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Введение

За годы Второй мировой войны вооруженные 
силы США провели на различных театрах военных 
действий 20 оперативных и более 300 тактических 
морских десантов. Армия (то есть сухопутные вой-
ска) и Корпус морской пехоты (являющийся в США 
видом вооруженных сил) широко применяли в этих 
действиях плавающие гусеничные десантные маши-
ны, широко известные как машины LVT, AMTRACK 
или AMTANK. За годы войны в США построили бо-
лее 18,5 тысячи небронированных, бронированных 
и частично бронированных машин этого семейства, 
ведущего свое происхождение от опытной спаса-
тельной гусеничной амфибии «Аллигатор». Кроме 
высадки и снабжения морских десантов, они исполь-
зовались при форсировании различных водных пре-
град, для ведения разведки, оказания десанту огне-
вой поддержки, эвакуации раненых.

«Разработка плавающего транспортера, или 
LVT, начатая в середине тридцатых годов, стала ре-
шением и одним из важнейших технических состав-
ляющих операций по десантированию с корабля на 
берег. Без этих десантных машин, или амфибий, 
десантные операции на островах Тихого океана 
были бы невозможны» — так категорично отозвался 
о семействе LVT в 1949 г. ветеран Корпуса морской 
пехоты генерал Холланд М. Смит. Хоть этого гене-
рала, командовавшего частями морской пехоты 

при высадке на Тараву, Сайпан и Иводзиму, и про-
звали «ревущим безумцем», он все же считается 
одним из творцов «амфибийной доктрины» США и 
тактики применения плавающих транспортеров и 
танков в морских десантах, так что его мнение сто-
ит воспринять серьезно. Тем более что с ним со-
лидарны ряд американских командиров и военных 
историков.

Книга, предлагаемая вниманию читателей, по-
священа истории разработки, развития, производ-
ства и боевой службы первого поколения машин LVT. 
Соответственно повествование приходится разде-
лить на две большие части: начать с рассказа о по-
явлении машин LVT, устройстве различных моделей 
этого семейства и их модификациях, выпущенных в 
1941—1945 гг., и затем переходить к опыту их бое-
вого применения в различных десантных операциях 
Второй мировой войны и в локальных конфликтах 
первого послевоенного периода, оценке значения 
этого опыта для развития плавающих десантных ма-
шин и способов их боевого применения.

Для полноты картины в конце книги приводятся 
также краткие сведения о машинах аналогичного 
назначения, созданных в тот же период как в самих 
США, так и «по другую сторону фронта» — в Герма-
нии и Японии, а также о послевоенных американских 
«потомках» LVT.
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Семейство «Аллигатора». 
Плавающие машины LVT

«Аллигатор»-спасатель

Основой для семейства LVT, включившего десантные 
плавающие машины различного назначения, с раз-
личными комплексами вооружения и оборудования, 
различной степени защищенности, послужила ма-
шина, созданная с вполне мирными целями.

Югу Соединенных Штатов Америки не привы-
кать к осенним ураганам, часто весьма значитель-
ной силы. Но с середины 20-х годов прошлого века 
на штат Флорида обрушилась целая серия разру-
шительных и просто опустошительных ураганов. 
Великий ураган «Майами» в сентябре 1926-го, ура-
ган «Окичоби» в сентябре 1928-го, ураган сентября 
1932 года. Среди жертв ураганов многие утонули 
во флоридских болотах или в потоках вызванных 
ураганами наводнений. Под впечатлением масшта-
бов разрушений и жертв инженер Дональд Роблинг 
(Donald Roebling, 1908—1959), перебравшийся в те-
плую Флориду из Нью-Джерси в 1929 году, занялся 
разработкой спасательной машины-амфибии. До-
нальд Роблинг был инженером потомственным — его 
прадед Джон А. Роблинг спроектировал подвесной 
Бруклинский мост в Нью-Йорке, строителем этого 
знаменитого моста был дед Дональда полковник Ва-
шингтон Роблинг. Отец Джон Роблинг-второй, хотя и 
занимался в основном финансовыми делами, тоже 
получил хорошее инженерное образование. При-
личное финансовое положение семьи позволяло До-
нальду Роблингу самостоятельно вести работы над 
своими порой эксцентричными изобретениями. Но 
в 1933 г. он начал работу над плавающей машиной, 
которая стала бы «мостом между местом, где может 
причалить корабль, и местом, куда может добраться 
автомобиль» — как утверждается в литературе, сама 
идея спасательной машины-амфибии принадлежала 
его отцу, Дональд же стал непосредственным раз-
работчиком. Помощниками Дональда Роблинга в 
разработке, начатой на его заводе в Клиэрвотер во 
Флориде, были Э. Де Болт, У. Коттрелл и С. Уильямс. 
Ускорить разработку заставил один из самых разру-
шительных ураганов, вошедший в историю как «ура-
ган Дня Труда», опустошивший в сентябре 1935 года 
Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину. 

Тогда погибло, по разным данным, от 480 до 600 че-
ловек (первые жертвы ураган собрал 2 сентября, сре-
ди них были рабочие из трудового лагеря для вете-
ранов мировой войны, что произвело на людей осо-
бенно угнетающее впечатление). В том же 1935 году 
26-летний Роблинг представил первый вариант сво-
ей машины, предназначенной для эвакуации людей 
или доставки необходимых грузов снабжения при 
чрезвычайных ситуациях, а также для спасения в 
прибрежной зоне экипажей морской авиации.

Машина была названа не без юмора «Аллигато-
ром» — ведь болота той же Флориды полны аллига-
торов. Машина имела массу 6,5 т, длину около 7,2 м, 

Îñòàòêè ñïàñàòåëüíîãî ïîåçäà, êîòîðûé òàê è íå óñïåë 
âûâåçòè ðàáî÷èõ ïðåæäå, ÷åì «óðàãàí Äíÿ Òðóäà» 
îáðóøèëñÿ íà òðóäîâîé ëàãåðü ¹5 äëÿ âåòåðàíîâ 

ìèðîâîé âîéíû. Ôëîðèäà, ñåíòÿáðü 1935 ã.
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ширину 2,75 м, высоту 3 м (по крыше рубки), ком-
мерческий рядный бензиновый двигатель «Крайс-
лер» мощностью 92 л.с. Плавучесть1 должна была 
обеспечиваться за счет водоизмещения корпуса, 
грузоподъемность была сравнима со спасательной 
лодкой. По сути дела, это был металлический пон-
тон, снабженный силовой установкой, гусеничным 
движителем с жесткой подвеской, рассчитанным на 
движение по слабым грунтам, и рубкой управления. 
Корытообразный корпус для уменьшения массы и 
улучшения плавучести собирался из листов дюралю-
миния, причем Роблинг, не располагая оборудовани-
ем для сварки алюминиевых конструкций, вынужден 
был использовать клепку. Днище корпуса имело про-

1 Плавучестью машины называется ее способность удер-
живаться на плаву, погружаясь в воду по расчетную ватерли-
нию. Мерой плавучести машины является объем ее подво-
дной части. 

стую форму «сани». Гусеница служила движителем 
на суше и на воде — Роблинг просто укрепил на зве-
ньях гусеницы поперечные лопатки-гребки.

Несмотря на жесткую подвеску гусеничного хода 
машина якобы могла развивать на суше скорость до 
40,2 км/ч (25 миль в час). На плаву скорость не пре-
вышала 3,2 км/ч или 2 мили в час. Кормовое распо-
ложение двигателя должно было дать машине Ро-
блинга небольшой дифферент на корму и облегчать 
выход из воды на берег.

Немного о предшественниках

Работы над плавающими машинами велись уже дав-
но, в том числе в США. Первой самоходной «амфи-
бией» считается машина, построенная в 1804 г. аме-
риканцем О. Эвансом в Филадельфии, — изготовив 
судно-землечерпалку, он нашел единственный спо-

Ïðîåêò «ìîðñêîãî òÿãà÷à» ãîëëàíäöà Ì. Õþåòà îò 1873 ã. èíòåðåñåí íå òîëüêî 
«àìôèáèéíîñòüþ» è «âåçäåõîäíîñòüþ» ïàðîâîãî ëîêîìîòèâà, 

íî è èñïîëüçîâàíèåì øèðîêèõ êàòêîâ êàê ãðåáíûõ êîëåñ íà ïëàâó
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соб доставить ее к реке, поставив корпус на колеса 
и приспособив к ним ременный привод от паровой 
машины землечерпалки. Так и перемещалась зем-

лечерпалка своим ходом от водоема к водоему не-
сколько лет. В 1907 г. в Париже француз Ф. Равайе 
спустил в Сену первый в истории специально по-

строенный четырехколесный плаваю-
щий автомобиль.

Столь же стара была идея исполь-
зования гусеничного водоходного дви-
жителя. Правда, тут поначалу речь шла 
не об «амфибиях», а только о гребном 
движителе для судов. И тут американцы 
тоже оказались среди первых. Роберт 
Фултон, занявшись проектированием 
судна с паровым двигателем, поначалу 
решил приводить его в движение с по-
мощью гребков, укрепленных на бес-
конечной ленте. Правда, эффектив-
ность «гребной гусеницы» при испыта-
нии судна на Сене оказалась невелика, 
и Фултон вернулся к уже известному 
к тому времени гребному колесу. Тот 
же принцип гребного колеса пытались 
использовать и в амфибиях — скажем, 
голландец М. Хюет предложил паровой 
локомотив с десятком широких пусто-

 Ïëàâàþùèé àâòîìîáèëü, Ïàðèæ, 1910 ã. 

Ïåðâûé âàðèàíò ñïàñàòåëüíîé ïëàâàþùåé ìàøèíû «Àëëèãàòîð», 
ðàçðàáîòàííîé Äîíàëüäîì Ðîáëèíãîì ñ ïîìîùíèêàìè â 1935 ã.
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телых катков с грунтозацепами, игравши-
ми на плаву роль гребков. Но и «гребная 
гусеница» для судов предлагалась позднее 
неоднократно: можно вспомнить патенты 
Джорджа Харта от 1884 г., Христиана Бэй-
кера от 1885 г., Голдсбари Понта от 1890-го 
и 1897 г. Причем в патентах Бэйкера 1885 г. 
и Понта 1890 г. гусеница, составленная из 
крупных пустотелых звеньев, должна была 
еще и обеспечивать судну плавучесть.

Более чем через сто лет после первой 
конструкции Фултона к использованию 
вращения гусеницы для движения по воде 
вернутся в машинах-амфибиях. Й.Е.Ф. 
Эриксон в 1909 г. запатентовал в Шве-
ции «водный автомобиль» в виде грузовой 
платформы с понтонами по бортам, вокруг 
понтонов двигались гусеницы с невысо-
кими гребками, для управления на плаву 
предполагался руль. Так что Роблинг от-
нюдь не был первым, кто использовали гу-
сеницу в качестве сухопутного и водоход-
ного движителя.

В 1915 г. опять же в США Уильям Тей-
лор попытался придать идее военное на-
значение (в Европе уже полыхала мировая 
война). Его патент на «амфибийное судно» 
предполагал машину с двумя широкими 
крупнозвенчатыми гусеницами с жестки-
ми грунтозацепами-гребками, служащими 
движителем на воде, с жесткой подвеской, 
броневой защитой верхней части корпуса 
и установкой вооружения во вращающей-
ся башне и в бортовых амбразурах. О по-
стройке такой машины ничего не известно, 
однако в патенте уже просматриваются 
некоторые черты будущих военных «амфи-
бий».

Практические опыты над бронирован-
ной гусеничной «амфибией» провели ан-
гличане в самом конце Первой мировой 
войны, «научив плавать» тяжелый танк-
транспортер Mk IX и также использовав в 
качестве водоходного движителя гусени-
цы, — благо эта модель «ромбовидного» танка со-
четала высокий гусеничный обвод (с жесткой подве-
ской) и достаточные габариты корпуса. Для обеспе-
чения необходимых водоизмещения и остойчивости 
на плаву на борта и лобовую часть корпуса в качестве 
поплавков укрепили пустые цистерны. Для защиты 
силовой установки от заливания водой над рубкой 
установили короб с воздуховодными трубами. Люки 
танка герметизировали прокладками. Для подкачки 
воздуха имелись мехи (ручной насос). На траках гу-
сениц шарнирно крепили съемные лопатки-гребки, 
которые должны были на плаву откидываться вниз на 
нисходящей ветви гусеницы и прижиматься к тракам 

на восходящей ветви. Испытания плавающего тан-
ка прошли в день перемирия. Сообщалось, что танк 
смог переплыть пруд, но позже затонул при испыта-
ниях на Темзе. На том работа и прервалась.

В СССР в 1924 г. инженер-конструктор Н.С. Вет-
чинкин подал заявку на изобретение самоходной 
«водосухопутной повозки» (патент выдан в 1929 г.) — 
машина должна была иметь корпус в форме плоско-
донной лодки, причем на суше носовая и кормовая 
части корпуса, представлявшие собой поплавки-
понтоны, откидывались на шарнирах вверх, чтобы 
не затруднять движение. Машина опиралась на две 
гусеницы с жесткой подвеской, движение на плаву 

Ïàòåíò Õðèñòèàíà Áýéêåðà îò 1885 ã. íà ãðåáíóþ ãóñåíèöó, 
ñîñòàâëåííóþ èç ïóñòîòåëûõ öèëèíäðîâ-ïîíòîíîâ (ÑØÀ)



Ïàòåíò Äæîðäæà Õàðòà îò 1884 ã. íà «öåïíîé äâèæèòåëü» äëÿ ñóäíà (ÑØÀ)

Ïàòåíò Ãîëäñáåðè Ïîíäà îò 1890 ã. íà ïàðîâîé «âîäíûé ëîêîìîòèâ» ñ äâóìÿ 
ãðåáíûìè ãóñåíèöàìè, ñîñòàâëåííûìè èç òðàêîâ-ïîíòîíîâ (ÑØÀ)
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здесь также осуществлялось бы за счет вращения 
гусениц. Ветчинкин предлагал использовать свою 
машину «в горноразведочном и строительном деле… 
для бурения скважин, для лесных работ… для вспаш-
ки полей», а также для установки различных станков, 
артиллерийских орудий, перевозки грузов в экспе-
дициях и т.д.

На фоне быстрого развития моторизации и ме-
ханизации в 1920—1930-е годы плавающие маши-
ны как средства переправы через водные преграды 
и работы на болотистой или затопленной местности 
привлекали широкое внимание. Работы над ними ве-
лись весьма активно, и военное назначение отнюдь 
не было определяющим. Скажем, в тех же США в 
1933 г. М. Куигли запатентовал «амфибийное устрой-
ство для рыбного промысла, спасательных и транс-
портных работ» в виде большой плавучей платфор-
мы, водруженной на четыре гусеничных трактора и 
опорные колеса; Э. Лайон предложил «коммерческое 

Ïàòåíò É.Å.Ô. Ýðèêñîíà îò 1909 ã. íà «âîäíûé 
àâòîìîáèëü» ñ ãóñåíèöàìè, îõâàòûâàþùèìè áîðòîâûå 

ïîíòîíû è ñíàáæåííûìè ãðåáêàìè  (Øâåöèÿ)

Ïàòåíò íà «àìôèáèéíîå ñóäíî», ïîëó÷åííûé 
Óèëüÿìîì Òåéëîðîì â 1915 ã. (ÑØÀ). Äâèæèòåëåì 

íà ñóøå è íà ïëàâó ýòîé ìàøèíå âîåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ äîëæíû áûëè ñëóæèòü ãóñåíèöû

Áðèòàíñêèé îïûòíûé ïëàâàþùèé òàíê íà 
îñíîâå òÿæåëîãî «äåñàíòíîãî» òàíêà Mk IX 

«ðîìáîâèäíîé» ñõåìû. Îáðàòèì âíèìàíèå íà 
öèñòåðíû-ïîïëàâêè ïî áîðòàì è ëîïàòêè-ãðåáêè, 

øàðíèðíî óêðåïëåííûå íà òðàêàõ ãóñåíèö

Ðèñóíêè «âîäîñóõîïóòíîé ïîâîçêè» èç ïàòåíòà 
Í.Ñ. Âåò÷èíêèíà îò 1929 ã. Ãóñåíèöû ñëóæèëè 

äâèæèòåëåì íà ñóøå è íà ïëàâó, âîäîèçìåùàþùèé 
êîðïóñ èìåë îòêèäûâàåìûå íà øàðíèðàõ 

ââåðõ íîñîâóþ è êîðìîâóþ ÷àñòè
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судно» массой в 1500 т на трех гигантских колесах и 
двух столь же внушительных гусеницах. Практиче-
ские работы велись, конечно, над более реальными 
конструкциями. Компания «Галф Рисеч энд Деве-
лопмент» (подразделение «Галф Ойл Корпорейшн») 
занялась высококолесным плавающим трактором 
системы Э. Лэйна и Ю. Якобсон, необходимым в 
нефтеносных, но заболоченных районах, причем 
на плаву колеса большого диаметра с широкопро-
фильными шинами низкого давления обеспечивали 
машине плавучесть и служили водоходным движи-
телем. В 1937 г. техник Дж.Е. Пауэлл из Калифорнии 
запатентовал гусеничную амфибию с грузоподъем-
ностью легкого автомобиля «для перевозки грузов, 
пассажиров, вооружения, спасательного оборудова-
ния или использования в качестве тягача». Подобно 
Роблингу Пауэлл предлагал использовать гусеницы в 
виде бесконечных роликовых цепей, с укрепленными 
на них гребками, но сами гребки предполагал делать 

гибкими, «из кожи или другого соответствующего 
материала». По сообщению «Нью-Йорк Таймс», ма-
шина Пауэлла должна была развивать на суше ско-
рость до 60 км/ч, на плаву — до 16 км/ч. Но вернемся 
к машине Роблинга.

От «Аллигатора» к LVT-1

Недовольный ходкостью1 и поворотливостью своей 
машины на плаву, Роблинг весной 1936 года создал 
ее новый вариант, в котором двигатель «Крайслер» 

1 Ходкостью называется способность плавающей маши-
ны перемещаться по воде с заданной скоростью и с затратой 
определенной мощности силовой установки. Среди основных 
факторов, определяющих ходкость машины на плаву — со-
противление воды (зависящее, в частности, от формы корпу-
са), эффективность водоходного движителя и мощность си-
ловой установки.

Ïàòåíò Ýááîòà Ëýéíà îò 1940 ã. íà âûñîêîêîëåñíóþ ïëàâàþùóþ ìàøèíó (çàÿâêà ïîäàíà â 1937 ã., ÑØÀ). 
Íà ïîêðûøêè âåäóùèõ êîëåñ ìîãëè êðåïèòüñÿ ýëàñòè÷íûå øíóðû, ñëóæèâøèå ãðåáêàìè íà ïëàâó
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заменил на автомобильный 8-цилиндровый двига-
тель «Форд» мощностью 85 л.с., зато общую массу 
уменьшил более чем на тонну. Лопатка-гребок те-
перь крепилась болтами на звеньях роликовой цепи 
гусеницы по диагонали, чтобы отбрасывать воду 
назад и в сторону борта. Для улучшения плавуче-
сти корпус дополнился поплавками из пробкового 
дерева. Хотя скорость хода по суше уменьшилась 
до 29 км/ч, скорость на плаву возросла до 8,8 км/ч, 
улучшилась и маневренность1.

1 Маневренность представляет собой совокупность ка-
честв машины, определяющих ее поворотливость (т.е. спо-
собность изменять направление движения и двигаться по 
заданной траектории с различными радиусами кривизны), 
устойчивость движения на курсе и способность переходить от 
движения передним ходом к движению задним и наоборот.

В 1937 г. машина снова меняется — прежде все-
го, изменена конструкция ходовой части с целью 
несколько облегчить ее и сделать надежней. Масса 
этой машины уменьшена до 4 т. Согласно сообщению 
Роблинга, скорость хода по суше достигала 29 км/ч, 
на плаву — 14 км/ч. Заметим, что приводимая обы-
чно скорость хода на плаву измеряется на глубине 
(при большом отношении глубины воды к осадке ма-
шины). На мелководье растет сопротивление воды 
движению (из-за увеличения скорости движения ча-
стичек воды под днищем машины и сопротивления 
трения) и волновое сопротивление, в результате при 
подходе к берегу скорость плавающей машины зна-
чительно уменьшается. С этим еще предстояло стол-
кнуться водителям «Аллигаторов».

Пока же Роблинг, как и всякий предприимчи-
вый изобретатель, пытался пропагандировать свою 

Ðèñóíêè èç ïàòåíòà Äæîðäæà Å. Ïàóýëëà íà «íàçåìíî-
âîäíóþ ìàøèíó» îò 1940 ã. (çàÿâêà ïîäàíà â 1937 ã., 

ÑØÀ) ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîïûòêå ñîçäàòü ñâîé 
âàðèàíò «ãðåáíîé» ãóñåíèöû íà îñíîâå øàðíèðíîé öåïè

Ïàòåíò Äîíàëüäà Ðîáëèíãà îò 1938 ã. íà 
ïëàâàþùóþ ãóñåíè÷íóþ ìàøèíó ñ äâèæåíèåì 

íà ïëàâó çà ñ÷åò ïåðåìîòêè ãóñåíèö
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машину в надежде заинтересовать потенциальных 
заказчиков. 4 октября 1937 г. еженедельный иллю-
стрированный новостной журнал «Лайф» в разделе 
«Наука и индустрия» поместил статью «Аллигатор» 
Роблинга для спасательных работ во Флориде» с 
большой фотографией. Статья сыграла свою роль.

Тут стоит сделать небольшое отступление. Для 
американских военных к тому времени плавающие 
машины тоже не были новостью. Еще в 1920-е годы 
ВМФ США проявил интерес к опытным плавающим 
колесно-гусеничным самоходным 75-мм пушкам 
М1921 и М1923 конструкции Уолтера Кристи (рас-
сматривали даже возможность спуска машин Кри-
сти на воду с палубы подводной лодки). Но они, как 

и плавающие бронеавтомобили и танки, 
были, прежде всего, средством ускорить 
форсирование водных преград (хотя и уча-
стие их в морских десантах считали воз-
можным). Позже испытывали установку 
жестких понтонов по бортам легкого танка 
«Мармон-Хэррингтон», но этот опыт, как 
и испытания машин Кристи, признали не-
удачным. Не слишком вдохновили амери-
канскую армию и военно-морской флот и 
испытания в Великобритании малых плава-
ющих танков «Виккерс-Армстронг». К тому 
же финансирование таких работ в США 
было невелико. Между тем во второй по-
ловине 1930-х годов американцы, наконец, 
всерьез занялись разработкой вопросов 
морских десантных операций в современ-
ных условиях. В 1937—1938 гг. происхо-
дил пересмотр планов войны с Японской 

империей на Тихом океане (т.н. Оранжевый план). 
В ноябре 1938 года опубликована новая «Доктрина 
морских десантных операций Военно-морского фло-
та США». Флот и Корпус морской пехоты1 были кров-
но заинтересованы в новых способах сократит время 
высадки морского десанта за счет быстрой доставки 
личного состава, вооружения, техники и предметов 
снабжения с кораблей, стоящих на открытом рейде, 

1 Далее неоднократно будут использованы термины Флот, 
Армия, Морская пехота с большой буквы — не как знак уваже-
ния, а как традиционные обозначения соответственно Воен-
но-морского флота (Navy), Сухопутных войск (Army) и Корпуса 
морской пехоты (Marine Corps), т.е. конкретных составляю-
щих вооруженных сил США.

Ôîòî ýòîé ìàøèíû, èìåíóåìîé èíîãäà «Àëëèãàòîð 
âòîðîé», ïîÿâèëîñü â æóðíàëå «Ëàéô» 4 îêòÿáðÿ 1937 ã. 
Îáðàòèì âíèìàíèå íà êëåïàíûé êîðïóñ è äèàãîíàëüíóþ 

óñòàíîâêó ëîïàòîê-ãðóíòîçàöåïîâ ãóñåíèöû

Èñïûòàíèÿ Êîðïóñîì ìîðñêîé ïåõîòû ÑØÀ ïëàâàþùåãî êîëåñíî-ãóñåíè÷íîãî òàíêà 
(ñàìîõîäíîé àðòèëëåðèéñêîé óñòàíîâêè) Ì1923 Óîëòåðà Êðèñòè âî âðåìÿ çèìíèõ ìàíåâðîâ 

1924 ã. íà î.Êóëåáðà
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непосредственно на берег. Ускоре-
ние десантирования способствова-
ло бы успешному захвату и удержа-
нию плацдарма и в конечном счете 
успеху самой ответственной части 
морской десантной операции — вы-
садки и выполнению десантом задач 
на берегу. Однако для перевода тео-
рии «амфибийных операций» в прак-
тику требовались соответствующие 
технические средства. Десантные 
транспорты, катера и баржи лишь 
частично решали задачу, особенно 
если на пути от открытого моря на 
берег лежали отмели или коралло-
вые рифы. Поскольку именно в таких 
условиях пришлось бы высаживать 
морские десанты на островах Тихо-
го океана, в свете новых стратегиче-
ских планов задача оказывалась особенно актуаль-
ной. Скажем, в том же 1938 году министерство ВМФ 
испытывало и десантные катера Андрю Хиггинса 
(прототип принятого позже десантного катера типа 
LCVP), и скоростной глиссер с очень малой осадкой, 
способный высаживать солдат и технику у самого 
уреза воды.

Машина-амфибия сравнительно большой вме-
стимости, способная выходить на необорудованный 
берег со слабым грунтом, не могла не привлечь вни-
мания. Как гласит легенда, на коктейле после одной 
из конференций по проблемам десантных операций 
командующий надводными силами 
Флота адмирал Эдвард Калбфус по-
казал журнал «Лайф» с упомянутой 
статьей и фотографией «Аллигато-
ра» генерал-майору Луису МакКарти 
Литтлу, командовавшему десантны-
ми силами Флота. Вскоре генерал 
Литтл передал статью коменданту 
Корпуса морской пехоты генералу 
Томасу Холкомбу, тот, в свою оче-
редь, переслал ее председателю 
Комиссии по вооружению Корпуса 
бригадному генералу Фредерику 
Брэмэну с распоряжением изучить 
возможности этой машины.

3 февраля 1938 г. Комиссия по 
вооружению Корпуса морской пе-
хоты официальным письмом запро-
сила у Дональда Роблинга более 
подробные сведения о его спаса-
тельной машине. Роблинг, понят-
но, не затянул с ответом, и в марте 
секретарь Комиссии майор Джон 
Калуф посетил его завод в Клиэр-
вотер, лично опробовал машину и 
заснял на кинопленку ее движение 

по суше, воде и мангровым болотам. Вернувшись в 
учебный центр Морской пехоты в Квантико, Калуф 
написал благоприятный отзыв об «Аллигаторе», ко-
торый отослали коменданту Корпуса. Поскольку за 
закупку десантных средств отвечал Флот, в мае того 
же года комендант Корпуса направил командованию 
ВМФ запрос о закупке одной машины для проведе-
ния испытаний в ходе учений по высадке десанта. Но 
Управление кораблестроения Флота, ссылаясь на 
нехватку средств, закупку отклонило, о чем и сооб-
щило коменданту Корпуса морской пехоты 28 июня. 
У флотских специалистов «Аллигатор» энтузиазма не 

Òàê â æóðíàëå «Ïîïüþëàð Ñàéåíñ» â 1938 ã. èçîáðàæàëîñü 
ïðèìåíåíèå ñêîðîñòíîãî ÷àñòè÷íî áðîíèðîâàííîãî 

ãëèññåðà äëÿ âûñàäêè íà áåðåã áîåâûõ ìàøèí

«Àëëèãàòîð», äîðàáîòàííûé ñîãëàñíî ïîæåëàíèÿì ìîðñêîé ïåõîòû, 
äåìîíñòðèðóåò ñïîñîáíîñòü âûõîäà íà ñðàâíèòåëüíî êðóòîé áåðåã.


