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     В СССР накануне второй мировой войны был предложен проект летающей
подводной лодки — проект, никогда не реализованный.     С 1934 по 1938 гг.
проектом летающей подводной лодки руководил Борис Ушаков. Летающая подводная
лодка представляла собой трёхмоторный двух поплавковый гидросамолет,
оборудованный перископом. Ещё во время обучения в Высшем морском инженерном
институте имени Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде (ныне Военно-морской инженерный
институт), с 1934 года и вплоть до его окончания в 1937 году, студент Борис Ушаков
работал над проектом, в котором возможности гидросамолёта дополнены
возможностями подводной лодки. В основе изобретения был гидросамолёт, способный
погружаться под воду.
В 1934 году курсант ВМИУ им. Дзержинского Б. П. Ушаков представил схематичный
проект летающей подводной лодки, который впоследствии был переработан и
представлен в нескольких вариантах для определения остойчивости и нагрузок на
элементы конструкции аппарата.  
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  В апреле 1936 года в отзыве капитана 1 ранга Сурина указывалось, что идея Ушаковаинтересна и заслуживает безусловной реализации. Через несколько месяцев, в июле,полу эскизный проект ЛПЛ рассматривался в Научно-исследовательском военномкомитете (НИВК) и получил в целом положительный отзыв, содержавший тридополнительных пункта, один из которых гласил: «…Разработку проекта желательнопродолжать, чтобы выявить реальность его осуществления путем производствасоответствующих расчетов и необходимых лабораторных испытаний…» Средиподписавших документ были начальник НИВКа военинженер 1 ранга Григайтис иначальник кафедры тактики боевых средств флагман 2 ранга профессор Гончаров.В 1937 году тема была включена в план отдела «В» НИВК-а, но после его пересмотра,что было очень характерно для того времени, от нее отказались. Вся дальнейшаяразработка велась инженером отдела «В» воентехником 1 ранга Б. П. Ушаковым вовнеслужебное время.10 января 1938 года во 2-м отделе НИВК-а состоялось рассмотрение эскизов и основныхтактико-технических элементов летающей подводной лодки, подготовленных автором,Что же представлял собой проект? Летающая подводная лодка предназначалась дляуничтожения кораблей противника в открытом море и в акватории морских баз,защищенных минными полями и бонами. Малая подводная скорость и ограниченныйзапас хода под водой не являлись препятствием, так как при отсутствии целей взаданном квадрате (районе действия) лодка могла сама находить противника.Определив с воздуха его курс, она садилась за горизонтом, что исключало возможностьее преждевременного обнаружения, и погружалась на линии пути корабля. Допоявления цели в точке залпа летающая подводная лодка оставалась на глубине встабилизированном положении, не расходуя энергию лишними ходами.В случае допустимого отклонения неприятеля от линии курса летающая подводнаялодка шла на сближение с ним, а при очень большом отклонении цели лодка пропускалаее за горизонт, затем всплывала, взлетала и вновь готовилась к атаке.     

 2 / 3



  Советский проект летающей подводной лодки

Автор: А.Сорокин
23.05.2016 21:28 - 

  Возможное повторение захода на цель рассматривалось как одно из существенныхпреимуществ подводно-воздушного торпедоносца перед традиционными субмаринами.Особенно эффективным должно было быть действие летающих подводных лодок вгруппе, так как теоретически три таких аппарата создавали на пути противниканепроходимый барьер шириной до девяти миль.  Летающая подводная лодка моглапроникать в темное время суток в гавани и порты противника, погружаться, а днемвести наблюдение, пеленгование секретных фарватеров и при удобном случаеатаковать. В конструкции летающей подводной лодки предусматривались шестьавтономных отсеков, в трех из которых помещались авиамоторы АМ-34 мощностью по1000 л. с. каждый. Они снабжались нагнетателями, допускавшими форсирование навзлетном режиме до 1200 л. с. Четвертый отсек был жилым, рассчитанным на командуиз трех человек. Из него же велось управление судном под водой. В пятом отсекенаходилась аккумуляторная батарея, в шестом – гребной электромотор мощностью 10 л.с. Прочный корпус летающей подводной лодки представлял собой цилиндрическуюклепаную конструкцию диаметром 1,4 м из дюралюминия толщиной 6 мм. Помимопрочных отсеков, лодка имела пилотскую легкую кабину мокрого типа, которая припогружении заполнялась водой, При этом летные приборы задраивались в специальнойшахте.Обшивку крыльев и хвостового оперения предполагалось выполнить из стали, апоплавки из дюралюминия. Эти элементы конструкции не были рассчитаны наповышенное внешнее давление, так как при погружении затапливались морской водой,поступавшей самотеком через шпигаты (отверстия для стока воды ). Топливо (бензин) имасло хранились в специальных резиновых резервуарах, располагавшихся вцентроплане. При погружении подводящая и отводящая магистрали водяной системыохлаждения авиамоторов перекрывались, что исключало их повреждение поддействием давления забортной воды. Для предохранения корпуса от коррозиипредусматривалась окраска и покрытие лаком его обшивки. Торпеды размещались подконсолями крыла на специальных держателях. Проектная полезная нагрузка лодкисоставляла 44,5% от полного полетного веса аппарата, что было обычным для машинтяжелого типа.Процесс погружения включал четыре этапа: задраивание моторных отсеков,перекрывание воды в радиаторах, перевод управления на подводное и переход экипажаиз кабины в жилой отсек (центральный пост управления).»Моторы в подводном положении закрывались металлическими щитами.https://vk.com/russianarmynews Летающая подводная лодка должна была иметь 6герметичных отсеков в фюзеляже и крыльях. В трёх герметизируемых при погруженииотсеках устанавливались моторы Микулина АМ-34 по 1000 л. с. каждый (стурбокомпрессором на взлётном режиме до 1200 л. с.); в герметичной кабине должныбыли располагаться приборы, аккумуляторная батарея и электромотор. Оставшиесяотсеки должны использоваться как заполненные балластной водой цистерны дляпогружения летающей подводной лодки. Подготовка к погружению должна былазанимать всего пару минут.Фюзеляж должен был представлять собой цельнометаллический дюралюминиевыйцилиндр диаметром 1,4 м с толщиной стенок 6 мм. Кабина пилота при погружениизаполнялась водой. Поэтому все приборы предполагалось устанавливать вводонепроницаемый отсек. Экипаж должен был перейти в отсек управления подводнымплаванием, расположенный далее в фюзеляже. Несущие плоскости и закрылки должныизготавливаться из стали, а поплавки из дюралюминия. Эти элементы предполагалосьзаполнять водой через предусмотренные для этого клапаны, чтобы выровнять давлениена крылья при погружении. Гибкие баки горючего и смазочных материалов должнырасполагаться в фюзеляже. Для коррозионной защиты весь самолёт должен был бытьпокрыт специальными лаками и красками. Две 18-ти дюймовых торпеды подвешивалисьпод фюзеляжем. Планируемая боевая нагрузка должна была составлять 44,5 % полноймассы самолёта. Это типовое значение тяжёлых самолётов того времени. Длязаполнения цистерн водой использовался тот же электромотор, что обеспечивалдвижение под водой.В 1938 году научно-исследовательский военный комитет РККА постановил свернутьработы по проекту Летающей подводной лодки по причине недостаточной подвижностиее в подводном положении. В постановлении говорилось, что после обнаруженияЛетающей подводной лодки кораблём последний, несомненно, сменит курс. Что снизитбоевую ценность ЛПЛ и с большой степенью вероятности приведёт к провалу задания.  Технические характеристики Летающей подводной лодки:  Экипаж, чел.: 3;Взлётная масса, кг: 15000;Скорость полёта, узлов: 100 (~185 км/ч);Дальность полёта, км: 800;Потолок, м: 2500;Авиамоторы: 3xAM-34;Мощность на взлётном режиме, л. с.: 3x1200;Максимально доп. волнение при взлёте/посадке и погружении, баллов: 4-5;Подводная скорость, узлов: 2–3;Глубина погружения, м: 45;Запас хода под водой, мили: 5–6;Подводная автономность, час: 48;Мощность гребного мотора, л. с.: 10;Продолжительность погружения, мин: 1,5;Продолжительность всплытия, мин: 1,8
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