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Аннотация
Три бестселлера одним томом!
Вся правда о самых опасных фронтовых профессиях –

танкистах, летчиках – истребителях и штурмовиках,  – о тех,
кто платил за победы самую высокую цену и погибал самой
страшной смертью, зачастую сгорая заживо. Взгляните на
Великую Отечественную из кабины «яков» и «лавочкиных»,
через прицел «тридцатьчетверки» и бронестекло Ил-2. Узнайте,
сколько минут живет в бою Т-34 и каково это – воевать «до
последнего танка» (остатки личного состава выводили в тыл
лишь после потери всей бронетехники); как замирает сердце
истребителя после команды «Прикрой, атакую!» и  темнеет в



 
 
 

глазах от перегрузки на выходе из атаки; сколько килограмм
теряет летчик в боевом вылете, какой мат стоял в эфире во время
«собачьей свалки» и какой кровью заплачено за каждую победную
звездочку на фюзеляже. Прочувствуйте, что значит быть «черной
смертью» и  день за днем лезть на «горбатом» (фронтовое
прозвище Ил-2) в самое пекло, в непролазную чащу зенитных
трасс и бурелом заградительного огня, когда каждый вылет
превращается в «русскую рулетку», в самоубийственное «чертово
колесо» – с той лишь разницей, что они не спускались, а взлетали
в ад… Спросите себя, способны ли мы, нынешние, повторить их
подвиг, достойны ли бессмертной дедовской славы.
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Танкисты. «Мы
погибали, сгорали…»

 



 
 
 

 
«Броня крепка, и

танки наши быстры…»
 

В 30-е годы военные пользовались в СССР огромной
популярностью. Причин тому было несколько. Во-первых,
Красная Армия, ее солдаты и офицеры символизировали
мощь относительно молодого cоветского государства, бук-
вально за несколько лет превратившегося из разоренной
войнами, нищей аграрной страны в индустриальную дер-
жаву, способную, как казалось, постоять за себя. Во-вто-
рых, это был один из наиболее обеспеченных слоев насе-
ления. Например, инструктор авиационного училища, кро-
ме полного содержания (обмундирование, обеды в столовой,
транспорт, общежитие или деньги на аренду жилья), полу-
чал очень высокую зарплату − около семисот рублей (бухан-
ка белого хлеба стоила один рубль семьдесят копеек, а кило-
грамм говядины первого сорта – двенадцать рублей). А ведь
в стране карточную систему распределения продовольствия
отменили только в конце 30-х годов. Трудно было купить бо-
лее или менее приличную одежду. Зимой люди носили пе-
релицованную, то есть переделанную из старой, еще доре-
волюционной, одежду, летом щеголяли в старой красноар-
мейской форме или надевали полотняные брюки и паруси-
новые туфли. В городах жили скученно – по пятьдесят се-
мей в бывших барских квартирах, а новое жилье почти не



 
 
 

строилось. Кроме этого, для выходцев из крестьянской сре-
ды служба в армии давала шанс повысить свое образование,
овладеть новой специальностью. Вспоминает командир тан-
ка лейтенант Александр Сергеевич Бурцев: «Каждый из нас
мечтал служить в армии. Я помню, после трех лет службы из
армии возвращались другими людьми. Уходил деревенский
лопух, а возвращался грамотный, культурный человек, от-
лично одетый, в гимнастерке, в брюках, сапогах, физически
окрепший. Он мог работать с техникой, руководить. Когда
из армии приходил служивый, так их называли, вся дерев-
ня собиралась. Семья гордилась тем, что он служил в армии,
что стал таким человеком. Вот что давала армия».

На этом фоне легко воспринималась пропаганда о непобе-
димости Красной Армии. Люди искренне верили, что «вра-
га будем бить малой кровью на чужой территории». Гряду-
щая новая война – война моторов создавала и новые про-



 
 
 

пагандистские образы. Если десять лет назад каждый маль-
чишка представлял себя верхом на коне с шашкой в руке,
мчащимся в стремительной кавалерийской атаке, то к кон-
цу 30-х годов этот романтический образ был навсегда вытес-
нен летчиками-истребителями, сидящими в скоростных мо-
нопланах, и танкистами, управляющими грозными приземи-
стыми боевыми машинами. Надо сказать, что первое броне-
танковое соединение – механизированная бригада была со-
здана в СССР в 1930 году, а уже к середине 30-х их было
несколько десятков. В августе 1938 года механизированные
бригады, имевшие на вооружении танки «БТ» и «Т-26», ста-
ли именоваться легкотанковыми, а бригады, получившие на
укомплектование танки «Т-28» и «Т-35», стали называться
тяжелыми танковыми бригадами. Соответственно были пе-
реименованы в танковые и механизированные корпуса.



 
 
 

«Т-26» на маневрах Киевского особого военного округа.
1935 год

Пилотировать истребитель или расстреливать врага из
танковой пушки в будущей неизбежной войне было мечтой
тысяч советских ребят. «Ребята, айда в танкисты! Почетно
же! Едешь, вся страна под тобой! А ты – на коне желез-
ном!»  – вспоминает командир взвода, лейтенант Николай
Яковлевич Железнов.



 
 
 

Атака

Летчики и танкисты даже внешне отличались от основной
массы военных. Летчики носили униформу синего цвета, а
танкисты – серо-стального, так что их появление на улицах
городов и поселков не оставалось незамеченным. Они вы-
делялись не только красивой униформой, но и обилием ор-
денов, в то время бывших огромной редкостью, потому что
были активными участниками многих «малых войн», к ко-
торым СССР имел тайное или явное отношение.



 
 
 

Немецкий танк Pz III проезжает мимо горящего «БТ-5»

Их прославляли в фильмах – таких, как «Горячие денеч-
ки», «Если завтра война», «Истребители», «Эскадрилья но-
мер пять», и других. Романтичные образы танкистов и лет-
чиков создавали такие суперзвезды советского кино, как Ни-
колай Крючков, Николай Симонов. Крючков в «Трактори-
стах» играет демобилизовавшегося танкиста, для которого
«на гражданке» открыты любые дороги. Ключевой момент
фильма – рассказ его героя, Клима Ярко, колхозникам о
скорости и мощи танков. Картина завершается сценой сва-
дьбы танкиста и лучшей девушки колхоза. В финале вся сва-



 
 
 

дьба поет популярнейшую песню тех времен «Броня креп-
ка, и танки наши быстры». «Горячие денечки» рассказыва-
ют о танковом экипаже, остановившемся для ремонта в де-
ревне. Главный герой – командир экипажа. Он – бывший
пастух. Только служба в армии открыла перед ним широкие
перспективы. Теперь его любят самые красивые девушки, на
нем роскошная кожаная куртка (до середины 30-х годов со-
ветские танковые экипажи носили черные кожаные куртки,
из «царских» запасов). Разумеется, в случае войны герой бу-
дет громить любого врага с той же легкостью, с какой поко-
рял женские сердца или достигал успехов в боевой и поли-
тической подготовке.

Танки «БТ-7» на первомайском параде. Танки «БТ» и
«Т-26» составляли основу бронетанковых войск Красной
Армии в 1941 году



 
 
 

То, что танки должны будут сыграть решающую роль в бу-
дущей войне, понимали и в СССР, и в Германии. Перед Вто-
рой мировой Германии удалось создать сильные танковые
войска и хорошую авиацию. Она уже в 1935 году располага-
ла танковыми дивизиями, а перед Второй мировой войной в
целях массирования танков и удобства управления ими со-
здала танковые корпуса. Танковые войска Германии в то вре-
мя были сильнейшими в Западной Европе.

Подбитые танки «БТ». На переднем плане «БТ-2», на зад-
нем «БТ-5»

Нанесением внезапных ударов танками во взаимодей-
ствии с авиацией гитлеровцы добились таких темпов наступ-
ления, которые оказались неожиданными для их противни-



 
 
 

ков. Эти и другие факторы позволили немецким войскам до-
стичь на Западе крупных успехов, в том числе и завоевать
Францию, армия которой недооценивала новейшие средства
ведения войны, и в частности танковые войска.

Подбитые танки «КВ-1» и немецкий «Pz-III»

Боевое крещение советские автобронетанковые войска
получили в июле – августе 1938 года в вооруженном кон-
фликте у о. Хасан, в котором принимала участие 2-я меха-
низированная бригада. Годом позже у р. Халхин-Гол в Мон-
голии воевали 6-я и 11-я танковые и 7, 8 и 9-я мотоброневые
бригады (всего 498 танков и 385 бронемашин) – их роль в
разгроме японских войск стала решающей. В походе на За-
падную Украину и в Белоруссию в сентябре 1939 года было
задействовано 3542 танка. Поскольку польские войска прак-



 
 
 

тически не оказывали сопротивления, боевые потери соста-
вили всего 42 машины. 429 танков вышли из строя по техни-
ческим причинам. В ходе похода командир 25-го танкового
корпуса Иван Осипович Яркин потерял управление соеди-
нением. Здесь в полной мере проявилась проблема Красной
Армии конца 30-х годов, когда быстрый и слабоконтролиру-
емый ее рост привел к тому, что командирами крупных тан-
ковых соединений оказывались не подготовленные для этого
люди. Так, например, Яркин прошел путь от командира роты
до командира корпуса всего за шесть лет! И если в Польше
это не привело к трагедии, то уже в советско-финской войне
за кадровые решения танкисты расплатились своей кровью.
За период с 30 ноября 1939-го по 13 марта 1940 года Крас-
ная Армия потеряла 3179 танков, из них 358 – безвозвратно.



 
 
 

Подбитый «БТ-5» в районе Дубно

Основываясь на результатах прошедших локальных войн,
21 ноября 1939 года Главный Военный совет принял реше-
ние о создании вместо танковых корпусов и отдельных тан-
ковых бригад в Красной Армии танковых бригад РГК, во-
оруженных танками «БТ» или «Т-26», с последующим пере-
вооружением их танками «Т-34». Предусматривалось сфор-
мировать также 15 моторизованных дивизий. К маю 1940 го-
да эту реорганизацию в основном удалось завершить.

Новая структура автобронетанковых войск и их боевой
состав полностью соответствовали наличию бронетанковой
техники, командных и технических кадров, а также сложив-
шимся взглядам и накопленному опыту в области примене-
ния этого рода войск. К сожалению, эта структура просуще-
ствовала недолго.

В июне 1940 года Наркомат обороны вновь вернулся к
вопросу об организации автобронетанковых войск Красной
Армии, рассматривая его с точки зрения опыта действий
немецких танковых войск во Франции. В результате было
принято решение о формировании механизированных кор-
пусов нового типа, куда входили бы две танковые и одна
моторизованная дивизии. Для их укомплектования требова-
лось свыше 18 тыс. танков различных типов. Эта задача мог-
ла быть решена (и то лишь теоретически) не ранее весны



 
 
 

1942 года. Реорганизация 1940 года привела к существен-
ному снижению боеспособности автобронетанковых войск.
Одни части и соединения расформировывались, другие со-
здавались вновь. Шла ротация личного состава, передисло-
кация частей. Вместе с тем на этом этапе и техники, и лю-
дей было еще достаточно, чтобы укомплектовать новые со-
единения до штата.

Немецкие солдаты проходят мимо уничтоженной внут-
ренним взрывом «тридцатьчетверки». На заднем плане вид-
ны брошенные «Т-34» и «Т-26»

В марте 1941 года по предложению начальника Генераль-



 
 
 

ного штаба Г. К. Жукова правительство утвердило план по
развертыванию еще 21 механизированного корпуса. По это-
му плану Красная Армия должна была иметь 61 танковую
дивизию (в том числе три отдельные) и 31 моторизованную
(в том числе две отдельные). Для обеспечения новых фор-
мирований требовалось уже около 32 тыс. танков, в том чис-
ле 16,6 тыс. танков «Т-34» и «КВ». Чтобы выпустить необ-
ходимое количество боевых машин при существовавшей в
1940–1941 годах мощности танковой промышленности, да-
же с учетом привлечения новых предприятий, таких, как
Сталинградский и Челябинский тракторные заводы, требо-
валось не менее четырех-пяти лет.

В результате все соединения, имевшиеся в начале 1940
года, расформировали, а их боевая техника и личный со-
став были направлены на формирование механизированных
корпусов. Однако этого было недостаточно. В первом полу-
годии 1941 года промышленность дала армии 1800 танков,
что мало влияло на ситуацию. Укомплектованность корпу-
сов приграничных военных округов всеми типами боевых
машин к началу войны составляла в среднем 53 %: автомо-
билями – 39 %, тракторами – 44 %, ремонтными средствами
– 29 %, мотоциклами – 17 %. На 22 июня 1941 года в войсках
имелось 23 140 танков всех типов (у Германии – 5694). В
западных приграничных военных округах насчитывался 13
981 танк (у Германии, включая ее союзников, вдоль границы
СССР было развернуто 3899 танков и штурмовых орудий).



 
 
 

Даже с учетом только полностью боеготовых машин, всту-
пивших в бой 22 июня, соотношение составляло как мини-
мум 2:1, при этом средних и тяжелых танков у Красной Ар-
мии было больше. Сравнение тактико-технических харак-
теристик советских и немецких танков не оставляет камня
на камне от расхожего тезиса о качественном превосходстве
германской бронетанковой техники – они были сопостави-
мы. Значительно хуже дело обстояло с кадрами.

«Т-26» в атаке

Младшие специалисты – командиры танков, механи-
ки-водители, командиры орудий, радисты-пулеметчики – го-
товились в учебных батальонах и школах младшего команд-



 
 
 

ного состава. В связи с формированием большого количе-
ства новых соединений была создана дополнительная сеть
курсов в округах и армиях, однако этого оказалось недоста-
точно. Положение усугублялось тем, что многие новые тан-
ковые части создавались на базе стрелковых и кавалерий-
ских частей и соединений. Была организована массовая пе-
реподготовка кадров: пехотинцы, кавалеристы, артиллери-
сты, связисты становились… механиками-водителями тан-
ков, наводчиками и другими специалистами танковых войск.
В короткие сроки решить такую задачу было невозмож-
но. В результате новые экипажи к началу войны не успе-
ли овладеть техникой, многие механики-водители, напри-
мер, получили всего лишь 1,5—2-часовую практику вожде-
ния танков. Катастрофически не хватало командного соста-
ва. Укомплектованность большинства мехкорпусов, форми-
ровавшихся весной 1941 года, по командно-начальствующе-
му составу составляла 22–40 %, а по младшему – от 16 до
50 %. На 1 июня 1941 года в штабах 15, 16, 19-го и 22-го
мехкорпусов не были укомплектованы даже такие отделы,
как оперативные и разведывательные!



 
 
 

«БТ-5»

Начавшаяся 22 июня 1941 г. война оказалась совершенно
не такой, как ее показывали на экранах кино. Молодежь, да и
люди повзрослее, такие, как инструктор аэроклуба Василий
Борисович Емельяненко, встретивший войну в Николаеве,
боялись не успеть повоевать: «…вслед за командиром полка
на конях ехали два бородача, высоко держа красный стяг.
На нем была захватывающая дух надпись: «На Берлин!»…
надо успеть за майором Зможных, который уже повел своих
конников на Берлин!» В военкоматах выстроились огромные
очереди патриотов, стремившихся скорее попасть на фронт
бить фашистов. Кто-то из них сразу попадал на передовую,



 
 
 

а кто-то в училища, в том числе и танковые.
В это время Красная Армия терпела тяжелые поражения.

Первые удары гитлеровцев среди прочих приняли на себя и
танкисты. Вспоминает Савкин Михаил Федорович, курсант
учебной роты, принявший на своем «Т-34» бой под Радзехо-
вом 23 июня: «Танки пошли на немецкую артиллерию. Нем-
цы вели огонь из крупнокалиберных и зенитных полуавтома-
тических орудий и минометов. Несколько танков были под-
биты. По нашему, как по наковальне в кузнице, грохали сна-
ряды всех калибров, но я никак не могу сквозь смотровую
щель обнаружить ни одной пушки. Наконец заметил вспыш-
ку выстрела недалеко от нашего сбитого самолета «По-2»;
вижу под маскировочной сетью пушку и стреляю осколоч-
ным снарядом. Расстояние совсем малое, и на месте пушки
встает фонтан земли».



 
 
 

Брошенный «КВ-2» в районе Дубно

Большинство мехкорпусов, по замыслу предназначав-
шихся для ведения самостоятельных действий, придали об-
щевойсковым армиям, на которые возлагалось прикрытие
государственной границы. Основные их силы располагались
на широком фронте в 30–40 км от границы, а дивизии в кор-
пусах находились одна от другой на расстоянии 50—100 км
и более. Подобная неудачная дислокация не позволяла в ко-
роткие сроки собрать основные силы корпусов для нанесе-
ния сосредоточенных ударов. Части и соединения вступали
в бой разрозненно, часто выполняя противоречивые прика-



 
 
 

зы. Все перечисленные обстоятельства привели к разгрому
советских мехкорпусов, развернутых вдоль западной грани-
цы. Командование пыталось организовать на разных направ-
лениях контрудары механизированных корпусов и танковых
дивизий, но, кроме небольших тактических успехов, эти ме-
ры ни к чему не привели. Вспоминает старшина, командир
танка «Т-26» Матвеев Семен Васильевич: «…Механизиро-
ванные корпуса перед войной начали формировать по типу
немецких панциркорпусов. Только вот не знаю, был ли у нас
хоть один мехкорпус, укомплектованный по штату. Наш да-
же наполовину не наполнили. Так, кусочки отдельные. В на-
шем батальоне танков на самом деле рота не набиралась. А
машин и тракторов так и вообще не было. Армия – это не
один боец и не батальон даже, это громадный организм. У
немцев этот организм был и работал (неплохо, замечу, рабо-
тал), а у нас только начал создаваться. Так что нечего сты-
диться, что сильнее нас они тогда были. Здорово сильнее.
Потому часто били нас первое время».

С 22 июня по 9 июля 1941 года потери Красной Армии
составили 11 712 танков (среднесуточные – 233 танка).

Потеряв практически все танки, находившиеся в запад-
ных округах, а с ними и кадровых танкистов, Красная Ар-
мия откатывалась вглубь страны. Огромные потери застави-
ли Ставку в июле – августе начать создавать кавалерийские
соединения для ведения маневренной войны. В результате
этого решения к концу декабря 1941 года Красная Армия



 
 
 

имела 82 кавалерийские дивизии, которые в последующем
были сведены в кавалерийские корпуса. Именно они состав-
ляли основу подвижных соединений, позволивших провести
контрнаступление под Москвой.

Немецкий солдат конвоирует захваченных в плен совет-
ских бойцов на фоне уничтоженного внутренним взрывом
«КВ-1»

В свою очередь танковые войска экстренно переходили от
корпусов к более мелким частям – бригадам и батальонам.
Нехватка боевых машин и молниеносные прорывы немец-
кой бронетехники заставляли бросать в бой высококвали-
фицированные кадры как рядовую пехоту. Однако беспоря-



 
 
 

док первых месяцев отступления продолжался недолго. Уже
в конце июля 1941 г. командование стало выводить «безло-
шадных» танкистов, потерявших свои танки, в тыл. В августе
– сентябре получивший боевой опыт личный состав меха-
низированных корпусов был обращен на формирование тан-
ковых бригад. Прославленная танковая бригада М.Е. Кату-
кова комплектовалась из танкистов 15-й танковой дивизии
16-го механизированного корпуса, в последний момент вы-
веденной из-под угрозы окружения под Уманью. По Крас-
ной площади 7 ноября 1941 г. ехали танкисты 32-й танко-
вой дивизии, воевавшей в июне под Львовом. А 9 октября
1941 г. для повышения боеспособности танковых войск Ста-
лин отдал приказ о назначении командного состава на тя-
желые и средние танки. Согласно этому приказу, на долж-
ности командиров средних танков назначались лейтенанты
и младшие лейтенанты. Взводами средних танков должны
были командовать старшие лейтенанты, а ротами − капи-
таны. С целью повышения квалификации танковых экипа-
жей 18 ноября 1941  г. было приказано комплектовать их
исключительно средним и младшим командным составом.
Еще через два месяца последовал приказ Наркома оборо-
ны, запрещающий расформирование сколоченных и имею-
щих боевой опыт танковых частей, потерявших в боях ма-
шины. Такие части предписывалось отводить в тыл в полном
составе для доукомплектования. Если танковая часть все-та-
ки подлежала расформированию, то старший комсостав на-



 
 
 

правлялся в распоряжение начальника Управления кадров
автобронетанковых войск Красной Армии, а экипажи – в
запасные танковые полки. Однако зачастую танкистов по-
прежнему продолжали использовать не по прямому назна-
чению. В конце декабря 1942 г. последовал окрик Сталина.
Предписывалось немедленно всех танкистов, используемых
в качестве стрелков, пулеметчиков, артиллеристов в пехо-
те, других родах войск и тыловых учреждениях, направить в
распоряжение автобронетанкового управления РККА. Тан-
кистов, выздоравливающих после излечения в госпиталях,
отныне также следовало направлять только в танковые вой-
ска. Приказ завершался фразой, исключавшей двойное тол-
кование: «Впредь использование личного состава танкистов
всех вышеуказанных категорий и специальностей не по на-
значению кому бы то ни было категорически запрещаю». Су-
дя по всему, больше к этой теме Верховному Главнокоман-
дующему возвращаться не пришлось. Красная Армия мед-
ленно оправлялась после двух проигранных летних кампа-
ний. И хотя танков еще не хватало в войсках, за Уралом еще
только разворачивались эвакуированные Харьковский и Ле-
нинградский танковые заводы, армия готовила новые кадры
танкистов на замену павшим в бою.



 
 
 

Танк «КВ-2» предположительно из состава 16-го тп 8-й
тд на южной окраине г. Немиров 25–28 июня 1941 года. Танк
видимых боевых повреждений не имеет. Стрелковое воору-
жение снято

В начале войны Главному автобронетанковому управле-
нию Красной Армии подчинялись тринадцать танковых, од-
но танко-техническое, одно автотехническое, три автомото-
циклетных, два тракторных, два аэросанных училища. Часть
из них по мере приближения противника эвакуировалась и
на некоторое время прекратила подготовку, выпустив кур-
сантов старших курсов младшими лейтенантами. Однако,
развернувшись на новом месте, они сразу же включались



 
 
 

в подготовку новых кадров для бронетанковых войск. Для
подготовки членов экипажей были развернуты многочислен-
ные запасные учебные полки и батальоны, а при танковых
заводах создали учебные роты. Летом 1942 г. нехватка тан-
кистов стала очевидной – кадровых после года войны оста-
лось очень мало, а молодые, необстрелянные экипажи гибли
в первых же боях. В октябре Сталин отдал приказ комплек-
товать состав танковых училищ рядовыми и сержантами, хо-
рошо показавшими себя в боях, с образованием не менее
семи классов средней школы. Ежемесячно в училища было
приказано направлять пять тысяч человек. В учебные танко-
вые части для подготовки экипажей ежемесячно направляли
восемь тысяч человек. Критерии отбора были следующими:
образование не менее трех классов начальной школы, воз-
раст – не старше тридцати пяти лет. Не менее сорока про-
центов направляемых должны были иметь звания младших
сержантов и сержантов. Впоследствии такие приказы отда-
вались ежегодно, в течение всей войны. Вспоминает Алек-
сандр Сергеевич Бурцев: «Некоторые ребята с фронта при-
едут, шесть месяцев отучатся и обратно на фронт, а мы все
сидим. Правда, если человек был на фронте, участвовал в
боях, ему было проще освоить программу. Тем более что в
танковое училище посылали или наводчика, или механика,
или заряжающего. А мы со школьной скамьи. Что мы могли –
ничего». Кроме этого танковые училища создавались на ос-
нове автомобильных и автомотоциклетных училищ. Имен-



 
 
 

но переформировка училищ сыграла свою роль в судьбе ко-
мандиров танка, младшего лейтенанта Юрия Максовича По-
ляновского и лейтенанта Александра Михайловича Фадина:
«Нам зачитали приказ Верховного Главнокомандующего о
переименовании училища во 2-е Горьковское танковое учи-
лище. Не прошедшие медкомиссию выпускались автомоби-
листами. Мы, молодежь, кричим: «Ура!» А те, кто постарше,
кто воевал на Халхин-Голе и на Финской, освобождал За-
падную Украину, Белоруссию, говорят: «Что вы радуетесь?
Будете гореть в этих железных коробках».

Сгоревший в атаке на г. Немиров танк «БТ-7М» из соста-
ва 1-го взвода 1-й роты 1 батальона 53-го тп 81-й мд. НА
МТО танка видны 3 каски СШ-36: танки этого полка имели
посадочным десантом стрелковую роту. 24.06.41 года

Вчерашним мальчишкам на собственном опыте пришлось



 
 
 

убедиться, что служба в танковых войсках – это тяжелая и
кровавая работа, совсем непохожая на их прежние представ-
ления. До наших дней дожили в основном ветераны 1921–
1924 гг. рождения. Они становились танкистами и проходи-
ли обучение в самых разных условиях уже в процессе войны.
Каждый из них получил свой собственный опыт и составил
свои собственные впечатления о военном быте.

Оставленный при отходе из Львова танк «Т-28» (с поруч-
невой антенной и орудием «КТ-28») из состава 8-й тд 4-го
мк. Лычаковская улица, Львов, 30 июня 1941 года

В танковые войска призывники попадали по-разному.
«Почему я стал танкистом? …я себя, как мужчина, видел в



 
 
 

будущем воином. Кроме этого мой дядя был военным, и в
тридцать девятом году он мне сказал: «Саша, ты заканчива-
ешь десятилетку. Я тебе советую пойти в училище. Войны
не избежать, так лучше быть командиром на войне – боль-
ше сможешь сделать, потому что лучше будешь обучен», –
вспоминает командир танка лейтенант Александр Василье-
вич Боднарь. Некоторые стремились попасть в другие рода
войск, но служили там, где пришлось, например, А.С. Бур-
цева направили в авиационное училище, но набор там уже
был завершен, и призывников переправили в 1-е Саратов-
ское танковое училище. «Я любил военное дело и хотел по-
ступать в морское училище. Это была моя мечта. У них такая
форма!» – вспоминает командир батальона капитан Василий
Павлович Брюхов, успевший до того, как попасть в танко-
вое училище, пройти подготовку в лыжном батальоне и «от-
биться» от отправки в авиатехническое училище. Некоторые
будущие танкисты уже обучались в военно-учебных заведе-
ниях совсем других родов войск, как Семен Львович Ария,
но война нарушила их планы: «Я учился в Новосибирском
институте военных инженеров транспорта. После ранения и
контузии, полученных при бомбежке эшелона, я попал в ба-
тальон, готовивший механиков-водителей». Основная масса
призывников шла туда, куда направляли.



 
 
 

Танк «Т-34» из состава 15-го тп 8-й тд 4 мк, оставлен-
ный экипажем после атаки на г. Немиров 24.06.41 года. На
башенном люке белый треугольник – ЗВО танков 8-й тд в
этот период.

Довоенная программа обучения танкистов достаточно
сильно отличалась от той, которая предлагалась курсантам
военного времени. Кадровый командир-танкист обучался
два года. Он изучал все виды танков, состоявших на воору-
жении РККА. Его учили водить танк, стрелять из его огне-
вых средств и, разумеется, давали знания по тактике танко-
вого боя. Фактически из танкового училища выходил специ-
алист широкого профиля – командир боевой машины, спо-



 
 
 

собный выполнять обязанности любого члена экипажа сво-
его танка и обеспечить его техническое обслуживание. По
воспоминаниям кадрового танкиста А.В. Боднаря, «практи-
ки было достаточно, чтобы владеть танком «БТ». Очень по-
дробно мы изучали материальную часть. Двигатель «М-17»
очень сложный, но мы его знали до последнего винтика.
Пушку, пулемет – все это разбирали и собирали». Знания
и навыки, полученные в училище, позволяли ему без труда
овладеть сначала «КВ», а затем и «Т-34».

Два танка «КВ-2» из состава 8-го тд 4 мк, брошенные
и подорванные в полосе действий 97-й лпд ГА «Юг». Июнь
1941 года, район северо-западнее Львова. На переднем пла-
не участник еще советско-финской войны 1939–1940 танк
«У-3» – четвертая машина в серии «КВ».

Танкисты, призванные в армию в ходе войны, не имели



 
 
 

много времени на подготовку. Войска требовали постоянно-
го пополнения. Поэтому курс обучения сократили до шести
месяцев, а программу урезали до минимума: «Училище я
закончил, три снаряда стрельнул и диск пулеметный… Бы-
ло какое-то вождение, азы – трогаться, по прямой водить», –
вспоминает В.П. Брюхов. В 1-м Саратовском танковом учи-
лище, которое закончили А.С. Бурцев и Н.Я. Железнов, де-
ла обстояли лучше – курсанты обучались сначала на англий-
ских танках «матильда» и  канадских «валентайнах», а за-
тем на «Т-34». Оба они утверждают, что практики было до-
статочно. Командир танка лейтенант Николай Евдокимович
Глухов, который, как и младший лейтенант Арсентий Кон-
стантинович Родькин и А.В. Боднарь, обучался в Ульянов-
ском танковом училище, отмечает, что курсанты сразу обу-
чались на современной технике и обучение было качествен-
ным: «Нам все пригодилось в боях. И знание оружия, и зна-
ние техники: двигателя, пушки, пулемета». Бытовые условия
в училищах также различались. В соответствии с приказом
НКО СССР № 312 от 22.09.41 для курсантов всех военных
училищ сухопутных и воздушных сил Красной Армии вво-
дилась 9-я норма питания, по своей калорийности близкая
к фронтовой. Однако, если учившийся в эвакуированном в
Черчик 1-м Харьковском танковом училище командир тан-
ка лейтенант Георгий Николаевич Кривов говорит, что «кор-
мили хорошо. Каша с мясом, сливочное масло на завтрак»,
то учившийся в одно время с ним в эвакуированном Сталин-



 
 
 

градском училище В.П. Брюхов вспоминает, что их кормили
так плохо, что «даже заключенных так не кормят». По-ви-
димому, далеко не всегда была возможность выполнить упо-
мянутый приказ.

Оставленный в парке танк «КВ-1» первых серий: орудие
«Л-11», пистолетный порт вместо курсового пулемета у
стрелка-радиста. Львов, июнь 1941 года

По окончании обучения выпускники сдавали экзамены
приемной комиссии. По результатам этих экзаменов до
1943 г. присваивалось звание «лейтенант» – сдавшим экза-
мены на «хорошо» и «отлично» или «младший лейтенант» –
сдавшим экзамены на «удовлетворительно». С лета 1943 г.



 
 
 

всем выпускникам стали присваивать звания «младший лей-
тенант». Кроме этого комиссия проводила аттестацию, по
результатам которой выпускника могли назначить команди-
ром взвода или командиром линейного танка.



 
 
 

Разгромленная в результате авиаударов колонна совет-
ских частей на дороге Львов – Золочев в р-не с. Ясеновцы.
На фото 152-мм гаубица «М-10», танк «КВ-2», трактора,
цистерна на базе грузовика ЗИС. Вероятнее всего, гаубица и
танк – из состава 8-й тд – именно ее части (8-й гап и 16-й
тп) отходили по этому маршруту 30.06.–1.07.41 года. Танк
«КВ-2» не был оставлен экпипажем, вел огонь по колоннам
немцев, уничтожил артиллерийский передок. Был взорван

Новоиспеченные командиры маршевыми подразделения-
ми отправлялись на танковые заводы, где их уже ждали под-
готовленные в учебных батальонах учебных полков члены



 
 
 

экипажа.

Оставленный вне территории армейской базы БТВ
№ 865, г. Львов танк «КВ-2» из состава 8-й тд 4-го мк. На
территории базы был организован СПАМ, но из-за неподачи
жд состава танки эвакуированы не были. Конец июня 1941
года

Их подготовка длилась от трех месяцев для механи-
ков-водителей до одного месяца для радистов и заряжа-
ющих. Вспоминает механик-водитель сержант С.Л. Ария:
«Нас обучали вождению, связи с командиром, устройству,
обслуживанию двигателя. Заставляли преодолевать препят-
ствия, менять трак (это была очень тяжелая операция – ре-
монт гусеницы). В эти два или три месяца, что длилось обу-
чение, мы участвовали и в сборке танков на главном конвей-



 
 
 

ере завода». Попавший в батальон, готовивший стрелков-ра-
дистов, Петр Ильич Кириченко говорит: «После авиацион-
ных радиостанций и скорострельных пулеметов, которые я
изучал в школе стрелков-бомбардиров, изучение танковой
радиостанции и пулемета «ДТ» было пустяком». Действи-
тельно, через месяц обучения в звании старший сержант он
уже ехал на фронт в составе экипажа. Надо сказать, что уча-
стие членов экипажа в сборке танков было очень распростра-
ненным явлением. Практически все опрошенные ветераны
в период нахождения на заводе помогали рабочим в сборке
танков. Связано это прежде всего с нехваткой рабочих рук
на самих заводах, а так же с возможностью для молодых ко-
мандиров получить талон на бесплатный обед.

Танк «Т-34» из состава 15-го тп 8-й тд 4-го мк (завод-
ской № 563-74), сгоревший в результате боя с частями 97-



 
 
 

й лпд в районе м. Магеров 25.06.41 года. Танк уничтожил
ПТО ПАК-38 (раздавил) вместе с тягачом (сжег).

Если «зеленые» лейтенанты довольствовались тем экипа-
жем, который им предоставило начальство, то командиры
постарше с фронтовым опытом старались подобрать себе в
экипаж таких же, как и они, опытных танкистов, Вспоминает
Г.Н. Кривов: «Некоторые офицеры, которые были немножко
постарше, подбирали себе экипажи, но мы этого не делали».
Забегая вперед, следует отметить, что на фронте ситуация
была примерно такой же. «Командир танка, командир взвода
не может подбирать себе экипаж. Командир роты уже может,
а командир батальона всегда подбирает из тех, с кем раньше
воевал», − вспоминает В.П. Брюхов. Характерным тому при-
мером может служить экипаж танка командира батальона, в
котором все его члены были отмечены правительственными
наградами и которым пришлось командовать А.М. Фадину:
«Экипаж жил отдельно и не якшался с другими тридцатью
экипажами».



 
 
 

Танк «КВ-1» с орудием «Л-11» из состава 12-й тд 8-го мк
ЮЗФ (предположительно 23-й тп) после боя в г. Николаеве,
Львовская область, с частями 100-й лпд. Этот танк вме-
сте с танком «КВ-2» блокировали центральную площадь и
на 3 часа задержали продвижение противника. Башня тан-
ка заклинена, ствол пробит. Экипаж вел ближний бой вне
танка, в котором погиб. 1 июля 1941 года

Некоторое время перед отправкой уходило на «притира-
ние» членов экипажа друг к другу и на «сколачивание» бо-
евых подразделений. Собранные на заводе танки проходи-
ли пятидесятикилометровый марш, на полигоне проводи-



 
 
 

лись учебные стрельбы и тактические занятия. Для экипа-
жа А.М. Фадина сколачивание закончилось следующим об-
разом: «Мы получили на заводе новехонькие танки. Маршем
прошли на них на наш полигон. Быстро развернулись в бо-
евой порядок и осуществили атаку с ходу с боевой стрель-
бой. В районе сбора привели себя в порядок и, вытянувшись
в походную колонну, начали движение к железнодорожно-
му вокзалу на погрузку для следования на фронт. А экипаж
В.П. Брюхова перед отправкой сделал всего три выстрела из
пушки и расстрелял один пулеметный диск. Но бывало и так:
«Нам говорили: «Вот ваш танк. Его соберут у вас на глазах».
Ничего подобного. Наш танк не успели собрать, а уже был го-
тов эшелон. Заполнили формуляры, получили часы, ножик
перочинный, платочек шелковый для фильтрации горючего
и поехали на фронт», – рассказывает Г.Н. Кривов.



 
 
 

Танк «Т-34» с орудием «Ф-34» из состава 32-й тд 4-го мк,
подбитый в бою в р-не с. Язув Стары (60 км западнее Льво-
ва) 25–26 июня 1941 года с частями 1-го гпд, 68-й пд и 257-
й пд ГА «Юг». На башенном люке контурный треугольник –
ЗВО 32-й тд на это время

В тяжелейшей для Советского Союза второй половине
1941 года отечественная промышленность выпустила 4742
танка (Германия за весь 1941 год – 3725 танков и штурмо-
вых орудий). На 1 января 1942 года на советско-германском
фронте соотношение танков составляло 1588:840 (1,9:1) в
нашу пользу. Никогда за все время Великой Отечественной
войны немцы не имели превосходства над Красной Армией



 
 
 

в танках в целом.
Опыт ведения боевых действий зимой 1941/1942 года

подтвердил правильность разработанной в СССР в конце
1920-х годов теории глубокой наступательной операции.
Практика войны показала, что отсутствие в составе фронтов
и армий крупных танковых соединений не позволяло в пол-
ном объеме решать такую важную задачу наступления, как
развитие тактического успеха в оперативный.

Поэтому с марта 1942 года начали формирование первых
четырех танковых корпусов, которые имели в своем соста-
ве управление корпуса – вначале две, а вскоре три танко-
вые и мотострелковую бригады. Первый опыт боевого при-
менения таких корпусов весной 1942 года на Воронежском и
других направлениях показал, что новые соединения не об-
ладали необходимой оперативно-тактической самостоятель-
ностью при ведении боевых действий, что отрицательно ска-
зывалось на их результатах. Параллельно с развертыванием
танковых корпусов в мае 1942 года начали создаваться тан-
ковые армии. Их штатная структура также была признана
неудачной. Весь 1942-й и начало 1943 года были посвящены
поискам оптимальной структуры танковых соединений, со-
четавших огневую мощь и ударную силу с отличной управ-
ляемостью, подвижностью и самостоятельностью при веде-
нии боевых действий.



 
 
 

Не выведенные из парка, вероятно, по техническому со-
стоянию «Т-34» и «БТ-5». Предположительно приписыва-
лись к 5-й тд

В конце января 1943 года состоялось специальное засе-
дание ГКО, посвященное выработке положений о формиро-
вании танковых армий. Из танковых армий изъяли немото-
ризованные стрелковые дивизии, организационно выделили
танковое ядро. Таким образом, танковые армии должны бы-
ли иметь в своем составе, как правило, два танковых и один
механизированный корпуса, зенитно-артиллерийскую диви-
зию, гвардейский минометный, гаубичный артиллерийский,
истребительно-противотанковый и мотоциклетный полки.



 
 
 

Сгоревший танк «Т-40». Район неизвестен. С пулемета
ДШК скручен дульный тормоз (виден на корме за башней)

В начале 1944 года было принято решение ввести в состав
танковых армий самоходно-артиллерийские и легкие артил-
лерийские бригады. К концу сентября 1944 года все шесть
танковых армий уже имели эти бригады. Однако для успеш-
ного проведения операций танковые армии усиливались ар-
тиллерийскими и истребительно-противотанковыми брига-
дами и полками.



 
 
 

Взорванный при отходе «Т-28» (неэкранированный, с ору-
дием «КТ-28») из состава 10-й тд (вероятнее всего) на улице
г. Золочев, 1–2 июля 1941 года

В конце войны танковая армия трехкорпусного состава,
как правило, имела свыше 50 тыс. человек, 850–920 танков
и САУ, около 800 орудий и минометов, более 5 тыс. автомо-
билей. Однако в подавляющем большинстве наступательных
операций танковые армии не имели полного комплекта лю-
дей, вооружения и боевой техники.

В 1943 году стратегическая инициатива еще оставалась
в руках немцев. Но, как позднее писал генерал-фельдмар-
шал Манштейн: «Советское командование многому научи-



 
 
 

лось с начала войны, особенно в отношении организации и
использования крупных танковых соединений. Большое ко-
личество танков оно имело и в 1941 году, но тогда оно не
могло использовать их самостоятельно и в то же время в еди-
ных формированиях. Теперь же оно целесообразно органи-
зовало их в танковые и механизированные корпуса и одно-
временно приняло немецкую тактику глубокого прорыва».

Подбитый радийный танк «Т-34». Любопытны два попа-
дания в носовую балку. Район неизвестен

Тем не менее, 1943 год был для советских бронетанковых
войск все еще периодом учебы. Однако другим козырем со-
ветских танкистов было то, что средний танк «Т-34», выпус-



 
 
 

кавшийся с 1940 года, к этому периоду войны уже стал ос-
новной боевой единицей бронетанковых войск Красной Ар-
мии.

Этот танк был мощным, хорошо вооруженным, маневрен-
ным и отвечал всем требованиям времени. Благодаря своим
боевым качествам «Т-34» признается большинством специ-
алистов лучшим танком Второй мировой войны.

Впрочем, для эффективных действий боевой машины го-
раздо важнее не мнение специалистов, а вера ее экипажа в
доверенную ему технику. В этом случае человек действует
смелее и решительнее, прокладывая себе путь к победе. И
наоборот, недоверие, готовность бросить мысленно или ре-
ально слабый образец вооружения приведет к поражению.

Советские танкисты по-настоящему верили в «Т-34». И
это не было слепой верой, основанной на пропаганде. Уве-
ренность в людей вселяли особенности конструкции, рази-
тельно выделявшие «Т-34» из ряда боевых машин того вре-
мени: наклонное расположение листов брони и дизельный
двигатель «В-2».

Принцип увеличения эффективности защиты танка
вследствие наклонного расположения листов брони был по-
нятен любому, изучавшему в школе геометрию.



 
 
 

Танк «Т-35» 67-го танкового полка 34-й танковой диви-
зии, заводской № 744-62. Стоит на улице Львовской по на-
правлению на Львов. За дорожными знаками в кювете ви-
ден бронеавтомобиль БА-20. г. Гродек Ягельонски, Западная
Украина, июнь 1941 года

«В «Т-34» броня была тоньше, чем у «пантер» и «тигров».
Общая толщина примерно 45 мм. Но поскольку она распо-
лагалась под углом, то катет составлял примерно 90 мм, что
затрудняло ее пробитие», – вспоминает командир танка лей-
тенант Александр Бурцев.



 
 
 

Трофейная площадка немецких частей в г. Яворов после
боев 24–26 июня с частями 6-го ск и 4-го мк. На площадке
представлена вся гамма стрелково-артиллерийского воору-
жения частей РККА, а также танки «Т-34»: слева – танк
с орудием «Л-11» из состава 3-го батальона 16-го тп 8-й
тд, справа – «Т-34» с орудием «Ф-34» из состава 32-й тд.
Обе – 4-го мк.

Использование в системе защиты геометрических постро-
ений вместо наращивания толщины бронелистов давало в
глазах экипажей «тридцатьчетверок» неоспоримое преиму-
щество их танку над противником. Тем более что это под-
тверждалось и практикой боев.



 
 
 

Немецкие противотанковые и танковые орудия калибром
до 50 мм в большинстве случаев не пробивали верхнюю ло-
бовую деталь танка «Т-34». Конечно, с появлением у нем-
цев большого числа 75-мм противотанковых и танковых пу-
шек ситуация усложнилась. Их снаряды пробивали лобовую
корпуса «Т-34» уже на дальности 1200 м. Столь же мало-
чувствительны к наклону брони были 88-мм снаряды зенит-
ных пушек и кумулятивные боеприпасы. Однако доля 50-мм
орудий в вермахте вплоть до сражения на Курской дуге была
существенной, и вера в наклонную броню «тридцатьчетвер-
ки» была во многом оправданной.

Еще более очевидной и внушающей уверенность деталью
конструкции «Т-34» был дизельный двигатель. Танкисты хо-
рошо знали, что бензин загорается даже от спички, а вот ес-
ли зажженный факел опустить в ведро с дизельным топли-
вом – пламя гасло, как в воде.

Именно поэтому почти все советские ветераны Великой
Отечественной, служившие в танковых войсках, называют
машины с бензиновым двигателем «зажигалками». А вот на-
личие в моторном отделении танка «Т-34» дизельного двига-
теля вселяло в экипажи уверенность в том, что шансов при-
нять страшную смерть от огня у них куда меньше, чем у про-
тивника, танки которого заправлены сотнями литров бензи-
на.

В действительности прямая проекция опытов с ведром на
танки была не совсем обоснованной. Статистически танки



 
 
 

с дизельными двигателями не имели преимуществ в пожа-
робезопасности по отношению к машинам с карбюраторны-
ми моторами. Попадание снаряда было куда более мощным
средством воспламенения, чем обычный факел, и дизельное
топливо при этом загоралось точно так же, как и бензин.

Сгоревший бронеавтомобиль «БА-10» на дороге перед г.
Львов в районе Голоско (Holosko), 29–30 июня 1941 года

Но психологический настрой бойцов был куда важнее ре-
альной пожаробезопасности «Т-34». И советские танкисты
шли в бой с гордостью за доверенную им технику, а это уже
половина победы!



 
 
 

Танк «БТ-7» (с зенитной установкой «П-40» и фарами бо-
евого света) из состава (вероятнее всего) 1-й тд в г. Псков
на улице Лиона Поземского

Часто бывало, что по прибытии в действующую армию
сколоченные экипажи распадались еще до того, как попада-
ли в первый бой. В частях, куда прибывало пополнение, со-
хранялся костяк опытных танкистов. Они заменяли на при-
бывших танках «зеленых» командиров и механиков-водите-
лей, которых могли направить в резерв батальона или обрат-
но на завод за танком, как это произошло с Ю.М. Полянов-
ским. А.М. Фадин, аттестованный на командира танкового
взвода, не потерял свой экипаж, но по прибытии на фронт



 
 
 

стал командиром линейного танка.
Все опрошенные танкисты подтверждают тот факт, что

«экипаж машины боевой» на фронте не являлся стабильной
структурой. С одной стороны, высокие потери среди лично-
го состава и техники, особенно в наступлении, приводили
к быстрой смене членов экипажа, с другой − вышестоящее
начальство не сильно заботилось о сохранении экипажа как
боевой единицы. Даже у весьма удачливого В.П. Брюхова за
два года войны сменилось не менее десяти экипажей. Веро-
ятно, поэтому особой дружбы между танкистами не возни-
кало. Хотя товарищеские отношения, конечно, были: «В тан-
ке у всех одинаковая задача – выжить и уничтожить против-
ника. Поэтому очень важна сплоченность экипажа. Необхо-
димо, чтобы наводчик стрелял метко и быстро, заряжающий
быстро заряжал, а механик-водитель маневрировал на поле
боя. Такая слаженность экипажа всегда приводит к положи-
тельным результатам»,  – утверждает А.С. Бурцев. Бывали
и исключения, например экипаж командира роты, старшего
лейтенанта Аркадия Васильевича Марьевского, прошедший
вместе со своим командиром всю войну.



 
 
 

Оставленные в районе г. Ровно (Западная Украина) тан-
ки «БТ-2» (пулеметный) и «БТ-5». Танки прошли модерниза-
цию, снабжены бревнами самовытаскивания («БТ-2») и до-
пбаками для горючего («БТ-5»).

Возвращаясь к вопросу об исполнении приказа НКО о
комплектации танков младшим и средним командным со-
ставом, трудно сказать, существовала ли какая-то система
в присвоении членам экипажа воинских званий. Командир
танка, как правило, имел звание «лейтенант» или «млад-
ший лейтенант». В экипаже А.М. Фадина механик-водитель
имел звание старшего сержанта, а башнер и радист – млад-
ших сержантов. Стрелку-радисту старшему сержанту П.И.
Кириченко при выпуске из учебного полка присвоили зва-
ние старшего сержанта. В принципе, у любого члена экипа-
жа были шансы «выслужиться» до офицерских чинов и стать



 
 
 

командиром танка или даже занимать более высокую долж-
ность. Так произошло, например, с П.И. Кириченко, кото-
рый к концу войны, отучившись в училище, стал старшим
техником, командиром ремонтной летучки. Достаточно рас-
пространенной была практика, при которой наиболее опыт-
ных танкистов, особенно механиков-водителей, переподго-
тавливали на должность командиров танков и присваивали
им звание лейтенанта или младшего лейтенанта. Впрочем,
особенно в начале войны бывало, танком командовали сер-
жанты или старшины, как, например, А.В. Марьевский. Чет-
кая система соответствия звания штатной должности в Крас-
ной Армии существовала только на бумаге в отличие от ар-
мии США или вермахта.



 
 
 

Немецкий офицер осматривает местность с захваченной
бронемашины «БА-10»

Прибыв на фронт, все танкисты, невзирая на чины, вклю-



 
 
 

чались в работу по обслуживанию танка. «Танк мы сами об-
служивали – заправляли, боеприпасы загружали, ремонти-
ровали. Я, когда командиром батальона стал, все равно ра-
ботал вместе с членами своего экипажа», – вспоминает В.П.
Брюхов. Ему вторит А.К. Родькин: «Мы не считались, ко-
мандир не командир, офицер не офицер. В бою – да, я коман-
дир, а гусеницу тянуть или пушку чистить – я такой же член
экипажа, как и все. А стоять и покуривать, когда другие ра-
ботают, я считал, просто неприлично. Да и другие команди-
ры тоже». Однообразная работа по заправке топливом, мас-
лом и погрузке боекомплекта на какое-то время уравнивала
всех членов экипажа. Таким же однообразным и равномер-
но ложившимся на плечи танкистов делом было окапывание
танка. Вспоминает А.М. Фадин: «За одну ночь мы, попарно
сменяя друг друга, двумя лопатами вырыли окоп, выбросив
до 30 кубометров грунта!»



 
 
 

Немецкие солдаты осматривают подбитый танк «Т-34»

Совместный труд и ощущение взаимозависимости на по-
ле боя исключали проявление какой-либо дедовщины в со-
временном понимании этого слова. Вспоминает П.И. Кири-
ченко: «Механик-водитель, который был старше нас, даже
старше командира машины, был для нас как бы «дядькой»
и пользовался непререкаемым авторитетом, поскольку уже
служил в армии, знал все ее мудрости и хитрости. Он нас
опекал. Не гонял, как салаг, заставляя работать, наоборот,
старался нам во всем помочь». Вообще роль старших и более
опытных товарищей на фронте была очень велика. Кто как
не они подскажет, что надо снять пружины с защелок люков,



 
 
 

чтобы можно было выскочить из горящего танка, даже ес-
ли ты ранен, кто как не они посоветует подчистить фишку
ТПУ1, чтобы она легко выскакивала из гнезда, когда нужно
быстро покинуть танк, кто как не они поможет справиться с
волнением перед атакой.

1 Танкового переговорного устройства.



 
 
 

Подбитый «Т-28»

Интересно, но, видимо, в силу своей тогдашней молодо-
сти опрошенные ветераны говорят, что страха смерти не ис-



 
 
 

пытывали. «Там об этом не думаешь. В душе, конечно, тем-
но, но не боязнь, а скорее волнение. Как только сел в танк,
тут все забываешь», – вспоминает А.М. Фадин. Его поддер-
живает А.С. Бурцев: «На фронте угнетающего страха я не
испытывал. Боязно было, но страха не было», а Г.Н. Кривов
добавляет: «Я не хотел смерти и не думал о ней, но я ви-
дел в эшелоне, шедшем на фронт, многих, кто переживал и
страдал – они первыми погибали». В бою, по словам прак-
тически всех ветеранов, происходило как бы отключение со-
знания, которое каждый из выживших танкистов описывает
по-разному. «Ты уже не человек и по-человечески ни рас-
суждать, ни мыслить уже не можешь. Может быть, это-то и
спасало…» – вспоминает Н.Я. Железнов. П.В. Брюхов го-
ворит: «Когда подобьют, выскочишь из горящего танка, тут
немножко страшно. А в танке некогда бояться – ты занят де-
лом». Очень интересно описание, данное Г.Н. Кривовым, то-
го, как танкисты подавляли страх перед боем: «В последних
боях я командовал танком ротного. Ребята его были. Один
молчаливый, ни слова не скажет, второй жрать хочет. На-
шли пасеку, вот он хлеб с медом наворачивает. У меня про-
сто нервное возбуждение – на месте не сидится. Ротный со-
пит, шмыгает». Конечно, были и другие страхи, кроме стра-
ха смерти. Боялись быть искалеченными, раненными. Боя-
лись пропасть без вести и попасть в плен.



 
 
 

Загрузка снарядов в танк «КВ-1»

Далеко не всем удавалось справиться со страхом. Неко-
торые ветераны описывают случаи самовольного покидания
экипажем танка еще до его подбития: «Это стало встречать-
ся под конец войны. Допустим, идет бой. Экипаж выскочит,
а танк пускает под горку, он идет вниз, там его подбивают.
С наблюдательных пунктов это видно. Меры принимались,
конечно, к этим экипажам», – вспоминает Анатолий Павло-
вич Швебиг, бывший заместителем командира бригады по
технической части в 12-м гвардейском танковом корпусе. Об
этом же говорит и Евгений Иванович Бессонов, столкнув-
шийся с этим явлением в Орловской наступательной опера-



 
 
 

ции: «Танки были подбиты, и подбиты по вине экипажей, ко-
торые покинули танки заранее, а танки продолжали движе-
ние на противника без них». Однако нельзя сказать, что это
было широко распространено, поскольку остальные ветера-
ны не сталкивались с подобными случаями. Очень редко, но
встречались случаи специального выведения танка из строя.
Один из таких примеров можно найти в воспоминаниях В.П.
Брюхова. Мог механик-водитель подставить противополож-
ный от него борт под огонь немецких орудий. Однако ес-
ли таких «умельцев» выявлял Смерш, то незамедлительно
следовало жестокое наказание: «Между Витебском и Полоц-
ком у нас расстреляли троих механиков-водителей. Подста-
вили бортом машины, но Смерш не обманешь», – вспоми-
нает В.А. Марьевский.



 
 
 

Танковый десант занимает места на танке «КВ-1»

Интересно, что многие ветераны сталкивались с фактами
предчувствия людьми своей близкой смерти: «Танк моего
товарища Шульгина разнесло прямым попаданием тяжелого
снаряда, видимо выпущенного из морского орудия. Он был
постарше нас и предчувствовал свою гибель. Обычно он был
веселым, острил, а за два дня до этого в себя ушел. Не раз-
говаривал ни с кем. Отключился». С подобными случаями
встречались и П.И. Кириченко, и Н.Е. Глухов, а С.Л. Ария
вспоминает сослуживца, который, предчувствуя грозящую
опасность, несколько раз спасал его от смерти. В то же время
следует отметить, что среди опрошенных не было суеверных
людей, веривших в приметы. Вот как описывает ситуацию на
фронте В.П. Брюхов: «Некоторые за несколько дней перед
боем не брились. Некоторые считали, что нужно обязатель-
но сменить белье, а некоторые наоборот – не переодеваться.
В этом комбинезоне он цел остался, он его и хранит. А как
эти приметы появлялись? Молодое пополнение приходит, в
два-три боя сходили – половины нет. Приметы им не нуж-
ны. А кто выжил, он что-то запомнил: «Ага, я вот оделся. Не
побрился, как обычно», – и начинает эту примету культиви-
ровать. Ну а уж если второй раз подтвердилась – все – это
уже вера».



 
 
 

Танки «Т-28» перед атакой. Карельский перешеек, фев-
раль 1940 года

На вопрос о вере в Бога ветераны отвечали по-разному.
Для молодежи того времени характерен был атеизм и вера в
собственные силы, знания, умения и навыки. «Я верил, что
меня не убьют», – так выразились большинство опрошенных
ветеранов. Тем не менее «у некоторых были крестики, но то-
гда это было не модно и их старались прятать даже те, кто
имел. Мы же были атеисты. Были и верующие, но сколько
у меня было людей, чтобы кто-то молился, – не помню», –
вспоминает В.П. Брюхов. Из опрошенных танкистов только
А.М. Фадин подтвердил, что во время войны верил в Бога:



 
 
 

«На фронте нельзя было открыто молиться. Я не молился,
но в душе веру держал». Вероятно, многие солдаты, попа-
давшие в тяжелейшие ситуации, приходили к вере в Бога.

Экипаж танка «Т-28» у своей боевой машины. Ленинград-
ский фронт. Зима 1942 года

Когда в наушниках танкошлёмов (именно так их называ-
ли танкисты) звучал сигнал к атаке, то все страхи и предчув-
ствия уходили на второй план, заслоняемые двумя главны-
ми желаниями – выжить и победить. Именно на их выполне-
ние в бою направлена работа всего экипажа, у каждого члена
которого есть свои обязанности и сектор ответственности:
«Наводчик все время должен держать пушку по ходу танка,
наблюдать в прицел, докладывать, что он видит. Заряжаю-



 
 
 

щий должен смотреть вперед и направо и сообщать экипажу,
стрелок-радист смотрит вперед и вправо. Механик следит за
дорогой, чтобы предупредить наводчика о впадинах, не за-
цепить пушкой землю. Командир в основном концентрирует
внимание налево и вперед», – рассказывает А.С. Бурцев.

Митинг в танковой части. Весной 1942 года стандарт-
ным вооружением танковых бригад были танки «КВ-1»,
«Т-34» и «Т-60»

Очень много зависело от искусства двух человек: меха-
ника-водителя и командира орудия или впоследствии навод-
чика. В.П. Брюхов вспоминает: «Очень большое значение



 
 
 

имеет опыт механика. Если механик опытный, ему не нуж-
но подсказывать. Он сам тебе условия создаст, на площадку
выйдет, чтобы ты мог поразить цель, сам за укрытие спря-
чется. Некоторые механики даже так говорили: «Я никогда
не погибну, потому что я поставлю танк так, чтобы болванка
ударила не там, где я сижу». Я им верю». Г.Н. Кривов вооб-
ще считает, что выжил в первых боях только благодаря ис-
кусству опытного механика-водителя.

Разведчики 1-й мотострелковой дивизии, вооруженные
«ППШ», «ППД» и карабином, на танке «Т-40». Декабрь 1941
года



 
 
 

А.В. Марьевский в отличие от остальных ветеранов ста-
вит наводчика на второе место по значимости, после коман-
дира танка: «Командир орудия важнее. Он мог остаться и за
командира танка, и за командира взвода. Командир орудия
– это единица!» Тут следует отметить, что ветеран – един-
ственный из опрошенных – утверждает, что, даже став ко-
мандиром роты, а потом и батальона, он всегда сам садился
за рычаги: «Если снаряд попал в башню, конечно, и коман-
дир орудия, и заряжающий гибли. Я потому и садился на ме-
сто механика-водителя. Я еще когда механиком-водителем
на «Т-60», «Т-70» воевал, я понял, в чем суть дела, как жи-
вым остаться».



 
 
 

«Т-60» движется к фронту. Зима 1941 год

К сожалению, в среднем огневая подготовка танкистов
была слабая. «Наши танкисты стреляли очень плохо», – за-
являет Евгений Иванович Бессонов, командир взвода тан-
кового десанта 49-й механизированной бригады 6-го Гвар-
дейского мехкорпуса 4-й Гвардейской танковой армии. Та-
кие снайперы, как Н.Я. Железнов, А.М. Фадин, В.П. Брюхов,
скорее являлись исключением, чем правилом.

Танк «БТ-7» на марше

Работа заряжающего в бою была простой, но очень напря-



 
 
 

женной: ему нужно было толкнуть требуемый снаряд в ка-
зенник пушки и выбросить гильзу через люк после ее экс-
тактирования. По утверждению В.П. Брюхова, заряжающим
мог быть любой физически крепкий автоматчик – объяснить
молодому человеку отличие в маркировке бронебойного и
осколочно-фугасного снаряда не составляло труда. Однако
напряжение боя бывало иногда таким, что заряжающие па-
дали в обморок, надышавшись пороховых газов. Кроме того,
у них почти всегда были обожжены ладони, поскольку вы-
брасывать гильзы требовалось сразу после выстрела, чтобы
они не дымили в боевом отделении.

Постановка задачи на фоне танка «Т-40»



 
 
 

Командир роты старший лейтенат Гнаденберг ставит
задачу перед экипажем своего «КВ-1»



 
 
 



 
 
 

Командир роты старший лейтенат Гнаденберг с экипа-
жем у своего «КВ-1»

Во многом «пассажиром» чувствовал себя во время боя
cтрелок-радист. «Обзор ограниченный, а сектор обстрела из
этого пулемета был еще меньше», – вспоминает П.И. Кири-
ченко. «У стрелка был лобовой пулемет, хотя через него ни-
чего не было видно, он если стрелял, то только по указанию
командира танка», – говорит Железнов. А Ю.М. Полянов-
ский вспоминает такой случай: «Между собой договорились
о том, что, еще не пройдя свою пехоту, начнем стрелять из
пушки и башенного пулемета через голову пехоты, а лобовой
пулемет нельзя использовать, потому что он бьет по своим.
И вот мы начали стрелять, а радист в суматохе забыл, что я
его предупреждал. Дал очередь практически по своим».



 
 
 

Танк «БТ-31»

Не нужен он был и как связист. «Работали, как правило,
на одной-двух волнах. Схема связи была простейшая, с ней
справится любой член экипажа», – вспоминает П.И. Кири-
ченко. В.П. Брюхов добавляет: «На «Т-34-76» радист часто
переключал с внутренней на внешнюю связь, но только когда
командир слабо подготовлен. А если толковый командир, он
никогда управление не отдавал – сам переключался, когда
нужно».

Реальную помощь стрелок-радист оказывал механику-во-
дителю на марше, помогая переключать четырехступенча-
тую коробку передач ранних «Т-34». «Кроме того, посколь-
ку руки у него заняты, я брал бумагу, сыпал туда самосад или
махорку, заклеивал, раскуривал и вставлял ему в рот. Это
была тоже моя обязанность», – вспоминает П.И. Кириченко.



 
 
 

Танк «КВ-1» «Бей фашистов»  – герой фотосессии для
журнала «Фронтовая иллюстрация»

Не имея отдельного люка для экстренного покидания тан-
ка, радисты гибли чаще всего. «Они находятся в самом невы-
годном положении. Слева механик его не пускает, сверху за-
ряжающий или командир», – говорит В.П. Брюхов. Не слу-
чайно на линейных танках «Т-34-85», на которых воевал
А.С. Бурцев, экипаж состоял из четырех человек. «У коман-
дира танка в экипаже нет стрелка-радиста. Пятый член эки-
пажа появляется у командира взвода и выше вплоть до ко-
мандира бригады».



 
 
 

Танки «T-26» в районе Ребола

Важным условием выживаемости экипажа на поле боя яв-
лялась его взаимозаменяемость. Командир танка получал в
училище достаточную практику для того, чтобы заменить
любого члена экипажа в случае ранения или его гибели.
Сложнее дело обстояло с сержантским составом, получив-
шим краткосрочную подготовку. Как утверждает С.Л. Ария,
никакой взаимозаменяемости из-за краткости обучения не
было: «Но несколько раз я выстрелил из орудия». Необхо-
димость взаимозаменяемости членов экипажей была осозна-
на молоденькими лейтенантами. Н.Я. Железнов вспоминает:
«При сколачивании экипажей я, как командир взвода, дол-



 
 
 

жен был позаботиться о том, чтобы члены экипажей танков
могли друг друга заменять». П.И. Кириченко вспоминает,
что тренироваться на взаимозаменяемость его экипаж начал
стихийно – все прекрасно понимали, какое значение это бу-
дет иметь в бою.

Выдача валенок. 1941 год

Для многих танкистов бой заканчивался смертью или ра-
нениями. Танк – желанная мишень для пехоты, артиллерии
и авиации. Дорогу ему закрывают мины и заграждения. Да-
же короткая остановка для танка может оказаться смертель-
ной. От неожиданного снаряда, мины или выстрела из фа-



 
 
 

устпатрона не были застрахованы самые лучшие и везучие
танковые асы. Хотя чаще всего гибли новички… «В пред-
местье Каменец-Подольска стояла зенитная батарея. Она со-
жгла два наших танка, экипажи которых полностью сгоре-
ли. Около одного танка лежало четыре сгоревших трупа. От
взрослого человека остается человечек размером с ребенка.
Головка маленькая, а лицо такого красновато-синевато-ко-
ричневого цвета», – вспоминает Н.Я. Железнов.

Подготовка бойцов мотострелкового батальона к от-
ражению танковой атаки. Преодаление так называемой
«танкобоязни» было одним из необходимых элементов обу-
чения пехотинцев. В качестве немецкого танка использует-
ся «Т-40»



 
 
 

Основными факторами поражения экипажа были осколки
брони, возникавшие после ее пробития бронебойным сна-
рядом, и пожар, вспыхивавший, если была повреждена топ-
ливная система. Удар бронебойного или осколочного снаря-
да по броне, даже без ее пробития, мог вызвать контузию,
перелом рук. Отлетавшая от брони окалина скрипела на зу-
бах, попадала в глаза, а крупные куски могли поранить чело-
века. Вспоминает Наталья Никитична Пешкова, комсорг мо-
тострелкового батальона 3-й Гвардейской танковой армии:
«К танкистам у меня особое отношение… гибли они страш-
но. Если танк подбивали, а подбивали их часто, то это бы-
ла заведомая смерть: одному-двум, может, еще и удавалось
выбраться… самое страшное – это ожоги, ведь в то время
ожог сорока процентов поверхности кожи был летален». Ко-
гда танк подбит и загорелся, вся надежда на себя, на свою
реакцию, силу, ловкость. «В основном ребята были боевые.
Пассивные, как правило, быстро погибали. Чтобы выжить,
надо быть энергичным», – вспоминает А.М. Фадин. «Как же
так получается, что, когда ты выскакиваешь, ничего не сооб-
ражаешь, вываливаешься из башни на крыло, с крыла на зем-
лю (а это все-таки полтора метра), никогда я не видел, чтобы
кто-то руку или ногу сломал, чтобы ссадинки были?!» – до
сих пор не может понять В.П. Брюхов

«Безлошадными» уцелевшие танкисты ходили недолго.
Два-три дня в запасном полку, получаешь новый танк и



 
 
 

незнакомый экипаж – и снова в бой. Тяжелее было команди-
рам рот и батальонов. Те воевали до последнего танка своего
соединения, а это значит, пересаживались с подбитой маши-
ны на новую несколько раз в течение одной операции.

«Обкатка» пехоты танками

Выйдя из боя, экипаж прежде всего должен был обслу-
жить машину: заправить ее горючим и боеприпасами, про-
верить механизмы, почистить и, если надо, вырыть для нее
капонир и замаскировать. В этой работе принимал участие
весь экипаж, иначе танкисты просто не управились бы. Ко-
мандир иногда устранялся от наиболее грязной и примитив-
ной работы – чистки ствола или отмывки снарядов от смаз-
ки. «Снаряды я не мыл. Но ящики подносил», − вспоминает
А.С. Бурцев. Зато капониры для танка или «землянку» под
ним рыли всегда сообща.



 
 
 

Для обучения пехоты взаимодействию с танками исполь-
зуется «Т-60»

На время отдыха или подготовки к предстоящим боям
танк становился настоящим домом для экипажа. Обитае-
мость и комфорт «тридцатьчетверок» были на минималь-
но необходимом уровне. «Забота об экипаже ограничива-
лась только самым примитивным», – утверждает Ария. Дей-
ствительно, «Т-34» был очень жесткой на ходу машиной. В
момент начала движения и торможения ушибы были неиз-
бежны. Танкистов от травм спасали только танкошлёмы. Без
него в танке делать было нечего. Он же спасал голову от



 
 
 

ожогов при возгорании танка. Контрастирующая со спартан-
ской обстановкой «тридцатьчетверки» комфортность «ино-
марок» – американских и английских танков − вызывала у
танкистов восхищение. «Американские танки М4А2 «Шер-
ман» я посмотрел: бог ты мой – санаторий! Сядешь туда –
чтобы головой не удариться, все кожей обшито! А во вре-
мя войны еще и аптечка, в аптечке презервативы, «сульфи-
дин» – все есть! – делится своими впечатлениями А.В. Бод-
нарь. – Но для войны не пригодны. Потому что эти два ди-
зельных двигателя, эти земляные очистители топлива, эти
узкие гусеницы – все то было не для России», – заключает
он. «Горели они, как факелы», – говорит С.Л. Ария. Един-
ственный иностранный танк, о котором некоторые, но не все,
танкисты отзываются с уважением – «Валентайн». «Очень
удачная машина, низенькая, с мощной пушкой. Из трех тан-
ков, что под Каменец-Подольском (весна 1944 года) нас вы-
ручили, один даже дошел до Праги!» – вспоминает Н.Я. Же-
лезнов.



 
 
 



 
 
 

Комиссар танкового батальона товарищ Коллеров про-
веряет готовность «Т-40» к бою

Встав в оборону или отойдя на переформировку и по-
полнение, танкисты старались привести в порядок не толь-
ко свои машины, но и себя. В наступлении, самой характер-
ной форме ведения боевых действий танковыми войсками
Красной Армии в период 1943–1945 гг., им не удавалось ни
помыться, ни переодеться, даже еду доставляли «только под
конец дня. Тут и завтрак, и обед, и ужин – все вместе», –
вспоминает В.П. Брюхов. Г.Н. Кривов вспоминает, что за де-
вять дней наступления ни разу не видел батальонную кухню.



 
 
 

«Т-34» перед атакой. Второй и третий каток танка с
внутренней амортизацией

Тяжелее всего, конечно, было зимой, с этим соглашают-
ся почти все, кроме А.В. Марьевского, который считает, что
поздняя осень и ранняя весна с их переменчивой погодой,
раскисшими дорогами, дождями пополам со снегом тяже-
лее. Иногда при беседах с ветеранами даже складывается
впечатление, что летом вообще не воевали. Очевидно, что
при попытке охарактеризовать тяжесть фронтового быта па-
мять услужливо подбрасывает эпизоды, связанные именно с
зимним периодом. Немалую роль здесь играет и то количе-
ство одежды, которую танкистам приходилось носить (теп-
лое нижнее белье, теплое обмундирование, ватные брюки и
телогрейка, полушубок), чтобы защитить себя от холода в
танке, становившемся зимой «настоящим морозильником».
И, конечно же, под всей этой амуницией заводились посто-
янные спутники войн и катаклизмов – вши. Хотя здесь мне-
ние ветеранов разделяется. Некоторые, как, например, А.М.
Фадин или А.С. Бурцев, воевавший с конца сорок четвер-
того, утверждают, что «вшей не было. Потому что экипаж
все время был связан с соляркой, с горючим. Они не при-
живались». Другие, и их большинство, говорят по-другому.
«Вшивость была дикая, особенно зимой. Тот, кто тебе ска-
зал, что они не приживаются, ерунду городит! Значит, он
никогда в танке не был. И танкистом не был. В танке вшей



 
 
 

ой-е-ей!» − вспоминает В.П. Брюхов, командовавший ротой,
в которой воевал А.С. Бурцев. Такие противоречия, доволь-
но часто встречающиеся в воспоминаниях, следует отнести к
периоду, с которого начал воевать респондент, а также к ин-
дивидуальности человека. Борьба с насекомыми велась при
первой же остановке. Одежду прожаривали в самодельных
вошебойках, состоящих из поставленной на огонь плотно за-
крытой бочки, в которую наливали немного воды, а на кре-
стовину развешивали одежду. Приезжали и банно-прачеч-
ные отряды, которые стирали белье, проводили санобработ-
ку.

Американские танки «Генерал Ли» на марше



 
 
 

Несмотря на тяжелейшие условия, практически все вете-
раны отмечают, что на фронте люди не болели.

Подбитые «Т-34». На правом борту ближайшего танка
лежит снарядная гильза. Для уменьшения количества поро-
ховых газов в башне после выстрела заряжающий выкиды-
вал гильзы через свой люк наружу. Июль 1943 года

Внешний вид танкиста был весьма непрезентабельным:
одежда, руки, лицо – все было запачкано смазкой, гарью от



 
 
 

выхлопа и порохового дыма, заляпано пятнами от топлива
и снарядной осалки. Постоянная копка укрытий для танка
также не добавляла красоты. «К концу любой операции все
одеты были кто во что: немецкие френчи, гражданские пи-
джаки, брюки. Советского танкиста в них можно было узнать
только по танкошлёму», – вспоминает капитан Николай Кон-
стантинович Шишкин, командир батареи самоходных уста-
новок «ИСУ-152». Более или менее привести себя в поря-
док можно было только на переформировании или на отды-
хе, но передышки являлись большой редкостью. «Что дела-
ли в минуты отдыха на войне? А когда этот отдых был?» –
вопросом на вопрос отвечает А.М. Фадин. С грязью прихо-
дилось мириться. «Ватники давали, валенки, все это дава-
ли. Когда измажешь все это в танке, быстро все выходило
из строя, а замены оперативной не было. Приходилось дол-
го чувствовать себя каким-то бомжом», − рассказывает П.И.
Кириченко. Быт танкистов мало чем отличался от быта про-
стых пехотинцев: «Зимой ты в грязи, замасленный, всегда
полно у тебя фурункулов, простываешь же. Окоп выкопал,
танком наехал, брезентиком немножко застелил и печурка –
все». А.В. Марьевский утверждает: «За всю войну ни разу в
доме не спал!»



 
 
 



 
 
 

Перевязка раненого танкиста. Фотография сделана не
ранее лета 1943 года, поскольку оба бойца уже одеты в гим-
настерки с погонами

Огромное значение в жизни танкового экипажа играла та-
кая прозаическая вещь, как кусок обыкновенного брезента.
Почти в один голос ветераны заявляют: без брезента в тан-
ке жизни не было. Им накрывались, когда ложились спать,
укрывали во время дождя танк, чтобы его не залило водой. В
обеденное время брезент служил «столом», а зимой – кры-
шей импровизированной землянки. Когда, во время отправ-
ки на фронт, с танка экипажа Арии сдуло брезент и унесло в
Каспийское море, ему даже пришлось пойти на кражу пару-
са. По рассказу Ю.М. Поляновского, особенно брезент ну-
жен был зимой: «У нас были танковые печи. Печка обычная
под дрова приворачивалась сзади. Экипажу зимой куда-то
деваться надо, нас же в деревню не пускали. Внутри танка
дикая холодища, а потом, больше двух человек там не ляжет.
Вырывали хорошую траншею, загоняли на нее танк, брезен-
том весь накрывали, края брезента прибивали. А под танк
вешали печку и ее топили. И таким образом мы себе грели
траншею и спали».



 
 
 

Сон у гусениц танка «Т-70»

Отдых танкистов не отличался особым разнообразием –
удалось бы помыться и побриться. Кто-то писал письма до-
мой. Кто-то, как Г.Н. Кривов, пользовался возможностью
сфотографироваться. Изредка приезжали на фронт концерт-
ные бригады, была своя художественная самодеятельность,
иногда привозили кино, но многие, по словам А.К. Родьки-
на, стали обращать внимание на это уже после войны. Слиш-
ком сильной была усталость. Важным аспектом поддержа-
ния боевого духа экипажей была информация о событиях на
фронте и в стране в целом. Главным источником новостей
было радио, во второй половине войны входившее в состав



 
 
 

оборудования почти каждой боевой машины. Ко всему про-
чему, их снабжали прессой, как центральной, так и дивизи-
онными и армейскими газетами, и постоянно проводили по-
литинформации. Как и многие другие фронтовики, танки-
сты хорошо запомнили статьи Ильи Эренбурга, призывав-
шие к борьбе с немцами.

Экипаж танка М4А2 «Шерман» на отдыхе. Расстелен
танковый брезент, в руках у старшины появилась гармош-
ка…

Многие опрошенные ветераны сказали, что ненавидели
немцев. «Как к немцам относились. Нормально относились,



 
 
 

били их как надо. Ненавидели их люто», − вспоминает Н.Я.
Железнов. В то же время в их высказываниях прослеживает-
ся и уважение. «Вояки они хорошие. На фронте смотришь на
них как на мишени. И стрельбу ведешь по этим мишеням», –
говорит А.М. Фадин. У танкистов было много возможностей
свести счеты с немцами в бою, поэтому к пленным они от-
носились скорее с брезгливостью, а воевать с мирным на-
селением считали ниже своего достоинства. Хотя случались
эксцессы. Вот что рассказывает Г.Н. Кривов: «У некоторых
ребят погибли родственники, они знали, письма получали.
Один мальчик у нас был. Выпил изрядно. У него погибла
семья. Взял автомат, пленные шли, он очередь по ним. Мы
ему по затылку дали: что ты делаешь. Это было, тоже не от-
нимешь». Были и случаи изнасилований: «Были отчаянные
наши ребята, которые ходили искали спрятавшихся немок. Я
к этому относился брезгливо». Насколько разные люди вое-
вали против фашистов, настолько по-разному складывались
у них отношения с мирным населением Германии. Первона-
чально, по-видимому, в отношениях доминировала всеобъ-
емлющая ненависть к немцам и жажда мести. Особенно она
проявлялась у солдат и офицеров, кто сам или чьи родствен-
ники пережили оккупацию, кто потерял родных в этой вой-
не, но постепенно, помимо приказов командования, ужесто-
чавших дисциплину в войсках, у людей появлялась жалость.
«Русский народ отходчив», – выразил мнение большинства
ветеранов П.И. Кириченко.



 
 
 

Танкисты вытаскивают раненого механика-водителя.
Судя по зачехленному лобовому пулемету, действие проис-
ходит вдали от фронта



 
 
 

Расчет противотанкового ружья ПТРД проходит обкат-
ку танком. ПТРД обладало небольшой пробивной силой и
слабым заброневым действием, но его пуля могла разбить
гусеницу, заклинить башню, пробить ствол или бортовую
броню легкого танка или самоходного орудия

Одной из специфических особенностей Красной Армии
было широкое использование женщин на самых различных
должностях, от делопроизводителей и связисток до началь-
ников штабов мотострелковых батальонов и командиров
танков. По рассказам ветеранов, на фронте романы крути-
ли все, но в основном высшее начальство. Рядовые танкисты
так говорят об этом. «Нам женщин не хватало. Начальни-
ки их всех себе расхватывали», – утверждает А.В. Марьев-



 
 
 

ский. Подтверждает его слова А.М. Фадин: «Их расхватыва-
ли начальники, командиры в смысле. Командир роты только
в крайнем случае. Командир взвода, командир танка – это
не одинаково. А потом им с нами было неинтересно. Мы же
погибали, сгорали». В один голос ветераны говорят, что на-
чальство бригадного уровня все обзаводилось ППЖ (поход-
но-полевая жена), изредка ППЖ имели командиры батальо-
нов и никогда – командиры рот и взводов, не говоря уже о
командирах танков. В.П. Брюхов так объясняет ситуацию:
«Ну, представь – у нас в бригаде тысяча двести личного со-
става. Все мужики. Все молодые. Все подбивают клинья. А
на всю бригаду шестнадцать девчонок. Один не понравился,
второй не понравился, но кто-то понравился, и она с ним на-
чинает встречаться, а потом и жить. А остальные завидуют».
Очень часто на фронте возникала настоящая любовь, кото-
рая затем закреплялась брачным союзом. Были, конечно, и
«доступные женщины», но все же в большинстве это были
«порядочные женщины. Если любила, то одного, а не всех
подряд. Женщины должны были быть там, на фронте. Они
решали не менее важные задачи, чем мужики. Сколько у нас
в бригаде женщин, которые спасли жизнь не одному чело-
веку, а, может быть, десяткам и сотням?! Мужик так бы не
смог», – вспоминает А.С. Бурцев.



 
 
 

Самоходная артиллерийская установка «ИСУ-152» на
марше

Многие танкисты, попав на фронт, впервые за военные
годы досыта наелись. «Попав в резерв батальона, несколь-
ко дней хорошенько отдохнули и, главное, отъелись. Хотя в
1943 году в училище кормили более или менее нормально,
однако накопившееся недоедание 1941–1942 годов давало о
себе знать. Вижу, как в мой котелок повар наливает первое и
накладывает второго столько, что в мирное время я никогда
бы столько не съел, а глазам кажется, что пусть кладет по-
больше, все равно съем», – вспоминает А.М. Фадин. В тылу
было голодно, тогда как на фронте с продовольствием осо-



 
 
 

бых затруднений не было. Горячую пищу, правда, могли за-
держать, особенно во время наступления, но танкистов снаб-
жали сухим пайком. А.К. Родькин до сих пор не понимает,
каким образом в голодной стране удалось так хорошо снаб-
жать армию. Большой популярностью пользовались вкусные
американские мясные консервы. (Кстати, знаменитый кол-
басный фарш – «SPAM», бывший пределом гастрономиче-
ских мечтаний на фронте и в тылу, сами американские сол-
даты ненавидели и выбрасывали, чтобы не таскать с собой
лишние тяжести.) Кроме того, судя по воспоминаниям ве-
теранов, экипаж никогда не пренебрегал возможностью во-
зить в танке запас продовольствия, который в наступлении
становился практически единственным источником пропи-
тания, пополнявшимся за счет трофеев. Танкисты с удоволь-
ствием брали продукты. Однажды подразделение, в которое
входил танк Бурцева, захватило немецкую колонну с продо-
вольствием. «Колбасы, консервы, сыры – все это мы набили
в танки. Неделю не могли съесть! Коробка для пулеметных
лент была полностью забита маслом. Мы не ходили на обед,
потому что кухня в наступлении обеспечивала плохо. Целую
неделю так и питались всухомятку». Так же часто в воспо-
минаниях встречаются факты питания за счет мирного на-
селения или, как это называли, «с бабушкиного аттестата».



 
 
 

Изучение поставлявшегося по ленд-лизу танка «Вален-
тайн». Зачастую в отсутствие переводчиков и переведен-
ных на русский инструкций изучение техники проходило «ме-
тодом тыка»



 
 
 

Тяжелый английский танк Mk IV «Черчилль»

Офицерам полагался дополнительный паек, в который
входили масло, печенье, сахар и конфеты. Как правило, по-
едать его в одиночку командир считал неприличным и де-
лил его со своим экипажем. Вспоминает А.М. Фадин: «Мы
получали офицерский паек. Раз в неделю или реже, не пом-
ню. В офицерском пайке были: конфеты, грамм триста, ку-
сок американской колбасы, банка ветчины, печенье. Я при-
ходил, выкладывал все это на стол».



 
 
 

СУ-122 движется к линии фронта. Июль 1943 года

Не обходилось и без спиртного: «На наркомовских вся
война держалась! И у нас, и в вермахте. Без наркомовских
на войне никак нельзя, потому что перед боем надо взбудо-
ражиться, после боя расслабиться», – утверждает А.В. Бод-
нарь. Однако некоторые, как, например, А.М. Фадин и В.П.
Брюхов, поначалу водку не пили, предпочитая отдавать ее
экипажу, но большинство не лишало себя одного из немно-
гих удовольствий фронтовой жизни. Недостатка в алкоголе
не было: «В батальоне было тридцать три машины, а под Ор-
лом у меня их осталось всего четыре. Из тридцати экипажей
двадцать шесть экипажей нет, а выписали на всех. Старши-



 
 
 

на пришел после боя, когда город Орел взяли, и оставил нам
пищевой термос спирта – двадцать литров». Много было и
трофейного алкоголя. Под него выделялись все свободные
емкости, даже топливные баки. То, что пойло будет отдавать
соляркой, танкистов не очень беспокоило. Характерный диа-
лог приводит командир танка лейтенант Николай Николае-
вич Кузмичев: «За городом Лодзь взяли спиртзавод. Ребята
говорят: «Надо спиртом запастись». – «Куда? В питьевой ба-
чок? <Они из алюминиевого сплава, по два литра каждый,
закрываются винтовой крышкой>». – «Нет. Мы же за два дня
не дойдем до Берлина – мало будет!» – «Тогда надо в топ-
ливный бачок. Ну, иди…» – «Мы уже залили». И хотя мно-
гие говорят, что пили тогда, когда была возможность и бы-
ло что выпить, Н.Я. Железнов, Ю.М. Поляновский, А.В. Ма-
рьевский следили за тем, чтобы экипаж перед боем не пил:
«Не дай бог кто выпьет перед боем! Один раз я лично свое-
го командира орудия, Ваню Печорского, чуть не застрелил –
сибирский охотник, он был не выдержан, а в бой идти пья-
ному – это, считай, гибель».



 
 
 

Колонна американских танков M3 «Генерал Ли»

Полагался танкистам и заработок, а за подбитые танки
платили премии. Но деньги на фронте были ни к чему. О
том, как с ними поступали, рассказывает лейтенант Ярошев-
ский Владимир Иванович: «У кого были родственники, те
выписывали аттестаты и раздавали родным. У меня родина
была оккупирована, я их просто сдавал в фонд обороны. То
есть деньги тоже не получал. Даже за подбитые танки. Мне
некуда их девать было».



 
 
 

Экипаж танка «Павловский колхозник»



 
 
 



 
 
 

Экипаж танка «Суворов»

Война реализовала мечту многих мальчишек сесть за
штурвал самолета или рычаги танка, но ее кровавые будни
стерли все иллюзии, оказавшись совершенно не такими, как
им это рисовалось. Дороги войны давались им ценой огром-
ных усилий и жертв. Смерть товарищей, ранения, грязь и
усталость стали частью боевой работы, которую так охарак-
теризовал В.П. Брюхов: «Только молодые это могли выдер-
жать. Я говорю, войну выиграла молодежь».

«T-34-76» «Павловский колхозник» и «Суворов»



 
 
 

Эшелон с танками и самоходками 10-го Добровольческого
корпуса готов к отправке на фронт

В результате проводимых организационных и техниче-
ских мероприятий бронетанковые и механизированные вой-
ска Красной Армии превратились в боевую силу колоссаль-
ной мощи. Достаточно сказать, что на 9 мая 1945 года Крас-
ная Армия располагала 35,2 тыс. танков и САУ. Вопрос в
другом – насколько грамотно применяло наше командова-
ние эту боевую силу? За ответом попробуем обратиться к



 
 
 

противнику. Вот какую оценку советским танковым войскам
дал в своей книге «Танковые сражения 1939–1945 гг.», из-
данной в 1957 году, генерал-майор Фридрих Вильгельм фон
Меллентин, закончивший войну начальником штаба 5-й тан-
ковой армии:

«Теперь я остановлюсь на русских танковых войсках, ко-
торые вступили в войну, располагая большим преимуще-
ством,  – у них был танк «Т-34», намного превосходив-
ший любой тип немецких танков. Не следует недооценивать
также и тяжелые танки «Клим Ворошилов», действовавшие
на фронте в 1942 году. Затем русские модернизировали танк
«Т-34» и, наконец, в 1944 году построили массивный танк
«Иосиф Сталин», который причинил много неприятностей
нашим «тиграм». Русские конструкторы танков хорошо зна-
ли свое дело. Они сосредоточили все внимание на главном:
мощи танковой пушки, броневой защите и проходимости.
Во время войны их система подвески была намного лучше,
чем в немецких танках и в танках других западных держав.



 
 
 

Разбитый тягач Austro-Daimler ADMK



 
 
 

Экипаж «Т-34» готовит танк к бою. В загрузке снарядов
в танк принимают участие все члены экипажа, невзирая на
звание и должность

В 1941-м и в 1942 годах тактическое использование тан-
ков русскими не отличалось гибкостью, а подразделения тан-
ковых войск были разбросаны по всему огромному фрон-
ту. Летом 1942 года русское командование, учтя опыт прове-
денных боев, начало создавать целые танковые армии, име-
ющие в своем составе танковые и механизированные кор-
пуса. Задача танковых корпусов, в которых было относи-



 
 
 

тельно немного мотопехоты и артиллерии, состояла в оказа-
нии помощи стрелковым дивизиям, осуществлявшим про-
рыв. Механизированные корпуса должны были развить про-
рыв в глубину и преследовать противника. Исходя из харак-
тера выполняемых задач, механизированные корпуса имели
равное с танковыми корпусами количество танков, но ма-
шин тяжелых типов в них не было. Помимо этого, по сво-
ей штатной организации они располагали большим количе-
ством мотопехоты, артиллерии и инженерных войск. Успех
бронетанковых войск русских связан с этой реорганизацией;
к 1944 году они стали самым грозным наступательным ору-
жием Второй мировой войны.

Уничтоженный немецкий артиллерийский тягач



 
 
 

Самоходная установка StuG III захваченная войсками 14-
й армии

Сперва русским танковым армиям приходилось дорого
расплачиваться за недостаток боевого опыта. Особенно сла-
бое понимание методов ведения танковых боев и недоста-
точное умение проявляли младшие и средние командиры.
Им не хватало смелости, тактического предвидения, способ-
ности принимать быстрые решения. Первые операции тан-
ковых армий заканчивались полным провалом. Плотными
массами танки сосредоточивались перед фронтом немецкой
обороны, в их движении чувствовалась неуверенность и от-
сутствие всякого плана. Они мешали друг другу, наталки-
вались на наши противотанковые орудия, а в случае проры-



 
 
 

ва наших позиций прекращали продвижение и останавлива-
лись, вместо того чтобы развивать успех. В эти дни отдель-
ные немецкие противотанковые пушки и 88-мм орудия дей-
ствовали наиболее эффективно: иногда одно орудие повре-
ждало и выводило из строя свыше 30 танков за один час. Нам
казалось, что русские создали инструмент, которым они ни-
когда не научатся владеть, однако уже зимой 1942/1943 года
в их тактике появились первые признаки улучшения.
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