
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й 

К. Е . ВОРОШИЛОВА, А. Я. В Ы Ш И Н С К О Г О , 
П. И. Л Е Б Е Д Е В А - П О Л Я Н С К О Г О , А. ЛОЗОВСКОГО, 
Ф. Н. П Е Т Р О В А , Ф. А. Р О Т Ш Т Е Й Н А , О. Ю. Ш М И Д Т А , 

I Ем. ЯРОСЛАВСКОГО | 

ТОМ ПЯТИДЕСЯТЫЙ 

РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ—СЕРИЦИТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ « С О В Е Т С К А Я Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я » 
МОСКВА О ОГИЗ РСФСР О 1944 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ 
« С О В Е Т С К А Я Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я » 

Том подписан к печати 20 сентября 1944 г. А-11608. Тираж 45.000 экз. 
(2-й завод 15.001—45.000 экз.). 27,5 п. л. т е к с т а + ' / в п. л. внлсен. 
В 1 п.л.текста 100.000 знаков. Всего в томе 7 7 i / „ y . и . л . Заказ Mi 392. 
16-н типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗ'а при СНК РСФСР, 

Москва, Трехпрудный п., 9. 



СПИСОК СОТРУДНИКОВ, 
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В СОСТАВЛЕНИИ И РЕДАКТИРОВАНИИ 

L ТОМА Б.С.Э. 

Члены Главной Редакции: К . К. Ворошилов, Л. Я. Вышинский, И. И. Лебедев-Полянский, 

А. Лозовский, Ф. П. Истрой, Ф. А. Ротштейн, О. 10. Шмидт, | Ем. Ярославский | 

Н А У Ч Н Ы Е О Т Д Е Л Ы , 

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ, ИСТОРИЯ ВКП(б) 

Ответств. Редактор-акад . | Ем. Ярославский | 

Старший Научный Сотрудник—Ф. П. Козьмин 

ФИЛОСОФИЯ 
Старшие Научные I В. А. Богданов 

\ В. Сотрудники А. Фомина 

ЭКОНОМИКА 
Ответственный Редактор—Ф. В. Ливанская 
Старший Научн. Сотрудник—С. Ф. Токмалаев 

ИСТОРИЯ 
Ответств. (Редактор—акад. Ф. А. Ротштейн 

( акад. Е. В. Тарле, акад. 
Родакторы-консуль- ! В. Д. Греков, проф. В. А. 

! Косьмпиский, проф.К. В. 
! Баз ил си ич 

Е. А. Беляев 
С. А. Гольдснберг 
проф. М. О. Косвен 

танты 

Старшие Научные 
Сотрудники 

РАБОЧЕЕ Д В И Ж Е Н И Е И ПРОФСОЮЗЫ 
Ответственный Редактор—А. Лозовский 
Зам. Ответств. Редактора—И. С. Юзефович 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
Ответств. Редактор—акад. А. Я. Вытинскии 
Старший Научный Сотрудник—М. Л. Шифмаи 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
jTBeTCTBeiiiibift Редактор—И. М. Шумилин 
эедакторы-консуль- f акад. II. В. Якушкин 

танты \ проф. В. II. Бушипский 

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ 
Ответств. Редактор—проф. H. II. Баранский 
Родактор-консультант—проф. Б. Ф. Добрынин 

О. iW. Давыдов 
M. М. Жирмунский 
Д. II. Тугаринов 

Старшие Научныо 
Сотрудники 

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, Я З Ы К О -
В Е Д Е Н И Е 

Ответств. Редактор—проф. II. И. Лебедев-
Полянский 

проф. В. II. Лазарев 
проф. А. А. Фёдоров-

Давыдов 
И. К. Галкина, А. А. 
Губер, Б. И. Ростоцкий, 
II. 0. Чемоданов, Б. С. 
Штейипресс 

Редакторы-консуль-
танты 

Старшие Научные 
Сотрудники 

НАРОДНОЕ ОВРАЗОВАНИЕ 
Редактор-консультант—А. И. Фомичёв 
Старший Научный Сотрудник—А. Е. Шейнберг 

Т Е Х Н И К А 
Ответственный Редактор—В. Г. Теиленко 

/ акад. lt. Ф. Мнтксннч 
Редакторы-консуль- £ £ кий 

т а н т ы проф. В. В. Линде 
' проф. Ф. В. Цсрсвитииов 

Старший Научный Сотрудник—A.C. Конардов 
ВОЕННОЕ Д Е Л О 

Ответственный Редактор—маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов 

Старший Научный Сотрудник — М. Э. Струве 



МАТЕМАТИКА 
Огветотв. Редактор—акад. А. Н. Колмогоров 

Ф И З И К А , АСТРОНОМИЯ И ГЕОФИЗИКА 

проф. А. А. Михайлов 
проф. Н. А. Канцон 
проф. С. П. Хромов 

Старший Научный Сотрудник—Ф. А. Королёв 

Редакторы-консуль-
танты 

Х И М И Я 
Ответственный Редактор—проф. К. В. Астахов 

БИОЛОГИЯ 
Ответств. Редактор—акад. X. С. Коштоянц 

Редакторы-консуль-
танты 

акад. А . А. Борислк I 

акад . Б. А. Келлер 
акад. И. И. Шмальгаузен 

Старшие Научные ( Н. А. Комарницкий 
Сотрудники \ И. Н. Хнбарин 

МЕДИЦИНА 
Ответственный Редактор—проф. Ф. Н. Петров 
Старший Научн . Сотрудник—Б. М. Миловидов 

У Ч Е Н Ы Й С Е К Р Е Т А Р И А Т 

Учёный секретарь Главной Редакции—М. Э. Струве. Зав . Отделом Словника—А. Е. Шейнберг. 
З а в . Отделом Комплектования—М. А. Васильева. З а в . Контрольно-Литературной редакцией 
и корректорской—Е. В. Литвин-Молотова. Зам. Зав . Контрольно-Литературной редакцией— 
II. М. Каракяш. Контрольные редакторы—К. В. Питнлёва, А. С. Никитина. Старшие коррек-
торы—О. Н. Керзииа, Л. Н. Соколови. Зав . Отделом Картографии—M. В. Ламакина. Зав . 

Отделом Библиографии—М. Д. Денисова. Редактор-транскриптор—А. А. Стариков. 

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й ОТДЕЛ 

З а в . Производственным Отделом—В. А. Маркус. Консультант по иллюстрациям—К. А. Зеле-
нина. Старший технический редактор—С. Д. Кости. 



р 

РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. В о т л и -
чие от арт. орудий (см. Орудия артиллерий-
ские) и пулемётов (см.), Р . о. о. , как правило, 
переносится и обслуживается в боовой обста-
новке одним человеком. Р . о. о. является в 
этом смысле не групповым, а индивидуальным 
оружием бойца и командира. Предшественни-
ками Р . о. о. были многочисленные виды руч-
ного метательного оружия: праща, дротик 
(метательное копьё), мотательный топор, буме-
ранг, лук, арбалот (рус. название «самострел») 
и др. (см. Оружие). Изобретение и усовершен-
ствованно Р . о. о. , как и других видов огне-
стрельного оружия, оказало огромное влияние 
на развитие военного искусства и изменение 
оперативно-тактич. форм борьбы. 

Появлепие Р. о. о. и лервые его усовершен-
ствования. Изобретонио Р . о. о. , как и порвых 
образцов арт. орудий, связано с использова-
нием для метания снаряда (пули, ядра) энергии 
взрывчатого вещества—пороха (см.). Р . о. о. 
появилось в 14 в.; имеются, однако, сведения, 
что такое оружие—в виде довольно тяжёлых 
образцов—существовало и несколько ранее 
(арабская модфа). Первоначальные образцы 
Р. о. о. назывались аркебузами (так называ-
лось до этого метательное неогнестрельное 
оружие—арбалет со стволом для метания 
свинцовых пуль). Первые образцы обладали 
ничтожной меткостью, постоянно отказывали 
в стрельбе и были крайне неудобны для дей-
ствия. Постепенно, по меро развития общей и 
военной техники, в Р . о. о. вводились усо-
вершенствования. В конце 14 в. вместо за-
травки , расположенной сворху, через к -рую 
заряд зажигался с помощью фитиля, стали 
проделывать отверстие сбоку, приспособив 
впервыо особую полку для насыпания пороха, 
прикрывавшуюся крышкой. Во второй поло-
вине 15 в. в Испании был сконструирован 
фитильный замок, называвшийся серпентином 
(от serpiente—змея). К тому же времени отно-
сится принятие искривлённой ложи, упирав-
шейся в плечо. В 16 в. в Испании были вве-
дены на вооружение похоты особые образцы, 
называвшиеся мушкетами: калибр—22 лш 
(8,5 лин.) , пуля—восом 50 г (12 зол.), заряд— 
25 з, вес ружья—от 8 до 10 кг; стрельба велась 
с подставкой (сошником); мушкеты получили 
распространение и в других гос-вах. В том жо 
веке на смону фитильного замка был принят 
колесцовый, изобретонио к-рого приписывается 
шоренбергскомуоружейникуДаннеру (ок.1504). 
В замке наравне с полкой помещалось колесо 

с насечкой на боковой поверхности, приводи-
мое во вращение пружиной, заводимой особым 
ключом; для высекания искр кремень, встав-
ленный между губами курка , приходил п со-
прикосновенно с насочкой колеса. Таким зам-
ком удобноо было действовать, прицеливание 
улучшилось, но значительно возросла стои-
мость изготовления. Первые нарезные р у ж ь я 
с прямыми нарезами в канале ствола были 
предложены венским оружейником Цольнером 
в 1498. Разделка прямых нарезов облегчала 
плотную загонку пули в канал ствола для 
устранения прорыва газов и увеличения метко-
сти; с той жо целью нарезные р у ж ь я имели 
болео короткий ствол. Идею применения вин-
товых нарезов приписывают также Цольнеру. 
Значение винтовых нарезов впервые выяснили 
саксонец И. Г. Лейтман (позднее член Петер-
бургской академии) в 1720, а т а к ж е английский 
учёный Робине в середине 18 в. Одновременно 
с колесцовым замком появился и кремнёвый, 
впервые принятый в Испании, где он был заим-
ствован от мавров. Кремнёвый замок, в к-ром 
искры высекались при ударе к у р к а с кремнём 
о стальное огниво, был практичнее фитильного 
и дешевле колесцового, а потому постепенно 
получил распространение во всех гос-вах. 
Около 1530 в Испании появился бумажный 
патрон, значительно облегчавший приёмы при 
з а р я ж а н и и ружей (первоначально пули и порох 
носились отдельно). При бумажном патроне 
отмеренный заряд и пуля вкладывались в за-
клеенную со всех сторон бумажную гильзу . 
Стрелок скусывал коноц патрона, отсыпал 
часть пороха на полку, а остальную—в канал 
ствола, прибивал порох пыжом ударами шом-
пола п затем таким же образом загонял пулю. 
Полагают, что штык был изобретён в 1G41 во 
Франции в Вайонно (отсюда название «байон-
нет»); в 1676 во Франции был изобретён штык 
с трубкой наподобие современных штыков, на-
саживаемых на дульную часть ствола. Впервые 
пехота была вооружена ружьями со штыками 
во Франции по инициативе маршала Вобана 
(см.). В 1624 Густав Адольф ввёл в своих вой-
сках облегчённый мушкет весом 12—13 фунтов 
(5—5,5 из), а т а к ж е бумажный патрон и запре-
тил употребление сошек. Л и ш ь в конце 17 в. 
и начале 18 в. был выработан достаточно 
удовлетворительный для того времени тип 
гладкоствольного, заряжаемого с дула крем-
нёвого р у ж ь я д л я вооружения всей пехоты. 

На Русн огнестрельное оружие,появившееся 
с конца 14 в. , получило название армат и 
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пищалой, а ручное оружие—ручных пищалей, 
или ручниц; имелись завесные пищали, носи-
мые на ремне за спиной. Первоначально огне-
стрельное оружие ввозилось из-за границы, 
причём указанные выше усовершенствования 
постепенно вводились и в русских войсках. 
В 1509 в Туле начинается изготовление своих 
пищалей и ручниц, фитильных и колесцовых; 
в 1511 в Москве учреждается О ружейная па-
лата (см.), при которой было организовано 
изготовление ручного холодного и огнестрель-
ного о р у ж и я . В 1510 при походе московского 
князя Василия Ивановича под Смоленск в ого 
войске было ужо 1.000 псковских пищальни-
ков. Постепенно луки , рогатины, бердыши (см. 
Оружие) заменялись пищалями; название это 
впоследствии было заменено названиями «муш-
кет» и «фузея». При создании Петром I постоян-
ной регулярной армии была начата в 1712 
постройка Тульского оружейного завода, а 
в 1721—Сестрорецкого; фузеи армии Петра I 
имели калибр от 7,75 до 8,5 линий (19,о8— 
21,59 мм), вес со штыком—ок. 5,6 кг, длина 
ствола—142 см, дальность стрельбы—200— 
300 шагов, скорострельность—1 выстрел в 
1,5 мин. Р у ж ь я м и такого же типа были во-
оружены рус. войска во время всох войн 18 в. 
вплоть до суворовских походов. 

Эпоха интенсивного усовершенствования 
I'. о. о. (19—20 вв.). Быстрый прогресс огне-
стрельного о р у ж и я , в том числе и ручного, 
тесно связан с развитием техники и экономики 
в связи с переходом от феодального строя к ка-
питалистическому. 19 в. и начало 20 в. в отно-
шении эволюции Р . о. о. могут быть разделены 
на слод. периоды: а) период кремнёвого глад-
коствольного, заряжаемого с дула о р у ж и я , а 
также нарезного о р у ж и я с тугой загонкой пули 
в канал ствола; б) период ударного гладко-
ствольного, заряжаемого с дула о р у ж и я и усо-
вершенствования нарезного оружия ; в) пе-
риод первого уменьшения калибра и принятия 
нарезного о р у ж и я на вооружение всей армии; 
г) период введения з а р я ж а н и я с казны; д) пе-
риод второго уменьшения калибра; е) период 
принятия магазинных винтовок и третьего 
уменьшения калибра ; ж ) период введения 
и усовершенствования автоматич. о р у ж и я . 

Н а рубеже 18 и 19 вв . американская война 
за независимость, войны франц. буржуазной 
революции и наполеоновские походы заставили 
обратить особое внимание на улучшение ору-
ж и я . К а к и в других гос-вах, в России в это 
время были разработаны новые образцы Р . о. о. 
В 1808 для рус. армии был принят единый 
калибр в 7 линий (17,78 мм) для всех разно-
образных образцов ружей (кроме нарезных): 
пехотных, драгунских , кирасирских и гусар-
с к и х , Все эти образцы принадлежали к одному 
типу заряжающегося с дула , гладкоствольно-
го кремнёвого р у ж ь я и отличались лишь дли-
ной ствола, деталями конструкции и весом; 
с этими ружьями рус. армия воевала с Напо-
леоном в 1812. Иностранные армии имели по-
добное же вооружение, мало отличавшееся от 
русского. 

Нарезное оружие имело незначительное 
распространение. В русской армии пехот-
ное «винтовальное» р у ж ь ё имело дальность 
до 800 шагов вместо 300 у гладкоствольного, 
но скорость стрельбы была незначительная— 
3 минуты на выстрел. Д л я з а р я ж а н и я пулю, 
обёрнутую просаленным пластырем, эабивали 
в дуло ударами деревянного молотка, после 

чего вгоняли нулю до пороха ударами шомпола; 
такой медленный и неудобный способ заряжа-
ния заставил ещё более ограничить примене-
ние этого оружия; в 1809 винтовальные р у ж ь я 
были сняты с вооружения пехоты, остались 
лишь егерские и кавалерийские штуцеры 
в небольшом числе. Такое же уменьшение ко-
личества нарезного оружия , в виду его несо-
вершенства, произошло и в иностранных ар-
миях; Наполеон 1 изъял из употребления на-
резные р у ж ь я для пеших и конных егерей, 
введённые во Франции в 1793. 

Изобретение в конце 18 в. ударных составов 
(говардовой ртути и бертолетовой соли) позво-
лило затем применить эти составы (вместо 
использования кремня) также и для оружия . 
В начале 19 в. в этом направлении работали 
англичане Форсайт, Эгг и Ричарде; металлич. 
капсюль был разработан в 1814 Шоу в Америке. 
Однако лишь в 30—40-х гг. ударные капсюли 
были применены к военному оружию с целью 
устранения весьма значительных недостатков 
кремнёвого о р у ж и я : в кремнёвых ружьях 
порох на полке от дождя отсыревал, от ветра 
слетал, и в такую погоду стрельба вообще не 
могла производиться; стрелок не мог каждый 
раз одинаково отсыпать порох на полку, поче-
му начальные скорости получались разные и 

меткость снижалась, за-
мок часто давал осечки. 
В России ударное ружьё, 
пероделанноо из кремнё-
вого, было принято в 1844, 

Гис. 1. Пуля Мише. Рис. 2. Бельгийская пуля. 

а новое ударное, явившееся нек-рым измене-
нием франц. образца ,—в 1845 и 1852. Все образ-
цы ударных ружей, принятые в различных 
гос-вах, отличались между собой лишь незна-
чительными деталями конструкции. Первона-
чально к этому оружию была принята, как и 
раньше, круглая пуля, дальность стрельбы 
была прежняя—300 шагов, скорость—1—2 вы-
стрела в мин., начальная скорость—450 м/сек. 
В 50-х гг. была принята цилиндро-полушарная 
пуля Нейслера, раздававшаяся при выстреле 
в стороны и лучше заполнявшая нарезы; благо-
даря уменьшению прорыва газов улучшилась 
меткость при одновременном увеличении даль-
ности до 600 шагов. В России эти пули вводи-
лись во время Крымской войны 1853—56.Одно-
временно с принятием ударных ружей было об-
ращено внимание на усовершенствование на-
резных. Первые улучшения заряжания были 
сделаны в двухнарезном штуцеро брауншвейг-
ской системы Бернера , дальнейшие улучшения 
введены французами Дельвинем и Тувоненом. 
Особое распространение нарезное оружие стало 
получать после изобретения расширяющихся 
цилиндро-строльчатых пуль Минье (рис. 1) 
и бельгийских (Петерса—Тиммерганса) (рис. 2). 
Это изобретение сравняло по скорости заряжа-
ния гладкоствольное оружие с нарезным, по-
этому в середине 19 в. всюду стали вводить 
нарезные 7-линейные (17,78-лш) ружья , пере-
делывая их из гладкоствольных. Пули весили 
ок. 11 золотников (46,9 г), а весь патрон—ок. 


