее	 города	 и	 поступить	 в
подчинение	командующего	6-й	армией.	Получив	в	 своё	распоряжение	8-й
мехкорпус,	 генерал	 Музыченко	 повернул	 его	 на	 запад,	 чтобы	 с	 утра	 24
июня	 отбросить	 рава-русскую	 группировку	 противника	 за	 госграницу.	 В
свою	 очередь,	 командующий	 фронтом,	 считая,	 что	 корпус	 уже
сосредоточился	 восточнее	 Львова,	 потребовал	 от	 его	 командира	 ускорить
выдвижение	на	север	в	район	Бродов,	чтобы	утром	24	июня	совместно	с	15-
м	 мехкорпусом	 атаковать	 противника,	 прорвавшегося	 в	 Берестечко.
Музыченко	 поставил	 Рябышеву	 соответствующую	 задачу.	 Корпус
развернулся	 почти	 на	 180°	 и	 пошёл	 обратно.	 Только	 к	 утру	 26	 июня	 он
вышел	к	Бродам.

Тем	 временем	 уже	 к	 исходу	 24	 июня	 на	 ровенском	 направлении,	 на
стыке	 5-й	 и	 6-й	 армий,	 образовался	 разрыв	 около	 50	 км,	 в	 который
устремились	 соединения	 1-й	 немецкой	 танковой	 группы	 генерала	 Э.
Клейста	 (799	 танков).	 Создалась	 угроза	 глубокого	 прорыва	 гитлеровских
войск	 и	 охвата	 ими	 с	 севера	 основных	 сил	 Юго-Западного	 фронта.	 Для
ликвидации	 этой	 угрозы	 и	 разгрома	 ударной	 группировки	 противника	 в
период	 26-29	 июня	 был	 нанесён	 контрудар	 силами	 8,	 9,	 15	 и	 19-го
мехкорпусов	по	флангам	прорвавшихся	немецких	войск.



50-мм	противотанковая	пушка	Pak	38	в	конце	1941	–	первой	половине
1942	года	была	основным	средством	борьбы	с	танками

9-й	 (командир	 –	 генерал-майор	 К.	 К.	 Рокоссовский)	 и	 19-й
механизированные	корпуса	(командир	–	генерал	Н.	В.	Фекленко),	совершив
под	 непрерывным	 воздействием	 авиации	 противника	 более	 чем	 200-км
марш,	находились	в	районе	восточнее	Луцка	и	должны	были	наступать	на
Дубно	с	севера.	С	юга	в	северо-западном	направлении	на	Дубно	наносили
удар	8-й	и	15-й	мехкорпуса.	Следует	подчеркнуть,	что	на	начало	войны	в
этих	корпусах	имелось	286,	279,	858	и	733	танка	соответственно,	а	всего	2
156!	Из	них	 181	Т-34	и	 140	КВ.	Однако	до	 50%	 этой	 техники	по	 разным
причинам	в	контрударе	участия	не	принимало.	Часть	была	потеряна,	часть
вышла	из	строя	в	ходе	выдвижения	в	исходные	районы,	другие	просто	не
успели	подойти:	7-я	моторизованная	дивизия	8-го	мехкорпуса,	например,	к
этому	 времени	 находилась	 ещё	 на	 марше.	 Не	 удалось	 использовать	 в
контрударе	 и	 4-й	 механизированный	 корпус.	 Командование	 фронтом
решило	привлечь	лишь	его	8-ю	танковую	дивизию,	которая	к	тому	времени
уже	 потеряла	 в	 боях	 92	 танка.	 Ещё	 больше	 машин	 вышли	 из	 строя	 по
техническим	причинам.	В	результате	из	385	танков,	которые	дивизия	имела
накануне	войны,	в	район	контрудара	к	концу	27	июня,	то	есть	с	опозданием
на	сутки,	прибыло	только	65	боевых	машин.

Тем	не	менее	удар	по	противнику	были	готовы	нанести	как	минимум	1



000	 танков.	 Эти	 силы	 были	 распределены	 неравномерно:	 до	 700	 боевых
машин	атаковали	с	юга	и	около	300	–	с	севера.	При	этом	практически	все
Т-34	 и	 KB	 (не	 менее	 250	 машин)	 находились	 в	 южной	 группировке.
Контрудар	наших	войск	начался	26	июня	и	вылился	во	встречное	сражение
с	 соединениями	 1-й	 танковой	 группы	 противника.	 Однако	 успешно
завершить	 операцию	 окружением	 противника	 не	 удалось,	 и	 в	 первую
очередь	по	причине	отсутствия	чётко	налаженной	связи	и	взаимодействия
как	 между	 наступавшими	 мехкорпусами,	 так	 и	 между	 ними	 и
вышестоящими	 штабами.	 Вот	 что	 по	 этому	 поводу	 написал	 в	 своих
воспоминаниях	В.	С.	Архипов,	в	те	дни	командир	разведбата	43-й	танковой
дивизии	 19-го	 мехкорпуса:	 «Слабая,	 с	 длительными	 перерывами
радиосвязь	 была	 причиной	 опоздания	 информации,	 направляемой	 с	 линии
фронта	 в	 высшие	 штабы.	 Поэтому	 и	 решения,	 которые	 принимались	 в
штабах	 и	 в	 свою	 очередь	 передавались	 на	 фронт,	 часто	 не
соответствовали	изменившейся	боевой	обстановке.	К	примеру,	вечером	26
июня,	 когда,	 смяв	 правый	 фланг	 11-й	 немецкой	 танковой	 дивизии	 и
разгромив	один	из	её	танковых	полков,	наша	дивизия	вышла	к	Дубно,	никто
из	нас	не	знал,	что	с	юга,	нанеся	огромные	потери	другим	соединениям	48-
го	 немецкого	 моторизованного	 корпуса,	 успешно	 продвигается	 к	 нам
навстречу	8-й	мехкорпус	генерала	Д.	И.	Рябышева.	Забегая	вперёд,	отмечу,
что	подобная	ситуация	повторилась	и	на	следующий	день,	когда	все	три
корпуса	 –	 36-й	 стрелковый,	 8-й	 и	 19-й	 механизированные	 –	 опять
наступали	на	дубненском	направлении.	Опять	мы	и	наши	соседи,	стрелки
36-го	корпуса,	вышли	на	подступы	к	Дубно,	но	не	знали,	что	в	город	уже
ворвалась	 34-я	 танковая	 дивизия	 полковника	 И.	 В.	 Васильева	 из	 8-го
мехкорпуса.	 Таким	 образом,	 26	 и	 27	 июня	 советские	 танковые	 клинья
дважды	и	очень	глубоко	–	до	30	км	–	врезались	в	оба	фланга	немецкого	48-
го	 моторизованного	 корпуса.	 Однако	 отсутствие	 связи	 между	 этими
клиньями	 и	 взаимная	 неосведомлённость	 не	 позволили	 довести	 дело	 до
логического	 конца	 –	 до	 окружения	 48-го	 мотокорпуса	 между	 Бродами	 и
Дубно.	 А	 что	 такое	 окружение	 назревало,	 было	 видно	 и	 по	 войскам
противника.	Когда	вечером	26	июня	мы	гнали	фашистов	к	Дубно,	это	уже
было	не	отступление,	 а	 самое	настоящее	бегство.	Части	11-й	танковой
перемешались,	 их	 охватила	 паника.	 Она	 сказалась	 и	 в	 том,	 что,	 кроме
сотен	пленных,	мы	захватили	много	танков	и	бронетранспортёров	и	около
100	 мотоциклов,	 брошенных	 экипажами	 в	 исправном	 состоянии.	 На
подходе	к	Дубно,	уже	в	сумерках,	танкисты	86-го	полка	разглядели,	что	к
ним	 в	 хвост	 колонны	 пристроились	 восемь	 немецких	 средних	 танков,	 –
видимо,	 приняли	 за	 своих.	 Их	 экипажи	 сдались	 вместе	 с	 машинами	 по



первому	же	требованию	наших	товарищей.	Пленные,	как	правило,	спешили
заявить,	 что	 не	 принадлежат	 к	 национал-социалистам,	 и	 очень	 охотно
давали	 показания.	 Подобное	 психологическое	 состояние	 гитлеровских
войск,	 подавленность	 и	 панику	 наблюдать	 снова	 мне	 довелось	 очень	 и
очень	 не	 скоро	 –	 только	 после	 Сталинграда	 и	 Курской	 битвы.	 Отсюда
можно	 сделать	 вывод,	 что	 контрудар	 механизированных	 корпусов	Юго-
Западного	 фронта,	 начавшийся	 на	 пятый	 день	 войны,	 оказал	 на
гитлеровские	войска	сильное	моральное	воздействие».

Но,	 судя	 по	 записи,	 которую	 сделал	 29	 июня	 в	 своём	 дневнике
начальник	генерального	штаба	Вермахта	генерал-полковник	Ф.	Гальдер,	на
немецкие	 войска	 было	 оказано	 не	 только	 моральное	 воздействие:	 «На
правом	фланге	1-й	танковой	группы	8-й	русский	танковый	корпус	глубоко
вклинился	 в	 наше	 расположение	 и	 зашёл	 в	 тыл	 нашей	 11-й	 танковой
дивизии.	 Это	 вклинение	 противника,	 очевидно,	 вызвало	 большой
беспорядок	 в	 нашем	тылу	 в	 районе	 между	 Бродами	 и	 Дубно.	Противник
угрожает	Дубно	с	юго-запада,	что	при	учёте	больших	запасов	вооружения
и	имущества	в	Дубно	крайне	нежелательно».

Впрочем,	 картина	 была	 не	 столь	 уж	 благостной.	 В	 частности,	 11-я
танковая	 дивизия,	 уклонившись	 от	 лобового	 столкновения	 с	 19-м
мехкорпусом,	вырвалась	вперёд	и	овладела	Острогом.	Двигавшаяся	южнее
13-я	 немецкая	 танковая	 дивизия,	 которая	 до	 этого	 момента	 толком	 не
принимала	 участия	 в	 боях,	 довольно	 легко	 прорвала	 оборону	 советских
228-й	стрелковой	и	40-й	танковой	дивизий.

В	боях	под	Дубно	наиболее	результативно	действовал	8-й	мехкорпус.
27	июня	отряд	в	составе	34-й	танковой	и	части	сил	12-й	танковой	дивизии
во	 главе	 с	 бригадным	 комиссаром	 Н.	 К.	 Попелем	 нанёс	 удар	 в	 северо-
восточном	 направлении	 в	 тыл	 1-й	 танковой	 группе.	Юго-западнее	 Дубно
был	окружён	штаб	16-й	танковой	дивизии,	а	сама	дивизия	рассечена	на	две
части.	Командира	 16-й	 танковой	 генерала	Хубе	немцам	удалось	 выручить
только	 на	 следующий	 день.	 Утром	 29	 июня	 отряд	 Попеля	 возобновил
наступление	 на	 Дубно,	 но	 к	 вечеру	 был	 вынужден	 занять	 оборону	 вдоль
шоссе,	идущего	западнее	города.	В	этот	день	войска	Юго-Западного	фронта
по-прежнему	 стремились	 выполнить	 боевой	 приказ	 –	 «разгромить
подвижную	 группу	 противника	 и	 создать	 условия	 для	 перехода	 в	 общее
наступление».	 Эта	 задача	 уже	 давно	 не	 соответствовала	 возможностям
войск.	 Командир	 19-го	 мехкорпуса	 генерал-майор	 Н.	 В.	 Фекленко
докладывал:	 «Нет	 ясности	 в	 вопросах	 обеспечения	 горючим,
боеприпасами,	совершенно	отсутствует	кухня.	Личный	состав	питается
сухим	 пайком,	 матчастъ	 заправляется	 несвоевременно,	 отсутствуют



запасные	 части».	 Оставшись	 без	 горючего	 и	 боеприпасов,	 оказалась	 в
окружении	и	группа	Попеля.	О	продолжении	контрудара	уже	не	могло	быть
речи.	 Через	 пару	 дней	 Ф.	 Гальдер	 констатировал:	 «В	 ходе
продолжительных	 упорных	 боёв	 силы	 противника	 оказались
перемолотыми	и	большая	часть	его	соединений	разбита».	30	июня	войска
Юго-Западного	 фронта	 получили	 приказ	 отойти	 на	 линию	 укрепрайонов
вдоль	старой	государственной	границы.

Таким	 образом,	 войскам	 фронта	 не	 удалось	 ликвидировать	 прорыв
противника.	 Основные	 причины	 неуспеха	 контрудара	 заключаются	 в
поспешной	 подготовке	 (если	 она	 вообще	 была)	 и	 отсутствии	 единого
руководства.	 Мехкорпуса	 вступали	 в	 бой	 ослабленными,	 после
продолжительных	 маршей,	 при	 отсутствии	 нормального	 материально-
технического	 снабжения.	 Практически	 контрудар	 превратился	 в
разрозненные	 действия	 соединений	 –	 одни	 начинали	 атаку,	 другие
завершали	её,	а	третьи	только	подтягивались	к	району	боевых	действий.	Д.
И.	Рябышев	писал	по	этому	поводу:

«В	 период…	 с	 22	 по	 26	 июня	 1941	 г.	 корпус,	 совершая	 напряжённые
(сверхфорсированные)	 марши	 без	 соблюдения	 элементарных	 уставных
требований	 обслуживания	 матчасти	 и	 отдыха	 личного	 состава,	 был
подведён	к	полю	боя,	имея	до	500	км	пробега	боевой	материальной	части.
В	результате	этого	количественный	состав	боевых	машин	был	выведен	из
строя	 по	 техническим	 причинам	 на	 40-50	 проц.	 (45	 танков	 Т-34	 было
оставлено	в	пути	по	техническим	причинам)».



Один	из	танков	4-й	танковой	бригады,	подбитый	в	октябре	1941	года
под	Мценском

Неудивительно,	 что	 на	 1	 августа	 1941	 года	 в	 4-м	 и	 15-м
механизированных	корпусах	осталось	по	три	танка	Т-34,	в	19-м	–	четыре.
Больше	всего	на	эту	дату	их	имелось	в	8-м	механизированном	корпусе	–	47
машин.	 Однако	 есть	 все	 основания	 предполагать,	 что	 корпус	 получил
пополнение,	 так	 как	 7	 июля	 1941	 года	 в	 его	 составе	 числилось	 всего	 43
танка	всех	типов.

Что	 касается	Южного	фронта,	 то	 здесь	 танки	Т-34	 имелись	 только	 в
одном	соединении	–	2-м	механизированном	корпусе	генерал-майора	Ю.	В.
Новосельского.	 4	 июля	 во	 взаимодействии	 с	 частями	 48-го	 стрелкового
корпуса	2-й	мехкорпус	участвовал	в	контрударе	на	Костешти.	Несмотря	на
отдельные	 успехи,	 например,	 16-я	 танковая	 дивизия	 совместно	 с	 176-й
стрелковой	 дивизией	 контратакой	 овладели	 сёлами	 Борженей-Ной	 и
Стурдзени,	 контрудар	 успеха	 не	 имел.	 Части	 противника,	 упредив	 в
развёртывании	 мехкорпус,	 сковали	 его	 действия.	 В	 результате	 боёв
соединения	 2-го	 мехкорпуса	 перешли	 к	 оборонительным	 действиям.	 По
замыслу	 командования	 армии	 войска	 2-го	 мехкорпуса	 должны	 были
нанести	 мощный	 встречный	 удар	 по	 переправившимся	 через	 Прут
немецко-румынским	соединениям	и	отбросить	их	на	исходные	позиции,	но
в	 действительности	 получилось	 так,	 что	 все	 три	 дивизии	 корпуса	 из-за



недостатка	 сил	 и	 средств	 с	 самого	 начала	 должны	 были	 обороняться,
сдерживать	натиск	противника,	рвавшегося	к	городу	Бельцы.

К	10	июля	положение	Южного	фронта	стабилизировалось,	войска	9-й
армии	 закрепились	 в	 40–	 50	 км	 западнее	 Днестра.	 Противник	 в	 этом
направлении	ограничивал	свои	действия	разведкой.	Это	позволило	вывести
из	 боёв	 2-й	 механизированный	 корпус.	 Утром	 10	 июля	 начался	 вывод
материальной	 части	 в	 район	 Котовска	 для	 ремонта	 и	 пополнения.	 На	 11
июля	в	корпусе	числилось	46	танков	Т-34.

В	 целом	 с	 22	 июня	 по	 9	 июля	 1941	 года	 потери	 Красной	 Армии
составили	11	712	танков,	в	том	числе	и	практически	все	Т-34	приграничных
округов.	Причём	это	были	безвозвратные	потери,	так	как	отремонтировать
повреждённые	 машины	 не	 представлялось	 возможным	 –	 поле	 боя
оставалось	за	немцами.

Подводя	краткий	итог	танковым	сражениям	на	Юго-Западном	фронте,
следует	 отметить,	 что	 они	 не	 были	 танковыми	 в	 полном	 смысле	 этого
слова.	То	есть	речь	не	шла	о	столкновениях	крупных	танковых	сил	друг	с
другом.	 Фактически	 имел	 место	 только	 один	 такой	 эпизод	 –	 бой	 15-го
мехкорпуса	 в	 окрестностях	 Радехова.	 В	 остальных	 же	 случаях	 советские
мехкорпуса	вели	бой	преимущественно	с	пехотой.	Даже	наиболее	успешно
действовавший	 в	 боях	 в	 районе	Дубно	 8-й	механизированный	 корпус	 вёл
бой	с	четырьмя	пехотными	дивизиями	Вермахта	–	44-й,	57-й,	75-й	и	111-й	и
только	 с	 одной	 танковой	 дивизией	 –	 16-й.	 Как	 и	 в	 Белоруссии,	 ударная
мощь	 советских	 механизированных	 корпусов	 была	 сокрушена
противотанковой	обороной	немецкой	пехоты.

О	 том,	 как	 воспринял	 противник	 появление	 на	 поле	 боя	 новых
советских	танков,	можно	судить	по	отрывку	из	книги	немецкого	историка
Пауля	 Кареля	 «Восточный	 фронт»:	 «Истребительно-противотанковая
часть	 16-й	 танковой	 дивизии	 быстро	 выдвинула	 на	 позиции	 свои	 37-мм
противотанковые	 пушки.	По	танку	 противника!	 Дальность	 100	метров.
Русский	 танк	 продолжал	 приближаться.	 Огонь!	 Попадание.	 Ещё	 одно	 и
ещё	 одно	 попадание.	 Прислуга	 продолжала	 отсчёт:	 21,	 22,	 23-й	 37-мм
снаряд	ударил	в	броню	стального	колосса,	отскочив	от	неё,	как	горох	от
стенки.	 Артиллеристы	 громко	 ругались.	 Их	 командир	 побелел	 от
напряжения.	Дистанция	сократилась	до	20	метров.

–	Целиться	в	опору	башни,	–	приказал	лейтенант.
Наконец-то	 они	 достали	 его.	 Танк	 развернулся	 и	 начал

откатываться.	 Шариковая	 опора	 башни	 была	 поражена,	 башню
заклинило,	 но	 в	 остальном	 танк	 оставался	 неповреждённым.	 Расчёт
противотанкового	орудия	вздохнул	с	облегчением.



–	Ты	это	видел?	–	спрашивали	артиллеристы	один	у	другого.
С	 этого	 момента	 Т-34	 стал	 для	 них	жупелом,	 а	 37-мм	 пушка,	 так

хорошо	 зарекомендовавшая	 себя	 в	 прежних	 кампаниях,	 получила
презрительное	прозвище	«колотушка».

В	этом	эпизоде	вновь	обращает	на	себя	внимание	тот	факт,	что	Т-34	не
стрелял.

Достаточно	 характерным	 для	 1941	 года	 является	 ещё	 один	 эпизод,
описанный	в	той	же	книге	и	вновь	повествующий	о	единоборстве	Т-34,	но
уже	с	немецкими	танками:

«Три	 немецких	 Pz.IV,	 прозванных	 «обрубками»	 из-за	 своих
короткоствольных	75-мм	пушек,	вышли	вперёд.	Однако	самый	тяжёлый	из
имевшихся	в	распоряжении	Вермахта	танков	весил	всё	же	на	три	тонны
меньше,	 чем	 Т-34,	 и	 дальность	 огня	 его	 была	 заметно	 меньше.	 Так	 или
иначе,	 командиры	 немецких	 танков	 скоро	 поняли,	 что	 экипаж	 Т-34
действует	 неуверенно	 и	 очень	 медленно	 стреляет.	 Немецкие	 машины
умело	маневрировали,	уходя	из	 зоны	обстрела,	и	в	конечном	итоге	смогли
остановить	противника,	поразив	его	в	гусеницы.	Экипаж	покинул	танк	и
бросился	в	бегство,	но	угодил	под	огонь	пулемётов	одного	из	Pz.III.

У	 Т-34	 имелось	 одно	 очень	 уязвимое	 место.	 В	 экипаже	 из	 четырёх
человек	–	водитель,	стрелок,	заряжающий	и	радист	–	не	хватало	пятого
члена,	 командира.	 В	 Т-34	 командир	 выполнял	 функции	 наводчика.
Совмещение	 двух	 задач	 –	 обслуживание	 орудия	 и	 контроль	 за
происходящим	 на	 поле	 боя	 –	 не	 способствовало	 ведению	 быстрого	 и
результативного	 огня.	Пока	Т-34,	 выпускал	 один	 снаряд,	 немецкий	Pz.	 IV
расходовал	три.	Таким	образом,	в	бою	это	служило	немцам	компенсацией
дальнобойности	 пушек	 Т-34	 и,	 несмотря	 на	 прочную	 наклонную	 45-мм
броню,	 танкисты	 Панцерваффе	 поражали	 русские	 машины	 в	 траки
гусениц	 и	 другие	 «слабые	 места».	 Кроме	 того,	 в	 каждой	 советской
танковой	 части	 имелся	 только	 один	 радиопередатчик	 –	 в	 танке
командира	 роты.	 В	 результате	 русские	 танковые	 подразделения
оказывались	менее	мобильными,	чем	немецкие».



Сравнительные	размеры	Т-34	и	Pz	35(t)

Как	 видим,	 отзывы	 достаточно	 сдержанные,	 уважительные,	 но
спокойные.	 Без	 истерики	 по	 поводу	 «неуязвимых	 русских	 чудо-танков»,
сеющих	 ужас	 и	 панику.	 «Позвольте,	 –	 скажет	 читатель,	 –	 а	 где	 же
известные	 отзывы	 Клейста,	 Шнейдера,	 Гудериана	 и	 других,	 высоко
оценивших	«тридцатьчетвёрку»?»	Да,	 действительно,	 такие	 отзывы	были.
Начиная	где-то	с	середины	1960-х	годов	во	многих	отечественных	изданиях
как	 молитва	 приводился	 один	 и	 тот	 же	 «дежурный»	 перечень	 из
надёрганных	 из	 разных	 источников	 и	 вырванных	 из	 контекста	 цитат.
Начинается	он,	как	правило,	словами	бывшего	командующего	1-й	танковой
группой	 Э.	 Клейста:	 «Их	 Т-34	 были	 лучшими	 в	 мире».	 Тут,	 кстати,	 будет
нелишним	напомнить	читателю,	что	с	1948	года	генерал-фельдмаршал	фон
Клейст	был	узником	Владимирской	тюрьмы,	где	и	умер	в	1954	году.	Вслед
за	его	словами,	неизвестно	где	и	когда	сказанными,	обычно	следует	цитаты
из	воспоминаний	генерал-лейтенанта	Э.	Шнейдера:	«Русские	танки	Т-34…
показали	 нашим,	 привыкшим	к	 победам	танкистам	 своё	 превосходство	 в
вооружении,	броне	и	манёвренности.	Танк	Т-34	произвёл	сенсацию»	и	фон
Меллентина:	«Наиболее	замечательный	образец	наступательного	оружия
Второй	 мировой	 войны.	 Исключительно	 высокие	 боевые	 качества.	 Мы
ничего	 подобного	 не	 имели».	 Любопытно,	 но	 при	 внимательном	изучении
книги	 фон	 Меллентина	 «Танковые	 сражения	 1939-1945»	 этих	 слов	 не
обнаружилось,	 хотя	 в	 адрес	 Т-34	 там	 есть	 другие,	 достаточно
положительные	высказывания,	хотя	и	не	в	такой	превосходной	степени.	Все
приведённые	 цитаты	 объединяет	 одно	 обстоятельство	 –	 они	 написаны
спустя	 10-15	 лет	 после	 войны	 и	 относятся	 скорее	 к	 танку	 Т-34	 в	 целом



(включая	и	Т-34-85).	Однако	же	«тридцатьчетвёрка»	в	1943-1945	годах,	это
не	 Т-34	 в	 1941-м!	 Что	 же	 касается	 Гудериана,	 то	 летом	 1941	 года	 его
танковая	группа	с	танками	Т-34	почти	не	сталкивалась.	Возможность	дать
оценку	 этому	 танку	 у	 него	 появилась	 только	 в	 октябре	 1941	 года	 в
совершенно	иных	условиях.	Кроме	того,	и	Клейст,	и	Шнейдер,	и	Гудериан
–	 военачальники,	 лично	 в	 бою	 с	 Т-34	 никогда	 не	 участвовавшие.	 Ну	 а
немецкие	солдаты,	действительно	испытавшие	некоторый	первоначальный
шок	 от	 того,	 что	 у	 русских	 есть	 танки,	 о	 которых	 они	 ничего	 не	 знают,
достаточно	 быстро	 успокоились	 и	 занялись	 поисками	 средств	 и	 методов
борьбы	 с	 ними.	 И	 то,	 и	 другое	 нашли	 достаточно	 быстро.	 Причём
настолько	быстро,	что	выбили	почти	тысячу	новейших	советских	тяжёлых
и	средних	танков	(кроме	вышедших	из	строя)	всего	за	неделю!

Ситуация	 лета	 1941	 года	 психологически	 была	 отчасти	 аналогичной
той,	что	возникла	в	1916	году	после	применения	англичанами	своих	танков,
и	 панике,	 охватившей	 после	 этого	 германские	 войска.	 Как	 писала	 тогда
немецкая	пресса	«вскоре	здоровая	душа	доброго	немца	успокаивается,	и	он
легко	борется	с	глупой	машиной».

Так	 что	 не	 следует	 преувеличивать	 неуязвимость	 Т-34,	 особенно
ссылаясь	на	оценки	противника,	порой	излишне	эмоциональные.	Не	лучше
ли	 выслушать	 оценки	 советских	 танкистов.	 В	 докладе	 командира	 10-й
танковой	дивизии	генерал-майора	С.	Я.	Огурцова,	в	частности,	отмечалось:

«По	танку	Т-34
а)	Броня	машин	и	корпуса	с	дистанции	300	–	400	м	пробивается	37-мм

бронебойным	 снарядом.	 Отвесные	 листы	 бортов	 пробиваются	 20-мм
бронебойным	 снарядом.	 При	 преодолении	 рвов	 вследствие	 низкой
установки	 машины	 зарываются	 носом,	 сцепление	 с	 грунтом
недостаточное	из-за	относительной	гладкости	траков.

б)	 При	 прямом	 попадании	 снаряда	 проваливается	 передний	 люк
водителя,

в)	Гусеница	машины	слабая	–	берёт	любой	снаряд,
г)	Главный	и	бортовые	фрикционы	выходят	из	строя».
Вот	 такая	 оценка.	 Заподозрить	 боевого	 генерала	 в	 неискренности

нельзя.
К	 началу	 августа	 1941	 года	 в	 действующей	 армии	 осталось	 235

боеспособных	 танков	 Т-34.	 Ещё	 116	 машин	 находились	 в	 только	 что
сформированных	 резервных	 соединениях.	 Огромные	 потери	 людей	 и
техники	 привели	 к	 экстренному	 переходу	 от	 корпусов	 к	 более	 мелким
формированиям	–	бригадам,	полкам	и	батальонам.



БИТВА	ЗА	МОСКВУ	
Постановлением	Государственного	Комитета	обороны	СССР	от	6	июля

1941	 года	 механизированные	 корпуса	 расформировывались.	 Вместо	 них
формировались	 отдельные	 танковые	 и	 мотострелковые	 дивизии
сокращённого	 состава	 с	 подчинением	 их	 командующим	 общевойсковыми
армиями.	 По	 утверждённому	 тогда	 же	 штату	 в	 танковой	 дивизии
сокращённого	 состава	 полагалось	 иметь	 два	 танковых	 полка,
мотострелковый	 и	 артиллерийский.	 Всего	 215	 танков,	 из	 них	 20	 KB,	 42
Т-34	 и	 153	 Т-26	 и	 БТ.	 В	 июле-августе	 1941	 года	 были	 сформированы	 10
таких	 дивизий.	 Кроме	 того,	 на	 новые	 штаты	 были	 переведены	 танковые
дивизии	 довоенного	 формирования,	 дислоцировавшиеся	 на	 Дальнем
Востоке.	 Впрочем,	 реальная	 численность	 танковых	 дивизий	 и	 их	 парк
отличались	 от	 штата,	 порой	 весьма	 существенно.	 Так,	 например,	 104-я
танковая	 дивизия	 по	 состоянию	 на	 14	 июля	 1941	 года	 имела	 в	 своём
составе	50	танков	БТ-7,	19	БТ-5,	3	БТ-2,	136	Т-26	и	51	бронеавтомобиль.	До
6	сентября	1941	года	в	дивизию	поступили	14	тяжёлых	танков	KB,	60	Т-34,
4	Т-40	и	20	Т-26.	Другое	соединение	–	109-я	танковая	дивизия	на	29	августа
имела	в	своём	составе	7	KB,	20	Т-34,	82	Т-26,	13	XT-130,	22	БТ,	10	Т-40	и
23	бронеавтомобиля.



За	Москву!	В	атаке	–	танк	Т-34	производства	СТЗ.	Декабрь	1941	года

Мотострелковая	 дивизия	 сокращённого	 состава	 состояла	 из	 двух
мотострелковых,	 танкового	 и	 артиллерийского	 полков.	 На	 вооружении
танкового	полка	 (два	 танковых	и	мотострелковый	батальоны)	состояло	93
танка	 –	 7	 KB,	 22	 Т-34,	 64	 Т-26	 и	 БТ.	 Часть	 мотострелковых	 дивизий
сформированных	 до	 войны,	 также	 перевели	 на	 новые	 штаты,	 а	 часть
переформировали	в	стрелковые.	Впрочем,	уже	очень	скоро	из-за	нехватки
материальной	части	командование	Красной	Армии	было	вынуждено	совсем
отказаться	от	крупных	танковых	соединений.

В	 августе	 1941	 года	 началось	 формирование	 танковых	 бригад.	 По
штату,	утверждённому	23	августа	1941	года,	бригада	должна	была	состоять
из	 танкового	 полка,	 мотострелкового	 батальона,	 двух	 артдивизионов	 –
гаубичного	 и	 зенитного,	 разведывательной	 и	 сапёрной	 рот,	 роты
управления.	 Танковый	 полк,	 в	 свою	 очередь,	 помимо	 трёх	 танковых
батальонов	 также	 имел	 мотострелковый	 батальон,	 разведывательный,
сапёрный	 и	 комендантский	 взводы.	 Первый	 танковый	 батальон	 имел	 две
роты	средних	и	роту	тяжёлых	танков,	а	второй	и	третий	батальоны	–	по	три
роты	лёгких	танков.	Всего	в	бригаде	насчитывалось	93	танка	–	7	KB,	22	T-
34,	64	лёгких	танка	Т-26,	БТ	и	(или)	Т-40.	Организация,	прямо	скажем,	не
слишком	 удачная.	И	 дело	 даже	 не	 в	 том,	 что	 в	 составе	 бригады	имелись,
например,	 два	 однотипных	 мотострелковых	 батальона	 различного
подчинения.	 В	 бою	 и	 мотострелковый	 батальон	 бригады,	 и	 оба
артдивизиона,	да	и	другие	подразделения	бригадного	подчинения,	должны
были	 подчиняться	 командиру	 танкового	 полка,	 поскольку	 последний
являлся	главной	ударной	силой	бригады.	Но	при	этом	совершенно	не	у	дел
оставалось	 командование	 бригады,	 её	 штаб,	 являясь	 фактически	 лишней
инстанцией,	не	столько	командной,	сколько	передаточной.

На	 формирование	 бригад	 были	 обращены	 потрёпанные	 в
приграничных	 боях,	 но	 уцелевшие	 танковые	 дивизии	 Юго-Западного
фронта.	Так,	например,	ещё	19	августа	1941	года	военный	комиссар	ГАБТУ
армейский	комиссар	2-го	ранга	Н.	И.	Бирюков	записал	в	своём	служебном
блокноте:

«Для	формирования	4	танковых	бригад	идут:
1.	1-я	отдельная	танковая	бригада	(Костерево).	Для	неё	идёт	с	Юго-

Западного	фронта	34-я	танковая	дивизия.
2.	 Для	 2-й	 отдельной	 танковой	 бригады	 (Владимир)	 идёт	 32-я

танковая	дивизия	с	Юго-Западного	фронта.
3.	Для	 3-й	 отдельной	танковой	 бригады	 (Змиев)	 идёт	37-я	танковая



дивизия	с	Юго-Западного	фронта.
4.	 Для	 4-й	 отдельной	 танковой	 бригады	 (Сталинград)	 идёт	 15-я

танковая	дивизия	с	Юго-Западного	фронта».
13	сентября	1941	года	был	утверждён	новый	штат	танковой	бригады,

согласно	 которому	 танковый	 полк	 состоял	 из	 двух	 батальонов	 и	 имел	 61
танк	 (7	 KB,	 22	 Т-34,	 32	 Т-26,	 БТ	 или	 Т-40).	 Спустя	 месяц,	 9	 октября,
появился	ещё	один	штат,	в	котором	танковый	полк	в	составе	бригады	был
ликвидирован,	 а	 сама	 она	 включала	 два	 танковые	 и	 мотострелковый
батальоны	и	четыре	отдельных	роты.	Теперь	в	ней	имелось	46	танков	 (10
KB,	16	Т-34,	20	лёгких	танков	различных	типов).

Танки	1-й	гвардейской	танковой	бригады	на	подступах	к	Москве	1941
год

Отдельные	 танковые	 батальоны	 формировались	 по	 штату,
утверждённому	23	августа	1941	года,	и	имели	в	своём	составе	три	танковые
роты	и	три	взвода	–	всего	29	танков	(9	Т-34	и	20	лёгких).

Отдельные	 мотострелковые	 бригады	 по	 штату,	 утверждённому	 9
октября	 1941	 года,	 состояли	 из	 трёх	 мотострелковых	 и	 танкового
батальонов,	 артиллерийского	 и	 зенитного	 дивизионов	 и	 подразделений
обеспечения.	В	составе	танкового	батальона	имелись	32	танка–	12	Т-34	и
20	лёгких.



Отдельные	 танковые	 батальоны	 и	 бригады	 предназначались	 для
выполнения	 боевых	 задач	 в	 тесном	 взаимодействии	 с	 пехотой	 и
артиллерией.	 Танковые	 бригады	 могли	 также	 использоваться	 и	 для
выполнения	 самостоятельных	 задач	 совместно	 со	 стрелковыми	 и
кавалерийскими	соединениями	и	воздушными	десантами.

Мы	 не	 случайно	 так	 подробно	 останавливаемся	 на	 организационно-
штатной	структуре	танковых	бригад	и	батальонов.	Следует	учитывать,	что
каких-либо	формирований,	вооружённых	исключительно	танками	Т-34,	не
существовало	(в	отличие	от	KB,	например).	Они	поступали	практически	во
все	 танковые	 формирования	 и	 использовались	 в	 боевых	 действиях
совместно	 с	 машинами	 других	 марок,	 как	 отечественных,	 так	 и
зарубежных.

К	 концу	 сентября	 1941	 года	 танковые	 войска	 Красной	 Армии	 на
западном	направлении	состояли	из	одной	танковой	и	двух	мотострелковых
дивизий,	 13	 отдельных	 танковых	 бригад	 и	 четырёх	 отдельных	 танковых
батальонов.	 Всего	 в	 них	 насчитывалось	 782	 танка,	 из	 них	 тяжёлых	 и
средних	 –	 141,	 лёгких	 –	 641.	 В	 то	 же	 время	 на	 московском	 направлении
противник	 в	 группе	 армий	 «Центр»	 развернул	 64	 дивизии,	 из	 них	 14
танковых	 и	 шесть	 моторизованных.	 В	 них	 по	 состоянию	 на	 10	 сентября
1941	года	насчитывалось	около	2	300	танков.



Танки	1-й	гвардейской	танковой	бригады	на	марше.	Март	1942	года

30	 сентября	 войска	 2-й	 танковой	 группы	 генерала	 Г.	 Гудериана
нанесли	 удар	 по	 левому	 флангу	 Брянского	 фронта,	 прорвали	 фронт	 и	 к
концу	 дня	 продвинулись	 на	 15–	 20	 км.	 Попытка	 организовать	 контрудар
закончилась	неудачей	–	контратаковавшие	части	были	смяты	и	отброшены.
К	вечеру	глубина	прорыва	достигла	уже	80	км.	Утром	2	октября	дивизии	3-
й	и	4-й	танковых	групп	прорвали	оборону	Западного	и	Резервного	фронтов
и	продвинулись	к	концу	дня	на	20–	40	км.	Для	восстановления	положения
на	участках	прорыва	командующие	фронтами	ввели	в	бой	свои	резервы,	в
числе	 которых	 были	 и	 танковые	 части.	 Но	 поправить	 положение	 не
удалось.	Уже	 3	 октября	 глубина	 продвижения	 немцев	 в	 полосе	 Западного
фронта	составила	50	км,	Резервного	–	80	км	и	Брянского	–	почти	200	км.
Самое	поразительное,	что	о	прорыве	немецких	войск	в	полосах	Западного
и	Резервного	фронтов	верховное	командование	Красной	Армии	ничего	не
знало.	 Вот	 как	 описал	 складывавшуюся	 в	 те	 дни	 ситуацию	 генерал-
лейтенант	 К.	 Ф.	 Телегин,	 занимавший	 тогда	 должность	 члена	 Военного
совета	Московского	военного	округа	и	Московской	зоны	обороны:

«2-4	 октября	 никаких	 тревожных	 вестей	 с	 Западного	 фронта	 не
поступало,	 и	 всё	 внимание	 штаба	 округа	 и	 оперативной	 группы
можайской	линии	обороны	было	сосредоточено	на	обеспечении	тульского
направления.	 Правда,	 3	 октября	 наша	 проводная	 связь	 со	 штабом
Западного	 фронта	 прервалась,	 что	 мы	 объясняли	 действиями	 авиации
противника.	Военный	совет	два-три	раза	в	 сутки	получал	информацию	о
положении	на	фронтах	от	оперативного	и	разведывательного	управлений
Генерального	 штаба,	 но	 ни	 3,	 ни	 4	 октября	 ничего	 тревожного	 в
сообщениях	не	было.

5	 октября	 истребители,	 как	 обычно,	 вылетали	 на	 барражирование.
Командующий	округом	в	этот	день	находился	в	Туле.	Часов	в	8	утра	мне
позвонил	 из	 Малоярославца	 находившийся	 там	 начальник	 оперативного
отдела	 оперативной	 группы	 штаба	 МВО	 полковник	 Д.	 А.	 Чернов	 и
доложил,	 что	 перед	 рассветом	 начали	 появляться	 отходившие	 мелкие
группы	 тылов	 Резервного	 фронта,	 от	 которых	 стало	 известно,	 что
гитлеровцы	начали	наступление	и	части	Резервного	фронта	отступают.

Это	 было	 расценено	 как	 паникёрство	 отдельных	 тыловиков,	 ибо	 о
начавшемся	 наступлении	 врага	 против	 Западного	 и	 Резервного	 фронтов
никаких	данных	не	поступило.

Было	около	12	часов	дня,	когда	командующий	ВВС	округа	полковник	П.
А.	 Сбытов	 доложил,	 что	 возвратившиеся	 с	 барражирования	 лётчики



видели	 колонну	 танков	 и	 мотопехоты	 противника,	 протяжённостью	 до
25	 километров,	 двигавшуюся	 по	 направлению	 к	 Юхнову.	 Сообщение
показалось	настолько	невероятным,	что	понадобилось	дважды	проверить
этот	 факт,	 прежде	 чем	 решиться	 доложить	 о	 нём	 начальнику
Генерального	 штаба.	 Одновременно	 начальником	 штаба	 округа	 было
отдано	 распоряжение	 о	 немедленном	 приведении	 в	 боевую	 готовность
Подольских	 пехотного	 и	 артиллерийского	 училищ	 и	 выдвижении	 их	 на
Малоярославец	 для	 занятия	 обороны.	 Генерал	 И.	 С.	 Белов	 приказал
выслать	 передовой	 отряд	 на	 автомашинах	 с	 артиллерией	 на	 Юхнов	 с
задачей	 задержать	 противника	 и	 не	 допустить	 его	 прорыва	 на
Малоярославец.	 По	 боевой	 тревоге	 были	 подняты	 и	 высланы	 на
можайскую	ЛИНРПО	также	училище	имени	Верховного	Совета	РСФСР,
Военно-политическое	 училище	 имени	 В.	 И.	 Ленина,	 сводный	 батальон
Военно-политической	 академии	 имени	 В.	 И.	 Ленина,	 сводный	 танковый
батальон	Академии	бронетанковых	войск,	108-й	запасной	стрелковый	полк
и	 некоторые	 артиллерийские	 части.	 В	 Москве	 оставались	 две	 дивизии
войск	 НКВД	 и	 25	 истребительных	 батальонов,	 нёсших	 охрану
центральных	 партийных	 и	 советских	 органов,	 важнейших	 объектов	 и
патрульную	службу.

Через	несколько	минут	после	доклада	Б.	М.	Шапошникову	позвонил	И.
В.	Сталин.	Он	спросил,	кто	докладывал	начальнику	Генерального	штаба	о
движении	противника	на	Юхнов.	Я	ответил.

Сталин	 осведомился	 о	 надёжности	 этих	 данных.	 После	 моих
заверений	 последовал	 вопрос	 о	 принятых	 округом	 мерах.	 В	 заключение
разговора	 Сталин	 сказал:	 «Хорошо,	 продолжайте	 действовать
решительно,	 собирайте	 все	 силы,	 которые	 могут	 быть	 брошены	 на
можайский	 рубеж,	 надо	 выиграть	 время,	 а	 там	 будут	 подведены
необходимые	силы.	Докладывайте	обо	всём	происходящем	через	Генштаб».



Подбитые	«тридцатьчетвёрки»	из	состава	1-й	гвардейской	танковой
бригады.	Зима	1942	года

Как	 впоследствии	 рассказывали	 офицеры	 штабов	 соединений
Западного	 и	 Резервного	 фронтов,	 на	 рассвете	 2	 октября	 авиация
противника	 нанесла	 сильный	 удар	 по	 основным	 и	 запасным	 узлам	 связи
фронтов	 и	 армий,	 большинство	 самолётов	 связи	 было	 уничтожено	 на
аэродромах.	Вслед	за	этим	танки	и	мотопехота	прорвались	в	тыл,	и	связь
с	 Москвой	 полностью	 нарушилась.	 Этим	 объяснялось	 отсутствие	 у
Генерального	штаба	сведений	о	противнике».

6	 октября	 1941	 года	 войска	 Западного	 фронта	 получили	 приказ	 на
отход,	 но	 было	 уже	 поздно	 –	 на	 следующий	 день	 танки	 Гота	 и	 Гепнера
соединились	 в	Вязьме,	 замкнув	 кольцо	 окружения.	В	 общей	 сложности	 в
окружении	оказались	64	советских	дивизии,	11	танковых	бригад	и	другие
войска.	 Какой-то	 их	 части	 удалось	 вырваться	 из	 вражеского	 кольца,
большинство	 же	 погибло	 или	 попало	 в	 плен.	 В	 ходе	 боёв	 в	 котлах	 были
потеряны	и	все	танки.

Войска	 Западного	 и	 Брянского	 фронтов,	 понеся	 огромные	 потери,
отходили	на	восток,	ведя	бои	на	промежуточных	оборонительных	рубежах
и	 стараясь	 выиграть	 время	для	 сосредоточения	резервов.	На	калининском
направлении,	 например,	 сражались	 8-я	 и	 21-я	 танковые	 бригады.	 Первая
имела	полковую	структуру.	На	её	вооружении	состояло	22	Т-34,	7	KB	и	32
лёгких	танка.



Калининская	оборонительная	операция	началась	10	октября	1941	года
после	неожиданных	ударов	превосходящих	сил	противника	в	направлениях
Ржев	–	Старица	–	Калинин,	Зубцов	–	Калинин,	Оленино	–	Ельцы.	С	запада
наступала	16-я	армия	группы	«Север»,	калининское	направление	оказалось
слабо	 прикрытым.	 Советские	 войска	 отходили	 с	 упорными	 боями	 на
северо-восток.	 Тяжёлые	 бои	 вели	 войска	 31-й	 армии	 в	 районе	 города
Белый.	 Пять	 суток	 они	 сдерживали	 немцев	 в	 районе	 Западной	 Двины,
прикрывая	отход	22-й	и	29-й	армий.

Утром	 11	 октября	 после	 серии	 боёв	 передовые	 отряды	 11-го
моторизованного	 корпуса	 врага	 с	 боем	 заняли	 город	 Зубцов,	 а	 вечером	 –
Погорелое	 Городище.	 Наши	 отдельные	 разрозненные	 части	 вели
оборонительные	 бои	 в	 условиях	 отсутствия	 постоянной	 связи	 с
командованием.

12	октября	одна	танковая	дивизия	противника,	двигаясь,	на	Калинин,
передовыми	 частями	 вышла	 на	 рубеж	 в	 25	 км	юго-восточнее	 г.	 Старица.
Советское	 командование	 приняло	 решение	 на	 отвод	 29-й	 армии	 на
северный	берег	Волги	и	прикрытие	направления	на	Калинин.	Но	эти	меры
оказались	недействительными,	так	как	части	не	успели	вовремя	занять	свои
места.	 Из-за	 потери	 управления	 войсками	 направление	 на	 Калинин	 от
Ржева	 и	 Старицы	 оказалось	 неприкрытым.	 Город	 никто	 не	 оборонял.	 От
Ржева	 до	 Калинина	 были	 подготовлены	 довольно	 серьёзные
оборонительные	 сооружения,	 которые	 делали	 сотни	 тысяч	 рабочих	 в
течение	 нескольких	 месяцев,	 но	 в	 них	 ни	 одного	 бойца	 не	 было,	 и
прорвавшийся	 противник	 беспрепятственно	 шёл	 до	 самого	 Калинина.
Местная	 власть	 проявила	 исключительные	 беспечность	 и
безответственность.	 Вместо	 подготовки	 населения	 к	 обороне	 города	 все
растерялись	и	по	существу	никаких	конкретных	мер	не	приняли.	Правда,	12
и	13	октября	были	наспех	сформированы	четыре	истребительных	отряда	и
ополчение,	всего	численностью	1000-1100	человек,	но	эти	отряды	в	своём
большинстве	 не	 были	 сколочены.	 Личный	 состав	 был	 совершенно	 не
подготовлен	 не	 только	 для	 ведения	 уличных	 боёв,	 но	 не	 умел	 даже
обращаться	с	винтовкой.	Эти	отряды	после	первого	выстрела	противника	в
панике	бежали.

Для	 ликвидации	 прорыва	 противника	 на	 калининском	 направлении
была	сформирована	оперативная	группа	в	составе	двух	стрелковых	и	двух
кавалерийских	 дивизий,	 8-й	 танковой	 бригады	 полковника	 П.	 А.
Ротмистрова	 и	 46-го	 мотоциклетного	 полка.	 Однако	 времени	 для
организации	 обороны	 города	 уже	 не	 было.	 14	 октября	 немцы	 заняли
южную	 часть	 Калинина.	 Попытка	 противника	 продвинуться	 к	 северу	 и



юго-востоку	 от	 Калинина	 была	 ликвидирована	 нашими	 частями,	 в	 том
числе	и	8-й	танковой	бригадой.	В	течение	трёх	дней	(15,	16	и	17	октября)	8-
я	 танковая	 бригада	 вела	 ожесточённые	 бои	 с	 немецкими	 танками	 и
мотопехотой	в	северо-западной	части	города	(в	районе	Горбатого	моста),	у
населённых	 пунктов	 Николо-Малица	 и	 Каликино.	 Командный	 пункт
бригады	находился	в	старой	церкви	Николо-Малицы.

«Танк-истребитель»	 Т-34	 с	 57-мм	 пушкой	 ЗИС-4,	 подбитый	 на
подступах	к	Москве.	21-я	танковая	бригада,	1941	год

По	 свидетельству	 командира	 танкового	 полка	 бригады	 майора	 А.	 В.
Егорова,	 в	 эти	 три	 дня	 район	 Николо-Малицы,	 Медного	 и	 Брянцева
представлял	собой	«слоёный	пирог».	Группы	советских	и	немецких	танков
растекались	по	полям,	сталкивались	в	коротких	схватках.	За	три	дня	боёв
танкисты	бригады	в	открытых	схватках	и	из	засад	уничтожили	22	немецких
танка,	 8	 бронемашин,	 6	 противотанковых	 орудий	 и	 до	 батальона	 пехоты.
При	этом	и	бригада	тоже	потеряла	до	50%	танков.

Однако	часть	немецких	танков	и	часть	пехоты	прорвалась	к	Медному	–
до	Торжка	оставалось	20	км.	18	октября	на	этот	участок	фронта	из	Торжка
прибыли	 полки	 185-й	 стрелковой	 дивизии,	 которая	 совместно	 с	 8-й
танковой	 бригадой	 разгромила	 прорвавшуюся	 группу	 немецких
подразделений	 в	 населённых	 пунктах	 Ямок,	 Слобода	 и	 Медное.	 Село
Медное	 было	 освобождено	 (и	 уже	 окончательно)	 19	 октября.	 На	 улицах
села	 враг	 оставил	 7	 танков,	 одну	 зенитно-пулемётную	 установку	 и	 17



артиллерийских	орудий.	При	взятии	села	Медное	удалось	спасти	от	смерти
и	плена	500	советских	военнопленных.

Во	 второй	 половине	 дня	 19	 октября	 танкисты	 8-й	 танковой	 бригады
нашли	на	одной	из	улиц	села	Медное	сгоревший	в	танке	экипаж	сержанта
Ивана	 Костюченко.	 Когда	 танкисты	 отходили	 из	 района	 Медного,	 он	 не
вернулся	 из	 боя	 во	 время	 проведения	 одной	 из	 контратак.	 Экипаж
Костюченко	сумел	раздавить	противотанковую	пушку	и	одну	автомашину,
сжёг	своим	огнём	вражеский	танк,	но	и	сам	оказался	в	ходе	боя	глубоко	в
расположении	 противника.	 Снаряд	 крупного	 калибра	 попал	 в	 борт	 Т-34,
танк	 остановился	 и	 был	 окружён	 врагами.	 Немцы	 закричали:	 «Рус,
сдавайс!»	и	«Рус,	капут!»	–	а	затем,	не	получив	ответа,	решили,	что	в	танке
все	погибли	и	 двинулись	 к	нему.	Но	 экипаж	открыл	огонь	из	пулемёта,	 а
затем	и	из	орудия,	отбил	несколько	атак	противника	на	повреждённый	танк.
Когда	закончились	боеприпасы	и	танк	умолк,	германские	захватчики	вновь
окружили	его,	предлагая	экипажу	выйти	и	сдаться.	Они	стучали	по	броне	и
кричали:	 «Рус,	 выходи!»	 –	 но	 услышали	 в	 ответ	 только	 матерную	 брань.
Немцы	 согнали	местных	жителей,	 заставив	 их	 обложить	 танк	 хворостом,
соломой	 и	 подожгли	 его.	 Когда	 пламя	 охватило	 танк,	 враги	 услышали	 не
крики	о	пощаде,	а	слова	«Интернационала».	Обстоятельства	гибели	героев-
танкистов	рассказали	жители	села	Медное.	При	осмотре	сгоревшего	танка
было	 извлечено	 четыре	 обгоревших	 тела.	 Но	 опознать	 всех	 так	 и	 не
удалось.	Нашли	только	обгоревший	комсомольский	билет	на	имя	сержанта,
командира	 экипажа	 Т-34	 Ивана	 Фёдоровича	 Костюченко.	 Остальные	 три
павших	героя	так	и	остались	безымянными,	потому	что	во	время	боёв	1941
года,	по	свежим	следам,	их	так	и	не	установили.

На	 центральном	 направлении	 в	 первой	 половине	 октября	 наступали
главные	силы	немецких	4-й	полевой	и	4-й	танковой	армий	в	составе	пяти
армейских	и	двух	моторизованных	корпусов.	Чтобы	остановить	противника
и	обеспечить	 занятие	Можайского	рубежа	обороны	отходящими	войсками
Западного	фронта,	в	район	Можайска	и	Малоярославца	были	переброшены
из	резерва	Ставки	пять	танковых	бригад	–	9,	17,	18,	19-я	и	20-я.



Сравнительные	размеры	Т-34	и	Pz	38(t)

О	действиях	18-й	танковой	бригады	можно	судить	по	отчёту	о	боевых
действиях:

«Бригада	 начала	 формироваться	 5	 сентября	 1941	 года	 в	 городе
Владимире	Ивановской	области.	Личный	состав	–	в	основном	из	48-й	и	34-й
танковых	 дивизий.	Матчасть	 –	 новая,	 за	 исключением	 батальона	 лёгких
танков	 (получены	 после	 ремонта).	Формирование	 закончено	 к	 4	 октября.
На	 фронт	 прибыла	 7-8	 октября,	 действовала	 в	 районе	 Уварово	 –
Можайск.

В	бой	вступила	9	октября,	имея	в	составе	танкового	полка:	Т-34	–	29,
БТ-7	–	3,	БТ-5	–	24,	БТ-2	–	5,	Т-26	–	1,	БА	–	7.	В	боях	9-10	октября	бригадой
уничтожено	10	танков,	 2	ПТО,	до	400	 солдат	противника.	Свои	потери
составили	10	танков	подбитыми	и	сожжёнными	и	два	ПТО	на	тягачах.

11	 октября	 ударами	 по	флангам	 противник	 перерезал	 автостраду	 в
районе	 Ивники	 и	 ударом	 с	 востока	 закончил	 окружение	 бригады.	 Бой
длился	с	11ч.	до	20	ч.,	со	стороны	противника	действовало	до	40	танков.	В
результате	боя	было	уничтожено	20	танков	и	10	ПТО	противника.	Наши
потери	7	Т-34,	3	БТ-7	и	4	ПТО	на	тягачах.	Входе	боя	погибли	заместитель
командира	 бригады,	 командир	 и	 комиссар	 танкового	 полка,	 командир
батальона	 средних	танков.	 К	 утру	 12	 октября	 мелкими	 группами	 части
бригады	вышли	из	боя	и	заняли	оборону	на	рубеже	Старьково,	Кундасово.
В	строю	имелось	5	Т-34,	1	БТ	и	1	Т-26».

Куда	 более	 эмоционально	 описал	 события	 тех	 дней	 начальник
политотдела	бригады	старший	батальонный	комиссар	Б.	И.	Захаров:

«9.10.1941	 г.	 18-я	 танковая	 бригада	 в	 составе	 танкового	 полка	 и
мотострелкового	 батальона	 вступила	 во	 встречный	 бой	 с	 частями



противника,	усиленными	танками	и	мотопехотой,	состоящей	из	эсэсовцев
(из	 моторизованной	 дивизии	 СС	 «Рейх».–	 Прим.	 авт.).	 В	 этом	 бою
танкисты	 и	 мотопехота	 бригады	 с	 артиллеристами	 509-го	 артполка
уничтожили	 до	 400	 вражеских	 солдат	 и	 офицеров,	 10	 танков,	 4
противотанковых	 орудия,	 2	 миномётные	 батареи,	 несколько
бронемашин…

Гусеницы	 наших	танков,	 когда	 они	 вернулись	 из	 боя,	 были	 буквально
забиты	 клочьями	 амуниции,	 остатками	 физически	 истреблённых
фашистских	выродков…»





Танки	Т-34	производства	СТЗ	на	ул.Горького	в	Москве.	1942	год

20-я	танковая	бригада	с	11	по	13	октября	обороняла	рубеж	р.	Протвы	в
районе	г.	Вереи,	обеспечивая	развёртывание	на	этом	рубеже	соединений	33-
й	 армии.	 14	 октября	 бригаду	 перебросили	 под	Можайск,	 где	 совместно	 с
18-й	 и	 19-й	 танковыми	 бригадами	 она	 обеспечивала	 развёртывание	 5-й
армии.	17-я	танковая	бригада,	действуя	вдоль	шоссе	на	участке	Медынь	–
Юхнов	 самостоятельно,	 а	 затем	 совместно	 с	 53-й	 стрелковой	 дивизией,	 в
течение	трёх	дней	сдерживала	части	12-го	армейского	корпуса	врага.	За	это
время	бригадой	был	разгромлен	штаб	полка,	уничтожено	до	800	солдат	и
офицеров,	20	орудий	и	три	танка	противника.

Следует	особо	отметить,	что	в	отличие	от	летних	боёв	1941	года	с	их
прямолинейной	 тактикой	массирования	 танков,	 действия	 танковых	частей
Красной	 Армии	 в	 этот	 период	 носили	 исключительно	 манёвренный
характер.	 Танковые	 бригады	 своими	 контратаками	 расстраивали	 боевые
порядки	противника,	действовавшего	в	основном	вдоль	дорог,	и	вытесняли
его	 на	 бездорожье.	 Здесь-то	 впервые	 начало	 сказываться	 преимущество
танка	Т-34	в	проходимости	над	немецкими	боевыми	машинами.	В	битве	за
Москву	советские	танковые	бригады	впервые	действовали	по	принципу	так
называемой	 подвижной	 обороны	 на	 широком	 фронте	 –	 15–	 20	 км	 на
бригаду.	 Вместе	 с	 тем	 продолжали	 иметь	 место	 и	 лобовые	 атаки
противника,	 распыление	 танков	 среди	 общевойсковых	 соединений	 и	 как
следствие	большие	потери	от	вражеского	огня	и	по	техническим	причинам.
В	 донесениях	 командиров	 бригад	 неоднократно	 отмечалось,	 что	 после
многочасового	боя	вместо	технического	осмотра,	восстановления	матчасти
или	 закрепления	 занятого	 рубежа	 бригады	 по	 приказу	 общевойсковых
командиров	перебрасывались	на	другое	направление	для	атаки	противника
с	хода.



Анализируя	данные	таблицы	можно	сделать	несколько	выводов:
1)	танк	Т-34	был	самой	распространённой	боевой	машиной	в	бригадах

Западного	фронта;
2)	танки	Т-34	не	составляли	большинства	в	целом	в	танковых	войсках

Западного	фронта;
3)	в	отличие	от	танков	других	марок	танки	Т-34	имелись	в	составе	всех

без	исключения	танковых	бригад	Западного	фронта.



Танк	Т-34	проходит	через	освобождённую	деревню.	Январь	1942	года

Ещё	 одну	 отличившуюся	 в	 битве	 за	 Москву	 танковую	 часть	 –	 4-ю
танковую	бригаду	(с	11	ноября	1941	года	–	1-я	гвардейская)	сформировали
в	сентябре	1941	года	в	Сталинграде,	включив	в	её	состав	49	машин	(из	них
16	 –	 Т-34	 производства	 СТЗ).	 Это	 соединение	 под	 командованием	 М.
Е.Катукова	успешно	действовало	под	Орлом	и	Мценском,	сражаясь	против
2-й	 немецкой	 танковой	 группы	 генерала	 Г.	 Гудериана.	 В	 бригаде	 была
хорошо	организована	разведка,	умело	применялась	маскировка.	За	восемь
дней	 боёв	 бригада	 шесть	 раз	 меняла	 позиции	 и	 подбила	 133	 танка,	 две
бронемашины,	семь	тяжёлых	орудий,	15	тягачей,	зенитную	батарею,	девять
самолётов	 и	 много	 другой	 боевой	 техники	 противника.	 Действия	 4-й
танковой	 бригады	 являются	 блестящим	 примером	 ведения	 активной
обороны	 в	 условиях	 значительного	 превосходства	 противника	 в	 силах	 и
средствах.

Именно	так	действовал	командир	отдельной	танковой	группы	старший
лейтенант	Д.	Ф.	Лавриненко,	отражая	6	октября	1941	года	атаку	немецких
танков	в	районе	Нарышкино	–	Первый	Воин.	Вражеские	танки,	смяв	нашу
противотанковую	оборону,	прорвались	к	позициям	4-й	танковой	бригады	и
начали	 «утюжить»	 окопы	 мотострелков.	 Четыре	 «тридцатьчетвёрки»
Лавриненко	 выскочили	 из	 леса	 наперерез	 танкам	 противника	 и	 открыли
огонь.	 Немцы	 никак	 не	 ожидали	 появления	 советских	 боевых	 машин.
После	того	как	загорелись	шесть	Pz.III,	они	остановились,	а	 затем	начали
отходить.	Танки	Лавриненко	исчезли	так	же	внезапно,	как	и	появились,	но



уже	 через	 несколько	 минут	 показались	 левее	 из-за	 пригорка	 и	 вновь
открыли	 прицельный	 огонь.	 В	 результате	 нескольких	 подобных
стремительных	 атак	 на	 поле	 боя	 осталось	 15	 подбитых	 немецких	 танков.
Наша	группа	потерь	не	имела.

Экипаж	Дмитрия	Лавриненко	 (крайний	слева)	 у	 своего	танка.	Осень
1941	года

О	 старшем	 лейтенанте	 Д.	 Ф.	 Лавриненко	 следует	 сказать	 особо.	 Он
участвовал	 в	 28	 боях.	 Три	 танка	 Т-34,	 на	 которых	 он	 воевал,	 сгорели.	 В
день	 своей	 гибели,	 17	декабря	1941	 года,	под	Волоколамском	Лавриненко
подбил	 52-й	 по	 счёту	 танк	 противника	 и	 стал	 самым	 результативным
советским	танкистом	периода	Второй	мировой	войны.	Указом	Президента
СССР	 от	 5	 мая	 1990	 года	 за	 мужество	 и	 героизм,	 проявленные	 в	 боях	 с
немецко-фашистскими	 захватчиками	 Лавриненко	 Дмитрию	 Фёдоровичу
было	присвоено	звание	Героя	Советского	Союза	посмертно.

Говоря	о	боевой	деятельности	Д.	Ф.	Лавриненко,	хотелось	бы	обратить
внимание	 читателя	 на	 тактику	 действий,	 которую	 он	 применял.	 В	 целом
она	укладывалась	в	рамки	той	тактики,	которую	использовала	4-я	танковая
бригада.	Она	сочетала	действия	из	засад	с	короткими	внезапными	атаками
ударной	 группы	 при	 хорошо	 поставленной	 разведке.	 Все	 имеющиеся	 в
наличии	описания	боёв	с	участием	Лавриненко	свидетельствуют	о	том,	что,
прежде	чем	атаковать	противника,	 он	 внимательно	изучал	местность.	Это



позволяло	 правильно	 выбрать	 как	 направление	 атаки,	 так	 и	 вид
последующего	 манёвра.	 Используя	 преимущество	 Т-34	 перед	 немецкими
танками	 в	 проходимости	 в	 условиях	 осенней	 распутицы,	 Лавриненко
активно	 и	 уверенно	 маневрировал	 на	 поле	 боя,	 скрываясь	 за	 складками
местности.	Сменив	позицию,	он	вновь	атаковал	уже	с	нового	направления,
создавая	у	противника	впечатление	о	наличии	у	русских	нескольких	групп
танков.	При	этом,	по	свидетельству	сослуживцев,	артиллерийский	огонь	из
танка	 Лавриненко	 вёл	 мастерски.	 Но	 даже	 будучи	 метким	 стрелком,	 он
стремился	 на	 максимальной	 скорости	 сблизиться	 с	 противником	 на
дистанцию	 150–	 400	 м	 и	 бить	 наверняка.	 Суммируя	 всё	 это,	 можно
утверждать,	 что	 Д.	 Ф.	 Лавриненко,	 с	 одной	 стороны,	 был	 хорошим
хладнокровным	тактиком,	а	с	другой	–	действовал	с	учётом	как	недостатков
танка	Т-34,	так	и	его	достоинств,	что	и	позволяло	ему	добиваться	успеха.

Вместе	с	Дмитрием	Лавриненко	в	бою	у	села	Первый	Воин	отличился
и	командир	танка	Т-34	старший	сержант	Иван	Любушкин.	6	октября	1941
года	он	уничтожил	в	двух	танковых	дуэлях	9	немецких	танков.	За	этот	бой
Любушкину	 присвоили	 звание	 Героя	 Советского	 Союза.	 Всего	 в	 боях	 за
Москву	 экипаж	Любушкина	 записал	на	 свой	 счёт	20	немецких	 танков.	И.
Любушкин	погиб	в	танковом	бою	30	июня	1942	года,	когда	во	время	атаки	в
его	 танк	 попала	 авиабомба.	 Из	 экипажа	 танка	 чудом	 уцелел	 только
механик-водитель.

Именно	 к	 периоду	 боёв	 под	 Мценском	 в	 основном	 относятся	 и	 все
высказывания	 генерала	 Г.	 Гудериана	 о	 танках	 Т-34	 и	 о	 тактике	 их
применения	4-й	танковой	бригадой,	Первое	такое	замечание	относится	к	6
октября	1941	года:

«Южнее	 Мценска	 4-я	 танковая	 дивизия	 была	 атакована	 русскими
танками,	и	ей	пришлось	пережить	тяжёлый	момент.	Впервые	проявилось
в	 резкой	 форме	 превосходство	 русских	 танков	 Т-34.	 Дивизия	 понесла
значительные	потери.	Намеченное	быстрое	наступление	на	Тулу	пришлось
пока	отложить».

Следует	 отметить,	 что	 это	 не	 первое	 упоминание	 о	 танках	 Т-34	 в
«Воспоминаниях	 солдата»	 Г.	 Гудериана.	 3	 июля	 1941	 года	 он	 получил
«сообщение	 об	 атаке	 русскими	 танками	 и	 самолётами	 переправы	 на
Березине	у	Борисова.	Об	этом	сообщили	47-му	танковому	корпусу.	Атаки
были	 отбиты	 с	 большими	 потерями	 для	 русских;	 18-я	 танковая	 дивизия
получила	 достаточно	 полное	 представление	 о	 силе	 русских,	 ибо	 они
впервые	 применили	 свои	 танки	 Т-34,	 против	 которых	 наши	 пушки	 в	 то
время	были	слишком	слабы».

Обращает	 на	 себя	 внимание	 разная	 тональность	 этих	 двух	 цитат.	 В



первой	уже	упоминается	о	слабости	немецких	пушек	в	борьбе	против	Т-34,
но	 тем	 не	 менее,	 говорится	 об	 уверенно	 отбитых	 атаках	 с	 большими
потерями	 для	 русских.	 А	 во	 второй	 речь	 идёт	 о	 превосходстве	 Т-34,
проявившемся	в	резкой	форме.	А	ведь	танки	были	практически	одни	и	те
же,	 по	 качеству	 даже	 хуже.	 В	 начале	 войны	 практически	 все
«тридцатьчетвёрки»	 были	 харьковской	 сборки,	 а	 под	 Москвой	 –	 уже
сталинградской.	 В	 чём	 же	 дело?	 Скорее	 всего	 –	 в	 тактике	 применения.
Хорошо	 известна,	 например,	 серия	 фотографий,	 на	 которых	 с	 разных
сторон	снята	группа	Т-34,	завязших	на	заливном	лугу	под	Толочином.	Кто
их	 туда	 загнал	 и	 почему,	 неизвестно.	 Скорее	 всего	 из-за	 элементарного
незнания	местности.	Под	Мценском	картина	была	иная,	и	Гудериан	сразу
отметил	это:

«Особенно	 неутешительными	 были	 полученные	 нами	 донесения	 о
действиях	 русских	 танков,	 а	 главное,	 об	 их	 новой	 тактике.	 Наши
противотанковые	 средства	 того	 времени	 могли	 успешно	 действовать
против	танков	Т-34	только	при	особо	благоприятных	условиях.	Например,
наш	 танк	 Pz.IV	 со	 своей	 короткоствольной	 75-мм	 пушкой	 имел
возможность	 уничтожить	 танк	 Т-34	 только	 с	 тыльной	 стороны,
поражая	 его	 мотор	 через	 жалюзи.	 Для	 этого	 требовалось	 большое
искусство.	 Русская	 пехота	 наступала	 с	 фронта,	 а	 танки	 наносили
массированные	удары	по	нашим	флангам.	Они	кое-чему	уже	научились.

Поэтому	я	решил	немедленно	отправиться	в	4-ю	танковую	дивизию	и
лично	 ознакомиться	 с	 положением	 дел.	 На	 поле	 боя	 командир	 дивизии
показал	мне	результаты	боёв	6	и	7	октября,	в	которых	его	боевая	группа
выполняла	 ответственные	 задачи.	Подбитые	 с	 обеих	 сторон	танки	 ещё
оставались	 на	 своих	 местах.	 Потери	 русских	 были	 значительно	 меньше
наших	потерь».

Эта	 оценка	 событий	 Гудерианом	 весьма	 важна.	 Впервые	 с	 начала
войны	 советские	 танковые	 части	 действуют	 грамотно,	 сообразно
обстановке,	 с	 учётом	 слабых	 мест	 противника	 и	 своих	 сильных	 сторон.
Результат	 налицо	 –	 наши	 потери	 меньше	 немецких.	 Повторимся	 –	 при
использовании	той	же	самой	материальной	части,	что	и	летом	1941	года.

В	 ходе	 контрнаступления	 под	Москвой,	 начавшегося	 5	 декабря	 1941
года,	 танковые	 бригады	 и	 батальоны	 большей	 частью	 придавались
стрелковым	 соединениям	 и	 использовались	 для	 непосредственной
поддержки	 пехоты.	 Прорыв	 вражеской	 обороны	 осуществлялся	 пехотой
совместно	 с	 танками	 и	 артиллерией.	 При	 преследовании	 танки
использовались	 в	 передовых	 отрядах,	 чаще	 всего	 для	 перехвата	 путей
отхода	 противника.	 Иногда	 для	 обхода	 флангов	 оборонявшихся	 немецких



войск	 или	 захвата	 важных	 объектов	 создавались	 подвижные	 группы,
ударную	силу	которых	составляли	танковые	бригады.



ТРУДНЫЙ	1942	ГОД	
Для	Советского	Союза	1942	год	начинался	на	мажорной	ноте.	В	начале

января	 1942	 года	 закончилось	 контрнаступление	 Красной	 Армии	 на
западном	стратегическом	направлении.	Враг	был	отброшен	от	Москвы	на
100–	 250	 км.	 В	 битве	 за	 Москву	 потерпели	 серьёзное	 поражение	 38
немецких	дивизий,	при	этом	особенно	тяжёлые	потери	понесли	немецкие
танковые	 соединения,	 некоторые	 из	 которых	 практически	 полностью
лишились	танков.

Так,	например,	по	состоянию	на	21	декабря	1941	года	в	7-м	танковом
полку	10-й	танковой	дивизии	осталось	33	боеспособных	танка.	Впрочем,	в
других	 соединениях	 дела	 обстояли	 ещё	 хуже.	 В	 1-м	 танковом	 полку	 1-й
танковой	дивизии	на	1	января	1942	года	имелся	лишь	один	боеспособный
танк,	 а	 в	 36-м	 танковом	 полку	 14-й	 танковой	 дивизии	 –	 пять.	 Общее	 же
соотношение	 в	 танках	 на	 советско-германском	 фронте	 на	 1	 января	 1942
года	составляло	1	588:840	(1,9:1)	в	нашу	пользу.

Сборка	танков	в	цеху	завода	«Красное	Сормово».	1942	год

Приводимые	цифры	могут	удивить	читателя.	И	действительно,	к	тому,
что	 Красная	 Армия	 имела	 количественное	 превосходство	 в	 танках	 над



Вермахтом	накануне	войны,	все	вроде	бы	уже	привыкли.	Как	привыкли	и	к
тому,	 что	 в	 течение	 полутора	 месяцев	 мы	 потеряли	 почти	 все	 танки
приграничных	округов.	Кое-что,	правда,	оставалось	в	тыловых	округах,	но
это	кое-что	 (примерно	8	тысяч	танков)	почему-то	совсем	не	учитывалось.
Справедливости	 ради	 надо	 сказать,	 что	 из	 этого	 количества	 реально
боеспособных	танков	было	немного	и	они	в	основном	были	сосредоточены
на	 Дальнем	 Востоке	 и	 в	 Закавказье.	 То	 есть	 прикрывали	 потенциально
опасные	 направления.	 К	 тому	 же	 всё	 это	 были	 боевые	 машины	 так
называемых	 «старых	 типов»,	 заметно	 уступавшие	 немецким	 танкам	 по
своим	 тактико-техническим	 характеристикам.	 Так	 что	 вся	 надежда	 была
только	на	новое	производство.	А	с	ним-то,	как	утверждается	до	сих	пор	в
большинстве	 изданий,	 дело-де	 обстояло	 совсем	 плохо.	 Заводы
эвакуировались,	 находились	 «на	 колёсах»,	 и	 товарищ	 Сталин	 чуть	 ли	 не
поштучно	лично	распределял	боевые	машины	по	танковым	частям.	Самое
любопытное,	 что	 начало	 такой	 трактовке	 событий	 положил	 сам	 И.	 В.
Сталин,	который,	выступая	6	ноября	1941	года	на	торжественном	заседании
по	случаю	24-й	годовщины	Октябрьской	революции,	сказал:

«Другая	 причина	 временных	 неудач	 нашей	 армии	 состоит	 в
недостатке	у	нас	танков	и	отчасти	авиации.	В	современной	войне	очень
трудно	 бороться	 пехоте	 без	 танков	 и	 без	 достаточного	 авиационного
прикрытия	 с	 воздуха.	 Наша	 авиация	 по	 качеству	 превосходит	 немецкую
авиацию,	 а	 наши	 славные	 лётчики	 покрыли	 себя	 славой	 бесстрашных
бойцов.	Но	самолётов	у	нас	пока	ещё	меньше,	чем	у	немцев.	Наши	танки
по	 качеству	 превосходят	 немецкие	 танки,	 а	 наши	 славные	 танкисты	 и
артиллеристы	не	раз	обращали	 в	 бегство	 хвалёные	немецкие	 войска	 с	 их
многочисленными	 танками.	 Но	 танков	 у	 нас	 всё	 же	 в	 несколько	 раз
меньше,	чем	у	немцев.	В	этом	секрет	временных	успехов	немецкой	армии.
Нельзя	 сказать,	 что	 наша	танковая	 промышленность	 работает	плохо	 и
подаёт	нашему	фронту	мало	танков.	Нет,	она	работает	очень	хорошо	и
вырабатывает	 немало	 превосходных	 танков.	 Но	 немцы	 вырабатывают
гораздо	больше	танков,	ибо	они	имеют	теперь	 в	 своём	распоряжении	не
только	 свою	 танковую	 промышленность,	 но	 и	 промышленность
Чехословакии,	 Бельгии,	 Голландии,	 Франции.	 Без	 этого	 обстоятельства
Красная	Армия	давно	разбила	бы	немецкую	армию,	которая	не	идёт	в	бой
без	 танков	 и	 не	 выдерживает	 удара	 наших	 частей,	 если	 у	 неё	 нет
превосходства	в	танках».

Только	 что	 собранный	 Т-34	 покидает	 цех	 завода	 №	 112	 «Красное
Сормово».	Весна	1942	года



С	 этих-то	 слов	 «вождя	 народов»,	 стремившегося	 снять	 с	 себя
ответственность	 за	 чудовищный	 разгром,	 и	 началось	 то	 нагромождение
лжи	и	фальсификаций,	с	которым	приходится	сталкиваться	и	по	сей	день.
Интересно,	сам-то	Сталин	хоть	немного	верил	в	то,	что	говорил?	Отчасти,
видимо,	да,	поскольку	вряд	ли	располагал	точными	данными	о	состоянии
Панцерваффе	 и	 о	 германском	 танковом	 производстве.	 Что	 касается
последнего,	 то	 за	 1941	 год	немецкая	промышленность	 (включая	и	 заводы
оккупированной	Чехии)	произвела	1	859	танков	и	540	штурмовых	орудий.
Если	 сравнить	 их	 с	 объёмами	 советского	 танкового	 производства	 то,
признаться,	берёт	оторопь.	Только	за	2-е	полугодие	1941	года	с	1	июля	по
31	декабря	советские	заводы	изготовили	4	867	танков	всех	типов!	Но,	быть
может,	это	были	в	основном	лёгкие	танки?	Да,	действительно,	доля	лёгких
танков	 была	 высока	 –	 2	 051	машина,	 или	 42%.	Но	 и	 при	 этом	 средних	 и
тяжёлых	танков	в	СССР	было	выпущено	2	816	единиц,	что	больше	чем	в
Германии	 танков	 и	 штурмовых	 орудий	 за	 весь	 1941	 год!	 Где	 уж	 там	 «в
несколько	раз	меньше,	чем	у	немцев»!

Ну	а	какую	же	долю	из	этого	количества	составляли	танки	Т-34?	И	кто
же	их	выпускал,	если	все	заводы,	как	утверждалось,	были	«на	колёсах»?

Ещё	 25	 июня	 1941	 года	 вышло	 постановление	 СНК	 СССР	 и	 ЦК
ВКП(б)	«Об	увеличении	выпуска	танков	KB,	Т-34	и	Т-50,	артиллерийских
тягачей	и	танковых	дизелей	на	III	и	 IV	кварталы	1941	г.»,	в	котором	была
сформулирована	задача	по	созданию	танкостроительной	промышленности.
Заводам	№	183	и	СТЗ	предписывалось	свернуть	выпуск	всей	гражданской
продукции,	 приступить	 к	 выполнению	 мобилизационного	 плана	 и	 быть
готовыми	оказать	помощь	тем	предприятиям,	которые	будут	подключены	к
выпуску	Т-34.	 1	 июля	 1941	 года	 появилось	 ещё	 одно	 постановление,	 уже
Государственного	комитета	обороны	№	ГКО-1сс,	в	соответствии	с	которым
к	 производству	 танков	 Т-34	 привлекался	 горьковский	 завод	 «Красное
Сормово»	 (завод	 №	 112	 Наркомсудпрома).	 К	 выпуску	 узлов	 и	 агрегатов
танка,	 в	 частности,	 коробок	 передач,	 бортовых	 фрикционов,	 бортовых
передач,	 ведущих	 колёс	 и	 опорных	 катков	 подключался	 Харьковский
тракторный	завод.

С	 первых	 дней	 войны	 завод	№	 183	 наращивал	 выпуск	 танков.	Люди
работали	 в	 две	 смены	 по	 11	 часов,	 не	 покидая	 цеха	 даже	 во	 время
начавшихся	бомбёжек	города.	В	июле	из	ворот	завода	вышли	225	танков,	в
августе	 –	 250,	 сентябре	 –	 250,	 в	 октябре	 удалось	 собрать	 последние	 30
машин.	 На	 основании	 постановления	 ГКО	 от	 12	 сентября	 1941	 года
директор	 завода	Ю.	 Е.	 Максарев	 отдал	 приказ	 о	 немедленной	 эвакуации



предприятия	в	глубокий	тыл.	Первый	эшелон	покинул	Харьков	19	сентября
и	 направился	 на	 Урал,	 в	 Нижний	 Тагил,	 на	 территорию	 Уральского
вагоностроительного	 завода.	 На	 эту	 же	 площадку	 прибыли	 Московский
станкостроительный	завод	имени	С.	Орджоникидзе,	часть	оборудования	и
сотрудников	московских	заводов	«Красный	пролетарий»,	«Станколит»	и	др.
На	основе	этих	предприятий	был	образован	Уральский	танковый	завод	№
183.	 Первые	 25	 танков	 на	 новом	 месте	 собрали	 уже	 в	 конце	 декабря	 из
узлов	и	деталей,	привезённых	из	Харькова.

Осенью	 1941	 года	 единственным	 крупным	 производителем	 Т-34
оставался	 СТЗ.	 При	 этом	 выпуск	 максимально	 возможного	 числа
комплектующих	 постарались	 развернуть	 в	 самом	 Сталинграде.	 Броневой
прокат	поступал	с	завода	«Красный	Октябрь»,	бронекорпуса	сваривали	на
Сталинградской	 судоверфи	 (завод	 №	 264),	 пушки	 поставлял	 завод
«Баррикады».	 Короче	 говоря,	 в	 городе	 организовали	 практически	 полный
цикл	 производства	 танка	 и	 его	 деталей.	 Выпуск	 танков	 неуклонно
возрастал.	Если	в	июне	и	июле	СТЗ	сдал	86	и	93	танка	соответственно,	то
уже	 в	 августе	 –	 155!	 Максимума	 в	 1941	 году	 производство	 достигло	 в
сентябре	–	165	боевых	машин.	В	октябре	военпредам	передали	только	124
танка.	Падение	производства	было	вызвано	снижением	поставок	корпусов
и	башен	с	эвакуируемого	завода	№	183.

Программа	 выпуска	 Т-34	 на	 заводе	 «Красное	 Сормово»	 в	 1941	 году
включала	700-750	 единиц,	но	до	конца	 года	 завод	 смог	изготовить	 только
173	машины.



Литая	башня	Т-34	выпуска	1942	года.	Кормовой	люк	для	демонтажа
пушки	крепился	на	6	болтах

Таким	образом,	в	конце	1941-го	и	первой	половине	1942	года	выпуск
танков	Т-34	осуществлялся	на	трёх	заводах:	№	183	в	Нижнем	Тагиле,	СТЗ
и	№	112	«Красное	Сормово».	Головным	считался	завод	№	183,	так	же	как	и
его	КБ	 –	 отдел	 520	 (в	 некоторых	 источниках	 –	 ГКБ-34).	Предполагалось,
что	все	изменения,	вносимые	в	конструкцию	Т-34	другими	заводами,	будут
утверждаться	 именно	 здесь.	 На	 деле	 всё	 выглядело	 несколько	 иначе.
Незыблемыми	 оставались	 только	 ТТХ	 танка,	 в	 деталях	 же	 танки	 разных
заводов-изготовителей	существенно	отличались.

Так,	например,	с	25	октября	1941	года	на	заводе	№	112	приступили	к
изготовлению	 опытных	 образцов	 упрощённых	 бронекорпусов,	 без
механической	 обработки	 кромок	 листов	 после	 газовой	 резки,	 с
соединением	деталей	в	«четверть»	и	шиповым	соединением	лобового	листа
с	бортами	и	подкрылками.



Литая	 башня	 производства	 завода	 №	 112	 без	 кормовой	 дверцы	 для
демонтажа	пушки

На	чертежах	головного	завода,	поступивших	на	«Красное	Сормово»,	в
задней	стенке	башни	имелся	люк,	закрываемый	съёмным	броневым	листом
с	 креплением	 на	 шести	 болтах.	 Люк	 предназначался	 для	 демонтажа	 в
полевых	 условиях	 повреждённой	 пушки.	 Металлурги	 завода	 по	 своей
технологии	 кормовую	 стенку	 башни	 отливали	 сплошной,	 а	 отверстие	 под
люк	вырезалось	на	фрезерном	 станке.	Вскоре	 выяснилось,	 что	 в	 съёмном
листе	 при	 его	 обстреле	 из	 пулемёта	 возникает	 вибрация,	 приводящая	 к
отрыву	 болтов	 и	 срыву	 его	 с	 места.	 Попытки	 отказаться	 от	 люка
предпринимались	 неоднократно,	 однако	 каждый	 раз	 возражали
представители	 заказчика.	 Тогда	 начальник	 сектора	 вооружения	 А.	 С.
Окунев	 предложил	 с	 помощью	 двух	 танковых	 домкратов	 поднимать
кормовую	 часть	 башни.	 При	 этом	 в	 образовавшееся	 отверстие	 между
погоном	 башни	 и	 крышей	 корпуса	 пушка,	 снятая	 с	 цапф,	 свободно
выкатывалась	 на	 крышу	 корпуса	 танка.	 На	 испытаниях	 на	 переднюю
кромку	 крыши	 корпуса	 приварили	 упор,	 предохранявший	 башню	 от
сползания	во	время	подъёма.	Выпуск	таких	башен	начался	на	заводе	№	112
с	1	марта	1942	года.	Военпред	А.	А.	Афанасьев	предложил	вместо	упорной
планки	 на	 всю	 ширину	 крыши	 корпуса	 приварить	 броневой	 козырёк,
который	одновременно	 служил	бы	упором	и	 защищал	от	пуль	и	осколков



зазор	 между	 торцом	 башни	 и	 крышей	 корпуса.	 Позже	 этот	 козырёк	 и
отсутствие	 люка	 в	 задней	 стенке	 башни	 стали	 отличительными	 чертами
сормовских	танков.

Из-за	 потери	 многих	 смежников	 танкостроителям	 приходилось
проявлять	чудеса	изобретательности.	Так,	в	связи	с	прекращением	поставок
из	 Днепропетровска	 воздушных	 баллонов	 для	 аварийного	 запуска
двигателя	на	«Красном	Сормове»	стали	использовать	для	их	изготовления
выбракованные	по	мехобработке	корпуса	артиллерийских	снарядов!

Выкручивались,	 как	 могли,	 и	 на	 СТЗ:	 с	 августа	 1941	 года	 начались
перебои	с	поставкой	резины	из	Ярославля,	поэтому	с	29	октября	все	танки
Т-34	 на	 СТЗ	 стали	 оснащаться	 литыми	 опорными	 катками	 с	 внутренней
амортизацией.	 В	 результате	 характерной	 внешней	 особенностью
сталинградских	 танков	 стало	 отсутствие	 резиновых	 бандажей	 на	 всех
опорных	 катках.	 Была	 разработана	 и	 новая	 конструкция	 трака	 со
спрямлённой	беговой	дорожкой,	позволившая	снизить	шум	при	движении
машины.	 Ликвидировали	 «обрезинку»	 и	 на	 ведущих	 и	 направляющих
колёсах.

Ещё	 одной	 характерной	 особенностью	 танков	 СТЗ	 стали	 корпус	 и
башня,	 изготавливавшиеся	 по	 упрощённой	 технологии,	 разработанной
заводом	№	264	по	примеру	«Красного	Сормова».	Броневые	детали	корпуса
соединялись	между	собой	в	«шип».	Традиционные	соединения	в	«замок»	и
в	 «четверть»	 сохранились	 лишь	 в	 соединении	 верхнего	 лобового	 листа
корпуса	с	крышей	и	днища	с	нижними	листами	носа	и	кормы.	В	результате
значительного	 сокращения	 объёма	 механической	 обработки	 деталей	 цикл
сборки	корпусов	сократился	с	девяти	суток	до	двух.	Что	касается	башни,	то
её	стали	сваривать	из	листов	сырой	брони	с	последующей	закалкой	уже	в
собранном	 виде.	 При	 этом	 совершенно	 отпала	 необходимость	 в	 правке
деталей	после	закалки	и	облегчилась	подгонка	их	при	сборке	«по	месту».



Т-34	 производства	 СТЗ	 выпуска	 конца	 1941	 года	 с
цельнометаллическими	 опорными	 катками	 и	 необрезиненным
направляющим	колесом

Необходимость	 «выкручиваться»	 и	 изменения,	 внесённые	 в
нецентрализованном	 порядке,	 привели	 к	 тому,	 что	 ухудшилось	 качество
изготовления	 танков	 и	 существенно	 ограничилась	 взаимозаменяемость
узлов	 и	 деталей.	 Дошло	 до	 того,	 что	 порой	 при	 ремонте	 не	 удавалось
устанавливать	 башню	 одного	 завода	 на	 корпус	 другого.	 Но,	 пожалуй,
самый	болезненный	кризис	в	конце	1941	–	начале	1942	годов	был	связан	с
двигателями,	а	точнее	–	с	их	отсутствием.

В	 середине	 1941	 года	 единственным	 изготовителем	 этих	 двигателей
для	 Т-34	 оставался	 харьковский	 завод	 №	 75.	 В	 первые	 же	 дни	 войны
поступило	распоряжение	о	развёртывании	их	производства	на	ХТЗ.	Однако
быстро	меняющаяся	обстановка	на	фронте	заставила	изменить	эти	планы.
Двигательное	производство	ХТЗ	перебазировали	на	СТЗ,	где	в	ноябре	1941
года	 и	 начался	 выпуск	 дизелей.	 Но	 качество	 их	 было	 очень	 низким.
Достаточно	 сказать,	 что	 из	 65	 собранных	 к	 концу	 месяца	 двигателей
военная	 приёмка	 приняла	 только	 25.	 План	 производства	 также	 не
выполнялся,	 поэтому	 приходилось	 устанавливать	 на	Т-34	 двигатели	В-2В
мощностью	300	л.с,	предназначавшиеся	для	тягачей	«Ворошиловец».	Завод



же	№	75	в	это	время	находился	«на	колёсах»	–	шла	его	эвакуация	на	Урал.
Отсутствие	 дизелей	 пришлось	 компенсировать	 за	 счёт	 установки
карбюраторных	моторов	М-17.

Этот	вопрос	начали	прорабатывать	на	заводе	№	183	ещё	в	июне	1941
года.	Работы	форсировали	после	постановления	СНК	СССР	от	16	сентября
1941	года	«О	установке	двигателя	М-17	в	танк	Т-34».	Спустя	пять	дней	всю
документацию	передали	на	СТЗ	и	завод	№	112.

На	СТЗ	в	1941	году	двигателями	М-17	были	оснащены	209	машин,	в
январе-марте	 1942-го	 –	 364.	 Правда,	 на	 95	 танках,	 выпущенных	 в	 марте,
двигатели	М-17	в	первой	декаде	апреля	заменили	на	В-2	производства	СТЗ.

Программа	 выпуска	 Т-34	 на	 заводе	 «Красное	 Сормово»	 в	 1941	 году
включала	700-750	 единиц,	но	до	конца	 года	 завод	 смог	изготовить	 только
173	 машины,	 из	 них	 156	 с	 моторами	 М-17.	 В	 1942	 году	 заводские	 цехи
покинули	ещё	540	«тридцатьчетвёрок»	с	карбюраторными	двигателями.

Важно	отметить,	что	все	использовавшиеся	на	Т-34	двигатели	М-17Т	и
М-17Ф	 были	 не	 новые,	 все	 они	 нуждались	 в	 ремонте,	 но	 и	 после	 него
работали	 ненадёжно,	 часто	 не	 развивали	 паспортную	 мощность.	 Всё	 это
приводило	 к	 тому,	 что	 из-за	 технических	 неисправностей	 из	 строя
выходило	больше	танков,	чем	от	воздействия	противника	(на	1	апреля	1942
года,	 например,	 в	 действующей	 армии	 имелось	 1	 642	 исправных	 и	 2	 409
неисправных	танков	всех	типов,	в	то	время	как	наши	боевые	потери	за	март
составили	только	467	танков).

Столь	подробный	рассказ	о	производственных	проблемах	понадобился
для	 того,	 чтобы	 понять,	 насколько	 ненадёжной	 машиной	 была
«тридцатьчетвёрка»	в	конце	1941	–	начале	1942	года.	Если	летом	1941	года
высокие	 тактико-технические	 характеристики	 танка	 не	 удавалось
реализовать	 из-за	 элементарной	 неподготовленности	 экипажей	 и	 отчасти
из-за	 конструктивных	 недостатков,	 то	 зимой	 1941/1942	 года	 они	 не
реализовывались	 в	 основном	 из-за	 низкой	 технической	 надёжности,
плохого	 качества	 узлов,	 агрегатов	 и	 сборки	 танка	 в	 целом.	 Впрочем,	 и
конструктивные	 недостатки	 так	 и	 остались	 на	 своём	 месте.	 И
неудивительно	–	в	первой	половине	1942	года	конструкторам	было	просто
не	 до	 этого.	 Заводам	 нужно	 было	 «гнать»	 план,	 а	 КБ	 –	 обеспечивать
конструкторское	 сопровождение	 серийного	 производства.	 Ну	 а	 танков
требовалось	 много	 –	 и	 для	 того,	 чтобы	 восполнять	 потери,	 и	 для	 того,
чтобы	формировать	новые	соединения.



Сдаточная	 площадка	 Сталинградского	 тракторного	 завода.	 На
переднем	 плане	 танки	 Т-34,	 на	 заднем	 –	 артиллерийские	 тягачи	 СТЗ-5.
Июль	1942	года

В	 феврале	 1942	 года	 началось	 формирование	 большого	 количества
отдельных	 танковых	 бригад	 типа	 «С»,	 то	 есть	 сокращённого
двухбатальонного	состава	по	46	танков	в	каждой.	Причём	в	отличие	от	1941
года,	когда	большинство	бригад	формировалось	на	основе	уже	имевшихся
соединений	 –	 танковых	 дивизий,	 в	 1942	 году	 практически	 все	 они
формировались	заново.	Иным	был	и	темп	формирования:	если	в	1941	году
формировалось	 по	 8	 бригад	 и	 8	 батальонов	 в	 месяц,	 то	 в	 1942	 году
планировалось	формировать	по	40	бригад	в	месяц.

С	марта	1942	года	началось	формирование	первых	четырёх	танковых
корпусов,	которые	имели	в	своём	составе	две	танковые	(с	середины	апреля
–	три)	и	мотострелковую	бригады.	По	этому	штату	в	корпусе	имелось	5	603
человека	и	100	танков	(20	KB,	40	Т-34	и	40	Т-60).	При	этом	в	создаваемых
соединениях	 совершенно	 не	 предусматривалось	 иметь	 артиллерийских
частей,	 инженерно-сапёрных,	 разведывательных	 подразделений,	 а	 также
своего	 корпусного	 тыла.	 Управление	 корпуса	 фактически	 представляло
собой	небольшую	 группу	 офицеров,	 предназначавшихся	 для	 координации
боевых	действий	бригад	в	бою.



Сравнительные	размеры	танков	Т-34	и	Pz	IVG

Боевое	 крещение	 танковые	 корпуса	 получили	 в	 мае	 1942	 года,	 когда
наиболее	 серьёзные	 по	 своей	 напряжённости	 и	 результатам	 события
развернулись	 на	 харьковском	 направлении.	 Советским	 войскам	 была
поставлена	 задача	 разгромить	 харьковскую	 группировку	 противника	 и
овладеть	Харьковом.	Планом	наступательной	операции	предусматривалось
нанесение	 двух	 ударов	 по	 сходящимся	 направлениям:	 одного	 из	 района
южнее	 Волчанска	 и	 другого	 –	 с	 Барвенковского	 выступа	 в	 общем
направлении	 на	 Харьков.	 Главный	 удар	 предполагалось	 нанести	 с
Барвенковского	выступа,	 обращённого	в	 сторону	врага,	 силами	6-й	 армии
генерала	А.	М.	Городнянского	и	армейской	группы	генерала	Л.	В.	Бобкина.
Второй	удар	(вспомогательный)	наносился	из	района	Волчанска	силами	28-
й	армии	генерала	Д.	И.	Рябышева	и	частью	сил	соседних	с	ней	соединений
21-й	 и	 38-й	 армий.	 Этой	 группе	 войск	 предстояло	 наступать	 в	 обход
Харькова	с	севера	и	северо-запада.

В	 свою	 очередь,	 немецкое	 командование	 в	 целях	 создания	 более
благоприятных	 условий	 для	 летнего	 наступления	 на	 юго-западном
направлении	 в	 конце	 апреля	 –	 начале	 мая	 приступило	 к	 подготовке
операции	 по	 ликвидации	 Барвенковского	 выступа.	 Эта	 операция,
получившая	 название	 «Фридрикус	 I»,	 должна	 была	 осуществляться
наступлением	 6-й	 полевой	 армии	 генерала	 Паулюса	 из	 района	 севернее
Балаклеи	 и	 армейской	 группы	 «Клейст»	 (1-я	 танковая	 и	 17-я	 армии)	 из
районов	 Славянска,	 Краматорска	 и	 западнее	 в	 общем	 направлении	 через
Барвенково	на	Изюм.	Таким	образом,	в	районе	Харькова	к	наступательным
действиям	готовились	войска	обеих	сторон.

К	 началу	 наступления	 советское	 командование	 сосредоточило



довольно	 сильную	 танковую	 группировку,	 в	 составе	 которой	 было	 три
танковых	корпуса	(21,	22	и	23-й)	и	девять	отдельных	танковых	бригад	(5,	6,
7,	10,	37,	38,	42,	87	и	90-я),	в	которых	насчитывалось	925	танков	(из	них	358
–	 Т-34).	 Отдельные	 танковые	 бригады	 были	 включены	 в	 ударные
группировки	 и	 использовались	 для	 непосредственной	 поддержки	 пехоты
стрелковых	 дивизий	 первого	 эшелона.	 22-й	 танковый	 корпус	 был	 придан
38-й	 армии.	 Командующий	 армией	 решил	 использовать	 корпус
децентрализованно,	придав	его	бригады	стрелковым	дивизиям.

21-й	 и	 23-й	 танковые	 корпуса	 составляли	 подвижную	 группу	 Юго-
Западного	 фронта.	 Её	 планировалось	 ввести	 в	 прорыв	 в	 полосе
наступления	 6-й	 армии	 с	 задачей	 развить	 удар	 в	 общем	 направлении	 на
Люботин	 и	 во	 взаимодействии	 с	 соединениями	 3-го	 кавалерийского
корпуса	 завершить	 окружение	 харьковской	 группировки	противника.	 21-й
танковый	 корпус	 генерала	 Г.	 И.	 Кузьмина	 должен	 был	 развивать
наступление	 в	 направлении	 на	 Змиев	 и	 на	 пятый-шестой	 день	 операции
овладеть	 районом	 Люботина.	 К	 этому	 же	 времени	 23-й	 танковый	 корпус
генерала	Е.	Г.	Пушкина	должен	был	выйти	в	район	Валков.



Экипаж	маскирует	танк	в	окопе.	1942	год.	Судя	по	ряду	характерных
деталей,	 можно	 утверждать,	 что	 эта	 машина	 выпущена	 в	 конце	 1941
года	на	СТЗ

Все	танковые	части	и	соединения,	привлекавшиеся	к	операции,	имели
довольно	 пёстрый	 состав,	 что	 хорошо	 видно	 на	 примере	 22-го	 танкового
корпуса.	На	вооружении	его	бригад	состояли	танки	шести	типов.	При	этом
две	бригады	танков	Т-34	вообще	не	имели,	а	самыми	распространёнными
машинами	были	английские	«Матильды»	и	«Валентайны».

Наступление	 войск	 ударных	 группировок	 Юго-Западного	 фронта
началось	 утром	 12	 мая	 после	 часовой	 артиллерийской	 и	 авиационной
подготовки.	 Стрелковые	 дивизии	 северной	 ударной	 группировки	 при
поддержке	 танковых	 бригад	 за	 три	 дня	 упорных	 боёв	 продвинулись	 в
районе	Волчанска	на	10–	25	км.	Однако	результаты	первых	дней	не	были
своевременно	 использованы.	 Силы	 наступающих	 частей	 21,	 28	 и	 38-й
армий	 истощились,	 резервов	 для	 развития	 удара	 не	 оказалось,	 и	 поэтому
темп	 их	 продвижения	 резко	 снизился.	 Более	 того,	 противник,	 подтянув
резервы	 –	 3-ю	 и	 23-ю	 танковые	 и	 71-ю	 пехотную	 дивизии,	 сумел
остановить	 продвижение	 наших	 войск	 южнее	 Волчанска	 и	 13	 мая	 нанёс
контрудар	во	фланг	наступавшим	войскам	38-й	армии.	В	течение	этого	дня
все	 бригады	 22-го	 танкового	 корпуса	 вступили	 в	 бой	 с	 немецкой
группировкой,	насчитывавшей	более	130	танков.	В	результате	13-я	танковая
и	 133-я	 бригады	потеряли	 все	 свои	 танки,	 подбив	 при	 этом,	 по	 докладам



командиров,	 около	 65	 вражеских	 боевых	 машин.	 36-я	 танковая	 бригада,
потеряв	37	 танков	и	подбив	при	 этом	40	 танков	противника	 (!),	 отошла	к
населённому	 пункту	 Непокрытая.	 В	 итоге	 этих	 боёв	 вплоть	 до	 17	 мая
танковые	 части	 активныхбоевых	 действий	 не	 вели.	 А	 занимались
восстановлением	материальной	части.

Башенный	люк	больших	размеров	нельзя	отнести	к	конструкторской
удаче,	однако	его	крышка	служила	хорошей	защитой	для	танкистов,	когда
они	 вели	 наблюдение	 за	 полем	 боя,	 высунувшись	 из	 люка.	 Калининский
фронт,	3-я	гвардейская	танковая	бригада,	весна	1942	года

Войска	 южной	 ударной	 группировки,	 перешедшие	 в	 наступление	 с
Барвенковского	 выступа,	 к	 исходу	 первого	 дня	 прорвали	 главную	 полосу
обороны	противника	и	продвинулись	на	12–	15	км.	В	последующие	два	дня
фронт	прорыва	был	расширен	до	55	км,	а	глубина	прорыва	достигала	25–
50	 км.	 Сопротивление	 вражеских	 войск	 начало	 заметно	 ослабевать.
Создались	благоприятные	условия	для	ввода	в	прорыв	подвижной	группы.
Стремительный	и	мощный	удар	двух	танковых	корпусов,	имевших	в	своём
составе	около	300	танков,	мог	оказаться	весьма	эффективным.	Однако	этого
сделано	не	было.



Танк	 Т-34	 84-й	 танковой	 бригады	 выдвигается	 к	 месту	 боевых
действий,	Юго-Западный	фронт,	май	1942	года

Командование	6-й	армии,	ожидая	более	выгодной	обстановки,	решило
ввести	 подвижные	 войска	 в	 прорыв	 с	 выходом	 стрелковых	 дивизий	 на
рубеж	реки	Берестовая,	до	которой	ещё	оставалось	пройти	с	боем	15	км.	15
и	16	мая	танковые	корпуса	в	ночных	условиях	выдвигались	к	указанному
рубежу.	Утром	17	мая,	на	шестой	день	операции,	после	захвата	плацдарма
на	 Берестовой,	 обогнали	 боевые	 порядки	 пехоты	 и	 приступили	 к
выполнению	 задач.	 Но	 благоприятный	 момент	 был	 упущен.	 Отказ	 от
использования	 подвижных	 войск	 14-15	 мая	 для	 наращивания	 удара
стрелковых	 соединений	 отрицательно	 повлиял	 на	 развитие	 операции.
Противник	успел	за	это	время	подтянуть	резервы	и	организовать	оборону
на	тыловых	рубежах.	Преодолевая	всё	возрастающее	сопротивление	врага,
танковые	корпуса	18	мая	достигли	железной	дороги	Харьков	–	Красноград.
Но	 к	 этому	 времени	 тяжёлая	 обстановка	 сложилась	 на	 южном	 фасе
Барвенковского	 выступа.	 17	 мая	 сильная	 группировка	 противника,
неожиданно	перейдя	в	наступление,	прорвала	оборону	9-й	армии	Южного
фронта	и,	развивая	удар	на	север	и	северо-восток,	вышла	на	коммуникации
наших	 войск,	 находившихся	 на	 Барвенковском	 выступе,	 отрезав	 их	 от
переправ	 через	 реку	 Северский	 Донец.	 Несмотря	 на	 это,	 войска	 Юго-



Западного	 фронта	 ещё	 два	 дня	 тщетно	 пытались	 пробиться	 к	 Харькову.
Только	19	мая	они	перешли	к	обороне,	но	было	уже	поздно.	20	мая	немцы,
воспользовавшись	тем,	что	северная	советская	группировка	истощила	свои
силы	и	прекратила	активные	действия,	перебросили	с	этого	участка	фронта
на	 северный	 фас	 Барвенковского	 выступа	 3-ю	 и	 23-ю	 танковые	 дивизии,
которые,	прорвав	оборону	советских	войск,	к	вечеру	20	мая	вышли	в	район
Петровской	и	Красного	Лимана,	а	к	концу	дня	22	мая	завершили	окружение
советских	войск	на	Барвенковском	выступе.

С	23	мая	 в	штабе	Юго-Западного	фронта	 стали	разрабатывать	планы
спасения	 окружённой	 группировки.	 Для	 этой	 цели,	 например,	 в	 составе
Южного	 фронта	 был	 создан	 сводный	 танковый	 корпус.	 Первоначально	 в
его	 состав	 вошли	 3-я	 (8	 KB,	 9	 Т-34	 и	 9	 Т-60)	 и	 15-я	 (20	 Т-34	 и	 9	 Т-60)
танковая	бригады.	Полноценного	штаба	у	корпуса	не	было,	для	управления
войсками	использовались	остатки	штаба	121-й	танковой	бригады.	Впрочем,
в	 таком	 составе	 корпус	 просуществовал	 недолго.	 К	 25	 мая	 3-ю	 танковую
бригаду	 из	 него	 изъяли,	 включив	 вместо	 неё	 64-ю	 (22	 «Матильды»,	 1
«Валентайн»	и	21	Т-60)	и	114-ю	(4	МЗс	и	21	Т-60)	танковые	бригады	и	92-й
(8	Т-34	и	12	Т-60)	отдельный	танковый	батальон.	В	таком	составе	корпус	25
мая	 перешёл	 в	 наступление.	 Противник	 встретил	 атаку	 танков	 сильным
артиллерийским	 огнём	 и	 беспрерывными	 ударами	 с	 воздуха.	К	 вечеру	 25
мая	танковые	бригады	с	боем	заняли	Чепель.	В	течение	этого	дня	танковые
бригады	уничтожили	19	немецких	танков,	8	противотанковых	пушек	и	до
двух	рот	пехоты.	Собственные	потери	корпуса	составили	29	танков,	из	них
–	 5	 Т-34	 15-й	 танковой	 бригады.	 На	 следующий	 день	 наступление
возобновилось,	 но	 уже	 безуспешно.	 За	 этот	 день,	 уничтожив	 четыре
вражеских	танка	и	два	орудия,	корпус	потерял	14	боевых	машин,	из	них	10
Т-34.	Но	усилия	сводного	корпуса	не	пропали	даром.



Немецкие	солдаты	осматривают	подбитый	под	Харьковом	советский
танк	Т-34.	Весна	1942	года

В	 районе	 Чепеля	 26	 мая	 прорвалась	 из	 окружения	 крупная	 группа
бойцов	 и	 командиров	 6-й	 и	 57-й	 армий.	 Все	 оставшиеся	 в	 кольце
окружения	 танки	 были	 объединены	 в	 танковую	 группу	 генерал-майора	 Г.
И.	 Кузьмина.	 Она	 состояла	 из	 остатков	 5-й	 гвардейской,	 7,	 37,	 38	 и	 43-й
танковых	 бригад	 и	 21-го	 и	 23-го	 танковых	 корпусов.	 Группе	 была
поставлена	задача	–	прорвать	оборону	противника	и	вывести	окружённые
части	 в	 направлении	 Лозовенька	 –	 Садки	 –	 Чепель.	 По	 воспоминаниям
очевидцев,	 в	 районе	 Лозовеньки	 приготовилась	 к	 прорыву	 группа	 из	 60
танков.	 Танки	 построили	 клином,	 в	 голове	 которого	 поставили	 наиболее
опытную	и	боеспособную	5-ю	гвардейскую	танковую	бригаду,	имевшую	14
танков	 (1	 KB,	 7	 Т-34	 и	 6	 Т-60).	 На	 броню	 машин	 положили	 раненых.
Пехоту	 разместили	 внутри	 клина	 и	 предупредили,	 чтобы	 пехотинцы
бежали	 вслед	 за	 танками,	 так	 как	 ни	 перегруппировок,	 ни	 остановок	 не
будет.	Из	22	тысяч	человек,	пошедших	на	прорыв,	из	окружения	вышли	5
тысяч	и	5	танков	5-й	гвардейской	танковой	бригады	(4	Т-34	и	1	Т-60).

Также	в	течение	26	мая	прорвали	кольцо	окружения	и	вышли	к	своим
танкисты	 23-го	 танкового	 корпуса	 во	 главе	 с	 его	 командиром	 Героем



Советского	 Союза	 генерал-майором	 танковых	 войск	 Е.	 Пушкиным.	 При
этом	они	вывели	из	окружения	большую	группу	военнослужащих	6-й	и	57-
й	армий.

К	 моменту	 завершения	 боёв	 в	 котле	 31	 мая	 из	 окружения	 вышли	 27
тыс.	 человек.	 Это	 была	 настоящая	 катастрофа.	 По	 советским	 данным	 в
окружение	 попали	 207	 047	 человек,	 652	 танка,	 1	 646	 орудий	 и	 3	 278
миномётов.	 Однако	 в	 документах	 отмечалось,	 что	 «установить	 потери
вооружения	и	техники	из-за	отсутствия	документов	по	ряду	соединений	и
частей,	 не	 представляется	 возможным».	 По	 немецким	 данным,	 во	 время
боёв	 под	 Харьковом	 они	 взяли	 в	 плен	 239	 036	 человек,	 уничтожили	 и
захватили	1	249	танков,	2	026	орудий	и	540	самолётов.

Вот	что	говорилось	о	действиях	советских	танковых	частей	в	докладе
о	действиях	в	Харьковской	операции	3-й	танковой	дивизии	Вермахта:	«…
несмотря	на	все	недостатки	и	слабую	организованность	частей	РККА,	их
танки	 конструктивно	 не	 уступают	 нашим.	 Индивидуальная	 подготовка
танковых	 экипажей	также	 очень	 хороша.	 Русский	 лейтенант-танкист,
захваченный	в	плен	в	одном	из	боёв	под	Харьковом,	заявил	на	допросе,	что
их	 танковые	 войска	 по	 всем	 параметрам	 превосходят	 наши.	 Также	 в
Красной	Армии	уже	известно	о	применении	нами	кумулятивных	танковых
снарядов.

Из-за	 того,	 что	 большинство	 русских	 танков	 не	 радиофицировано,
они	 не	 могут	 должным	 образом	 организовать	 массированные	 атаки
против	 наших	 танков.	 Обычно	 сначала	 появляются	 четыре	 машины
головного	дозора,	а	затем	остальные	танки	–	один	за	одним.	Видимо,	этой
же	причиной	обусловлена	нелюбовь	экипажей	русских	танков	к	обстрелам
из	любых	видов	оружия,	даже	из	тех,	что	неспособно	причинить	им	какой-
либо	 вред.	 Не	 всегда	 адекватно	 оценивая	 опасность,	 при	 отсутствии
дополнительной	информации	по	радиосвязи,	русские	танкисты	стараются
всячески	избежать	столкновений,	уворачиваются,	отступают	от	огня	из
37–	и	50-мм	противотанковой	пушки,	а	также	из	50-мм	танковой	пушки
KwK	L/42.



Т-34	 с	 десантом	 на	 броне	 перед	 атакой.	Юго-Западный	 фронт,	 5-я
гвардейская	танковая	бригада,	май	1942	года

Прекрасно	понимая,	что	наши	прорывы	в	глубину	советской	обороны
во	 многом	 связаны	 с	 продвижением	 длинных	 колонн	 танков	 и
бронетранспортёров,	 русские	 очень	 часто	 успешно	 тормозили	 наше
продвижение,	располагая	2-3	засадные	позиции	танков	Т-34	на	командных
высотах.	Хорошо	замаскированные,	они	не	были	видны	до	открытия	огня,
а	также	не	были	доступны	для	обстрела	с	флангов».

Первый	 опыт	 боевого	 применения	 танковых	 корпусов	 весной	 1942
года	показал,	что	новые	соединения	не	обладали	необходимой	оперативно-
тактической	 самостоятельностью	 при	 ведении	 боевых	 действий,	 а	 в
вопросах	 боевого	 и	 тылового	 обеспечения	 находились	 в	 полной
зависимости	 от	 армий	 и	 фронтов.	 Всё	 это	 отрицательно	 сказывалось	 на
результатах	их	боевых	действий.

В	 июле	 1942	 года	 в	 штат	 корпуса	 был	 включён	 дивизион	 «катюш»,
насчитывавший	 8	 установок	 БМ-13,	 разведывательный	 и	 мотоциклетный
батальоны.	 Несколько	 позже	 в	 корпус	 были	 включены	 две	 подвижные
ремонтные	 базы,	 а	 также	 рота	 подвоза	 ГСМ	 для	 обеспечения	 второй
заправкой	топлива	и	масла.



Танк	 PzIII	 AusfL	 16-й	 танковой	 дивизии	 Вермахта	 на	 одной	 из
площадей	 Воронежа.	 Июль	 1942	 года.	 Длинноствольная	 50-мм	 пушка
представляла	для	Т-34	серьёзную	угрозу

Одновременно	с	формированием	танковых	корпусов	в	мае-июне	1942
начали	 создаваться	 танковые	 армии	 –	 3-я	 (командующий	 –	 генерал	А.	И.
Лизюков)	и	5-я	(командующий	–	генерал	П.	Л.	Романенко).	Первоначально
боевой	 состав	 танковых	 армий	 определялся	 директивами	 на	 их
формирование	 и	 был	 неодинаковым.	 Так,	 в	 состав	 3-й	 танковой	 армии
вошли	 два	 танковых	 корпуса,	 три	 стрелковые	 дивизии,	 две	 отдельные
танковые	 бригады,	 артиллерийский	 полк	 и	 полк	 «катюш»,	 в	 состав	 5-й	 –
два	 танковых	 корпуса,	 кавалерийский	 корпус,	шесть	 стрелковых	 дивизий,
отдельная	 танковая	 бригада,	 отдельный	 мотоциклетный	 полк,	 два
отдельных	танковых	батальона.	В	конце	июля	1942	года	на	Сталинградском
фронте	 с	 использованием	 полевых	 управлений	 38-й	 и	 28-й	 армий	 были
созданы	соответственно	1-я	и	4-я	танковые	армии,	которые	примерно	через
месяц	были	расформированы.

В	результате	тяжёлых	поражений,	которые	потерпела	Красная	Армия	в
мае-июне	 1942	 года,	 обстановка	 на	 советско-германском	 фронте
изменилась	 в	 пользу	 противника.	 Немцам	 удалось	 значительно	 улучшить
положение	 своих	 войск	 и	 создать	 выгодные	 условия	 для	 проведения
«главной	операции»	на	юге	Восточного	фронта.

В	 10	 часов	 утра	 28	 июня	 1942	 года	 Вермахт	 начал	 генеральное



наступление	на	Восточном	фронте.	К	исходу	дня	оборона	советских	войск
на	 стыке	 13-й	 и	 40-й	 армий	 была	 прорвана.	 К	 30	 июня	 немецкие	 войска
расширили	 прорыв	 до	 40	 км	 по	 фронту	 и	 продвинулись	 на	 35–	 40	 км	 в
глубину	обороны	наших	войск.

28	 июня	 Ставка	 усилила	 Брянский	 фронт	 4-м	 и	 24-м	 танковыми
корпусами	Юго-Западного	 фронта.	 К	 участку	 прорыва	 выдвигался	 также
17-й	 танковый	 корпус	 из	 резерва	 Ставки	 ВГК	 и	 1-й	 и	 16-й	 танковые
корпуса	 из	 резерва	 фронта.	 Советское	 командование	 предполагало,	 что
контрудар	этих	корпусов	должен	остановить	немецкое	наступление.

Танк	 Т-34	 производства	 СТЗ,	 подбитый	 на	 улице	 Воронежа.
Восточный	фронт,	лето	1942	года

Однако	быстрое	изменение	обстановки	не	позволило	осуществить	этот
замысел.	 Корпуса	 не	 успевали	 в	 срок	 прибыть	 в	 указанные	 районы	 и
вводились	 в	бой	неодновременно,	 управление	ими	не	было	организовано,
командиры	 действовали	 по	 своему	 усмотрению,	 боялись	 оторваться	 от
пехоты.	 Не	 были	 организованы	 артиллерийская	 поддержка	 и
взаимодействие	с	авиацией.

Подобная	 картина	 имела	 место	 и	 на	 уровне	 подразделений.	 Вот	 что
вспоминал	об	 этих	днях	бывший	командир	109-й	 танковой	бригады	16-го
танкового	 корпуса	 В.	 С.	 Архипов:	 «21	 июня	 наш	 корпус	 был	 выдвинут	 с



рубежа	 реки	 Олым	 ближе	 к	 фронту,	 на	 рубеж	 реки	 Кшень.	 А	 28	 июня
командир	корпуса	генерал-майор	М.	И.	Павелкин	вызвал	к	себе	командиров
бригад,	сообщил,	что	противник	продвигается	к	реке	Кшень.	Мы	получили
боевую	 задачу	 и	 двинулись	 навстречу	 немецким	 танковым	 и
моторизованным	дивизиям.

До	 30	 июня	 бой	 вели	 107-я	 и	 164-я	танковые	 бригады,	 а	 наша	 109-я
находилась	во	втором	эшелоне	корпуса.	Но	в	этот	день	обстановка	резко
осложнилась.	 Противник	 форсировал	 реку	 Кшень	 и	 овладел	 Новым
Посёлком.	 Командир	 корпуса	 приказал	 мне	 выделить	 танковую	 роту,
чтобы	 поддержать	 контратаку	 стрелков	 15-й	 мотобригады.	 Танки
лейтенанта	 Бегунского	 ворвались	 в	 посёлок,	 но	 были	 вынуждены	 с
потерями	отойти.	Это	случилось	вечером,	а	утром	1	июля	не	помогла	уже
и	 атака	 Нового	 Посёлка	 всем	 310-м	 батальоном.	 Комбат	 майор	 И.	 В.
Смирнов	докладывал	по	рации:

–	Зацепился	за	окраину,	веду	огонь	с	места…
–	Почему	не	прорвался	к	мосту?
–	 Четыре	 машины	 потерял.	 Лейтенант	 Садыков	 со	 своими	 орлами

прорвался	 было	 к	 мосту,	 да	 его	 оттеснили.	 Там	 немецких	 танков	 –	 за
каждым	плетнём	по	две	башни	торчат.	Как	грибы	после	дождика.



Готовые	 к	 отправке	 на	 фронт	 танки	 перед	 погрузкой	 на
железнодорожные	платформы.	Сталинградский	тракторный	завод,	весна
1942	года

Иван	Васильевич	не	преувеличивал.	И	разведка	наблюдением,	и	опросы
пленных	 подтверждали,	 что	 на	 плацдарме	 сосредоточилось	 много
немецких	танков	–	до	полка.	И	когда	на	следующий	день,	2	июля,	командир
корпуса	приказал	наконец	ввести	в	бой	и	309-й	танковый	батальон	майора
Василия	Ивановича	Землякова,	было	уже	поздно	–	противник,	овладевший



плацдармом	у	Нового	Посёлка,	имел	двухкратное	превосходство	в	танках	и
ещё	большее	в	пехоте	и	артиллерии.	Нашу	атаку	гитлеровцы	встретили
контратакой,	 в	 которой	 участвовало	 80	 танков	 и	 множество
бронетранспортёров.

Этот	 эпизод	 запомнился	 мне	 особенно	 крепко	 из-за	 многочисленных
неиспользованных	 нами	 возможностей.	 Вместо	 того	 чтобы	 сбить
противника	 с	 плацдарма	 ударом	 танкового	 кулака,	 мы	 пытались
столкнуть	его	пальцем.	В	первый	день	бросили	против	20	немецких	танков
и	двух	батальонов	автоматчиков,	овладевших	Новым	Посёлком,	примерно
столько	же	стрелков,	но	вдвое	меньше	танков.	На	второй	день	–	20	наших
танков	 против	 40-50	 фашистских	 и	 так	 далее.	 Противник,	 наращивая
свои	силы,	опережал	нас,	и	если	в	первый	день	боя	за	плацдарм	мы	имели
общее	 превосходство	 в	 танках,	 но	 не	 использовали	 его	 в	 атаках,	 то	 к
четвёртому	дню,	к	3	июля,	это	превосходство	перешло	уже	к	противнику.
Вот	 что	 значит	 потеря	 драгоценного	 времени,	 вот	 что	 значит
применение	 танков	 с	 оглядкой,	 с	 дроблением	 танковых	 бригад	 и
батальонов	для	«закрытия	брешей».

В	 результате	 подобных	 действий	 и	 16-й,	 и	 все	 остальные	 танковые
корпуса	 были	 поистине	 «измочалены»,	 так	 и	 не	 сумев	 остановить
противника.	К	13	июля	в	16-м	танковом	корпусе	из	181	танка	осталось	45,	и
лишь	 20	 из	 них	 были	 боеспособны.	 Из	 88	 «тридцатьчетвёрок»	 корпуса	 в
строю	осталось	только	6	боевых	машин.	За	четыре	дня	боёв	17-й	танковый
корпус	потерял	132	танка	из	179	(все	KB,	62	Т-34	из	88,	47	Т-60	из	68).

К	 исходу	 2	 июля	 противник	 продвинулся	 на	 глубину	 60–	 80	 км.	 Его
подвижные	 соединения	 вышли	 к	 железной	 дороге	 Касторное	 –	 Старый
Оскол	 и	 охватили	 с	 севера	 левофланговые	 дивизии	 40-й	 армии,
продолжавшие	вести	бои	на	главной	полосе	обороны.

К	 этому	 времени	 осложнилась	 обстановка	 на	 правом	 крыле	 Юго-
Западного	 фронта.	 Утром	 30	 июня	 ударная	 группировка	 6-й	 немецкой
армии	перешла	в	наступление	и	прорвала	оборону	соединений	21-й	и	28-й
армий.	 Развивая	 успех	 на	 северо-восток,	 основные	 силы	 6-й	 немецкой
армии	 к	 исходу	 2	 июля	 продвинулись	 на	 глубину	 до	 80	 км	 и	 вышли	 в
районы	Старого	Оскола	 и	Волоконовки,	 тем	 самым	 значительно	 ухудшив
положение	 советских	 войск	 на	 воронежском	 направлении.	 Часть
соединений	40-й	и	21-й	армий	Брянского	фронта	оказалась	в	окружении.

4	 июля	 соединения	 4-й	 танковой	 армии	 генерала	 Гота	 вышли	 на
подступы	к	Воронежу.	В	течение	двух	последующих	дней	немецкие	войска
захватили	 плацдарм	 на	 левом	 берегу	 Дона	 и	 в	 тот	 же	 день	 овладели
большей	 частью	 города.	 10	 дней	 шли	 ожесточённые	 бои	 на	 улицах



западной	 части	 Воронежа.	 Однако	 дальнейшее	 продвижение	 противника
было	остановлено	организованным	сопротивлением	советских	войск.

6	июля	5-я	советская	танковая	армия	нанесла	контрудар	южнее	Ельца
по	 флангу	 армейской	 группы	 «Вейхс».	 Командующий	 армией	 генерал-
майор	А.	И.	Лизюков	решил,	не	ожидая	прибытия	всех	корпусов,	начать	6
июля	 боевые	 действия	 только	 одним	 7-м	 танковым	 корпусом.	 Остальные
вводились	в	бой	по	мере	подхода:	11-й	танковый	–	7	июля,	а	2-й	танковый	–
10	 июля.	 Поэтому	 добиться	 существенных	 результатов	 наши	 войска	 не
смогли.	Однако	 это	 заставило	немецкое	командование	повернуть	на	 север
24-й	танковый	корпус	и	три	пехотные	дивизии	и	тем	самым	ослабить	удар
на	Воронеж.	Активными	действиями	советские	войска	сорвали	и	попытку
врага	расширить	прорыв	к	северу	от	Воронежа,	вдоль	Дона.	4-я	немецкая
танковая	 армия,	 завязнув	 в	 этих	 боях,	 утратила	 запланированный	 темп
продвижения.	 Но	 и	 5-я	 танковая	 армия	 понесла	 в	 этих	 боях	 серьёзные
потери.	На	6	июля	в	её	составе	насчитывался	641	танк	(83	KB,	228	Т-34,	88
МК-II	«Матильда»	и	242	Т-60),	а	17	июля	осталось	только	158	(26	KB,	98
Т-34,	37	«Матильд»	и	139	Т-60).

На	помощь	Сталинграду!	В	атаке	танки	Донского	фронта.	Сентябрь
1942	года

К	середине	июля	прорыв	советско-германского	фронта	на	юге	достиг



по	 глубине	 150–	 400	 км.	 Под	 ударами	 немецких	 армий	 советские	 войска
отошли	 к	 Воронежу,	 оставили	 Донбасс	 и	 богатые	 сельскохозяйственные
районы	правобережья	Дона.	Немецким	войскам	удалось	выйти	в	большую
излучину	 Дона,	 захватить	 важный	 стратегический	 пункт	 –	 Ростов,
форсировать	Дон	в	его	нижнем	течении	и	создать	непосредственную	угрозу
Сталинграду	 и	 Северному	 Кавказу.	 Советскому	 руководству	 стал
окончательно	 ясен	 замысел	 гитлеровского	 командования:	 ударом	 на
Сталинград	перехватить	Волгу	и,	отрезав	весь	юг	от	центральных	районов
страны,	бросить	все	силы	на	захват	Кавказа	и	кавказской	нефти.

Сравнительные	размеры	танков	Т-34	и	«Матильда»

На	 рассвете	 23	 июля	 северная	 ударная	 группировка	 врага
превосходящими	 силами	 начала	 наступление	 против	 правофланговых
дивизий	62-й	армии.	С	первых	же	минут	борьба	приобрела	ожесточённый
характер.	 К	 исходу	 второго	 дня	 боёв	 немцы	 прорвали	 фронт.	 Чтобы	 не
допустить	 дальнейшего	 продвижения	 прорвавшейся	 группировки
противника,	командующий	Сталинградским	фронтом	генерал	В.	Н.	Гордов
принял	 решение	 нанести	 по	 ней	 удар	 13-м	 танковым	 корпусом	 и
остановить	 её.	Утром	24	июля	 13-й	 танковый	корпус	 (74	 танка	Т-34	и	 49
Т-70)	 перешёл	 в	 наступление.	 Организованный	 наспех	 контрудар	 не	 дал
ощутимого	 результата.	 Противник	 отбил	 все	 атаки	 и	 через	 двое	 суток
подвижными	частями	вышел	к	Дону	севернее	Калача.

25	 июля,	 бросив	 в	 атаку	 сразу	 около	 100	 танков,	 перешла	 в
наступление	южная	группировка	противника.	К	исходу	дня	немцам	удалось
прорвать	 фронт.	 Создавалась	 серьёзная	 угроза	 охвата	 с	 юга	 всей	 62-й
армии.	 Вечером	 26	 июля	 советское	 командование	 решило	 нанести



контрудар	силами	не	до	конца	сформированных	1-й	и	4-й	танковых	армий,
а	 также	 частью	 сил	 21,	 62	 и	 64-й	 армий	 по	 войскам	 противника,
прорвавшимся	к	Дону.	В	войсках,	участвовавших	в	нанесении	контрудара,
имелось	до	550	танков.

К	исходу	26	июля	обстановка	сложилась	так,	что	требовалось	быстрое
нанесение	 контрудара,	 чтобы	 не	 допустить	 форсирования	 немцами	 реки
Дон.	 Поэтому	 командование	 фронтом	 было	 вынуждено	 вводить	 в	 бой
соединения	 танковых	 армий	 по	 мере	 их	 выдвижения	 и	 развёртывания	 на
правом	берегу	Дона.	Так,	28-й	танковый	корпус	был	введён	в	бой	27	июля,
а	23-й	–	лишь	30	июля	и	только	одной	бригадой.	22-й	танковый	корпус	4-й
танковой	армии	смог	переправиться	через	Дон	только	к	концу	дня	28	июля
и	 вступить	 в	 бой	 на	 следующий	 день.	 В	 целом	 для	 этих	 боёв	 были
характерны	 самостоятельные	 действия	 танковых	 частей	 и	 подразделений.
Стрелковые	части,	действовавшие	совместно	с	танками,	упорство	в	бою	не
проявляли	 и	 при	 первом	 же	 огневом	 воздействии	 противника
приостанавливали	 наступление,	 оставляя	 танки	 в	 одиночестве.
Наступавшие	 танковые	 части	 слабо	 поддерживались	 артиллерией	 и
авиацией,	 при	 этом,	 немецкая	 авиация	 постоянно	 «висела»	 в	 воздухе.	 С
обеих	сторон	определяющую	роль	в	сражении	играли	подвижные	части	и
подразделения.	 Они	 маневрировали,	 пытаясь	 обойти	 и	 окружить	 друг
друга.	 Фронта,	 в	 классическом	 понимании	 этого	 слова,	 уже	 не
существовало.	Группы	танков	сражались	в	бескрайней	степи,	как	эскадры
кораблей	 на	 море,	 с	 боем	 добиваясь	 более	 выгодных	 позиций,	 загоняя
противника	в	ловушки	и	засады,	цепляясь	на	несколько	часов	или	дней	за
населённые	 пункты,	 а	 затем	 покидая	 их.	 Ожесточённые	 бои	 в	 большой
излучине	 Дона	 продолжались	 до	 8	 августа.	 Наступление	 прорвавшихся	 в
тыл	 62-й	 армии	 войск	 противника	 было	 остановлено,	 а	 окружённая
группировка	наших	войск	–	деблокирована.	Но	ликвидировать	вышедшую
к	 Дону	 группировку	 врага	 и	 восстановить	 фронт	 62-й	 армии	 не	 удалось.
Однако	и	немецкому	командованию	не	удалось	осуществить	свои	планы	по
окружению	 частей	 Красной	 Армии	 на	 западном	 берегу	 Дона,	 не	 удалось
немцам	и	переправиться	через	Дон.	Вместо	быстрого	прорыва	на	восток,	к
Волге,	 войска	 6-й	 армии	 были	 вынуждены	 втянуться	 в	 затяжные	 бои,	 а
затем	и	перейти	к	обороне	для	перегруппировки	сил	и	пополнения.



Танк	Т-34	 одной	 из	 частей	Донского	фронта	 на	 улице	Сталинграда.
Февраль	1943	года

В	 связи	 с	 этим	 4-я	 немецкая	 танковая	 армия	 была	 повёрнута	 на
сталинградское	направление	и	1	августа	включена	в	состав	группы	армий
«Б».	 Армия	 получила	 задачу	 нанести	 удар	 вдоль	 дороги	 Тихорецк	 –
Сталинград	и	оказать	тем	самым	помощь	6-й	армии	в	овладении	городом.	6
августа	немецкие	танки	вышли	на	рубеж	Абганерово	–	оз.	Цаца	–	разъезд
«74-й	км»	и	двинулись	к	станции	Тингута.	Для	ликвидации	вклинившейся
вражеской	группировки	64-я	армия	нанесла	9	августа	контрудар	силами	13-
го	танкового	корпуса.	Противник	был	остановлен	в	30	км	от	Сталинграда.

Несмотря	на	сопротивление	советских	войск	6-й	немецкой	армии	всё
же	удалось	форсировать	Дон	и	к	исходу	22	августа	захватить	на	его	левом
берегу	 в	 районе	 Песковатки	 плацдарм	 шириной	 45	 км.	 Здесь	 противник
сосредоточил	шесть	дивизий,	из	них	одну	танковую	и	две	моторизованные
(всего	250-300	танков),	несколько	тяжёлых	артиллерийских	дивизионов.	23
августа	 немецкая	 группировка	 при	 мощной	 поддержке	 авиации	 прорвала
фронт	 на	 стыке	 4-й	 танковой	 и	 62-й	 армий.	 Задержать	 противника	 на
среднем	обводе	не	удалось.	К	16.00	передовые	части	16-й	 танковой	и	3-й
моторизованной	дивизий	14-го	танкового	корпуса	Вермахта	вышли	к	Волге
в	районе	Посёлка	Рынок.	В	результате	Сталинградский	фронт	был	разрезан
на	две	части	узким	8-километровым	коридором.

Вечером	 23	 августа	 16-я	 танковая	 дивизия	 предприняла	 попытку	 с



ходу	 ворваться	 в	 Сталинград	 с	 севера.	 Однако	 немецкие	 танки	 были
остановлены	 девушками-зенитчицами	 1077-го	 зенитно-артиллерийского
полка.	 По	 танкам	 они	 стрелять	 не	 умели,	 они	 просто	 легли	 под	 них,	 не
покинув	позиций	и	ценой	своих	жизней	задержав	немцев	на	полчаса.	За	то
время,	 пока	 немецкие	 танки	 давили	 зенитки	 и	 их	 расчёты,	 к	 реке	 Сухая
Мечетка	 в	 800–	 1	 000	 м	 севернее	 Сталинградского	 тракторного	 завода
вышли	истребительный	и	учебный	танковые	батальоны.	Оборону	усилили
несколько	 десятков	 вновь	 изготовленных	 и	 отремонтированных	 на	 СТЗ
танков	 Т-34.	 Их	 экипажи	 составили	 рабочие	 сборочного	 и	 сдаточного
цехов.	Со	склада	были	взяты	1	500	пулемётов	ДТ.	В	ночь	на	24	августа	на
северной	 окраине	 города	 занял	 позиции	 и	 282-й	 стрелковый	 полк	 войск
НКВД.	Несмотря	на	яростные	атаки,	предпринятые	противником	в	течение
23-25	 августа,	 прорвать	 нашу	 оборону	 ему	 не	 удалось,	 и	 фронт	 на	 реке
Сухая	Мечетка	стабилизировался.

Когда	начались	бои	непосредственно	в	Сталинграде,	тракторозаводцы
ремонтировали	танки	непосредственно	на	переднем	крае	или	увозили	их	на
завод	 и	 через	 несколько	 часов	 возвращали	 экипажам.	 За	 период	 с	 23
августа	 по	 13	 сентября	 1942	 года	 (до	 момента	 прекращения	 выпуска
танков)	 было	 собрано	 и	 отремонтировано	 200	 танков	 Т-34.	 Кроме	 того,
обороняющим	 город	 войскам	 для	 оборудования	 огневых	 точек	 было
передано	170	башен	танка	Т-34	с	орудиями	и	пулемётами.

К	 середине	 ноября	 1942	 года	 советские	 войска	 занимали	 выгодное
охватывающее	 положение	 по	 отношению	 к	 основной	 группировке
немецких	 войск,	 действовавшей	 в	 районе	Сталинграда.	 Решающая	 роль	 в
проведении	операции	«Уран»	–	контрнаступлении	Красной	Армии	в	районе
Сталинграда,–	 безусловно,	 отводилась	 танковым	 и	 механизированным
войскам.

В	танковые	войска	Юго-Западного	фронта	входили	5-я	танковая	армия,
4-й	 танковый	 корпус	 и	 три	 танковых	 полка.	 В	 составе	 войск
Сталинградского	 фронта	 находились	 4-й	 механизированный	 и	 13-й
танковый	корпуса,	восемь	отдельных	танковых	бригад	(13,	56,	84,	90,	235,
236,	254	и	6-я	гвардейская)	и	три	отдельных	танковых	батальона.	Донской
фронт	имел	16-й	 танковый	корпус	и	 четыре	отдельные	 танковые	бригады
(9,	10,	58	и	121-ю).	Всего	в	составе	этих	трёх	фронтов	насчитывалось	979
танков,	 из	 которых	 более	 80%	 находились	 на	 Юго-Западном	 и
Сталинградском	фронтах.



Литая	«улучшенная»	башня	производства	Уралмашзавода.	1942	год

19	ноября	1942	года	в	первые	два	часа	наступления	советские	войска
на	 участках	 прорыва	 вклинились	 во	 вражескую	 оборону	 на	 2–	 3	 км.
Вначале	 наступающие	 советские	 войска	 встретили	 относительно	 слабое
сопротивление	ошеломлённых	мощной	артподготовкой	румынских	частей.
Однако	 по	 мере	 продвижения	 сопротивление	 возрастало,	 а	 темп
продвижения	 наших	 войск	 падал.	 Чтобы	 быстрее	 завершить	 прорыв
главной	 полосы	 обороны	 противника,	 командующий	 Юго-Западным
фронтом	 решил	 ввести	 в	 сражение	 1-й	 и	 26-й	 танковые	 корпуса	 5-й
танковой	 армии	 и	 4-й	 танковый	 корпус	 21-й	 армии.	 Между	 12	 и	 13	 ч.
танковые	 корпуса	 пошли	 в	 атаку.	 Вместе	 со	 стрелковыми	 соединениями
они	 завершили	 прорыв	 обороны	 3-й	 румынской	 армии	 и	 вышли	 на
оперативный	простор.

Особенно	успешно	действовали	26-й	 танковый	корпус	 генерала	А.	Г.
Родина	 и	 4-й	 танковый	 корпус	 генерала	 А.	 Г.	 Кравченко,	 прошедшие	 с
боями	20–	35	км.	4-й	танковый	корпус	к	исходу	дня	захватил	Манойлин,	а
26-й	 танковый	 корпус	 на	 рассвете	 20	 ноября	 подошёл	 к	 Перелазовскому.
Успех	 боя	 у	 Перелазовского	 обеспечили	 быстрота	 и	 смелый	 манёвр	 во
фланг	 и	 тыл	 обороняющемуся	 противнику,	 умелые	 действия
разведывательных	 подразделений.	 Командир	 корпуса	 заблаговременно
получил	данные	о	противнике	и	организации	обороны	румынских	войск	на
подступах	к	Перелазовскому	и	поэтому	решил	овладеть	 этим	населённым



пунктом	 с	 ходу.	 157-я	 танковая	 бригада	 подполковника	 А.	 С.	 Шевцова
стремительно	 атаковала	 противника	 с	 фронта,	 а	 14-я	 мотострелковая
бригада,	 которой	 командовал	 подполковник	 Г.	 Н.	 Филиппов,	 начала
обходить	Перелазовский	с	востока	и	запада.	Удар	был	настолько	внезапным
и	 сильным,	 что	 ошеломлённые	 румыны	 начали	 большими	 группами
сдаваться	 в	 плен.	 В	 Перелазовском	 был	 разгромлен	 находившийся	 там
штаб	5-го	румынского	армейского	корпуса.

26-й	 танковый	 корпус	 стремительно	 продвигался	 к	 Калачу.
Своевременный	 выход	 его	 частей	 в	 тыл	 врага	 во	 многом	 зависел	 от
быстрого	 захвата	 в	 этом	 районе	 переправ	 через	Дон.	 Для	 их	 захвата	 был
сформирован	 передовой	 отряд	 в	 составе	 двух	 мотострелковых	 рот	 14-й
мотострелковой	 бригады,	 пяти	 танков	 157-й	 танковой	 бригады	 и
бронемашин	15-го	отдельного	разведывательного	батальона.	Командование
этим	отрядом	было	возложено	на	командира	14-й	мотострелковой	бригады
подполковника	Г.	Н.	Филиппова.

За	 несколько	 часов	 до	 рассвета	 22	 ноября	 отряд	 приступил	 к
выполнению	 боевой	 задачи.	При	 подходе	 к	Калачу	 выяснилось,	 что	 мост
через	 Дон	 у	 города	 взорван.	 Тогда	 местный	 житель	 Гусев	 повёл	 отряд	 к
другому	 мосту,	 находившемуся	 северо-западнее	 города.	 Казалось	 бы,
действовать	 нужно	 как	 можно	 более	 незаметно,	 но	 пьяный	 воздух
«блицкрига»	 уже	 ударил	 в	 головы	 советским	 танкистам.	 Нагло,	 не
скрываясь,	 с	 зажжёнными	 фарами	 отряд	 вышел	 к	 мосту.	 Охрана	 моста
приняла	 открыто	 движущиеся	 танки	 за	 свои.	 В	 короткой	 схватке	 наши
бойцы	 уничтожили	 охрану	 и	 заняли	 круговую	 оборону.	 Попытки	 врага,
стремившегося	уничтожить	горстку	отважных	советских	воинов	и	вернуть
переправу,	успеха	не	имели.	К	вечеру	к	мосту	с	боем	прорвались	танки	19-й
танковой	 бригады	 подполковника	 Н.	 М.	 Филиппенко.	 Успех	 передового
отряда	 был	 закреплён.	 Захват	 исправного	 моста	 обеспечил	 быстрое
преодоление	 реки	 Дон	 соединениями	 26-го	 и	 подошедшего	 затем	 4-го
танковых	корпусов.



Штампованная	башня	производства	Уралмашзавода.	1942	год

Операция	 на	 окружение	 вражеской	 группировки	 достигла
кульминационного	 момента	 23	 ноября,	 когда	 45-я	 танковая	 бригада
полковника	 П.	 К.	 Жидкова	 из	 4-го	 танкового	 корпуса	 стремительным
броском	 вышла	 к	 Советскому	 и	 соединилась	 с	 36-й	 механизированной
бригадой	 подполковника	 М.	 И.Родионова	 из	 4-го	 механизированного
корпуса.	 Подвижные	 соединения	 Юго-Западного	 и	 Сталинградского
фронтов,	 выйдя	 в	 район	 Калач	 –	 Советский	 –	 Мариновка,	 завершили
оперативное	 окружение	 вражеской	 группировки.	 В	 котле	 оказались	 20



немецких,	 две	 румынские	 дивизии	 и	 более	 160	 отдельных	 частей,
входивших	в	состав	6-й	и	частично	4-й	танковой	армий.

Целью	 этой	 книги	 не	 является	 описание	 всех	 боевых	 действий	 с
участием	советских	танковых	войск	в	годы	Великой	Отечественной	войны.
А	 именно	 это	 придётся	 сделать,	 если	 описывать	 все	 боевые	 действия	 с
участием	 танков	Т-34.	Не	 составляя	 в	 1942	 году	 большинства	 в	 танковом
парке	 Красной	 Армии,	 они	 тем	 не	 менее	 состояли	 на	 вооружении	 почти
всех	 танковых	 частей	 и	 соединений.	 Год	 1942-й	 оказался	 для	 Т-34	 годом
трудным.	 Причём	 трудным	 во	 всех	 отношениях.	 За	 1942	 год	 было
изготовлено	 12	 527	 танков	 Т-34.	 Для	 сравнения	 –	 германская
промышленность	 произвела	 за	 этот	 год	 4	 126	 танков	 всех	 типов.
Соотношение	 весьма	 показательное	 не	 с	 точки	 зрения,	 кто	 больше
произвёл,	 а	 с	 точки	 зрения	 кто	 лучше	 использовал.	 По	 бездарности
применения	 1942	 год	 можно	 считать	 для	 Т-34	 наиболее	 трудным.
Непростым	он	выдался	и	с	точки	зрения	качества	боевых	машин.	Пожалуй,
никогда	до	и	никогда	после	рейтинг	«тридцатьчетвёрки»	не	опускался	так
низко.	 Качество	 изготовления	 танков	 было	 настолько	 плохим,	 что	 стало
серьёзно	 сказываться	 на	 боеспособности	 танков	 и	 танковых	 частей.
Именно	 в	 1942	 году	 в	 основном	 отмечались	 многочисленные	 отказы
танкистов	 идти	 в	 бой	 на	 Т-34.	 Экипажи	 портили	 исправные	 танки	 как
могли.	 Впрочем,	 и	 без	 этого	 порядка	 50%	 парка	 «тридцатьчетвёрок»
постоянно	 нуждались	 в	 ремонте.	 Причём	 отнюдь	 не	 по	 причине	 боевых
повреждений!	 И	 всё	 это	 на	 фоне	 утраты	 превосходства	 над	 немецкими
танками	в	огневой	мощи	и	отчасти	в	бронезащите.	Скандал	был	неминуем,
и	он	разразился…



В	ГОД	КОРЕННОГО	ПЕРЕЛОМА	
Во	 второй	 половине	 1942	 года	 к	 производству	 Т-34	 подключились

новые	 предприятия.	 Причина	 была	 очевидной:	 немецкое	 наступление	 на
юге	 и	 возможная	 потеря	 СТЗ	 –	 второго	 по	 значимости	 производителя
танков	 Т-34.	 Первым	 «подставил	 плечо»	 Сталинградскому	 тракторному
знаменитый	 «Уралмаш»	 –	 Уральский	 завод	 тяжёлого	 машиностроения
(УЗТМ).

Танк	Т-34	с	«улучшенной»	башней	из	состава	106-й	танковой	бригады.
Сентябрь	1942	года

К	 бронекорпусному	 производству	 для	 Т-34	 и	 KB	Уралмашзавод	 был
подключен	в	соответствии	с	распоряжением	ГКО	от	31	октября	1941	года.
Однако	 до	 марта	 1942-го	 он	 выдавал	 только	 раскрой	 корпусов,	 который
поставлял	 на	 «Красное	Сормово»	 и	 в	Нижний	Тагил.	В	 апреле	 1942	 года
здесь	 началась	 полная	 сборка	 корпусов	 и	 изготовление	 башен	 танка	 Т-34
для	 завода	 №	 183.	 А	 28	 июля	 1942	 года	 УЗТМ	 поручили	 организовать
производство	уже	всего	танка	Т-34	и	удвоить	выпуск	башен	для	него	ввиду
остановки	завода	№	264.	Серийный	выпуск	Т-34	начался	на	«Уралмаше»	в
сентябре	 1942-го.	При	 освоении	 серийного	 производства	 танка	 возникало
немало	 проблем,	 например,	 с	 башнями	 –	 из-за	 увеличения	 программы



литейные	 цехи	 не	 могли	 обеспечить	 выполнение	 плана.	 По	 решению
директора	 завода	 Б.	 Г.	 Музурукова	 были	 задействованы	 свободные
мощности	 10	 000-тонного	 пресса	 «Шлеман»	 (на	 таком	 же	 прессе	 –	 их	 в
СССР	 было	 два	 –	 в	 Мариуполе	 накануне	 войны	 штамповали	 башни	 для
Т-34М).	 Конструктор	 И.	 Ф.	 Вархрушев	 и	 технолог	 В.	 С.	 Ананьев
разработали	конструкцию	штампованной	башни	из	45-мм	броневого	листа,
и	с	октября	1942	по	март	1944	года	их	выпустили	2	050	единиц.	При	этом
завод	 не	 только	 полностью	 обеспечил	 свою	 программу,	 но	 и	 поставил
значительное	 число	 таких	 башен	 на	 ЧКЗ.	 Следует	 отметить,	 что
снарядостойкость	штампованной	башни	была	выше,	чем	у	литой,	несмотря
на	меньшую	толщину	стенок.	Танки	УЗТМ	выпускал	недолго	–	до	августа
1943	года.	Затем	это	предприятие	стало	основным	по	выпуску	САУ	на	базе
Т-34.

Принятые	 экипажами	 танки	 на	 железнодорожных	 платформах	 в
сдаточном	цеху	завода	№	183.	Нижний	Тагил,	зима	1943	года

В	июле	1942	года	ГКО	дал	задание	Челябинскому	Кировскому	заводу
приступить	 к	 выпуску	 Т-34.	На	ЧКЗ	 сборку	 танков	 организовали	 на	 базе
тракторного	 производства,	 сохранив	 при	 этом	 в	 полном	 объёме	 выпуск
тяжёлых	танков	КВ.	22	августа	первые	«тридцатьчетвёрки»	покинули	цеха
ЧКЗ.	 В	 марте	 1944	 года	 их	 выпуск	 на	 этом	 предприятии	 прекратили	 с
целью	наращивания	производства	тяжёлых	танков	ИС-2.

В	1942	году	к	производству	Т-34	подключился	и	завод	№	174	в	Омске.
Конструкторскую	и	технологическую	документацию	ему	передали	завод	№



183	и	УЗТМ.
Постоянный	 количественный	 рост	 выпуска	 танков	 и	 привлечение	 к

нему	 всё	 новых	 и	 новых	 заводов	 и	 привели	 в	 итоге	 к	 резкому	 снижению
качества	танков,	причём	процесс	этот	начался	уже	в	конце	1941	года.	Так,
уже	с	января	1942	года,	из	действующей	армии	всё	чаще	стали	поступать
акты	рекламаций	о	низком	качестве	танка	Т-34,	особенно	производства	СТЗ
и	 завода	 №	 112.	 Особенно	 удручающим	 положение	 было	 на	 СТЗ,	 где
количественный	 рост	 производства	 танков	 был	 особенно	 быстрым.
Начальник	 ГАБТУ	 генерал-лейтенант	 Я.	 Федоренко	 27	 апреля	 1942	 года
писал	 по	 этому	 поводу	 В.	 Молотову,	 курировавшему	 в	 ГКО	 танковую
промышленность:

«Из	предъявленных	в	марте	290	танков	55	машин	забракованы	(15	из-
за	 низкого	 давления	 масла,	 22	 –	 разрыв	 картера	 КПП,	 2	 –	 заклинивание
двигателя).

После	снятия	белого	камуфляжа	в	31	машине	Т-34	в	90,	6,	107,	48-й
танковых	 бригадах	 обнаружились	 трещины	 в	 броне	 корпуса	 и	 башни,
прошу	ваших	срочных	мер	по	устранению	дефектов	и	улучшения	качества
изготовления	и	сборки	корпусов	Т-34	на	СТЗ	и	заводе	№	264».

В	 итоге	 скандал	 с	 качеством	 достиг	 уже	 самого	 высшего	 уровня.
Вникнув	в	суть	вопроса	и	узнав,	например,	о	невзаимозаменямости	 (либо
полной,	либо	частичной)	даже	таких	крупных	узлов,	как	танковые	башни,
И.	В.	Сталин	впал	в	ярость.

5	июня	1942	года	военный	комиссар	ГАБТУ	Н.	И.	Бирюков	записал	в
своём	рабочем	дневнике:

«Указания	т.	Сталина:
1.	 Полтора-два	 месяца	 проводить	 улучшение	 существующего	 танка

Т-34.
2.	 Основной	 дефект	 наших	 танков	 в	 том,	 что	 они	 не	 могут

совершать	больших	переходов.
3.	 Слабым	 местом	 в	 танках	 является	 ненадёжность	 механизмов

передачи,	трансмиссии.
4.	Танк	должен	быть	простым,	 грубым,	 выносливым,	рассчитанным

на	среднего	танкиста.
5.	Сосредоточить	внимание	на	улучшении	танков».
30	июня	1942	года	ГАБТУ	РККА	поставило	вопрос	о	качестве	Т-34	в

правительстве	и	предъявило	«основные	требования	по	улучшению	танка:
а)	произвести	сверку	чертежей	и	технических	условий;
б)	изъять	из	производства	не	проверенные	испытаниями	заменители;
в)	усилить	отделы	ОТК	на	заводах;



г)	 заменить	 на	 танках	 производства	 СТЗ,	 находящихся	 в	 армии,
бесструнное	крепление	(бортовых	редукторов.–	Прим.	авт.)	на	струнное;

д)	ввести	на	всех	танках	масляные	радиаторы».
Однако	 и	 эти	 требования	 не	 возымели	 должного	 действия	 отчасти

потому,	 что	 фронт	 вплотную	 приблизился	 к	 Сталинграду,	 и	 требовать	 от
завода,	 работавшего	 под	 бомбёжками,	 повышения	 качества	 выпускаемых
танков	было	бессмысленно.	Хорошо,	что	он	вообще	их	выпускал.

Оставляло	 желать	 лучшего	 и	 качество	 сормовских	 танков.	 В	 связи	 с
этим	 уместно	 будет	 привести	 слова	 Сталина,	 который	 в	 июне	 1942	 года
писал	В.	Малышеву:	«…и	в	заключение,	товарищ	Малышев,	очень	хочется
надеяться,	 что	 вам	 наконец	 удастся	 что-то	 сделать	 с	 «сормовским
уродом»,	на	котором	боятся	воевать	наши	танкисты…»

С	 11	 по	 13	 сентября	 1942	 года	 на	 УТЗ	 в	 Нижнем	 Тагиле	 была
проведена	конференция	заводов	НКТП,	посвящённая	качеству	Т-34.	Вёл	её
замнаркома	танковой	промышленности	Ж.	Я.	Котин.	В	выступлениях	его	и
главного	 инспектора	 НКТП	 Г.	 О.	 Гутмана	 прозвучала	 жёсткая	 критика	 в
адрес	 заводских	 коллективов.	 Причём	 многие	 из	 перечисленных
недостатков	до	странности	совпали	с	указанными	в	отчёте	НИБТПолигона
после	испытаний	трёх	серийных	танков	Т-34	осенью	1940	года.

Танк	 Т-34	 со	 штампованной	 башней	 производства	 УЗТМ	 покидает
сборочный	цех	Челябинского	Кировского	завода.	Август	1943	года



Критика	 возымела	 действие:	 в	 течение	 второй	 половины	 1942-го	 –
первой	 половины	 1943	 года	 на	 Т-34	 было	 введено	 много	 изменений	 и
усовершенствований.	 С	 осени	 1942-го	 начали	 устанавливать	 кормовые
наружные	 топливные	 баки	 прямоугольной	 или	 бортовые	 цилиндрической
(на	танках	выпуска	ЧКЗ)	формы.	С	конца	ноября	на	танк	вернули	ведущее
колесо	 с	 роликами,	 ввели	 штампованные	 опорные	 катки	 с	 резиновыми
бандажами.	 Воздухоочистители	 «Циклон»	 начали	 устанавливаться	 с
января,	а	пятискоростная	коробка	передач	–	с	марта-июня	1943	года.	Кроме
того,	 до	 100	 артвыстрелов	 был	 увеличен	 боекомплект,	 введён	 вытяжной
башенный	 вентилятор,	 в	 1943	 году	 перископический	 прицел	 ПТ-4-7
заменили	 командирской	 панорамой	ПТК-5,	 внедрили	 много	 других	 более
мелких	усовершенствований,	как,	например,	десантные	поручни	на	башне.
Серийное	производство	танков	Т-34	образца	1942	года	(так	неофициально,
но	наиболее	часто	они	именуются	в	литературе)	осуществлялось	на	заводах
№	 183	 в	Нижнем	Тагиле,	№	 174	 в	Омске,	УЗТМ	 в	Свердловске	 и	 ЧКЗ	 в
Челябинске.	 До	 июля	 1943	 года	 был	 выпущен	 11	 461	 танк	 этой
модификации.

265	Сравнительные	размеры	танков	Т-34	и	М3с

Летом	1943	года	на	Т-34	начали	устанавливать	командирскую	башенку.
Интересная	деталь:	свой	приоритет	в	этом	вопросе	отстаивают	в	заводских
отчётах	 по	 танкостроению	 за	 период	 Великой	 Отечественной	 войны	 три
завода	 –	 №	 183,	 «Уралмаш»	 и	 «Красное	 Сормово».	 На	 самом	 деле
тагильчане	 предложили	 установить	 башенку	 в	 корме	 башни	 за	 люками	 и



разместить	 в	 башне	 третьего	 танкиста,	 как	 на	 опытном	 танке	 Т-43.	 Но	 и
двум	 членам	 экипажа	 было	 тесно	 в	 «гайке»,	 какой	 уж	 там	 третий!
Уралмашевская	 башенка	 хоть	 и	 размещалась	 над	 левым	 командирским
башенным	люком,	но	была	штампованной	конструкции,	и	её	тоже	отвергли.
И	лишь	литая	сормовская	«прописалась»	на	«тридцатьчетвёрке».

В	таком	виде	танк	Т-34	состоял	в	серийном	производстве	до	середины
1944	года,	причём	дольше	всех	его	выпускал	завод	№	174	в	Омске.

В	конце	1942-го	–	начале	1943	годов	продолжала	совершенствоваться	и
организационная	 структура	 бронетанковых	 и	 механизированных	 войск
Красной	Армии.

Загрузка	боеприпасов	в	танк.	Воронежский	фронт,	1943	год

В	 сентябре	 1942	 года	 было	 начато	 формирование	 механизированных
корпусов.	 Необходимость	 создания	 таких	 соединений	 вызывалась	 рядом
причин,	 основу	 которых	 составляли	 факторы	 оперативно-тактического
характера.	 При	 формировании	 механизированных	 корпусов	 нашим
командованием	 учитывался	 опыт	 создания	 танковых	 корпусов.	 Поэтому
уже	в	самом	начале	в	новые	соединения	включались	части	и	подразделения
специальных	войск,	чтобы	обеспечить	корпусам	необходимую	оперативно-
тактическую	самостоятельность.	Однако	в	связи	с	тем,	что	первоначальный
состав	 корпусов	 определялся	 директивами	 на	 их	 формирование,	 их
организация	 была	 неодинаковой.	 Так,	 например,	 1-й	 и	 2-й	 мехкорпуса



имели	 по	 три	 механизированные	 и	 по	 одной	 танковой	 бригаде,
противотанковый	 артполк,	 зенитно-артиллерийский	 полк,	 дивизион
гвардейских	 миномётов,	 бронеавтомобильный	 и	 ремонтно-
восстановительный	 батальоны,	 а	 также	 инженерно-минную	 роту,	 роты
управления	и	подвоза	ГСМ.	3-й	и	5-й	мехкорпуса	вместо	одной	имели	по
две	 танковые	 бригады,	 а	 4-й	 и	 6-й	 –	 вместо	 танковых	 бригад	 были
укомплектованы	двумя	отдельными	танковыми	полками	каждый.

Таким	 образом,	 из	 шести	 механизированных	 корпусов,	 полностью
сформированных	к	началу	1943	года,	имелись	три	типа	организации.	Это,	в
свою	очередь,	сказалось	на	численном	составе	новых	соединений.	В	1-м	и
2-м	мехкорпусах	насчитывалось	по	175	танков,	в	3-й	и	5-м	–	по	224,	в	4-м	и
6-м	 –	 по	 204	 танка	 разных	 типов.	 Однако	 основным	 являлся	 штат,	 по
которому	 содержались	 два	 первых	 корпуса.	 Формирование	 новых
мехкорпусов	осуществлялось	уже	 только	по	 этой	организации,	и	на	неё	 в
последующем	 постепенно	 переводились	 все	 корпуса,	 которые	 были
созданы	по	другим	штатам.

Всего	же	в	течение	1942	года	были	сформированы	две	танковые	армии,
25	 танковых	 и	 8	 механизированных	 корпусов,	 106	 отдельных	 танковых
бригад,	 6	 отдельных	 механизированных	 бригад,	 51	 отдельный	 линейный
танковый	 полк,	 57	 отдельных	 танковых	 батальонов.	 Формирование
последних	во	втором	полугодии	1942	года	было	прекращено.

Выводы,	сделанные	из	опыта	применения	танковых	армий	в	операциях
1942	 года,	 были	 положены	 в	 основу	 последующей	 реорганизации	 этих
соединений.

В	 конце	 января	 1943	 года	 состоялось	 специальное	 заседание	 ГКО,
посвящённое	 выработке	 положений	 о	 формировании	 танковых	 армий.
Предварительно	 по	 этому	 вопросу	 были	 заслушаны	 мнения	 некоторых
видных	 военачальников.	 Все	 сошлись	 на	 том,	 что	 из	 танковых	 армий
необходимо	прежде	всего	изъять	немоторизованные	стрелковые	дивизии	и
организационно	выделить	танковое	ядро	новых	формирований.	Считалось,
что	такой	подход	к	определению	боевого	состава	танковых	армий	позволит
обеспечить	 им	 высокую	 подвижность	 и	 большую	 ударную	 силу.	 В	 итоге
однородные	 танковые	 армии,	 создававшиеся	 вместо	 танковых	 армий
смешанного	 состава,	 как	 правило,	 состояли	 из	 двух	 танковых	 и	 одного
механизированного	корпусов,	ряда	частей	усиления	и	обслуживания.

К	 июлю	 1943	 года	 в	 действующей	 Красной	 Армии	 насчитывалось	 9
580	танков	и	самоходно-артиллерийских	установок.

Как	 известно,	 решающие	 события	 1943	 года	 развернулись	 летом	 в
районе	 Курского	 выступа	 или,	 как	 его	 чаще	 называют,	 Курской	 дуги.



Немецкое	командование	 сосредоточило	в	 этом	районе	большие	силы	–	50
дивизий,	 в	 том	 числе	 16	 танковых	 и	 моторизованных.	 Эта	 группировка
имела	 в	 своём	 составе	 около	 900	 тыс.	 солдат	 и	 офицеров,	 около	 2	 700
танков,	до	10	тыс.	орудий	и	миномётов.

В	 свою	 очередь,	 советское	 командование	 также	 сосредоточило	 в
районе	Курской	дуги	немалое	количество	войск.	Так,	на	1	июля	1943	года	в
состав	 Центрального	 фронта	 входили	 2-я	 танковая	 армия,	 9-я	 и	 19-я
отдельные	 танковые	 бригады,	 15	 отдельных	 танковых	 и	 6	 самоходно-
артиллерийских	 полков.	 В	 общей	 сложности	 фронт	 располагал	 1	 678
танками	и	103	САУ.

В	 составе	 Воронежского	 фронта	 на	 эту	 дату	 имелась	 1-я	 танковая
армия,	 2-й	 и	 5-й	 гвардейские	 танковые	 корпуса,	 6	 отдельных	 танковых
бригад,	8	отдельных	танковых	и	3	самоходно-артиллерийских	полка	–	всего
1	841	танк	и	49	САУ.

Танк	Т-34	и	члены	его	экипажа.	Орловско-Курское	направление,	июнь
1943	года.	В	период	боёв	на	Курской	дуге	на	большинстве	танков	уже	были
установлены	радиостанции

За	 войсками	 Центрального	 и	 Воронежского	 фронтов	 восточнее	 реки
Кшень	 располагались	 крупные	 резервы	Ставки,	 объединённые	 в	Степной



фронт.	К	1	июля	1943	года	Степной	фронт	имел	5-ю	гвардейскую	танковую
армию,	 4-й	 гвардейский	 и	 10-й	 танковые	 корпуса,	 1-й	 механизированный
корпус.	 Всего	 во	 фронте	 насчитывалось	 1	 380	 танков	 и	 самоходных
установок.

При	этом	«рабочей	лошадкой»	советских	танковых	войск	в	1943	году
стали	 танки	 Т-34.	 В	 танковом	 парке	 двух	 фронтов	 в	 июле	 1943	 года
«тридцатьчетвёрки»	 составляли	 уже	 62%	 и	 вынесли	 на	 себе	 основную
тяжесть	жесточайших	танковых	сражений	на	Курской	дуге.

5	 июля	 1943	 года	 началось	 наступление	 немецких	 войск	 на	 Курской
дуге	–	операция	«Цитадель».	В	полосе	Центрального	фронта	главный	удар
был	 нанесён	 по	 войскам	 13-й	 армии.	 Уже	 в	 первый	 день	 сражения
противник	бросил	в	бой	до	500	танков,	включая	около	30	«Тигров»	505-го
тяжёлого	танкового	батальона.	Однако	ощутимых	результатов	противнику
достичь	 не	 удалось.	 Ценой	 больших	 потерь	 к	 исходу	 дня	 немцы	 смогли
вклиниться	в	нашу	оборону	на	направлении	главного	удара	на	глубину	6–	8
км.	Чтобы	остановить	дальнейшее	продвижение	противника,	6	июля	части
2-й	танковой	армии	(367	Т-34	и	240	Т-60/Т-70)	и	19-го	танкового	корпуса
нанесли	контрудар,	в	результате	которого	противник	понёс	большие	потери
в	живой	силе	и	 технике.	За	четыре	дня	кровопролитных	боёв	противнику
удалось	 продвинуться	 всего	 на	 12	 км.	 Уже	 9	 июля	 измотанная	 и
обескровленная	 группировка	 немецких	 войск	 была	 вынуждена	 перейти	 к
обороне.

Оборонительные	 бои	 на	 южном	 фасе	 Курской	 дуги	 отличались	 ещё
большим	ожесточением.	Главный	удар	немецкие	войска	наносили	в	полосе
обороны	 6-й	 гвардейской	 армии,	 вдоль	 шоссе	 Белгород	 –	 Обоянь.
Наступавший	здесь	48-й	немецкий	танковый	корпус	к	исходу	5	июля	сумел
вклиниться	в	её	оборону.	В	ночь	на	6	июля	советским	командованием	было
принято	решение	об	усилении	6-й	гвардейской	армии	двумя	корпусами	1-й
танковой	 армии	 (420	 Т-34	 и	 203	 Т-60/Т-70)	 генерала	 Катукова	 –	 6-м
танковым	 и	 3-м	 механизированным.	 В	 приказе,	 подписанном
командующим	 Воронежским	 фронтом	 генералом	 Н.	 Ф.	 Ватутиным,	 в
частности,	говорилось:

«1.	 Командующему	 1	 ТА	 генерал-лейтенанту	 т.	 Катукову	 к	 22.00
5.7.1943	г.	два	своих	корпуса	выдвинуть	на	второй	оборонительный	рубеж
6-й	гв.	А	и	прочно	занять	оборону:	6	гв.	тк	(так	в	приказе–	Прим.	авт.)	на
рубеже	Меловое,	Раково,Шепелёвка;	3	мк	–	на	рубеже	Алексеевка,	Сырцев,
Яковлево.	 31	 тк	 расположить	 в	 обороне	 на	 месте	 3	 мк	 на	 рубеже
Студенок,	 свх.	 Сталинский,	 Владимировка,	 Орловка.	 Штаб	 армии	 –	 в
районе	Зоринских	дворов.



Задача:	 ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 не	 допустить	 прорыва
противника	в	направлении	Обояни.

Быть	 в	 готовности	 с	 рассветом	 6.7.1943	 г.	 перейти	 в
контрнаступление	в	общем	направлении	на	Томаровку.

2.	Танки	в	обороне	окопать	и	тщательно	замаскировать.
3.	Потребовать	от	войск	максимального	напряжения	для	выполнения

поставленной	боевой	задачи».
Честно	 говоря,	 есть	 ощущение,	 что	 сам	 командующий	 фронтом

отдавал	этот	приказ	без	всякого	напряжения,	во	всяком	случае	умственного.
Совершенно	 непонятно,	 как	 можно	 одновременно	 прочно	 занимать
оборону,	 окапывая	 и	 маскируя	 танки,	 и	 готовиться	 к	 переходу	 в
контрнаступление.	 Причём	 окапываться	 нужно	 было	 ночью	 с	 тем,	 чтобы
перейти	в	наступление	утром.	Бред	какой-то!

Танки	Степного	фронта	на	марше.	1943	год

Озадачен	и	обеспокоен	этим	решением	командующего	фронтом	был	и
командарм	 1-й	 танковой	 М.	 Е.	 Катуков,	 который	 по	 этому	 поводу
вспоминал:	«Нашей	армии	ставилась	задача	–	6	июля	нанести	контрудар	в
общем	направлении	на	Томаровку.	Этот	пункт	приказа	очень	волновал	нас.
И	не	потому	что	пугали	большие	по	масштабам	наступательные	действия.

К	 этому	 времени	 в	 1-й	 танковой	 сложилось	 общее	 мнение,	 что



наносить	 танковым	 бригадам	 и	 корпусам	 контрудар	 при	 сложившейся
обстановке	просто	нецелесообразно.

Ну,	 хорошо,	 мы	 двинемся	 на	 немцев…	 Но	 что	 из	 этого	 получится?
Ведь	 их	 танковые	 силы	 не	 только	 превосходят	 наши	 численно,	 но	 и	 по
вооружению	 обладают	 значительным	 преимуществом!	 Этого	 никак	 не
сбросишь	со	счёта.	Вражеские	«тигры»	могут	бить	из	своих	88-мм	орудий
по	 нашим	 машинам	 на	 расстоянии	 до	 2	 километров,	 находясь	 в	 зоне
недосягаемости	 огня	 76,2-мм	 пушек	 наших	 «тридцатьчетвёрок».	 Словом,
гитлеровцы	в	силах	и	с	дальних	рубежей	вести	с	нами	успешный	огневой
бой.

Так	следует	ли	давать	им	в	руки	такой	сильный	козырь?	Не	лучше	ли	в
этих	условиях	повременить	с	контрударом,	делать	по-прежнему	ставку	на
нашу	тщательно	подготовленную	глубоко	эшелонированную	оборону?

Эти	 соображения	 мы	 доложили	 командующему	 фронтом.	 Ждали
ответа,	но	не	получили	его	и	к	исходу	ночи.	А	между	тем	срок	выполнения
пункта	 приказа	 о	 контрударе	 наступил,	 и	 нам	 ничего	 не	 оставалось,	 как
выдвинуть	танки.

Скрепя	 сердце	 я	 отдал	 приказ	 о	 нанесении	 контрудара.	 И	 степь,
минуту	назад	казавшаяся	безлюдной,	пустынной,	наполнилась	гулом	сотен
моторов.	 Из-за	 укрытий	 выползли	 «тридцатьчетвёрки»	 и,	 на	 ходу
перестраиваясь	в	боевой	порядок,	ринулись	на	врага.	За	танками	двинулись
цепи	пехоты.

Уже	 первые	 донесения	 с	 поля	 боя	 под	Яковлево	 показывали,	 что	мы
делаем	 совсем	 не	 то,	 что	 надо.	 Как	 и	 следовало	 ожидать,	 бригады	 несли
серьёзные	 потери.	С	 болью	 в	 сердце	 я	 видел	 с	НП,	 как	 пылают	 и	 коптят
«тридцатьчетвёрки».



Танк	 Т-34	 «утюжит»	 немецкую	 артиллерийскую	 батарею.	 Судя	 по
положению	 станин	 105-мм	 гаубицы,	 её	 расчёт	 пытался	 покинуть
позицию,	но	сделать	этого	не	успел.	Центральный	фронт,	1943	год

Нужно	 было	 во	 что	 бы	 то	 ни	 стало	 добиться	 отмены	 контрудара.	 Я
поспешил	на	КП,	надеясь	срочно	связаться	с	генералом	Ватутиным	и	ещё
раз	доложить	ему	свои	соображения.	Но	едва	переступил	порог	избы,	как
начальник	связи	каким-то	особенно	значительным	тоном	доложил:

–	Из	Ставки…	Товарищ	Сталин.
Не	без	волнения	взял	я	трубку.
–	 Здравствуйте,	 Катуков!	 –	 раздался	 хорошо	 знакомый	 голос.	 –

Доложите	обстановку!
Я	 рассказал	 Главнокомандующему	 о	 том,	 что	 видел	 на	 поле	 боя

собственными	глазами.
–	 По-моему,	 –	 сказал	 я,	 –	 мы	 поторопились	 с	 контрударом.	 Враг

располагает	 большими	 неизрасходованными	 резервами,	 в	 том	 числе
танковыми.

–	Что	вы	предлагаете?
–	Пока	 целесообразно	 использовать	 танки	 для	 ведения	 огня	 с	 места,

зарыв	их	в	 землю	или	поставив	в	 засады.	Тогда	мы	могли	бы	подпустить
машины	врага	на	расстояние	триста	–	четыреста	метров	и	уничтожать	их
прицельным	огнём.

Сталин	некоторое	время	молчал.
–	Хорошо,	–	сказал	он	наконец.	–	Вы	наносить	контрудар	не	будете.	Об



этом	вам	позвонит	Ватутин.
Вскоре	 командующий	 фронтом	 позвонил	 мне	 и	 сообщил,	 что

контрудар	отменяется.	Я	вовсе	не	утверждаю,	что	именно	моё	мнение	легло
в	 основу	 приказа.	 Скорее	 всего,	 оно	 просто	 совпало	 с	 мнением
представителя	Ставки	и	командования	фронта».

Отдадим	 должное	 скромности	 М.	 Е.Катукова.	 Однако,	 по	 мнению
автора,	именно	его	мнение	оказалось	для	Сталина	определяющим.

В	 последующие	 двое	 суток	 основной	 удар	 48-го	 танкового	 корпуса
немцев	пришёлся	по	3-му	механизированному	корпусу	1-й	танковой	армии.
Судя	по	воспоминаниям	М.	Е.	Катукова	и	Ф.	В.	фон	Меллентина,	бывшего
тогда	начальником	штаба	48-го	корпуса,	бои	носили	крайне	ожесточённый
характер.	Вот	что	пишет	по	этому	поводу	немецкий	генерал:

«7	 июля,	 на	 четвёртый	 день	 операции	 «Цитадель»,	 мы	 наконец
добились	 некоторого	 успеха.	 Дивизия	 «Великая	 Германия»	 сумела
прорваться	 по	 обе	 стороны	 хутора	 Сырцев,	 и	 русские	 отошли	 к
Гремучему	 и	 деревне	 Сырцево.	 Откатывающиеся	 массы	 противника
попали	 под	 обстрел	 немецкой	 артиллерии	 и	 понесли	 очень	 тяжёлые
потери.	 Наши	 танки,	 наращивая	 удар,	 начали	 продвигаться	 на	 северо-
запад,	но	в	тот	же	день	были	остановлены	сильным	огнём	под	Сырцево,	а
затем	 контратакованы	 русскими	 танками.	 Зато	 на	 правом	 фланге	 мы,
казалось,	 вот-вот	 одержим	 крупную	 победу:	 было	 получено	 сообщение,
что	 гренадерский	 полк	 дивизии	 «Великая	 Германия»	 достиг	 населённого
пункта	Верхопенье.	На	правам	фланге	 этой	дивизии	была	создана	боевая
группа	для	развития	достигнутого	успеха.

8	июля	боевая	группа	в	составе	разведотряда	и	дивизиона	штурмовых
орудий	дивизии	«Великая	Германия»	вышла	на	большак	(шоссе	Белгород	–
Обоянь.–	 Прим.авт.)	 и	 достигла	 высоты	 260,8;	 затем	 эта	 группа
повернула	 на	 запад,	 с	 тем	 чтобы	 оказать	 поддержку	 танковому	 полку
дивизии	и	мотострелковому	полку,	которые	обошли	Верхопенье	с	востока.
Однако	 село	 всё	 ещё	 удерживалось	 значительными	 силами	 противника,
поэтому	 мотострелковый	 полк	 атаковал	 его	 с	 юга.	 На	 высоте	 243.0
севернее	 села	 находились	 русские	 танки,	 имевшие	 прекрасный	 обзор	 и
обстрел,	и	перед	этой	высотой	атака	танков	и	мотопехоты	захлебнулась.
Казалось,	 повсюду	 находятся	 русские	 танки,	 наносящие	 непрерывные
удары	по	передовым	частям	дивизии	«Великая	Германия».

За	день	боевая	группа,	действовавшая	на	правом	фланге	этой	дивизии,
отбила	семь	танковых	контратак	русских	и	 уничтожила	двадцать	один
танк	Т-34.	Командир	48-го	танкового	корпуса	приказал	дивизии	«Великая
Германия»	 наступать	 в	 западном	 направлении,	 с	 тем	 чтобы	 оказать



помощь	 3-й	танковой	 дивизии,	 на	 левом	фланге	 которой	 создалась	 очень
тяжёлая	обстановка.	Ни	высота	243,0,	ни	западная	окраина	Верхопенья	в
этот	день	не	были	взяты	–	больше	не	оставалось	никаких	сомнений	в	том,
что	 наступательный	 порыв	 немецких	 войск	 иссяк,	 наступление
провалилось».

Танк	Т-34	с	десантом	автоматчиков	устремляется	в	атаку.	Курская
дуга,	июль	1943	года.	Из-за	сильной	раскачки	удержаться	на	броне	Т-34	в
движении	было	довольно	трудно,	поэтому	пехотинцы	часто	привязывали
себя	ремнями	к	десантным	поручням

А	вот	как	выглядят	эти	же	события	в	описании	М.	Е.	Катукова:	«Едва
забрезжил	рассвет	(7	июля.	–	Прим.	авт.),	как	противник	снова	предпринял
попытку	прорваться	на	Обоянь.	Главный	удар	он	наносил	по	позициям	3-го
механизированного	и	31-го	танкового	корпусов.	А.	Л.	Гетман	(командир	6-
го	танкового	корпуса.	–	Прим.	авт.)	сообщил,	что	на	его	участке	противник
активности	 не	 проявляет.	 Но	 зато	 позвонивший	 мне	 С.	 М.	 Кривошеин
(командир	 3-го	 механизированного	 корпуса.	 –	 Прим.	 авт.)	 не	 скрывал
тревоги:

–	 Что-то	 невероятное,	 товарищ	 командующий!	 Противник	 сегодня
бросил	 на	 наш	 участок	 до	 семисот	 танков	 и	 самоходок.	 Только	 против
первой	и	третьей	механизированных	бригад	наступает	двести	танков.



С	такими	цифрами	нам	ещё	не	приходилось	иметь	дела.	Впоследствии
выяснилось,	что	в	этот	день	гитлеровское	командование	бросило	против	3-
го	 механизированного	 корпуса	 весь	 48-й	 танковый	 корпус	 и	 танковую
дивизию	 СС	 «Адольф	 Гитлер».	 Сосредоточив	 столь	 огромные	 силы	 на
узком,	 10-километровом	 участке,	 немецкое	 командование	 рассчитывало,
что	ему	удастся	мощным	танковым	тараном	пробить	нашу	оборону.

Каждая	 танковая	 бригада,	 каждое	 подразделение	 приумножили	 свой
боевой	счёт	на	Курской	дуге.	Так,	49-я	танковая	бригада	только	за	первые
сутки	боёв,	взаимодействуя	на	первой	оборонительной	полосе	с	частями	6-
й	 армии,	 уничтожила	 65	 танков,	 в	 том	 числе	 10	 «тигров»,	 5
бронетранспортёров,	10	орудий,	2	самоходные	пушки,	6	автомашин	и	более
1	000	солдат	и	офицеров.

Прорвать	 нашу	 оборону	 противнику	 так	 и	 не	 удалось.	 Он	 лишь
потеснил	3-й	механизированный	корпус	на	5-6	километров».

Сравнительные	размеров	танков	Т-34	и	«Тигр»

Будет	 справедливым	 признать,	 что	 для	 обоих	 приведённых	 отрывков
характерна	 определённая	 тенденциозность	 в	 освещении	 событий.	 Из
воспоминаний	 советского	 военачальника	 следует,	 что	 наша	 49-я	 танковая
бригада	за	один	день	подбила	10	«Тигров»,	а	ведь	у	немцев	в	48-м	танковом
корпусе	их	было	всего	15!	С	учётом	13	«Тигров»	моторизованной	дивизии
«Лейб-штандарт	 СС	 Адольф	 Гитлер»,	 также	 наступавшей	 в	 полосе	 3-го
мехкорпуса,	 получается	 только	 28!	 Если	 же	 попытаться	 сложить	 все
«Тигры»,	«уничтоженные»	на	страницах	мемуаров	Катукова,	посвящённых
Курской	 дуге,	 то	 получится	 намного	 больше.	 Впрочем,	 дело	 тут,	 по-
видимому,	 не	 только	 в	 желании	 различных	 частей	 и	 подразделений



записать	на	свой	боевой	счёт	побольше	«Тигров»,	но	и	в	том,	что	в	боевых
донесениях	«Тиграми»	часто	именовали	«Пантеры».

После	неудачных	попыток	прорваться	к	Курску	вдоль	шоссе	на	Обоянь
немцы	решили	сделать	это	восточнее,	через	Прохоровку.	Вечером	10	июля
1943	 года	 командование	 Воронежского	 фронта	 получило	 приказ	 Ставки
ВГК	 о	 проведении	 контрудара	 по	 группировке	 немецких	 войск,
наступавшей	 на	 прохоровском	 направлении.	 Для	 этой	 цели	 из	 состава
резервного	Степного	фронта	в	состав	Воронежского	фронта	были	переданы
5-я	гвардейская	армия	генерал-лейтенанта	А.	С.	Жадова	и	5-я	гвардейская
танковая	армия	генерал-лейтенанта	танковых	войск	П.	А.	Ротмистрова.	5-я
гвардейская	 танковая	 армия	 была	 первой	 танковой	 армией	 однородного
состава.	 Её	 формирование	 началось	 10	 февраля	 1943	 года,	 и	 к	 началу
Курской	битвы	она	дислоцировалась	 в	 районе	Острогожска	 (Воронежская
обл.).	 В	 состав	 армии	 входили	 18-й	 и	 29-й	 танковые	 корпуса	 и	 5
гвардейский	механизированный	корпус.

Командиры	 танков	 22-й	 танковой	 бригады	 6-го	 танкового	 корпуса
получают	боевое	задание.	Воронежский	фронт,	лето	1943	года

6	 июля	 в	 23.00	 был	 получен	 приказ,	 требовавший	 сосредоточения
армии	на	 правом	берегу	 реки	Оскол.	В	 23.15	 передовой	 отряд	 армии	 уже



начал	 движение,	 а	 спустя	 45	 минут	 тронулись	 с	 места	 и	 главные	 силы.
Необходимо	 отметить	 безукоризненную	 организацию	 марша.	 По
маршрутам	движения	колонн	было	запрещено	встречное	движение.	Армия
двигалась	 круглосуточно,	 с	 короткими	 привалами	 для	 заправки	 машин.
Марш	надёжно	прикрывался	зенитной	артиллерией	и	авиацией	и	благодаря
этому	 остался	 незамеченным	 вражеской	 разведкой.	 За	 трое	 суток	 армия
переместилась	 на	 330–	 380	 км.	 При	 этом	 почти	 не	 было	 случаев	 выхода
боевых	машин	из	строя	по	техническим	причинам,	что	свидетельствует	как
о	 возросшей	 надёжности	 танков,	 так	 и	 о	 грамотном	 техническом
обслуживании	техники.

9	 июля	 5-я	 гвардейская	 танковая	 армия	 сосредоточилась	 в	 районе
Прохоровки.	 Предполагалось,	 что	 армия	 с	 двумя	 приданными	 ей
танковыми	корпусами	–	2-м	и	2-м	гвардейским	–	в	10.00	12	июля	нанесёт
удар	 по	 немецким	 войскам	 и	 совместно	 с	 5-й	 и	 6-й	 гвардейскими
общевойсковыми	 армиями	 и	 1-й	 танковой	 армией	 уничтожит
вклинившуюся	 на	 обоянском	 направлении	 группировку	 противника,	 не
допустив	 её	 отхода	 на	 юг.	 Однако	 подготовка	 контрудара,	 начавшаяся	 11
июля,	 была	 сорвана	 немцами,	 которые	 нанесли	 по	 нашей	 обороне	 два
мощных	удара:	один	–	в	направлении	Обояни,	второй	–	на	Прохоровку.	В
результате	 частичного	 отхода	 наших	 войск	 артиллерия,	 которой	 в
контрударе	 отводилась	 значительная	 роль,	 понесла	 потери	 и	 на	 позициях
развёртывания,	и	в	движении	к	линии	фронта.

Рано	 утром	 12	 июля	 из-за	 нанесения	 немцами	 удара	 в	 полосе	 69-й
армии	 возникла	 угроза	 левому	 флангу	 разворачивавшихся	 юго-западнее
Прохоровки	 главных	 сил	 5-й	 гвардейской	 танковой	 армии.	Это	 6-я	 и	 19-я
танковые	дивизии	(около	200	танков)	из	3-го	танкового	корпуса	противника
перешли	 в	 наступление	из	 района	Мелехово	на	Ржавец.	В	 связи	 с	 этим	 в
полосу	 69-й	 армии	 были	 выдвинуты	 две	 бригады	 5-го	 гвардейского
мехкорпуса,	танковая	бригада	2-го	гвардейского	танкового	корпуса	и	резерв
5-й	 гвардейской	 танковой	 армии	 (танковый,	 мотоциклетный,
истребительно-противотанковый	 и	 гаубичный	 полки).	 Эти	 силы,
объединённые	 в	 группу	 под	 командованием	 генерал-майора	 К.	 Г.
Труфанова	 (около	 100	 машин,	 в	 том	 числе	 71	 Т-34),	 не	 только
приостановили	 продвижение	 врага	 на	 север,	 но	 и	 почти	 полностью
отбросили	его	на	исходные	позиции.

12	 июля	 в	 8.30	 после	 15-минутной	 артподготовки	 немецкая
группировка	была	атакована	основными	силами	5-й	гвардейской	танковой
армии.	 Несмотря	 на	 внезапность	 удара,	 советские	 танки	 были	 встречены
сосредоточенным	 огнём	 противотанковой	 артиллерии	 и	 штурмовых



орудий.	 Однако	 18-й	 танковый	 корпус	 на	 большой	 скорости	 прорвался	 в
совхоз	 «Октябрьский»	 и,	 несмотря	 на	 большие	 потери,	 захватил	 его.	При
дальнейшем	продвижении	он	встретил	танковую	группировку	противника,
в	которой	было	15	тяжёлых	танков	«Тигр»,	в	течение	нескольких	часов	вёл
с	ними	встречный	бой	и	к	18.00	перешёл	к	обороне.

Танки	 22-й	 танковой	 бригады	 перед	 атакой.	 Воронежский	 фронт,
лето	1943	года

29-й	 танковый	 корпус	 в	 течение	 всего	 дня	 вёл	 манёвренный	 бой	 за
высоту	252,5	 с	 танками	дивизии	СС	«Лейбштандарт	СС	Адольф	Гитлер»,
но	после	16.00	был	потеснён	подошедшими	танками	дивизии	СС	«Мёртвая
голова»,	а	с	наступлением	темноты	также	перешёл	к	обороне.

2-й	 гвардейский	 танковый	 корпус,	 наступавший	 в	 направлении	 пос.
Калинин,	 в	 14.30	 внезапно	 столкнулся	 с	 двигавшейся	 навстречу
моторизованной	дивизией	СС	«Рейх»,	которая	отбросила	его	на	исходные
позиции.	2-й	танковый	корпус,	прикрывавший	стык	между	2-м	гвардейским
и	 29-м	 танковыми	 корпусами,	 смог	 несколько	 потеснить	 немецкие	 части,
но,	 попав	 под	 огонь	 подтянутых	 из	 второго	 эшелона	 штурмовых	 и
противотанковых	орудий,	понёс	потери	и	остановился.

Несмотря	на	то,	что	5-я	гвардейская	танковая	армия,	действовавшая	в
полосе	17–	19	км,	смогла	добиться	плотности	атакующих	боевых	порядков



до	 45	 танков	 на	 1	 км,	 выполнить	 поставленную	 задачу	 она	 не	 смогла.
Потери	армии	без	учёта	группы	генерала	Труфанова	составили	328	танков
и	 САУ,	 а	 вместе	 с	 приданными	 соединениями	 достигли	 60%
первоначальной	численности.

Ни	 одна	 из	 противоборствующих	 сторон	 не	 добилась	 12	 июля
решающего	успеха.	Несмотря	на	 то,	что	2-й	 танковый	корпус	СС	отразил
контрудар	 5-й	 гвардейской	 танковой	 армии	 и	 даже	 несколько	 расширил
плацдарм	 на	 северном	 берегу	 реки	 Псел,	 выполнить	 задачу	 по	 прорыву
обороны	советских	войск	и	захвату	Прохоровки	он	не	смог.	Начавшееся	12
июля	 наступление	 Центрального	 и	 Брянского	 фронтов	 на	 северном	 фасе
Курской	дуги	и	наличие	в	полосе	Воронежского	фронта	крупных	резервов
поставили	 перед	 немецким	 командованием	 вопрос	 о	 целесообразности
продолжения	операции	«Цитадель».

18	 июля	 в	 бой	 на	 орловском	 направлении	 была	 введена	 свежая
танковая	 группировка	 –	 3-я	 гвардейская	 танковая	 армия	 (475	 Т-34,	 224
Т-70).

Танки	 Т-34,	 оборудованные	 противоминными	 тралами	 ПТ-3.
Харьковское	направление,	1943	год

На	 белгородско-харьковском	 направлении	 к	 23	 июля	 наши	 войска
вышли	на	позиции,	которые	занимали	до	начала	немецкого	наступления.	3
августа	началось	 контрнаступление	Воронежского	и	Степного	фронтов.	К
этому	 времени	 танковые	 соединения	 были	 пополнены	 боевой	 техникой.



Так,	 1-я	 танковая	 армия	 имела	 в	 своём	 составе	 549	 танков	 (из	 них	 412
Т-34).

В	 целом	 же	 в	 Курской	 битве	 и	 последовавших	 за	 ней	 в	 1943	 году
операциях	 на	 Украине	 танки	 Т-34,	 вооружённые	 76-мм	 пушкой,
использовались	 в	 наиболее	 массовом	 количестве.	 Следует,	 однако,
отметить,	 что	 основным	 их	 противником	 были	 не	 танки	 по	 причине
малочисленности	 последних,	 а	 немецкая	 противотанковая	 артиллерия.
Именно	на	огонь	противотанковых	и	танковых	пушек	приходилось	в	1943-
1945	годах	около	90%	потерь	наших	танков.



ПОЯВЛЕНИЕ	Т-34-85	
По	 иронии	 судьбы	 одна	 из	 величайших	 побед	 Красной	 Армии	 в

Великой	 Отечественной	 войне	 –	 под	 Курском	 –	 была	 одержана	 в	 тот
момент,	 когда	 советские	 бронетанковые	 и	 механизированные	 войска	 в
качественном	 отношении	 уступали	 немецким.	 К	 лету	 1943	 года,	 когда
наиболее	болезненные	конструктивные	недостатки	Т-34	были	устранены,	у
немцев	 появились	 новые	 танки	 «Тигр»	 и	 «Пантера»,	 заметно
превосходившие	наши	по	мощи	вооружения	и	толщине	брони.	Поэтому	в
ходе	 Курской	 битвы	 советским	 танковым	 частям,	 как	 и	 прежде,
приходилось	 полагаться	 на	 своё	 численное	 превосходство	 над
противником.	 Лишь	 в	 отдельных	 случаях,	 когда	 «тридцатьчетвёркам»
удавалось	 приблизиться	 к	 немецким	 танкам	 почти	 вплотную,	 огонь	 их
пушек	 становился	 эффективным.	 На	 повестку	 дня	 остро	 встал	 вопрос	 о
кардинальной	модернизации	танка	Т-34.

Нельзя	сказать,	чтобы	к	этому	времени	не	предпринимались	попытки
разработки	 более	 совершенных	 танков.	 Эта	 работа,	 приостановленная	 с
началом	 войны,	 возобновилась	 в	 1942	 году,	 по	 мере	 завершения	 текущей
модернизации	 и	 устранения	 недостатков	 Т-34.	 Здесь	 в	 первую	 очередь
следует	упомянуть	проект	среднего	танка	Т-43.



Боекомплект	 76-мм	 выстрелов	 в	 танке	 Т-34	 часто	 детонировал.	 У
этой	 машины,	 сгоревшей	 на	 Курской	 дуге,	 взрывом	 боекомплекта	 не
только	 сорвало	 башню,	 но	 и	 оторвало	 по	 сварке	 её	 крышу,	 а	 также
сорвало	крышку	люка	механика-водителя

Эта	 боевая	 машина	 создавалась	 с	 учётом	 предъявляемых	 к	 Т-34
требований	 –	 усиления	 его	 бронезащиты,	 совершенствования	 подвески	 и
увеличения	 объёма	 боевого	 отделения.	 Причём	 активно	 использовался
конструкторский	задел	по	довоенному	танку	Т-34М.

Новая	 боевая	 машина	 на	 78,5%	 была	 унифицирована	 с	 серийной
«тридцатьчетвёркой».	Форма	 корпуса	 Т-43	 в	 основном	 осталась	 прежней,
так	 же	 как	 и	 двигатель,	 трансмиссия,	 элементы	 ходовой	 части,	 пушка.
Основное	 отличие	 заключалось	 в	 усилении	 бронирования	 лобовых,
бортовых	и	кормовых	листов	корпуса	до	75	мм,	башни	–	до	90	мм.	Кроме
того,	 место	 механика-водителя	 и	 его	 люк	 перенесли	 в	 правую	 часть
корпуса,	а	место	стрелка-радиста	и	установка	курсового	пулемёта	ДТ	были
ликвидированы.	В	носовой	части	корпуса	слева	разместили	топливный	бак
в	 бронированной	 выгородке,	 а	 бортовые	 баки	 изъяли.	 Танк	 получил
торсионную	 подвеску.	 Наиболее	 же	 существенным	 новшеством,	 резко
отличавшим	 по	 внешнему	 виду	 Т-43	 от	 Т-34,	 стала	 трёхместная	 литая
башня	 с	 расширенным	 погоном	 и	 низкопрофильной	 командирской
башенкой.

С	 марта	 1943	 года	 два	 опытных	 образца	 танка	 Т-43	 (им
предшествовала	машина	Т-43-1,	 построенная	 в	 конце	 1942	 года,	 имевшая
люк-пробку	 механика-водителя	 и	 смещённую	 к	 корме	 башни
командирскую	башенку)	проходили	испытания,	в	том	числе	и	фронтовые,	в
составе	отдельной	танковой	роты	имени	НКСМ.	Они	выявили,	что	Т-43	из-
за	 возросшей	 до	 34,1	 т	 массы	 несколько	 уступает	 Т-34	 по	 динамическим
характеристикам	 (максимальная	 скорость	 снизилась	 до	 48	 км/ч),	 хотя	 и
существенно	 превосходит	 последний	 по	 плавности	 хода.	 После	 замены
восьми	бортовых	топливных	баков	(столько	было	у	Т-34)	на	один	носовой
меньшей	ёмкости	у	Т-43	соответственно	почти	на	100	км	уменьшился	запас
хода.	Танкисты	отмечали	простор	боевого	отделения	и	большее	удобство	в
обслуживании	вооружения.



Ремонтники	 восстанавливают	 подбитый	 танк.	 Курская	 дуга,	 июль
1943	 года.	 В	 качестве	 ремонтно-эвакуационных	 тягачей	 использовались
танки	Т-34	без	башен

После	 испытаний	 в	 конце	 лета	 1943	 года	 танк	 Т-43	 был	 принят	 на
вооружение	 Красной	 Армии.	 Началась	 подготовка	 к	 его	 серийному
производству.	Однако	в	сентябре	1943	года	она	была	прекращена,	а	выпуск
установочной	 серии	 был	 остановлен.	 Почему?	 Этот	 вопрос	 до	 сих	 пор
вызывает	недоумение	у	некоторых	исследователей	истории	отечественного
танкостроения.	И	в	самом	деле	–	почему?	Ведь	танк	Т-43	состоял	из	одних
достоинств.	 Чуть	 ли	 не	 единственным	 его	 недостатком	 являлось
размещение	топливного	бака	в	боевом	отделении	танка.	Ну	а	в	остальном	–
самый,	 самый!	 И	 главный	 довод	 –	 новый	 танк	 был	 унифицирован	 с
«тридцатьчетвёркой»	 на	 78,5%.	 Полноте,	 господа,	 давайте	 не	 будем
лукавить	 –	 достаточно	 взглянуть	 на	 чертежи	 Т-43,	 чтобы	 понять,	 что
оставшиеся	21,5%	это	корпус	и	башня!	Иными	словами,	самые	трудоёмкие
и	дорогие	«детали»	танка.	Но	если	так,	то	непонятно,	почему	всё	остальное
нельзя	 было	 последовательно	 внедрить	 на	 Т-34.	 Заменить	 пружинную
подвеску	 торсионной,	 убрать	 с	 лобового	 листа	 шаровую	 установку
пулемёта	 и	 разместить	 в	 боевом	 отделении	 топливный	 бак,	 установить
трёхместную	 башню	 на	 расширенном	 погоне	 и	 т.д.	 Ну,	 не	 удалось	 бы
увеличить	 толщину	 броневых	 листов	 корпуса,	 но	 ведь	 и	 без	 этого	 Т-34
провоевал	 всю	 войну.	 Хотя,	 собственно,	 что	 мешало	 заменить	 45-мм
броневой	лист	60-мм?	Достаточно	взглянуть	на	сроки	появления	вариантов



танка	Т-43,	чтобы	стало	ясно	–	на	Т-34	всё	это	можно	было	внедрить	даже
быстрее.	 Так	 что	 модернизированные	 таким	 образом	 «тридцатьчетвёрки»
вполне	 могли	 принять	 участие	 в	 Курской	 битве.	 Но	 модернизация
существующего	танка	–	процесс	незаметный,	а	вот	создание	нового…

В	связи	с	этим	будет	нелишним	привести	точку	зрения	И.	В.	Сталина
по	 этому	 вопросу,	 высказанную	 А.	 А.	 Морозову.	 Вот	 что	 писал	 об	 этом
коротком	разговоре	сам	Александр	Александрович:

«Вы	создали	неплохую	машину,	–	сказал	Верховный.	–	Но	в	настоящее
время	у	нашей	армии	уже	есть	хороший	танк	Т-34.	Сейчас	задача	состоит
в	том,	 чтобы	 повысить	 его	 боевые	 качества,	 увеличивать	 выпуск.	 Пока
завод	 и	 конструкторское	 бюро	 не	 выполнят	 этих	 требований
действующей	 армии,	 нужно	 запретить	 отвлекать	 конструкторов	 на
новые	разработки».

Прав	 был	 товарищ	 Сталин,	 ай	 как	 прав!	 Вот	 если	 бы	 ещё	 он	 то	 же
самое	 сказал	 и	 Ж.	 Я.	 Котину!	 Но	 Жозеф	 Яковлевич	 оказался	 хитрее	 и
дальновиднее	 Александра	 Александровича.	 Вот	 если	 бы	 последний
догадался	 назвать	 Т-43	 «Иосифом	 Сталиным»,	 то,	 глядишь	 и	 по-другому
бы	вышло!	Однако	вернёмся	к	Т-34…

Сравнительные	размеры	танков	Т-34	и	«Пантера»

В	конце	августа	1943	года	на	заводе	№	112	состоялось	совещание,	на
которое	 прибыли	 нарком	 танковой	 промышленности	 В.	 А.	 Малышев,
командующий	 бронетанковыми	 и	 механизированными	 войсками	 Красной
Армии	 Я.	 Н.	 Федоренко	 и	 ответственные	 сотрудники	 Наркомата
вооружений.	В	своём	выступлении	В.	А.	Малышев	отметил,	что	победа	в



Курской	битве	досталась	Красной	Армии	дорогой	ценой.	Вражеские	танки
вели	огонь	по	нашим	с	дистанции	1500	м,	наши	же	76-мм	танковые	пушки
могли	 поразить	 «Тигров»	 и	 «Пантер»	 лишь	 с	 дистанции	 500–	 600	 м.
«Образно	выражаясь,	–	 сказал	нарком,	–	противник	имеет	руки	в	полтора
километра,	 а	 мы	 всего	 в	 полкилометра.	 Нужно	 немедленно	 установить	 в
Т-34	более	мощную	пушку».

На	самом	же	деле	ситуация	была	значительно	хуже,	чем	её	обрисовал
В.	А.	Малышев.	А	ведь	попытки	исправить	положение	предпринимались	с
начала	1943	года.

ГКО	 в	 ответ	 на	 появление	 на	 советско-германском	 фронте	 новых
немецких	танков	ещё	15	апреля	издал	постановление	«О	мероприятиях	по
усилению	 противотанковой	 обороны»,	 которым	 обязал	 ГАУ	 подвергнуть
полигонным	 испытаниям	 противотанковые	 и	 танковые	 пушки,
находившиеся	в	серийном	производстве,	и	в	10-дневный	срок	представить
своё	 заключение.	 В	 соответствии	 с	 этим	 документом	 заместитель
командующего	БТ	и	MB	генерал-лейтенант	танковых	войск	В.	М.	Коробков
приказал	 задействовать	 в	 ходе	 этих	 испытаний,	 проходивших	 с	 25	 по	 30
апреля	 1943	 года	 на	 НИИБТПолигоне	 в	 Кубинке,	 трофейный	 «Тигр».
Результаты	 испытаний	 оказались	 малоутешительными.	 Так,	 76-мм
бронебойно-трассирующий	снаряд	пушки	Ф-34	не	пробил	бортовую	броню
немецкого	 танка	 даже	 с	 дистанции	 200	 м!	 Наиболее	 же	 эффективным
средством	борьбы	с	новой	тяжёлой	машиной	противника	оказалась	85-мм
зенитная	 пушка	 52К	 образца	 1939	 года,	 которая	 с	 дистанции	 до	 1000	 м
пробивала	его	100-мм	лобовую	броню.



Танк	Т-43-1	на	испытаниях.	Зима	1943	года

5	 мая	 1943	 года	 ГКО	 принял	 постановление	 «Об	 усилении
артиллерийского	 вооружения	 танков	 и	 самоходных	 установок».	 В	 нём
перед	 НКТП	 и	 НКВ	 были	 поставлены	 конкретные	 задачи	 по	 созданию
танковых	пушек	с	зенитной	баллистикой.

Ещё	 в	 январе	 1943	 года	 к	 разработке	 такой	 пушки	 приступило	 КБ
завода	 №	 9,	 руководимое	 Ф.	 Ф.	 Петровым.	 К	 27	 мая	 1943	 года	 были
выпущены	 рабочие	 чертежи	 пушки	 Д-5Т-85,	 спроектированной	 по	 типу
немецких	 танко-самоходных	 пушек	 и	 отличавшейся	 малой	 массой	 и
небольшой	длиной	отката.	В	июне	первые	Д-5Т	изготовили	в	металле.	Эта
пушка	 была	 удачно	 скомпонована	 в	 тяжёлые	 танки	 КВ-85	 и	 ИС-85,	 а	 в
варианте	Д-5С	–	в	артсамоход	СУ-85.

Опытный	средний	танк	T-43-II	во	время	испытаний	летом	1943	года

Однако	для	установки	её	в	средний	танк	Т-34	требовалось	увеличить
диаметр	 башенного	 погона	 и	 установить	 новую	 башню.	Поэтому	 сначала
были	 рассмотрены	 варианты	 усиления	 вооружения	 с	 использованием
существующей	 башни	 танка	 Т-34.	 Одним	 из	 первых	 на	 заседании
технического	 совета	 артиллерийского	 комитета	 Наркомата	 вооружений,
состоявшемся	 25	 июня	 1943	 года,	 был	 рассмотрен	 проект	 увеличения	 на
20%	 мощности	 пушки	 Ф-34	 за	 счёт	 увеличения	 на	 10	 калибров	 длины
ствола	 и	 навески	 порохового	 заряда	 в	 гильзе,	 предложенный	 заводом	№
172.	В	результате	начальная	скорость	снаряда	возрастала	с	662	до	740-750
м/с.	 В	 ходе	 обсуждения	 было	 принято	 решение	 выдать	 задание	 ЦАКБ,
руководимому	В.	Г.	Грабиным,	на	разработку	76-мм	пушки	С-54	с	длиной
ствола	60	калибров	и	баллистикой	76-мм	зенитной	пушки	3К	обр.	1931/38
гг.	Это	орудие	было	спроектировано	и	изготовлено	к	октябрю.	В	период	с
14	по	19	октября	1943	года	пушка	С-54	проходила	испытания	в	танке	Т-34.
В	заключении	по	испытаниям	говорилось:

«С-54	испытания	выдержала,	однако	требует	доработки	отдельных
узлов	 и	 механизмов.	 С-54	 обладает	 существенным	 превосходством	 перед
Ф-34.

Принимая	 во	 внимание,	 что	 валовое	 изготовление	 76-мм	 зенитной
пушки	обр.	1931/38	гг.	и	боеприпасов	к	ней	снято	с	производства	в	1939	г.,
испытания	 пушки	 С-54	 можно	 рассматривать	 как	 временное
мероприятие,	 впредь	 до	 введения	 на	 вооружение	 более	 мощной	 85-мм
танковой	пушки».



Танки	 Т-34	 и	 T-43-II	 перед	 совместными	 испытаниями	 летом	 1943
года

Окончательно	 подвёл	 черту	 под	 этим	 проектом	 совместный	 пленум
Наркомата	вооружений	и	Наркомата	боеприпасов.	В	документах	пленума,	в
частности,	говорилось:

«Наиболее	 простым	 в	 реализации	 следует	 признать	 простое
удлинение	 ствола	 орудия	 до	 60	 клб.	 Но	 без	 перехода	 к	 использованию
гильзы	 зенитной	 пушки	 обр.	 1931	 г.	 никаких	 выигрышей	 такое
перевооружение	не	даст…

Стоимость	нарезного	ствола	удлинения	60	клб.	приблизительно	вдвое
превышает	таковую	у	ствола	41	клб…

Гильза	 76-мм	 зенитной	 пушки	 обр.	 31/38	 почти	 в	 точности
повторяет	 гильзу	 85-мм	 пушки	 обр.	 39	 и	 потому	 стоимость	 патронов
указанных	орудий	практически	сравнялась…

Если	 учесть,	 что	 85-мм	 пушка	 при	 сходном	 пороховом	 заряде	 и	 нач.
скорости	 более	 тяжёлого	 бронебойного	 снаряда	 имеет	 лучшие	 условия
пробивания	 брони	 как	 средней,	так	 и	 высокой	твёрдости,	 а	также,	 что
заброневое	 действие	 85-мм	 бронебойных	 снарядов	 превышает	 76-мм
калибра	 в	 полтора	 раза,	 а	 осколочное	 действие	 на	 30	 процентов…
Поскольку	определяющим	в	размещении	БК	является	гильза,	а	она	у	76-мм
и	 85-мм	 боеприпаса	 одинакова,	 в	 данном	 вопросе	 также	 выгоднее
переходить	сразу	на	калибр	85-мм…

Выпуск	76-мм	патронов	к	пушке	обр.	31/38	в	наст.	время	не	ведётся,
что	 создаст	 дополнительные	 проблемы	 снабжения	 танков	 боевыми
припасами…



Таким	 образом,	 модернизацию	 артиллерийского	 вооружения	 танка
Т-34	выгоднее	осуществлять	по	пути	перехода	на	систему	85-мм	обр.	39,
как	 обладающую	 более	 высокими	 характеристиками	 при	 сходной	 цене	 и
сходных	трудозатратах…»

Танки	 Т-34	 с	 башнями	 Т-43	 с	 диаметром	 погона	 1600	 мм,
вооружённые	пушками	Ф-34М	и	Д-5Т.	Осень	1943	года

Анализируя	 эти	 документы,	 приходишь	 к	 выводу,	 что	 в	 конце	 1943
года	 76-мм	 длинноствольная	 пушка	 для	 Т-34	 действительно	 была	 уже	 не
актуальна.	Другое	 дело	 –	 в	 1942	 году!	Такое	 орудие	 стало	 бы	 достойным
ответом	на	появление	немецкой	75-мм	танковой	пушки	с	длиной	ствола	в
48	калибров	и	вновь	вернуло	бы	«тридцатьчетвёрке»	огневое	преимущество
на	поле	 боя.	Во	 всяком	 случае,	 до	появления	 «Тигра»	и	 «Пантеры».	Да	и
при	встрече	с	последними	у	танков	Т-34,	вооружённых	76-мм	пушками	в	60
калибров,	было	бы	 гораздо	больше	шансов	на	успех.	Отсутствие	 серийно
выпускаемых	 боеприпасов	 нельзя	 признать	 уж	 слишком	 серьёзным
аргументом.	 Его	 вполне	 можно	 было	 возобновить.	 Пожалуй,	 наиболее
серьёзным	недостатком	размещения	такой	пушки	в	штатной	башне	Т-34	с
диаметром	 погона	 1420	 мм	 стало	 бы	 усугубившееся	 неудобство
обслуживания	из-за	больших	размеров	выстрела.



Танк	 Т-34,	 вооружённый	 85-мм	 пушкой	 С-53	 в	 стандартной
«улучшенной»	башне	с	диаметром	погона	1420	мм.	Гороховецкий	полигон,
декабрь	1943	года

Что	 касается	 новой	 башни,	 то	 над	 этой	 проблемой	 трудились	 КБ
завода	«Красное	Сормово»	во	главе	с	В.	В.	Крыловым	и	башенная	группа
завода	№	183,	руководимая	А.	А.	Молоштановым	и	М.	А.	Набутовским.	В
результате	 появились	 две	 очень	 похожие	 друг	 на	 друга	 литые	 башни	 с
диаметром	 погона	 в	 свету	 1600	 мм.	 Обе	 они	 напоминали	 (но	 не
копировали!)	 башню	 опытного	 танка	 Т-43,	 взятую	 за	 основу	 при
проектировании.

Установка	 пушки	 Д-5Т	 в	 новой	 башне	 должна	 была	 решить	 все
проблемы,	 но…	 Прекрасные	 массо-габаритные	 характеристики	 этого
орудия	 решались	 за	 счёт	 большой	 сложности	 конструкции.	 Кроме	 того,
особенностью	 Д-5Т	 было	 расположение	 тормоза	 отката	 и	 накатника	 над
стволом,	 подобно	 немецкой	 штурмовой	 пушке	 Stuk	 40,	 но	 в	 отличие	 от
последней	–	за	основной	башенной	бронёй.	Для	лучшего	уравновешения	её
цапфы	 сдвинули	 вперёд,	 а	 казённая	 часть,	 наоборот,	 оказалась	 довольно
сильно	отодвинутой	к	кормовому	листу	башни.	Это	практически	исключало



возможность	заряжания	пушки	на	ходу	танка.	Даже	при	движении	на	малой
скорости	натренированные	 заряжающие,	пытаясь	осуществить	 заряжание,
по	 нескольку	 раз	 ударяли	 головной	 частью	 снаряда	 в	 казённую	 часть
орудия.	В	результате	пушку	Д-5Т	на	вооружение	танка	Т-34	не	приняли,	а
сразу	 по	 окончании	 её	 испытаний	 –	 в	 октябре	 1943	 года	 –	 отдали	 приказ
ЦАКБ	 о	 разработке	 специальной	 85-мм	 пушки	 для	 танка	 Т-34.	 Серийное
производство	 нового	 орудия	 предполагалось	 начать	 на	 заводе	 №	 92	 с	 1
марта	1944	года,	а	до	тех	пор	в	качестве	временной	меры	заводу	«Красное
Сормово»	разрешалось	 устанавливать	 в	 башню	своей	конструкции	пушку
Д-5Т.

Выполняя	приказ	НКВ	по	созданию	85-мм	пушки	для	Т-34	в	октябре-
ноябре	 1943	 года,	 ЦАКБ	 и	 завод	№	 92	 изготовили	 три	 опытных	 образца
новых	 орудий.	ЦАКБ	представило	 пушки	С-53	 (ведущие	 конструкторы	Г.
И.	 Сергеев	 и	 Г.	 И.	 Шабаров)	 и	 С-50	 (ведущие	 конструкторы	 В.	 Д.
Мещанинов,	А.	М.	Боглевский	и	В.	А.Тюрин),	 а	 артиллерийский	 завод	№
92	–	пушку	ЛБ-1	(ЛБ-85)	конструкции	А.	И.	Савина.

Один	из	первых	танков	Т-34-85	с	пушкой	Д-5Т	на	полигоне	в	Кубинке.
Хорошо	 видны	 типичные	 лишь	 для	 этой	 модификации	 маска	 пушки,
антенный	 ввод	 на	 правом	 борту	 корпуса,	 поручни	 на	 лобовой	 броне,
расположение	 сильно	 смещённых	 вперёд	 командирской	 башенки	 и
дополнительного	 топливного	 бака,	 а	 также	 выполненные	 из	 прутков
рымы	для	демонтажа	башни



В	ходе	испытаний,	продолжавшихся	до	конца	1943	года,	предпочтение
было	 отдано	 пушке	 С-53,	 которая	 1	 января	 1944	 года	 была	 принята	 на
вооружение	 танка	 Т-34,	 причём	 как	 со	 штатным	 (1420	 мм),	 так	 и
расширенным	 погонами.	 С-53	 выгодно	 отличалась	 от	 аналогов	 простотой
конструкции	и	надёжностью.	Тормоз	отката	и	накатник	располагались	под
основанием	 затвора,	 что	 позволило	 уменьшить	 высоту	 линии	 огня	 и
увеличить	 расстояние	 между	 казёнником	 и	 задней	 стенкой	 башни.	 Кроме
того,	стоимость	орудия	оказалась	ниже,	чем	у	76-мм	пушки	Ф-34,	не	говоря
уже	о	Д-5Т.

Танк	 Т-34-85	 с	 пушкой	 С-53	 был	 принят	 на	 вооружение	 Красной
Армии	постановлением	ГКО	№	5020сс	от	23	января	1944	года.

Начиная	 с	 февраля	 к	 постепенному	 переходу	 на	 выпуск	 танков	 с
пушкой	С-53	приступил	завод	№	112	«Красное	Сормово».	При	этом	первые
танки	 имели	 в	 облике	 много	 черт	 от	 Т-34	 с	 Д-5Т:	 раннюю	 сормовскую
башню,	 U-образные	 рымы,	 расположение	 топливных	 баков	 и	 т.д.	 С	 15
марта	1944	года	к	производству	Т-34-85	приступил	завод	№	183,	а	с	июня	–
завод	№	174	в	Омске.

Продолжавшиеся,	 несмотря	 на	 начало	 производства,	 полигонные
испытания	 выявили	 существенные	 дефекты	 противооткатных	 устройств
пушки	 С-53.	 Заводу	 №	 92	 в	 Горьком	 было	 поручено	 своими	 силами
провести	 её	 доработку.	 В	 течение	 лета	 1944	 года	 там	 провели	 ряд
мероприятий	по	совершенствованию	конструкции	орудия.	Была	увеличена
толщина	 стенок	 ствола,	 что	 вызвало	 усиление	 салазок	 и	 люльки.	 Для
улучшения	 баланса	 цапфы	 орудия	 немного	 сдвинули	 вперёд.	 В	 тормозе
отката	изменили	профиль	веретена,	упростили	копир,	ввели	новую	кнопку
электроспуска.	Изменилась	 также	 и	 бронемаска	 пушки.	Орудие	 получило
обозначение	 ЗИС-С-53	 («ЗИС»	 –	 индекс	 артиллерийского	 завода	 №	 92
имени	 Сталина,	 «С»	 –	 индекс	 ЦАКБ)	 и	 с	 28	 октября	 1944	 года	 было
принято	на	вооружение.



Т-34-85	–	ВЗГЛЯД	ИЗНУТРИ	И
СНАРУЖИ	

Рассматривая	конструкцию	танка	Т-34-85,	следует	делать	поправку	на
то,	 что	 от	 своего	 предшественника	 танка	 Т-34	 он	 отличался	 практически
только	 башней	 с	 вооружением	 да	 подбашенным	 листом	 корпуса.	 Все
остальные	 изменения	 носили	 незначительный	 и	 непринципиальный
характер.	Поэтому	ниже	наибольшее	внимание	будет	уделено	вооружению
танка.



Огневая	мощь	

На	 танках	 Т-34-85	 ранних	 выпусков	 устанавливалась	 85-мм	 пушка
Д-5Т	 (или	Д-5-Т85)	с	длиной	ствола	51,6	калибра.	Масса	пушки	1	530	кг.
Предельная	 длина	 отката	 320	 мм.	 Пушка	 имела	 клиновой	 затвор,
аналогичный	 по	 устройству	 затвору	 пушки	 Ф-34,	 и	 полуавтоматику
копирного	типа.	Противооткатные	устройства	состояли	из	гидравлического
тормоза	 отката	 и	 гидропневматического	 накатника	 и	 располагались	 над
стволом:	с	правой	стороны	–	накатник,	с	левой	–	тормоз	отката.

Внутренний	вид	башни	танка	Т-34-85	(передняя	сторона):
1	 –	 сиденье	 заряжающего;	 2	 –	 гильзоулавливатель;	 3	 –	 сиденье

наводчика;	 4	 –	механизм	поворота	башни;	 5	 –	 захват	погона	 башни;	 6	 –
запорное	 устройство	 отверстия	 для	 стрельбы	 из	 личного	 оружия;	 7	 –
кнопка	 включения	 подсветки	 угломера;	 8	 –	 электрощиток	 башенного
оборудования;	9	–	подвеска	прицела;	10	–	приборы	наблюдения	МК-4;	11	–
прицел	ТШ-16;	 12	 –	щиток	освещения	прицела;	 13	 –	 пушка;	 14	 –	 плафон
освещения	 башни;	 15	 –	 спаренный	 пулемёт;	 16	 –	 укладка	 пулемётных
магазинов	на	правом	борту	башни;	17	–	стопор	башни;	18	–	аппарат	№1
ТПУ



С	марта	1944	года	на	танк	Т-34-85	устанавливалась	85-мм	пушка	С-53
(а	 затем	 ЗИС-С-53)	 обр.	 1944	 года	 с	 длиной	 ствола	 54,6	 калибра.	 Масса
качающейся	 части	 пушки	 без	 бронировки	 1	 150	 кг.	 Предельная	 длина
отката	 330	 мм.	 Вертикальная	 наводка	 от	 –5°	 до	 +22°.	 Затвор	 пушки	 –
вертикально-клиновой	 с	 полуавтоматикой	 копирного	 типа.	 Спусковой
механизм	 пушки	 состоял	 из	 электрического	 и	 механического	 (ручного)
спусков.	 Рычаг	 электроспуска	 располагался	 на	 рукоятке	 маховика
подъёмного	 механизма,	 а	 рычаг	 ручного	 спуска	 –	 на	 левом	 щите
ограждения	пушки.

Для	стрельбы	из	85-мм	танковых	пушек	служили	штатные	боеприпасы
от	85-мм	зенитной	пушки	обр.	1939	года:

–	 унитарный	 патрон	 с	 бронебойно-трассирующим	 тупоголовым
снарядом	(БР-365)	с	баллистическим	наконечником	с	взрывателями	МД-5	и
МД-7;

–	 унитарный	 патрон	 с	 бронебойно-трассирующим	 остроголовым
снарядом	(БР-365К)	с	взрывателем	МД-8;

–	 унитарный	 патрон	 с	 осколочной	 стальной	 гранатой	 (О-365К)	 с
взрывателем	КТМ-1;

–	 унитарный	 патрон	 с	 подкалиберным	 бронебойно-трассирующим
снарядом	БР-365П	(принят	на	вооружение	в	феврале	1944	года).

Размещение	боеукладок	в	танке:



1	 –	 укладка	 артвыстрелов	 на	 правом	 борту	 башни;	 2	 –	 укладка
артвыстрелов	 в	 нише	 башни;	 3	 –	 укладка	 артвыстрелов	 в	 правом	 углу
боевого	 отделения;	 4	 –	 укладка	 пулемётных	 магазинов	 слева	 от	 сиденья
механика-водителя;	5	–	укладка	артвыстрелов	на	полу	боевого	отделения	в
ящиках;	 6	 –	 укладка	 пулемётных	 магазинов	 на	 нижнем	 носовом	 листе
корпуса;	7	–	укладка	пулемётных	магазинов	в	отделении	управления	справа
от	 сиденья	 пулемётчика;	 8	 –	 укладка	 артвыстрелов	 в	 отделении
управления;	9	–	укладка	пулемётных	магазинов	на	правом	борту	башни

Боекомплект	 пушки	 состоял	 из	 55	 артвыстрелов	 (осколочных	 –	 36,
бронебойных	 –	 14,	 подкалиберных	 –	 5)	 и	 размещался	 в	 корпусе	 и	 башне
танка	в	трёх	типах	укладок:	стеллажной,	хомутиковых	и	ящиках.

Стеллажная	укладка	на	12	выстрелов	находилась	в	нише	башни.	В	неё
входили	выстрелы	с	осколочной	гранатой.

Хомутиковые	 укладки	 располагались:	 на	 правом	 борту	 башни	 –	 на	 4
артвыстрела;	 в	 отделении	 управления	 у	 правого	 борта	 корпуса	 –	 на	 2
артвыстрела;	в	правом	заднем	углу	боевого	отделения	–	на	2	артвыстрела.
На	 правом	 борту	 башни	 укладывались	 выстрелы	 с	 бронебойными
снарядами,	 а	 в	 отделении	 управления	 и	 боевом	 –	 с	 подкалиберными
снарядами.	 Таким	 образом,	 в	 постоянной	 готовности	 к	 немедленному
открытию	огня	в	Т-34-85	находились	20	артвыстрелов.

В	 шести	 ящиках,	 расположенных	 на	 днище	 боевого	 отделения,
размещалось	 35	 выстрелов,	 из	 них:	 24	 –	 с	 осколочной	 гранатой,	 10	 –	 с
бронебойным	снарядом	и	1	–	с	подкалиберным.



Если	 брать	 в	 качестве	 своего	 рода	 расчётной	 единицы	 немецкий
тяжёлый	 танк	 «Тигр»,	 то	 можно	 констатировать,	 что	 его	 лобовую	 броню
85-мм	 пушки	 пробивали	 на	 дальности	 1000	 м.	 При	 стрельбе	 по	 танку
«Тигр»	 с	 дальности	 1500	 м	 в	 его	 лобовом	 листе	 корпуса	 осталась	 лишь
вмятина	 глубиной	 39	 мм,	 а	 на	 дальности	 800	 м	 в	 борту	 подбашенной
коробки	 образовался	 пролом	 размером	 350	 на	 230	 мм.	 У	 самоходного
орудия	 «Фердинанд»	 и	 тяжёлого	 танка	 «Королевский	 тигр»	 85-мм	 пушка
пробивала	только	бортовые	и	кормовые	броневые	листы	корпуса	и	башни.
При	 этом	 необходимо	 отметить,	 что	 по	 качеству	 изготовления	 советские
бронебойные	снаряды	несколько	уступали	немецким,	что	не	позволяло	до
конца	использовать	потенциал	танковых	пушек.	Вместе	с	тем	и	сравнение	с
немецкими	 тяжёлыми	 танками	 выглядит	 некорректно,	 так	 как	 Т-34-85,
будучи	 массовым	 танком	 Красной	 Армии,	 чаще	 имел	 дело	 с	 Pz.IV	 и
«Пантерой».	 Первый	 поражался	 85-мм	 бронебойным	 снарядом
практически	на	всех	дистанциях	огневого	боя,	а	со	вторым	дело	обстояло
существенно	хуже.	Лобовой	лист	корпуса	«Пантеры»	имел	толщину	85	мм
и	наклон	к	горизонту	35°,	пробить	его	пушка	танка	Т-34-85	могла	только	с
дистанции,	не	превышавшей	500	м.



Т-34-85	 завода	 «Красное	 Сормово».	 Промежуточная	 модель,
сохранившая	 часть	 характерных	 деталей	 ранних	 сормовских	 машин:
смещённый	вперёд	наружный	топливный	бак	и	рымы	из	прутка

По	сравнению	с	Т-34	у	Т-34-85	существенно	улучшился	манёвр	огнём.
Механизм	 поворота	 башни	 имел	 объединённое	 управление	 ручным	 и
электрическим	 приводами,	 что	 существенно	 облегчало	 пользование	 им.
Полный	оборот	с	использованием	электропривода	башня	совершала	за	12-
15	с.

Для	 стрельбы	 прямой	 наводкой	 из	 пушки	 Д-5Т	 использовались
телескопический	прицел	ТШ-15	и	перископический	ПТК-5,	из	пушек	С-53
и	 ЗИС-С-53	 –	 телескопический	 прицел	ТШ-16.	Для	 стрельбы	 с	 закрытых
позиций	–	боковой	уровень	и	башенный	угломер.

Телескопические	 прицелы	 ТШ-15	 и	 ТШ-16	 имели	 4-кратное
увеличение	и	поле	зрения	16°.

Оба	 они	 имели	 оптический	 шарнир,	 состоявший	 из	 четырёх	 зеркал.
Головная	 часть	 прицела	жёстко	 крепилась	 на	 качающейся	 части	пушки,	 а
окулярная	 часть	 была	 неподвижной,	 что	 существенно	 улучшило	 условия
работы	наводчика.

Впрочем,	 в	 Т-34-85	 значительно	 улучшились	 условия	 работы	 всех
членов	экипажа.	Так,	например,	ширина	рабочего	места	наводчика	в	плечах
составляла	500	мм,	 то	 есть	 стала	равной	таковой	у	Pz.IV	или	«Пантеры».
Ширина	рабочего	места	заряжающего	составляла	500x900	мм	и	опять-таки
была	 равной	 «Пантере».	 При	 этом	 длина	 унитарных	 патронов	 у	 обоих
танков	 была	 примерно	 одинаковой.	 Рабочее	 место	 заряжающего	 в	 Pz.IV
было	 меньше,	 чем	 в	 Т-34-85.	 Превосходил	 «тридцатьчетвёрку»	 по	 всем
этим	показателям	только	«Тигр».



Защищённость	

Первый	опытный	образец	танка	Т-34-85М.	Весна	1944	года

Рассматривая	 бронезащиту	 танка	 Т-34-85,	 следует	 учитывать,	 что
корпус	 был	 полностью	 заимствован	 (кроме	 подбашенного	 листа)	 у	 танка
Т-34.	 При	 постановке	 Т-34-85	 на	 серийное	 производство,	 в	 общем-то,
предполагалось	усилить	толщину	бронелистов	корпуса.	В	апреле	1944	года
завод	 №	 183	 изготовил	 два	 образца	 танка	 Т-34-85М.	 Толщина	 лобового
листа	 корпуса	 у	 них	 равнялась	 75	 мм,	 толщина	 крышки	 люка	 механика-
водителя	была	доведена	до	100	мм,	а	бронировки	курсового	пулемёта	–	90
мм.	При	этом	пришлось	пойти	на	уменьшение	бронирования	там,	 где	 это
было	 возможно.	 До	 15	 мм	 уменьшилась	 толщина	 листов	 крыши	 МТО,
днища	 подкрылков,	 нижнего	 кормового	 листа,	 задней	 части	 днища.	 В
ходовой	 части	 применялись	 облегчённые	 балансиры	 и	 опорные	 катки.	 В
ходе	 испытаний	 выяснилось,	 что	 эти	 мероприятия	 особого	 результата	 не
дали.	Кроме	того,	испытания	обстрелом	выявили,	что	75-мм	лобовая	броня
пробивается	 снарядом	 88-мм	 немецкой	 танковой	 пушки	 KwK	 43	 L/71	 с
дистанции	 2000	 м!	 Таким	 образом,	 никакого	 смысла	 в	 усилении	 лобовой
брони	корпуса	в	1944	году	уже	не	было.



Второй	опытный	образец	танка	Т-34-85М.	Весна	1944	года.	Хорошо
видна	 изменённая	 конфигурация	 кормы	корпуса,	 связанная	 с	 размещением
там	двух	190-л	топливных	баков

Поскольку	главным	нововведением	у	7-34-85	стала	башня,	то	на	ней	и
сосредоточились	 основные	 усилия	 конструкторов.	 К	 тому	 времени	 уже
было	известно	из	опыта	войны,	что	на	башню	приходится	до	45%	опасных
поражений	 танков.	 Основа	 башни	 отливалась	 из	 стали	 71Л,	 обладавшей
более	 высокими	 литейными	 показателями,	 чем	 применявшаяся	 ранее	 для
башен	Т-34	сталь	МЗ-2.	Толщина	лобовой	части	башни	составляла	75	мм,
бортов	 и	 кормы	 –	 52	 мм.	 С	 7	 августа	 1944	 года	 толщина	 лобовой	 части
башни	стала	составлять	90	мм.	Толщина	бортов	башни	была	доведена	до	75
мм.	 В	 сочетании	 с	 некоторым	 их	 наклоном	 эта	 толщина	 обеспечивала
защиту	от	бронебойных	снарядов	75-мм	противотанковой	пушки	Pak	40	на
дистанции	около	500	м	при	курсовых	углах	до	40°.

Лобовая	 же	 броня	 обеспечивала	 защиту	 от	 немецких	 бронебойных
снарядов	 с	 дальностей	 800–	 2000	 м,	 в	 зависимости	 от	 калибра	 и	 типа
боеприпаса.

Таким	образом,	уровень	бронезащиты	Т-34-85	по	сравнению	с	танком
Т-34,	 вооружённым	 76-мм	 пушкой,	 возрос	 незначительно.	 Но	 если
говорить	 о	 защищённости	 в	 целом,	 то	 она	 возросла	 весьма	 существенно.
Решающее	 влияние	 на	 этот	 процесс	 оказало	 не	 усиление	 бронирования
башни,	а	установка	в	ней	новой	мощной	пушки.	Благодаря	этому	удалось
увеличить	 дистанцию	 огневого	 боя	 и	 в	 результате	 снизить	 вероятность



поражения	 танка	 вражескими	 снарядами.	 Важное	 значение	 имело	 и
размещение	 в	 башне	 третьего	 члена	 экипажа.	 Теперь	 командир	 танка,
избавившись	 от	 функций	 наводчика,	 мог	 полностью	 сосредоточиться	 на
наблюдении	за	полем	боя,	поиске	целей	и	оценке	обстановки.	В	результате
действенность	 упреждающего	 и	 ответного	 огня	 танка	 по	 танкоопасным
целям	и	эффективность	его	противоартиллерийского	манёвра	существенно
возросли.	 В	 полной	 мере	 способствовали	 этому	 оснащение	 Т-34-85
качественными	приборами	наблюдения	и	радиосвязью.

Сравнительные	размеры	танков	Т-34	и	Т-34-85

Что	 касается	 приборов	 наблюдения,	 то	 механик-водитель	 Т-34-85
остался	 при	 своём:	 в	 его	 распоряжении	 по-прежнему	 были	 два
призматических	 смотровых	 прибора,	 закрывавшихся	 броневыми
заслонками-«ресничками».	 Располагавшийся	 справа	 от	 него	 пулемётчик
(бывший	стрелок-радист)	с	декабря	1944	года	получил	в	своё	распоряжение
оптический	 телескопический	 прицел	 ППУ-8Т	 с	 полем	 зрения	 25°.	 В
результате	стала	уходить	в	прошлое	такая	оценка	эффективности	курсового
пулемёта,	 оснащённого	 лишь	 диоптрическим	 прицелом,	 поле	 зрения
которого	 ограничивалось	 отверстием	 в	шаровой	установке	 –	 2-3°:	 «Обзор
через	 эту	 дырочку	 над	 стволом	 пулемёта	 был	 ограниченный,	 а	 сектор
обстрела	 и	 того	 меньше.	 Иногда	 пулемёт	 повернёшь,	 видишь,	 что	 кто-то
бежит,	 а	 стрелять	 не	 можешь».	 Тем	 не	 менее	 курсовые	 пулемёты	 очень
пригодились	в	1944-1945	годах	для	борьбы	с	«фаустниками».



Приварка	крыши	к	основе	башни	Т-34-85.	Уралвагонзавод,	1944	год

Настоящим	 прорывом	 стало	 оснащение	 Т-34-85	 тремя
перископическими	вращающимися	приборами	наблюдения	МК-4.	Приборы
наводчика	 и	 заряжающего	 размещались	 в	 крыше	 башни,	 а	 прибор
командира	 в	 крышке	 люка	 командирской	 башенки.	 Прибор	 МК-4
обеспечивал	распознавание	предметов	на	местности	на	удалении	1	000–	1
200	 м.	 В	 связи	 с	 этим	 хотелось	 бы	 обратить	 внимание	 читателя	 на	 одно
обстоятельство.	Дело	в	 том,	что	прибор	МК-4	не	является	отечественным
изобретением.	Он	был	скопирован	весной	1943	года	с	английского	прибора
Mk	 IV,	 который	 устанавливался	 на	 британских	 танках,	 поступавших	 в
СССР	по	ленд-лизу,	и	считается	чуть	ли	не	лучшим	прибором	наблюдения
периода	Второй	мировой	войны	и	даже	далее.	И	вот	тут	непонятно	–	а	чего
ждали	до	1943	 года?	Первые	 английские	 танки	прибыли	в	СССР	поздней
осенью	 1941	 года,	 а	 приборы	 наблюдения	 на	 Т-34	 подвергались	 жёсткой
критике	аж	с	1940-го!	Во	всех	отчётах	по	испытаниям	английских	танков
отмечается	 хорошее	 качество	 и	 удобство	 пользования	 приборами
наблюдения.	 В	 подобных	 отчётах,	 кстати,	 всегда	 присутствовал	 перечень
того,	что	было	бы	неплохо	позаимствовать	у	«иностранцев».	Прибор	Mk	IV
почти	 всегда	 занимал	 в	 нём	 первую	 строчку.	 Но,	 судя	 по	 всему,	 нашим
производственникам	в	1942-1943	годах	было	не	до	приборов	наблюдения.

Интересно	 отметить,	 что	 прибор	 Mk	 IV	 –	 это	 не	 английское
изобретение.	Его	разработал	польский	инженер	Гундлах	в	середине	1930-х
годов,	 а	 англичане	 просто	 приобрели	 лицензию	 на	 его	 выпуск.	 С	 этим



прибором	 наши	 военные	 смогли	 ознакомиться	 ещё	 в	 1939	 году	 при
испытаниях	 трофейного	 польского	 танка	 7ТР	 и	 уже	 тогда	 занесли	 этот
прибор	в	перечень	«чего	бы	позаимствовать»!

Выполнение	 своих	 обязанностей	 командиру	 Т-34-85	 существенно
облегчала	 командирская	 башенка,	 толщину	 стенок	 которой	 в	 процессе
серийного	 выпуска	 довели	 с	 52	 до	 75	 мм.	 По	 периметру	 командирской
башенки	 располагались	 пять	 смотровых	щелей,	 закрытых	 стеклоблоками.
Во	 вращающейся	 крышке	 люка	 башенки	 (двух–	 или	 одностворчатой)
размещался	прибор	наблюдения	МК-4.

Схема	бронирования	танка	Т-34-85

Существенное	 влияние	 на	 уровень	 защищённости	 Т-34-85	 оказало
оснащение	всех	танков	радиостанциями.	Причём	на	боевые	машины	этого
типа	 устанавливалась	 наиболее	 совершенная	 танковая	 радиостанция
периода	Второй	мировой	войны	–	9РС.	В	отличие	от	выпускавшейся	ранее
9РМ	 она	 была	 выполнена	 компактно	 в	 одном	 блоке	 и	 рассчитана	 на
питание	 от	 бортовой	 сети	 напряжением	 24	 В.	 На	 Т-34-85	 радиостанцию
перенесли	 из	 корпуса	 в	 башню	 –	 теперь	 её	 обслуживал	 командир	 танка.
Последнее	 обстоятельство	 исключило	 из	 цепочки	 связи	 промежуточное
звено	 –	 стрелка-радиста.	 Теперь	 командир	 танка	 получил
непосредственный	 контакт	 с	 командиром	 подразделения.	 В	 итоге	 резко
улучшилось	взаимодействие	как	отдельных	танков,	так	и	подразделений	на
поле	боя.



Подвижность	

Двигатель,	трансмиссия	и	ходовая	часть	танка	Т-34-85	по	сравнению	с
танком	 Т-34	 принципиальных	 изменений	 не	 претерпели.	 Поэтому
характеристики	 подвижности,	 несмотря	 на	 возросшую	массу,	 изменились
незначительно,	чего	нельзя	сказать	о	надёжности.

Во	 многом	 благодаря	 поступлению	 в	 1943	 году	 по	 ленд-лизу
современных	 станков	 удалось	 существенно	 повысить	 качество
изготовления	 двигателей	 В-2-34,	 пятиступенчатых	 коробок	 передач,
бортовых	 редукторов	 и	 т.д.	 Уже	 нередки	 были	 случаи,	 когда	 двигатели
отрабатывали	 на	 танках	 без	 поломок	 по	 нескольку	 сот	 моточасов.	 Этому
способствовала	 и	 замена	 в	 общем	 то	 неплохих	 воздухоочистителей
«Циклон»	 на	 ещё	 более	 производительные	 «Мультициклон»,	 введение
всережимных	регуляторов	и	т.д.	Повышение	надёжности	работы	двигателя
и	трансмиссии	положительно	сказались	на	манёвренности.	И	если	средние
скорости	движения	остались	прежними,	то	время,	в	течение	которого	танк
мог	 двигаться	 с	 такой	 скоростью,	 увеличилось.	 Кроме	 того,	 танкисты
перестали	 бояться	 активно	 маневрировать	 на	 поле	 боя.	 Всё	 это	 также
сказалось	 на	 защищённости	 боевых	 машин.	 Недаром	 существуют	 старые
танкистские	поговорки	о	 том,	 что	«поражаемость	 танка	пропорциональна
квадрату	его	скорости»	и	простая	и	точная:	«Броня	–	фигня,	но	танки	наши
быстры!»

Рост	 надёжности	 танка	 Т-34-85	 в	 целом	 оказался	 весьма	 кстати	 на
завершающем	 этапе	 Великой	 Отечественной	 войны,	 когда	 для	 Красной
Армии	 стало	 характерным	 проведение	 крупномасштабных	 и	 динамичных
наступательных	операций.



ПО	ДОРОГЕ	НА	БЕРЛИН	
В	 конце	 1943	 –	 начале	 1944	 годов	 организационная	 структура

бронетанковых	 и	 механизированных	 войск	 Красной	 Армии	 продолжала
совершенствоваться.	Практика	 войны	показала,	 что	 танковая	 бригада,	 как
отдельная,	 так	 и	 входившая	 в	 состав	 танкового	 или	 механизированного
корпусов,	 должна	 обладать	 значительно	 большей	 ударной	 силой,	 которая
необходима	ей	как	при	прорыве	обороны	противника,	 так	и	при	развитии
наступления.	 Однако	 наличие	 в	 бригаде	 двух	 танковых	 батальонов,
укомплектованных	 средними	 и	 лёгкими	 танками,	 в	 какой-то	 степени
затрудняло	 определение	 наиболее	 оптимального	 варианта	 построения
боевого	 порядка	 в	 соответствии	 с	 боевыми	 условиями	 и	 осложняло
управление	 подразделениями.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 ноябре	 1943	 года	 был
принят	новый	штат	танковой	бригады.	Теперь	в	ней	имелось	три	танковых
батальона,	 вооружённых	 танками	 Т-34	 –	 всего	 65	 единиц.	 Наличие	 в
составе	 бригады	 только	 средних	 танков	 Т-34	 значительно	 увеличило	 её
ударную	силу,	огневую	мощь	и	подвижность.

Танки	Т-34-85	перед	отправкой	на	фронт.	Завод	№	183,	апрель	1945



года

В	 связи	 с	 принятием	 на	 вооружение	 танка	 Т-34-85,	 экипаж	 которого
состоял	 из	 пяти	 человек,	 рота	 противотанковых	 ружей	 мотострелкового
батальона	 в	 апреле	 1944	 года	 была	 обращена	 на	 доукомплектование
экипажей	новых	танков.

На	 этот	 штат	 танковые	 бригады	 переводились	 постепенно.	 Прежде
всего	 на	 эту	 организацию	 переводились	 бригады,	 входившие	 в	 состав
танковых	 и	механизированных	 корпусов.	В	 дальнейшем,	 вплоть	 до	 конца
войны,	штатная	структура	танковой	бригады	больше	не	менялась.

Некоторые	 организационные	 изменения	 в	 последние	 полтора	 года
войны	происходили	и	 в	механизированной	 бригаде.	В	 январе	 1943	 года	 в
целях	 усиления	 ударной	 силы	 бригады	 в	 штат	 танкового	 полка	 была
введена	ещё	одна	рота	 средних	танков.	Общее	количество	танков	в	полку
осталось	39.	Однако	средних	танков	Т-34	стало	32	вместо	ранее	имевшихся
23,	а	число	лёгких	танков	Т-70	уменьшилось	на	девять	машин.	В	феврале
1944	года	танковый	полк	был	переведён	на	новый	штат,	по	которому	в	его
составе	 имелись	 три	 танковые	 роты,	 укомплектованные	 только	 средними
танками.	 В	 результате	 в	 полку	 стало	 35	 танков	 Т-34,	 а	 лёгкие	 танки	 из
состава	полка	были	исключены.	После	этого	до	конца	войны	в	бригаде	не
происходило	никаких	изменений.

Разрез	командирской	башенки	танка	Т-34-85

К	 1944	 году	 организация	 танковых	 и	 механизированных	 корпусов	 и
танковых	 армий	 в	 основном	 отвечала	 требованиям	 предстоящих	 боевых
действий.	Дальнейшее	совершенствование	их	организационной	структуры
в	 основном	 шло	 по	 пути	 усиления	 их	 ударной	 и	 огневой	 мощи.



Установившийся	 к	 этому	 времени	 состав	 танковой	 армии	 в	 основном
сохранился	 до	 конца	 войны.	 Состав	 танкового	 и	 механизированного
корпусов	непрерывно	усиливался	за	счёт	артиллерии,	как	буксируемой,	так
и	 самоходной.	 К	 концу	 войны	 танковый	 корпус,	 согласно	штату,	 имел	 12
010	человек	личного	состава,	207	танков	Т-34-85,	63	САУ.	Он	включал	три
танковые	 и	 мотострелковую	 бригады,	 три	 самоходно-артиллерийских
полка,	 лёгкий	 артиллерийский,	 миномётный	 и	 зенитно-артиллерийский
полки,	 части	 и	 подразделения	 обеспечения.	 Механизированный	 корпус
состоял	 из	 трёх	 механизированных	 и	 одной	 танковой	 бригад,	 трёх
самоходно-артиллерийских,	 миномётного	 и	 зенитно-артиллерийского
полков,	частей	и	подразделений	обеспечения.	В	корпусе	по	штату	имелось
16	422	человека,	183	танка	Т-34-85	и	63	САУ.

Танки	 Т-34	 и	 Т-34-85	 перед	 парадом	 в	 Ленинграде,	 1945	 год.	 На
переднем	 плане	 башня	 танка	 1944	 года	 выпуска	 с	 двухстворчатой
крышкой	 люка	 командирской	 башенки,	 приборами	 наблюдения	 МК-4	 без
броневых	крышек	и	пушкой	С-53.	Вторая	машина	 в	 этом	ряду	–	 выпуска
1945	года

В	феврале	–	марте	1944	года	в	танковые	части	Красной	Армии	начали
поступать	танки	Т-34-85.	В	частности,	примерно	в	это	время	их	получили
соединения	 2-го,	 6-го,	 10-го	 и	 11-го	 гвардейских	 танковых	 корпусов.	 К
сожалению,	 эффект	 от	 первого	 боевого	 применения	 новых	 танков	 был



невысоким,	 так	 как	 бригады	 получали	 всего	 по	 нескольку	 машин.
Большинство	 в	 них	 составляли	 «тридцатьчетвёрки»	 с	 76-мм	 пушками.	 К
тому	 же	 совсем	 мало	 времени	 отводилось	 в	 боевых	 частях	 на
переподготовку	 экипажей.	 Вот	 что	 по	 этому	 поводу	 писал	 в	 своих
воспоминаниях	М.	Е.	Катуков,	в	апрельские	дни	1944-го	командовавший	1-
й	танковой	армией,	которая	вела	тяжёлые	бои	на	Украине:	«Пережили	мы	в
те	 трудные	 дни	 и	 радостные	 минуты.	 Одна	 из	 таких	 –	 приход	 танкового
пополнения.	 Получила	 армия,	 правда,	 в	 небольшом	 количестве,	 новые
«тридцатьчетвёрки»,	 вооружённые	 не	 обычной	 76-мм,	 а	 85-мм	 пушкой.
Экипажам,	 получившим	 новые	 «тридцатьчетвёрки»,	 пришлось	 дать	 всего
два	 часа	 на	 их	 освоение.	 Больше	 дать	мы	 тогда	 не	могли.	Обстановка	 на
сверхшироком	 фронте	 была	 такая,	 что	 новые	 танки,	 обладавшие	 более
мощным	вооружением,	надо	было	как	можно	скорее	ввести	в	бой».

Танки	 Т-34-85	 с	 пушками	 Д-5Т	 38-й	 отдельный	 танковый	 полк.
Танковая	 колонна	 «Димитрий	 Донской»	 была	 построена	 на	 средства
Русской	православной	церкви.	Зима	1944	года

Одним	 из	 первых	 Т-34-85	 с	 пушкой	 Д-5Т	 получил	 38-й	 отдельный
танковый	полк.	Эта	часть	вместе	с	516-м	отдельным	огнемётным	танковым
полком	 входила	 в	 состав	 танковой	 колонны	 «Димитрий	 Донской»,
построенной	 на	 средства	 Русской	 православной	 церкви.	 На	 деньги,



собранные	 верующими,	 были	 приобретены	 19	 танков	 Т-34-85	 и	 21
огнемётный	 ОТ-34.	 На	 торжественном	 митинге	 8	 марта	 1944	 года
состоялась	передача	танков	Красной	Армии.	10	марта	38-й	танковый	полк
убыл	 на	 фронт,	 где	 в	 составе	 53-й	 армии	 принял	 участие	 в	 Уманско-
Ботошанской	операции.

Колонна	танков	Т-34-85	с	пушками	Д-5Т	на	подступах	к	р.Днестр.	2-й
Украинский	фронт,	март	1944	года

Советские	 танки	 в	 горах	 Трансильвании.	 2-й	 Украинский	 фронт,
Румыния,	 лето	 1944	 года.	 Это	 машина	 ранних	 выпусков,	 о	 чём	 можно
судить	по	пушке	С-53,	отсутствию	бонок	для	крепления	запасных	траков
на	лобовой	броне	корпуса	и	приборам	наблюдения	МК-4	без	крышечек

Для	боевых	действий,	которые	вела	Красная	Армия	на	Правобережной
Украине	 весной	 1944	 года,	 было	 характерным	 невиданное	 за	 всю	 войну
сосредоточение	 бронетанковых	 и	 механизированных	 войск.	 Для
проведения	 этих	 операций	 привлекались	 6	 танковых	 армий,	 9	 отдельных
танковых	 и	 механизированных	 корпусов	 и	 более	 50	 отдельных	 бригад	 и
полков.	Наиболее	мощные	танковые	группировки	были	включены	в	состав
1-го	и	2-го	Украинского	фронтов,	которые	разгромили	главные	силы	врага	и



вышли	 к	 государственной	 границе.	 Характерной	 особенностью	 боевых
действий	 на	 Правобережной	 Украине	 зимой-весной	 1944	 года	 являлось
отсутствие	 у	 противника	 хорошо	 подготовленной	 тактической	 зоны
обороны.	 Немцы	 просто	 не	 успели	 её	 оборудовать.	 Это	 позволило
советским	 танковым	 войскам	 сохранять	 практически	 всю	 свою	 ударную
мощь	 для	 действий	 в	 оперативной	 глубине.	 В	 результате	 они	 буквально
разорвали	 германский	 фронт	 в	 ходе	 Корсунь-Шевченковской,
Проскуровско-Черновицкой	 и	 Уманско-Ботошанской	 операций.	 Глубина
продвижения	танковых	армий	в	двух	последних	операциях	достигала	220–
370	 км,	 а	 максимальные	 темпы	 продвижения	 в	 условиях	 весенней
распутицы	составляли	30–65	км	в	сутки.

Мотострелки	 спешиваются	 с	 огнемётного	 танка	 ОТ-34.	 15-я
гвардейская	 механизированная	 бригада	 4-го	 гвардейского
механизированного	корпуса,	3-й	Украинский	фронт,	1944	год

Для	 проведения	 Белорусской	 наступательной	 операции	 в	 составе
четырёх	 фронтов	 –	 1,	 2	 и	 3-го	 Белорусских	 и	 1-го	 Прибалтийского	 было
сосредоточено	5	200	танков	и	САУ.	Кроме	того,	уже	в	ходе	операции	Ставка
ВГК	усилила	их	ещё	1	200	танками	и	САУ.	Такое	количество	бронетанковой
техники	 не	 участвовало	 ни	 в	 одной	 из	 операций	 Великой	 Отечественной



войны.	 Следует	 отметить,	 что	 при	 проведении	 операции	 «Багратион»	 с
целью	 сохранения	 ударной	 силы	 танковых	 армий	 для	 действий	 в
оперативной	 глубине	 обороны	 противника	 они	 не	 привлекались	 для
прорыва	 тактической	 зоны.	 Они	 вводились	 в	 сражение	 после	 того,	 как
войсками	 первого	 эшелона	 были	 прорваны	 не	 только	 тактический,	 но	 и
армейский	 рубежи	 немецкой	 обороны.	 Для	 того	 чтобы	 общевойсковые
соединения	смогли	прорвать	эти	рубежи	и	обеспечить	ввод	танковых	армий
в	 прорыв,	 впереди	 них	 действовали	 фронтовые	 подвижные	 группы.	 Так,
например,	 перед	 5-й	 гвардейской	 танковой	 армией	 «зачищала»	 прорыв
конно-механизированная	 группа	 в	 составе	 3-го	 гвардейского
механизированного	корпуса	и	3-го	гвардейского	кавалерийского	корпуса.	В
результате	потери	советских	танковых	армий	на	начальном	этапе	операции
в	среднем	снизились	с	30-40%	до	15-20%.

Мотоциклист	 передаёт	 донесение	 командиру	 25-й	 гвардейской
танковой	 бригады	 2-го	 гвардейского	 танкового	 корпуса.	 Каунасское
направление,	июль	1944	года

Исключительно	 упорное	 сопротивление	 противника	 с	 самого	 начала
наступления	встретила	южная	группировка	3-го	Белорусского	фронта	–	11-
я	гвардейская	и	31-я	армии.	За	два	дня	наступления	они	не	смогли	прорвать
даже	 главной	 полосы	 обороны.	 В	 связи	 с	 этим	 5-я	 гвардейская	 танковая



армия	 была	 переброшена	 на	 богушевское	 направление	 и	 на	 рассвете	 26
июня	введена	в	бой	в	полосе	наступления	5-й	армии.

Сравнительные	размеры	танков	Т-34-85	и	PzIVH

Не	 встречая	 в	 первые	 два	 дня	 серьёзного	 сопротивления,	 танковая
армия	 стремительно	 наступала	 на	 Борисов.	 Непосредственно	 вдоль
Минского	 шоссе	 наступал	 3-й	 гвардейский	 танковый	 корпус	 под
командованием	генерала	И.	А.	Вовченко,	а	правее	–	29-й	танковый	корпус
генерала	 Е.	 И.	 Фоминых.	 28	 июня	 соединения	 армии	 в	 районе	 Крупок
разгромили	 усиленную	 5-ю	 танковую	 дивизию	 противника,
переброшенную	 из-под	 Львова,	 и	 вышли	 к	 Березине	 севернее	 и	 южнее
Борисова,	 Несколько	 мотострелковых	 подразделений	 форсировали	 реку	 с
ходу	 и	 закрепились	 на	 противоположном	 берегу.	 Танки	 и	 самоходно-
артиллерийские	установки	переправиться	не	смогли,	так	как	глубина	реки
превышала	 1,5	 м,	 а	 переправочных	 средств	 не	 было.	 По	 мосту	 успели
проскочить	 только	 два	 танка	Т-34	 –	 лейтенантов	А.	Н.	Мельника	 и	П.	Н.
Рака	 из	 3-й	 гвардейской	 танковой	 бригады	 3-го	 гвардейского	 танкового
корпуса.	Вслед	за	этим	немцы	взорвали	мост.



Танк	Т-34-85	на	улице	Львова.	1944	год

Машина	Мельника	была	подбита,	а	Рак	ворвался	в	Борисов	и	в	течение
16	 часов	 вёл	 неравный	 бой.	 Гвардейцы	 разгромили	 комендатуру	 и	 штаб
полка,	оборонявшего	Борисов.	Против	«тридцатьчетвёрки»	немцы	бросили
несколько	 танков.	 Лейтенант	П.	Н.	 Рак	 и	 его	 экипаж	 –	 механик-водитель
сержант	 А.	 А.	 Петряев	 и	 заряжающий	 сержант	 А.	 И.	 Данилов	 пали
смертью	храбрых	в	неравном	бою.

Соединения	 5-й	 гвардейской	 танковой	 армии	 и	 2-й	 гвардейский
танковый	корпус,	сбивая	на	своём	пути	арьергарды	противника,	подошли	к
северо-восточной	и	северной	окраинам	Минска.



Танк	Т-34-85	 с	 самодельной	деревянной	фашиной.	Обращает	на	 себя
внимание	 приоткрытый	 люк	механика-водителя.	 С	 приоткрытым	 люком
ходили	 даже	 в	 атаку,	 так	 как	 рассмотреть	 что-либо	 через	 приборы
наблюдения	было	практически	невозможно

«Ровно	в	2	часа	30	минут	я	передал	всем	частям	сигнал	к	наступлению
«555»,	–	вспоминал	командир	2-го	гвардейского	танкового	корпуса	генерал
А.	 С.	 Бурдейный,	 –	 Через	 десять-пятнадцать	 минут	 каждый	 командир
доложил:	«Наступление	начал».	Широкой	полосой	–	десять	километров	по
фронту	 –	 танковый	 корпус	 шёл	 к	 Минску.	 В	 предрассветной	 мгле
раздавался	 лязг	 гусениц,	 далеко	 вокруг	 разносился	 гул	 моторов.	 Все
всматривались	в	дымку	на	западе:	как	встретит	нас	противник	под	стенами
многострадального	города?»



Танки	 Т-34-85	 4-й	 гвардейской	 танковой	 бригады	 2-го	 гвардейского
танкового	корпуса.	3-й	Белорусский	фронт.	Восточная	Пруссия,	1944	год.
Бригады	этого	корпуса	имели	оригинальные	тактические	знаки,	в	которых
буква	над	стрелой	соответствовала	первой	букве	в	фамилии	командира.	4-
й	 бригадой	 командовал	 полковник	 О.	 А.	 Лосик,	 впоследствии	 маршал
бронетанковых	войск

Грохот	 первых	 «тридцатьчетвёрок»	 минчане	 услышали	 в	 районе
обсерватории	 в	 3	 часа	 ночи	 3	 июля.	 Это	 была	 танковая	 разведгруппа	 4-й
гвардейской	 танковой	 бригады	 гвардии	 полковника	 О.	 А	 Лосика	 2-го
гвардейского	 Тацинского	 танкового	 корпуса.	 Группу	 возглавил	 гвардии
капитан	П.	 И.	 Коровников.	 Он	 на	 своём	 танке	 вступил	 в	Минск	 первым.
Однако	 в	 районе	 обсерватории	 и	Московского	 кладбища	 по	 разведгруппе
открыла	 внезапный	 огонь	 замаскированная	 зенитная	 батарея	 врага.
Машина	 Коровникова	 была	 подбита,	 весь	 экипаж	 получил	 ранения,	 а
командиру	оторвало	ногу.	Следующим	шёл	танк	Т-34-85	командира	взвода
гвардии	 младшего	 лейтенанта	 Д.	 Г.	 Фроликова.	 Умело	 маневрируя,
механик-водитель	П.	А.	Карпушев	не	только	вывел	«тридцатьчетвёрку»	из-
под	 вражеского	 огня,	 но	 и	 раздавил	 противотанковую	пушку	 противника.
За	танком	командира	неотступно	следовали	две	другие	боевых	машины	его
взвода.

Этот	 взвод	 неоднократно	 отличался	 в	 предыдущих	 боях.	 Дмитрий
Фроликов,	 например,	 ещё	 в	 начале	 наступления	 –	 26	 июня	 –	 со	 своим
взводом	 захватил	 перекрёсток	 дорог	 Орша	 –	 Смоляны.	 Три	 его	 танка,
действуя	 из	 засады,	 разгромили	 тогда	 вражескую	 автоколонну



численностью	 более	 ста	 машин,	 которую	 прикрывали	 шесть	 вражеских
танков.	 Из	 этих	 шести	 танков	 два	 Фроликов	 подбил.	 А	 27	 июня	 под
Старосельем	 взвод	 Фроликова	 уничтожил	 два	 танка,	 две	 самоходки	 и
артиллерийскую	 батарею.	 В	 тот	 же	 день	 несколькими	 часами	 позже
Фроликов	 догнал	 отходящую	 колонну	 противника,	 подбил	 ещё	 две
самоходки,	 тараном	разбил	 вражеский	 танк,	 захватил	 два	 артиллерийских
орудия	и	уничтожил	несколько	десятков	немецких	солдат.

За	 этот	 бой	 Дмитрия	 Фроликова	 представили	 к	 званию	 Героя
Советского	 Союза.	 В	 представлении	 в	 частности,	 говорилось:	 «…Лично
экипажем	Фроликова	 за	 три	 дня	 боёв	 уничтожено:	 два	 танка	 Т-3,	 три
самоходные	 пушки,	 раздавлены	 гусеницами	 два	 орудия	 и	 до	 100
автомашин.	Захвачены	артиллерийская	батарея	и	два	исправных	танка	–
Т-6	и	Т-3».

Сравнительные	размеры	танков	Т-34-85	и	М4	«Шерман»

Танк	 Фроликова	 оказался	 единственным	 из	 разведгруппы,	 кому
удалось	 прорваться	 к	 центру	 города,	 уничтожив	 на	 своём	 пути	 ещё	 и
немецкую	самоходку.	Следовавшие	за	своим	командиром	взвода	две	другие
«тридцатьчетвёрки»	 гвардии	 младших	 лейтенантов	 П.	 Тарасова	 и	 И.
Зенкина	были	подбиты,	а	их	экипажи	погибли.

Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	24	марта	1945	года	за
образцовое	 выполнение	 заданий	 командования	 в	 боях	 с	 немецко-
фашистскими	 захватчиками	и	 проявленные	при	 этом	мужество	 и	 героизм
гвардии	 младшему	 лейтенанту	 Фроликову	 Дмитрию	 Георгиевичу	 было



присвоено	звание	Героя	Советского	Союза.

Танки	 Т-34-85	 из	 состава	 63-й	 гвардейской	 Челябинской	 танковой
бригады	 10-го	 гвардейского	 Уральского	 добровольческого	 танкового
корпуса.	1944	год

В	 основном	 летом	 1944	 года	 в	 войсках	 шёл	 активный	 процесс
освоения	новой	техники	–	средних	танков	Т-34-85.	Так,	например,	во	всех
частях	 3-го	 Украинского	 фронта	 накануне	 Ясско-Кишинёвской	 операции
проводились	 учения	 с	 боевой	 стрельбой.	 Одновременно	 проводились
стрельбы	 из	 85-мм	 пушки	 танка	 Т-34-85	 по	 немецким	 тяжёлым	 танкам	 с
целью	показать	танкистам	её	боевые	качества.	Судя	по	воспоминаниям	В.
П.	Брюхова,	советские	танкисты	обучались	быстро:

«В	Ясско-Кишинёвской	операции	за	пятнадцать	дней	на	своём	Т-34-85
я	лично	подбил	девять	танков.	Один	бой	хорошо	запомнился.	Куши	прошли
и	выходили	на	Леово,	на	соединение	с	3-м	Украинским	фронтом.	Мы	шли



по	кукурузе	высотой	с	танк	–	ничего	не	видно,	но	были	в	ней	такие	дороги
или	 просеки,	 как	 в	 лесу.	 Я	 заметил,	 что	 в	 конце	 просеки	 навстречу	 нам
проскочил	немецкий	танк,	потом	уже	выяснилось,	что	это	была	«Пантера».
Я	командую:	«Стоп.	Прицел	–	вправо	30,	танк	400».	Судя	по	направлению
его	 движения,	 встретиться	 мы	 должны	 были	 на	 следующей	 просеке.
Наводчик	 пушку	 вправо	 перебросил,	 и	 мы	 продвинулись	 вперёд	 на
следующую	 просеку.	 А	 немец	 меня	 тоже	 засёк	 и,	 видя	 направление
движения	танка,	начал	скрадывать	меня	по	кукурузе.	Я	смотрю	в	панораму
в	то	место,	где	он	должен	появиться.	И	точно	–	он	появляется	под	ракурсом
3/4!	В	этот	момент	нужно	сделать	выстрел.	Если	дашь	немцу	выстрелить	и
он	 первым	 снарядом	 промахнётся	 –	 выскакивай,	 второй	 гарантированно
будет	 в	 тебе.	 Немцы	 –	 они	 такие.	 Я	 кричу	 наводчику:	 «Танк!»,	 а	 он	 не
видит.	 Я	 гляжу,	 он	 уже	 вылез	 наполовину.	 Ждать	 нельзя.	 Секунды	 идут.
Тогда	 я	 наводчика	 схватил	 за	 шиворот	 –	 он	 же	 сидит	 передо	 мной	 –	 и
скинул	на	боеукладку.	Сам	сел	за	прицел,	подвёл	и	вдарил	ему	в	борт.	Танк
вспыхнул,	из	него	никто	не	выпрыгнул.	И,	конечно,	когда	танк	вспыхнул,	в
этот	 момент	 мой	 авторитет	 как	 командира	 поднялся	 на	 недосягаемую
высоту,	 поскольку	 если	 бы	 не	 я,	 то	 этот	 танк	 врезал	 бы	 по	 нам,	 и	 весь
экипаж	погиб.	Наводчик	Николай	Блинов	себя	чувствовал	униженным,	так
стыдно	ему	было».

Т-34-85	 позднего	 выпуска	 1944	 года.	 Нештатные	 грязевые	 щитки
установлены,	 видимо,	 в	 ходе	 ремонта.	 Довольно	 редкий	 снимок,	 на



котором	 хорошо	 видны	 полностью	 открытые	 «ресницы»	 –	 броневые
крышки	призм	приборов	наблюдения	механика-водителя

В	 массовом	 же	 порядке	 Т-34-85	 применялись	 в	 боевых	 действиях	 в
1945	 году:	 в	 Висло-Одерской,	 Померанской,	 Берлинской	 операциях,	 в
сражении	 у	 озера	 Балатон	 в	 Венгрии.	 В	 частности,	 накануне	 Берлинской
операции	укомплектованность	 танковых	бригад	боевыми	машинами	 этого
типа	была	почти	стопроцентной.

Так,	 например,	 к	 началу	 Висло-Одерской	 операции	 3-я	 гвардейская
танковая	 армия	под	 командованием	 генерала	П.	С.	Рыбалко	имела	 55	 674
человек	 личного	 состава,	 что	 составляло	 99,2%	 штатной	 численности.
Танковый	парк	армии	перед	началом	операции	состоял	из	640	танков	Т-34-
85	 (укомплектованность	 103%),	 22	 танка-тральщика	 Т-34,	 21	 танк	 ИС-2
(укомплектованность	 100%),	 63	 тяжёлых	 САУ	 ИСУ-122	 (100%
укомплектованности),	 63	 средних	САУ	СУ-85	 (63%	укомплектованности),
63	лёгких	САУ	СУ-76	(100%	укомплектованности),	49	лёгких	САУ	СУ-57-И
(82%	укомплектованности).	В	состав	артиллерии	армии	входили	20	152-мм
пушек-гаубиц	 145-й	 и	 194-й	 пушечных	 артбригад	 РГК,	 20	 100-мм	 пушек
БС-3,	 222	 76,2-мм	 пушки	 ЗиС-3,	 84	 57-мм	 пушки	 ЗиС-2,	 48	 реактивных
установок	 М-13,	 140	 120-мм	 миномётов,	 224	 82-мм	 миномёта,	 79	 37-мм
зенитных	 пушек,	 60	 зенитных	 самоходных	 установок	 М-17,	 161	 12,7-мм
зенитный	пулемёт	ДШК.



Передача	Красной	Армии	колонны	танков,	 построенных	на	 средства
трудящихся	Эстонской	ССР.	51-й	танковый	полк,	зима	1945	года

Без	сомнения,	всё	это	представляло	собой	впечатляющую	силу.	Но,	к
сожалению,	 вплоть	 до	 конца	 войны	 так	 и	 не	 удалось	 избавиться	 как	 от
брака	 техники,	 так	 и	 от	 брака	 при	 подготовке	 личного	 состава.	 И	 то	 и
другое	можно	проиллюстрировать	с	помощью	архивных	документов:

«В	период	формирования	армии	боевые	машины	эксплуатировались	по
плану	 боевой	 подготовки	 и	 после	 отработки	 45	 моточасов	 были
поставлены	 на	 временную	 консервацию…	 За	 время	 эксплуатации	 боевых
машин	 в	 период	 формирования	 в	 частях	 и	 соединениях	 было	 223	 случая
выхода	машин	из	строя	по	производственным	дефектам».

В	 числе	 последних	 отмечались,	 в	 частности,	 «…трещины	 брони
корпусов	и	башен	на	74	танках	и	СУ.	Трещины	в	большинстве	своём	были



сквозные,	 расположенные	 преимущественно	 на	 тыльных	 и	 бортовых
сторонах	 башен	 и	 на	 бортах	 корпуса	 и	 имели	 длину	 от	 170	 до	 2200	мм.
Трещины	 брони	 возникли	 вследствие	 внутренних	 напряжений	 литейного
происхождения	или	напряжений	брони,	вызванных	погрешностями	сборки.
Силами	 ремчастей	 соединений	 и	 армии	 трещины	 были	 ограничены	 и
заварены».

Ну,	всё	просто	как	в	1942	году!	Да	и	подготовка	личного	состава	по-
прежнему	оставляла	желать	лучшего:

«Экипажи	 танков	 и	 СУ,	 прибывшие	 на	 укомплектование	 частей	 и
соединений,	готовились	в	танковых	запасных	полках	и	танковых	училищах.
Теоретическая	 и	 практическая	 подготовка	 экипажей	 и	 особенно
водительского	 состава	 была	 слабая.	 Водительский	 состав	 не	 имел
достаточных	теоретических	знаний	и	практических	навыков	определения
и	 устранения	 неисправностей	 и	 недостаточный	 стаж	 вождения	 боевых
машин	 в	 боевой	 обстановке	 по	 пересечённой	 местности.	 В	 целях
повышения	 технико-теоретических	 знаний	 и	 практических	 навыков
вождения	 в	 частях	 и	 соединениях	 армии	 в	 период	 формирования	 с
механиками-водителями	боевых	машин	были	организованы	занятия	по	100-
часовой	 программе	 по	 вопросам	 общего	 устройства	 танков	 и	 СУ,
обслуживания	машин	в	боевых	условиях,	практического	вождения.	Особое
внимание	уделялось	вождению	машин	на	тяжёлом	грунте».

В	 результате	 предпринятых	 командованием	 армии	 усилий	 по
подготовке	 экипажей	 «…перед	 операцией	 водительский	 состав	 танков	 и
СУ	имел	стаж:	вождения	40-50	моточасов».

На	 завершающем	 этапе	 Второй	 мировой	 войны	 «тридцатьчетвёрки»
приняли	участие	в	наиболее	впечатляющих	маршах:	к	Праге	в	мае	и	через
хребет	 Большой	 Хинган	 и	 пустыню	 Гоби	 в	 августе	 1945	 года.	 При	 этом
первый	 характеризовался	 высоким	 темпом	 движения.	 Так,	 например,	 3-я
гвардейская	 танковая	 армия	 прошла	 450	 км	 от	 Берлина	 до	 Праги	 за	 68
маршевых	 часов.	 Выход	 же	 из	 строя	 техники	 по	 техническим	 причинам
был	невысок.	В	53-й	гвардейской	танковой	бригаде	вышли	из	строя	только
два	танка	Т-34-85	из	18	имевшихся	в	строю.



Танки	Т-34-85	на	подступах	к	Берлину.	1-й	Белорусский	фронт,	апрель
1945	года

о	 середины	 1945	 года	 на	 вооружении	 советских	 танковых	 частей,
дислоцировавшихся	на	Дальнем	Востоке,	состояли	в	основном	устаревшие
лёгкие	танки	БТ	и	Т-26.	К	началу	войны	с	Японией	в	войска	поступило	670
танков	 Т-34-85,	 что	 позволило	 укомплектовать	 ими	 первые	 батальоны	 во
всех	отдельных	танковых	бригадах	и	первые	полки	в	танковых	дивизиях.	6-
я	 гвардейская	 танковая	 армия,	 переброшенная	 в	 Монголию	 из	 Европы,
оставила	 свои	 боевые	 машины	 в	 прежнем	 районе	 дислокации
(Чехословакия)	и	уже	на	месте	получила	408	 танков	Т-34-85	 с	 заводов	№
183	 и	 №	 174.	 Таким	 образом,	 машины	 этого	 типа	 приняли	 самое
непосредственное	участие	в	разгроме	Квантунской	армии,	являясь	ударной
силой	танковых	частей	и	соединений.





Т-34-85	в	Берлине,	май	1945	года,	Машина	поздних	выпусков	1944	года
с	пушкой	ЗИС-С-53	и	креплением	запасных	траков	на	лобовой	броне



РУССКИЙ	ТАНК	ДЛЯ	РУССКОЙ
АРМИИ	

Экипаж	 любого	 танка,	 как	 правило,	 в	 повседневной	 реальности
абсолютно	не	волнует,	под	каким	углом	наклона	расположен	лобовой	или
какой-либо	другой	лист	корпуса	или	башни,	каковы	мощность	двигателя	и
длина	 ствола	 пушки	 в	 калибрах.	 Значительно	 важнее,	 чтобы	 танк	 как
машина,	 то	 есть	 как	 совокупность	 механических	 и	 электрических
механизмов,	 работал	 чётко,	 надёжно	 и	 не	 создавал	 проблем	 при
эксплуатации.	 В	 этом	 отношении	 Т-34	 не	 выдерживает	 никакой	 критики.
Во	 всяком	 случае,	 до	 середины	 1943	 года.	 Погоня	 за	 количеством,
неизбежная	 в	 условиях	 войны	 не	 умением,	 а	 числом,	 привела	 к
ужасающему	 снижению	 качества	 выпускаемых	 танков.	 Если	 прибавить	 к
этому	конструктивные	недостатки,	которые	практически	не	устранялись	в
течение	 двух	 лет,	 то	 в	 значительной	 степени	 можно	 говорить	 о	 потере
боеспособности.	 Прекрасные	 (в	 идеале)	 тактико-технические
характеристики	 «тридцатьчетвёрки»	 на	 деле	 оказались	 дутыми.	 Хвалёная
наклонная	 броня	 пробивалась	 всеми	 пушками	 Вермахта,	 за	 исключением
разве	что	37-мм	противотанковой	и	50-мм	танковой	с	длиной	ствола	в	42
калибра.	 Не	 менее	 расхваленный	 дизель	 не	 развивал	 полной	 мощности
(если	вообще	устанавливался	на	танк)	и	не	отрабатывал	и	половины	и	без
того	 мизерного	 моторесурса.	 Пожалуй,	 меньше	 всего	 нареканий
заслуживала	 пушка.	 Если	 зажатые	 в	 тесноте	 башенного	 объёма	 танкисты
успевали	 её	 зарядить	 и	 навести,	 то	 вплоть	 до	 середины	 1942	 года
поражение	 практически	 любого	 вражеского	 танка	 гарантированно
обеспечивалось.	При	наличии	бронебойных	снарядов,	разумеется.	Кстати,
при	 их	 отсутствии	 в	 1942	 году	 предписывалось	 стрелять	 по	 немецким
танкам	 осколочно-фугасными	 снарядами,	 предварительно	 вывинтив
взрыватель.



Танк	Т-34-85	выпуска	1945	года	на	улице	Берлина.	Май	1945	года

Закономерен	 вопрос:	 если	 всё	 было	 так	 плохо,	 то	 почему	 Т-34
пользовался	такой	популярностью	у	танкистов?

Причин	 тут,	 по-видимому,	 несколько.	 Во-первых,	 не	 с	 чем	 было
сравнивать	–	остальные	советские	танки	были	ничуть	не	лучше.	Импортная
же	 техника,	 поступавшая	 по	 ленд-лизу,	 ничего	 кроме	 раздражения
(особенно	при	кратковременном	общении)	не	 вызывала.	Оно	и	понятно	–
английские	 и	 американские	 танки,	 пусть	 качественно	 изготовленные	 и
надёжные,	 были	 тем	 не	 менее	 явлением	 чуждой	 для	 нас	 технической
культуры.	 Причём	 культуры	 более	 высокой.	 Разжечь	 костёр	 под	 танком
Т-34,	 чтобы	 прогреть	 дизель	 перед	 запуском	 зимой,	 –	 это	 понятно,	 а
впрыскивать	 для	 этой	 же	 цели	 с	 помощью	 специального	 шприца	 эфир	 в
цилиндры	дизелей	на	«Матильде»	–	хрень	какая-то!	Напридумают	же	 эти
капиталисты!



Т-34-85	 у	 Бранденбургских	 ворот.	Накануне	штурма	Берлина	 силами
танкоремонтных	 мастерских	 было	 изготовлено	 большое	 количество
противокумулятивных	 экранов	 разного	 типа.	 При	 этом	 вопреки
утверждениям,	 встречающимся	 в	 иностранной	 литературе,	 «кроватные
сетки»	не	использовались

Советские	 танки	 в	 Дайрене.	 7-й	 механизированный	 корпус,	 6-я



гвардейская	танковая	армия.	24	августа	1945	года

Во-вторых,	 танкистам,	 привыкшим	 к	 тому,	 что	 любая	 отечественная
техника	 постоянно	 ломается,	 без	 сомнения,	 нравилась	 исключительная
ремонтнопригодность	 Т-34.	 В	 этом	 отношении	 «тридцатьчетвёрка»
действительно	была	подлинным	шедевром.

Как	 известно,	 при	 проектировании	 сложных	 технических	 объектов
существует	правило:	компоновать	агрегаты	не	для	обеспечения	удобного	их
монтажа-демонтажа,	 а	 исходя	 из	 того,	 что	 до	 полного	 выхода	 из	 строя
агрегаты	 не	 нуждаются	 в	 ремонте.	 Требуемая	 высокая	 надёжность	 и
безотказность	 в	 работе	 достигаются	 при	 проектировании	 танка	 на	 базе
готовых,	конструктивно	отработанных	агрегатов.	Поскольку	при	создании
Т-34	практически	ни	один	из	агрегатов	танка	не	отвечал	этому	требованию,
то	 и	 его	 компоновку	 выполнили	 вопреки	 правилу.	 Крыша	 моторно-
трансмиссионного	 отделения	 была	 легкосъёмной,	 кормовой	 лист	 корпуса
откидывался	 на	 петлях,	 что	 позволяло	 осуществлять	 демонтаж	 таких
крупногабаритных	 агрегатов,	 как	 двигатель	 и	 коробка	 передач	 в	 полевых
условиях.	Всё	это	имело	колоссальное	значение	в	первой	половине	войны,
когда	из-за	технических	неисправностей	из	строя	выходило	больше	танков,
чем	 от	 воздействия	 противника.	 По	 мере	 улучшения	 качества	 агрегатов,
достигшего	 наивысшего	 показателя	 у	 Т-34-85,	 значение
ремонтнопригодной	компоновки	снизилось,	но	язык	не	повернётся	назвать
это	недостатком.



«И	на	Тихом	океане	свой	закончили	поход».	Район	Даляня,	август	1945
года.	На	снимке	танки	Т-34-85	с	низкой	командирской	башенкой	позднего
типа

Кроме	того,	необходимо	отметить,	что	танк	Т-34,	изначально	довольно
сложный	 по	 конструкции,	 в	 процессе	 серийного	 выпуска	 максимально
приспособили	 к	 существовавшим	 у	 нас	 в	 годы	 войны	 условиям
производства,	 для	 которого	 были	 характерны	 привлечение	 к	 выпуску
боевых	 машин	 неспециализированных	 предприятий	 и	 широкое
использование	 малоквалифицированных	 рабочих	 кадров.	 В	 связи	 с	 этим
осуществлялась	плановая	работа	по	уменьшению	номенклатуры	деталей	и
снижению	трудоёмкости.	Так,	на	1	января	1941	года	вся	трудоёмкость	Т-34
с	 корпусными	 деталями	 и	 башней	 составляла	 9	 465	 нормо-часов,	 а	 на	 1
января	1945	года	–	3	230.



Танк	 Т-34-85	 выпуска	 1945	 года	 во	 время	 парада	 в	 г.	 Ворошилов-
Уссурийский	(ныне	г.	Уссурийск)	в	ознаменование	Победы	над	Японией.	24
сентября	1945	года

По-видимому,	 именно	 в	 предельной	 простоте	 конструкции	 и	 кроется
секрет	 популярности	 этой	 боевой	 машины	 и	 у	 танкистов,	 и	 у
производственников.	Это	был	русский	танк,	 для	русской	армии	и	русской
промышленности,	 максимально	 приспособленный	 к	 нашим	 условиям
производства	 и	 эксплуатации.	 И	 воевать	 на	 нём	 могли	 только	 русские!
Недаром	 же	 говорится:	 «Что	 русскому	 хорошо,	 то	 немцу	 –	 смерть».
«Тридцатьчетвёрка»	прощала	 то,	 чего	не	прощали,	например,	при	всех	их
достоинствах	ленд-лизовские	боевые	машины.	К	ним	нельзя	было	подойти
с	кувалдой	и	ломом	или	вправить	какую-нибудь	деталь	ударом	сапога.

Следует	 учитывать	 и	 ещё	 одно	 обстоятельство.	 При	 внимательном
изучении	 опубликованных	 в	 последнее	 время	 (в	 советское	 время	 своими
воспоминаниями	 делились	 почти	 исключительно	 одни	 военачальники)
воспоминаний	 ветеранов-танкистов,	 воевавших	 на	 Т-34,	 приходишь	 к
выводу,	 что	 большинство	 из	 них	 принимали	 участие	 в	 боях
заключительного	периода	Великой	Отечественной	войны,	начиная	где-то	с
лета	 1943	 года.	 А	 значит,	 все	 они	 воевали	 на	 танках	 Т-34	 и	 Т-34-85,
качество	 изготовления	 и	 надёжность	 которых	 были	 доведены	 до



приемлемого	 уровня.	 При	 этом	 в	 своих	 воспоминаниях	 эти	 две	 машины
они,	как	правило,	именуют	одним	названием	–	Т-34.

Не	 разделяются	 танки	 Т-34	 и	 Т-34-85	 и	 в	 общественном	 сознании.
Попробуйте	 спросить	 у	 прохожих	 на	 улице,	 как	 выглядит	 танк	 Т-34?
Ответят,	 конечно,	 не	 все,	 но	 те,	 кто	 ответит,	 наверняка	 опишут	 танк,
который	видели	где-нибудь	на	постаменте.	Ну	а	танки-памятники	на	98%	–
это	 Т-34-85.	 Именно	 они,	 осыпаемые	 цветами,	 шли	 на	 запад	 по	 дорогам
Восточной	Европы,	именно	они	ворвались	в	Берлин	и	Прагу,	именно	они
прошли	победным	маршем	по	Красной	площади	во	время	Парада	Победы.
Т-34-85	–	это	танк-победитель!	Ореол	его	славы	распространился	и	на	куда
менее	удачливого	предшественника.



Иллюстрации	

Немецкие	 солдаты	 осматривают	 подбитый	 танк	 Т-34.	 Лето	 1941
года.	 Эта	 машина	 оснащена	 литой	 башней,	 что	 было	 редкостью	 –
большая	 часть	 «тридцатьчетвёрок»	 довоенного	 выпуска,	 тем	 более
ранних,	с	пушкой	Л-11,	имела	сварные	башни



«Тридцатьчетвёрки»	 33-й	 танковой	 бригады	 проходят	 по	 Красной
площади.	Москва,	7	ноября	1941	года

Танк	 Т-34	 из	 части	 Героя	 Советского	 Союза	 капитана	 Филатова
загружается	боеприпасами.	Западный	фронт,	1942	год



Танк	 Т-34	 с	 установленными	 на	 надгусеничных	 полках	 фугасными
огнемётами	ФОГ-1.	1942	год



Танки	 Т-34,	 изготовленные	 на	 СТЗ,	 уходят	 на	 фронт.	 Август	 1942
года

Танк	 Т-34	 1	 –го	 польского	танкового	 полка	 во	 время	 парада	 в	 честь
принятия	 присяги	 1-й	 польской	 пехотной	 дивизии	 имени	 Т.	 Костюшко.



Июль	 1943	 года.	 Машина	 производства	 завода	 «Красное	 Сормово»	 с
дополнительной	 бронезащитой	 лобовой	 части	 корпуса,	 выполненной	 из
одного	бронелиста

Т-34	выпуска	1942	года	с	цельнолитым	ведущим	колесом	без	роликов



Танки	 Т-34	 на	 исходной	 позиции	 перед	 атакой.	 Белгородское
направление,	июль	1943	года



Танки	 Т-34	 проходят	 по	 улицам	 города	Черновицы.	 1	 –й	 Украинский
фронт,	1944	год

Танк	 Т-34	 (машина	 выпуска	 1943	 года	 с	 командирской	 башенкой)	 в
предгорьях	Карпат.	1-й	Украинский	фронт,	1944	год

Танки	 Т-34-85	 25-й	 гвардейской	 танковой	 бригады	 2-го	 гвардейского
танкового	корпуса.	Юго-восточнее	Витебска,	1944	год

Танки	Т-34-85	в	окрестностях	Вены.	Апрель	1945	года



Танк	Т-34	выпуска	1943	года	на	улице	Берлина.	Май	1945	года



Танки	Т-34	во	время	парада	в	честь	победы	над	Японией.	Ворошилов-
Уссурийский	(ныне	Уссурийск),	16	сентября	1945	года

Танки	 Т-34-85	 выпуска	 1945	 года	 во	 главе	 колонны	 4-й	 гвардейской
Кантемировской	танковой	дивизии	направляются	на	Красную	площадь.	7
ноября	1945	года



За	время	с	1931-го	по	май	1945	года	завод	№	183	выпустил	35	тысяч
танков	(но	не	35	тысяч	Т-34,	как	об	этом	иногда	пишут).

Юбилейная	машина	–	Т-34-85	во	главе	праздничной	колонны	в	Нижнем
Тагиле	9	мая	1995	года
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