


Ардашев А. Н.

А 79  Огнеметные танки и ручные огнеметы в бою / Алексей 
Ардашев, Семен Федосеев. — М. : Яуза : Эксмо, 2014. — 
256 с. — (Война и мы. Танковая коллекция).

ISBN 978-5-699-68594-3 

В данной книге вы найдете исчерпывающую информацию обо всех ти-
пах огнеметных танков и струйных огнеметов всех стран. Коллекционное 
издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотня-
ми чертежей и фотографий.

«Со стороны немецких окопов внезапно вырвались громадные языки 
пламени и с шипением и свистом хлестнули в сторону англичан. Каза-
лось, что запылало всё кругом и ничто живое не может спастись в этом 
бушующем море огня. Крики и вой раздирали воздух. Бросая оружие, 
английская пехота в панике бежала в тыл, без единого выстрела оставив 
свои позиции…» — так рассказывали очевидцы о первом массовом при-
менении огнеметов в 1915 году. А когда следующей осенью в бой пошли 
первые танки, сразу же возникла идея «скрестить» два новых вида оружия, 
создав «штурмовой самоходный бронеогнемет», — однако в производ-
ство «химические танки» были запущены лишь в начале 1930-х гг. в СССР. 
Правда, в реальной боевой обстановке их раньше применили италь янцы 
(в Эфиопии и Испании), но Советский Союз не отставал, испытав новое 
оружие на Хасане, Халхин-Голе и в Финской войне, а к началу Великой 
Отечественной Красная Армия имела на вооружении свыше 1300 огне-
метных танков (больше, чем все остальные страны, вместе взятые), при-
чем не только легких и средних (на базе Т-34), но и тяжелых КВ-8.

Вторая Мировая стала «звездным часом» зажигательного оружия. 
Кроме нашей армии, огнеметные танки активно применяли и британцы, 
и американцы, и японцы, и немцы (в том числе переоборудованные тро-
фейные B1-bis), а Гитлер настаивал на создании огнеметной модифика-
ции «Тигра» даже в апреле 1945 года. Стремительно развивались и все 
виды «пехотных» огнеметов (ручные, траншейные, фугасные, противотан-
ковые и др.), и эта гонка вооружений не прекращается до сих пор. 

ISBN 978-5-699-68594-3

© Ардашев А., Федосеев С., 2014

© ООО «Издательство «Яуза», 2014

© ООО «Издательство «Эксмо», 2014

УДК 355/359
ББК 68

УДК 355/359 
ББК 68
 А 79

Оформление серии  П. Волкова

В оформлении переплета использована иллюстрация художника В. Петелина



Оглавление

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ОТ АВТОРОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ВМЕСТО ПРОЛОГА. РОЛЬ БОЕВОГО ОГНЯ В ИСТОРИИ ВОЙН . . . . . . . . . . . . 6
РАЗЯЩИЕ ОГНЕМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Предтечи огнеметов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Что такое огнемет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Немного физики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Типы струйных огнеметов и их классификация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА — ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ТАНКОВ 
И ВТОРОЕ — ОГНЕМЕТОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Сначала был огнемет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ранцевые струйные огнеметы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Траншейные и стационарные огнеметы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Фугасные огнеметы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Огонь в бою  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Итоги огненной премьеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Танковая премьера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Первые попытки скрестить огонь и броню. 
Идеи и проекты Первой мировой войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Огнеметы против танков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

ОТ ПОЖАРА К ПОЖАРУ. МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ ВОЙНАМИ  . . . . . . . . . . . . . . . .47
Бурное развитие струйных огнеметов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Огнедышащие бронемонстры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Ранцевые и возимые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Наша служба и опасна и трудна…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Фугасные огнеметы и огнеметные фугасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Просто огонь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

«ХОЛОДНЫЙ» ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
«Зрелость» огнеметных танков и самоходных огнеметов  . . . . . . . . . . . .197
Блеск и нищета струйных огнеметов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

ОГОНЬ В КАПСУЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Второе рождение огнеметов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Инновации — термобарические боеприпасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Другое направление «самоходных огнеметов»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

МНОГОЛИКИЙ ОГНЕМЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Огнедышащий дот. Казематные струйные огнеметы  . . . . . . . . . . . . . . . .230
Дракон с «мотором». Огнеметание с… самолета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Попытки установки огнемета на самолет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Зенитный… огнемет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Огнемет на страже правопорядка. Полицейский водомет-огнемет. . . .232
Карманный огнемет. Карманный импульсный огнемет  . . . . . . . . . . . . . .235
Автомобильная самооборона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Самопальные огнеметы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

ГЛАВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ОГНЕМЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Основа мощи огнемета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Классификация зажигательных составов и требования к ним  . . . . . . . .238
Напалм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Пирогели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Жидкие нефтепродукты и отвержденное горючее  . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
На будущее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Эпилог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250





5

Предуведомление от авторов

Издревле человек не только демонизировал стихию 
огня, но и пытался приспособить ее для собственных 
целей — созидательных и разрушительных. Ремесло, 
само основанное на использовании огня, создавало 
огненное же оружие. Одной из вершин его стали ог-
неметы — оружие, основной целью которого является 
уничтожить все живое и неживое огнем.

Тема «военного огня» чрезвычайно обширна. 
В этой книге мы рассмотрим такой прославившийся 
в XX веке тип огнеметно-зажигательного оружия, как 
струйный огнемет (собственно, этот тип оружия и был 
впервые назван «огнеметом»). И прежде всего в двух 
широко распространившихся вариантах его приме-
нения на поле боя — «пехотные» огнеметы (ранцевые, 
возимые, траншейные) и огнеметы на самоходном 
бронированном шасси (огнеметные танки и самоход-
ные огнеметы).

Впервые огнемет грозно заявил о себе на полях 
сражений Первой мировой войны. Вскоре на За-
падном фронте этой войны появилось «бронечудо-
вище» — танк. И практически сразу родилась мысль 
установить на танк огнемет, то есть скрестить огонь 
и броню. Более того — еще не появившихся на свет 
стреляющих огнем бронемонстров уже заранее па-

нически боялись солдаты в окопах. С другой сто-
роны — рассматривались варианты использования 
огнеметов для борьбы с танками. Но не случилось — 
война закончилась чуть раньше. Затем последовал 
бурный рост всех видов «химического» вооруже-
ния, включая огнеметно-зажигательное. Опыт его 
применения набирался в конфликтах межвоенного 
периода. И в сражениях Второй мировой войны ог-
неметы — что «пешие», что «самоходные» — про-
явили себя уже во всей ужасающей красе. Появ-
ление принципиально новых видов вооружения, 
кардинальное изменение облика войн и военных 
конфликтов не пресекло, как ожидалось, развития 
огнеметно-зажигательного оружия, но потребовало 
его видоизменения.

«Танковые» и «пехотные» огнеметы, их происхож-
дение, развитие, опыт боевого применения, борьба 
и взаимодействие друг с другом на поле боя, роль, 
сыгранная ими в различных войнах и конфликтах, и 
будут нашей темой.

Авторы благодарят за помощь в подборе иллю-
страций к данной книге редакцию журнала «Техника и 
вооружение вчера, сегодня, завтра», Лобынцева Б. И. 
(г. Москва).
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Вместо пролога. 
Роль боевого огня в истории войн

Зажигательные средства являются в военном деле техническими средствами 
борьбы, действующими посредством развиваемой ими высокой температуры. 
Их назначение — вызывать пожары строений, складов горючего, лесов и посе-
вов, взрывы боеприпасов и порчу материальной части.

Военная энциклопедия

От античного мыслителя Эмпидокла (V век до н. э.) из-
вестно разделение материального мира на четыре эле-
мента — земля, вода, воздух и огонь. Четвертый эле-
мент — Огонь (или Эфир), по мнению древних греков, 
находится над элементом Воздуха. Этому элементу со-
ответствует космическое пространство, которое мож-
но назвать «эфирным». Множество учений — от самых 
иррациональных до вполне прагматических — ассоци-
ировало «владение огнем» с могуществом и победой.

Упоминание об «огненном» виде вооруженной 
борьбы мы находим в самых ранних письменных ис-
точниках. Веками захватчики проходили «огнем и 
мечом» по завоеванным странам (и именно в такой 
последовательности — сначала огонь, а уж потом 
и меч). И если мечи в наше время как-то вышли из 
употребления, то пламя в военном деле здравству-
ет и процветает и поныне. Даже в мифологии самым 
страшным противником героев являются огнедыша-
щие драконы и прочие Змеи Горынычи. Да и всяче-
ские боги, как правило, пользовались огнем для на-
казания ослушников.

Огонь стал древнейшим оружием человека. Про-
стой факел можно было обрушить на голову против-

ника или сжечь им его хижину. Даже прародителем 
современного огнестрельного оружия явилось имен-
но оружие огнеметающее. Поэтому древние зажига-
тельные боевые устройства явились родоначальни-
ками не только суперсовременных напалмов и термо-
барических боеприпасов, но и всего спектра грозного 
огнестрельного оружия современности.

Не утратили своей роли зажигательные средства 
и в XXI веке. Современное огнеметно-зажигательное 
оружие включает зажигательные вещества и сред-
ства их доставки к цели. Специалисты отмечают сле-
дующие особенности этого оружия: возможность по-
ражения больших скоплений живой силы и техники; 
уничтожение и вывод из строя на длительный пери-
од времени крупных военных объектов и населенных 
пунктов; оказание значительного психологического 
воздействия на противника (снижается его способ-
ность к сопротивлению); болезненность ожогов и 
длительность стационарного лечения пораженных. 
Они считают, что низкая стоимость по сравнению с 
другими видами оружия (оптимальность по критерию 
«стоимость-эффективность»), а также наличие доста-
точной сырьевой базы дают зажигательному оружию 
существенные преимущества при его массовом при-
менении.

Для донесения зажигательных веществ до цели 
предназначаются разнообразные средства, которые 
могут быть использованы различными родами войск. 
Нас в дальнейшем будут интересовать два основных 
направления — огнеметные танки и самоходные ог-
неметы, с одной стороны, и «пехотные» огнеметы — 
с другой. Для полноты картины вкратце упомянем и 
другие типы огнеметов и варианты их использования.

Не забудем, что Отечество наше в этой области 
вооружения и военной техники не раз было и есть 
«впереди планеты всей». Без преувеличений и на-
тяжек, без ухмылок по поводу «России — родины 
слонов» мы можем увидеть ряд бесспорных приори-
тетов. В России в 1860-е годы сконструирована пер-
вая зажигательная пуля, в начале ХХ века создан тип 
фугасного огнемета, в 1939 году в СССР разработа-
ли эффективную загущенную огнесмесь (прототип 
ставшего знаменитым позже напалма), создали не 
имеющие аналогов самовоспламеняющиеся зажи-
гательные смеси, да и современные отечественные 
термобарические боеприпасы остаются непревзой-
денными.

Применение «греческого огня» в морском 
бою в Средние века. Легкие гребные суда с 
трубами огнеметающих «сифонов» на носу 

атакуют более мощные корабли противника.
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Первая мировая война — первое пришествие 
танков и второе — огнеметов

Как много дел считалось невозможными, пока не были осуществлены…
Плиний Старший, I век н. э.

СНАЧАЛА БЫЛ ОГНЕМЕТ

Огнеметы в современном их понимании стали при-
меняться в боевых действиях в ходе Первой мировой 
войны, причем всеми воюющими сторонами. Более 
того, это было действительно второе пришествие бо-
евого огня. Забытое, казалось бы, со времен Средне-
вековья, зажигательное оружие вернулось на поле 
боя во всей своей красе и сразу в разных ипостасях — 
появились струйные ранцевые, тяжелые пневматиче-
ские и фугасные огнеметы, зажигательные гранаты, 
снаряды, мины и авиабомбы.

Струйные огнеметы (или «пламеметы») впер-
вые в большом количестве были использованы на 
поле боя германскими войсками в 1915 году. Это 
были огнеметы все той же конструкции Фидлера. 
Дело в том, что после первых успешных газобал-
лонных, «химических», атак, предпринятых немца-
ми в апреле—мае 1915 года, применение отрав-
ляющих газов уже не достигало успеха, так как в 
войсках англичан и французов быстро появились 
средства защиты от них. Стремясь сохранить ини-
циативу, немцы использовали огнеметы, рассчи-
тывая добиться успеха неожиданностью их при-
менения и сильным моральным воздействием на 
противника.

Применение германцами в мировую войну 
1914–1918 годов химического, в том числе и огне-
метного, оружия было встречено бурей негодова-
ния со стороны России и ее союзников. Параллель-
но с шумной кампанией в прессе союзники всеми 
силами своих ученых и техников, всеми доступными 
ресурсами вступили в соревнование с германцами 
по изысканию все более и более жестоких и дей-
ствительных средств разрушения и уничтожения. 
Теперь огнеметы оказались приняты на вооружение 
всех воюющих армий и использовались для усиле-
ния огня пехоты и подавления противника там, где 
действие ружейно-пулеметного огня оказывалось 
недостаточным. Армии Германии, Франции, Ита-
лии к середине войны имели штатные огнеметные 
подразделения. В русской, английской и других 
армиях также нашли широкое применение легкие 
(ранцевые) и тяжелые (траншейные и полутраншей-
ные) огнеметы.

РАНЦЕВЫЕ СТРУЙНЫЕ ОГНЕМЕТЫ

Германия
Германии удалось значительно опередить другие 
страны в разработке и создании образцов нового 
оружия. Применение отравляющих газов уже не до-
стигало целей — у противника появились противога-
зы. Стремясь сохранить инициативу, немцы исполь-
зовали новое оружие — огнеметы. Но при всей заве-
се секретности идея огнемета буквально носилась в 
воздухе.

Итак, что же представляли собой германские ог-
неметы времен Первой мировой войны? В предво-
енные годы и во время войны в кайзеровской армии 
применялось несколько образцов огнеметов. И хотя 
по своей конструкции они заметно отличались друг 
от друга, но принцип действия был совершенно оди-
наков. Он заключался в том, что горючая жидкость 
выталкивалась из резервуара под давлением опре-
деленных газов, после чего зажигалась от специаль-
ного устройства. При этом существовало два основ-
ных способа создания давления. Первый (наиболее 
эффективный) — подача в резервуар сжатого газа из 
баллона. Второй — создание давления обыкновен-
ным насосом.

Основным элементом огнемета Фидлера были 
разделенные баллоны с легковоспламеняющейся 
жидкостью и сжатым газом. При нажатии на спуско-
вой клапан газ вытеснял горючее в воспламенитель-
ную трубку, где жидкость зажигалась, а затем выбра-
сывал пламя на расстояние до 35 м. Первоначально 
горючая жидкость в огнеметах выбрасывалась с по-
мощью сжатого воздуха или углекислого газа. Однако 
вскоре они был заменены на сжатый азот, который не 
смешивался с жидкостью и не образовывал пузырей, 
снижавших эффективность огнеметания. Кроме того, 
кислород, содержавшийся в сжатом воздухе, мог 
образовывать взрывчатую смесь с горючими жидко-
стями на масляной основе. Заправка огнеметов сжа-
тым азотом осуществлялась из баллонов. В качестве 
горючего в огнеметах использовали первоначально 
смесь сырого бензола с маслом или мазутом. Впо-
следствии была создана рецептура горючей смеси 
на основе отходов нефтяного производства. Фидлер 
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Ранцевый германский огнемет 15L. Flammenwerfer M. 16. Первая мировая война.
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придумал оригинальный пиропатронный генератор 
давления. Он представлял собой насос, в котором 
пороховой заряд воспламенялся и толкал поршень, а 
тот, в свою очередь, — огнесмесь. Последняя пред-
ставляла собой смесь сырой нефти и солярки и под-
жигалась отдельной газовой горелкой на выходе.

Рихард Фидлер был не единственным, кто зани-
мался в Германии разработкой и созданием огне-
метов. Карл Реддеманн одно время даже считался 
родоначальником огнеметного дела в Германии. 
Реддеманн создал свою оригинальную конструкцию 
огнемета, которую одно время даже применяли на 
фронте, причем как на Западном, так и на Восточном. 
Более того, подразделение, которым он командовал, 
отличилось в феврале 1915 года в боях у леса Мелан-
кур под Верденом. В то время оно было оснащено 
огнеметами, сконструированными их командиром. 
Такие же аппараты были и у австро-венгров. Аппа-
рат Реддеманна состоял из следующих основных 
частей: резервуара для горючей жидкости, шланга с 
брандспойтом и пожарной помпы (сказалась мирная 
профессия изобретателя), при помощи которой в ре-
зервуар нагнетали сжатый воздух. Такая конструкция 
делала огнемет автономным, так как не требовались 
баллоны со сжатым газом и освоить подобный оне-
мет не составляло особого труда. Но громоздкость и 
уязвимость огнемета привели к быстрому снятию его 
с вооружения. Предпочтение было отдано конструк-
ции Фидлера.

Реддеманн проводил эксперименты с огнеметами 
на протяжении нескольких предвоенных лет. В ра-
боте Реддеманну помогал Рихард Фидлер, именно 
он довел до ума первый боевой огнемет. В боевых 
условиях проходили испытания два типа огнеметов: 
переносной (kleines Flammenwerfer), обслуживаемый 
расчетом из двух человек, и стационарный (grosses 
Flammenwerfer), способный метать огненную струю 
на расстояния до 20 метров. Расчет переносного 
огнемета состоял из человека, носившего баллон с 
горючей смесью, и оператора, направлявшего огне-
метную трубу на цель. Метание смеси осуществля-
лось при помощи сжатого азота, а зажигание смеси 
производилось у дульной части трубы.

Реддеманн со своим подразделением настоль-
ко прославился, что его фамилия буквально не схо-
дила со страниц газет, причем не только немецких. 
Для примера приведем газетную статью из «Гам-
бургских Известий» от 9 июня 1918 года: «Майор Р. 
(имеется в виду именно Реддеманн) в мирное время 
занимался борьбой с пожарами, будучи начальником 
пожарной команды Мюнхена. «Князь преисподней», 
как звали его на войне подчиненные ему огнемет-
чики, пользовался большой популярностью среди 
своего отряда и среди войск, которым ему прихо-
дилось оказывать помощь. Он может окинуть взгля-
дом прогрессирующий рост своего отряда. В январе 
1915 года отряд огнеметчиков состоял всего лишь из 
одного отделения в 36 человек; в настоящее время он 

представляет собой воинское соединение, имеющее 
в своем составе специальные штурмовые и бомбо-
метные отделения и снабженное всем необходимым 
для самостоятельных операций. В официальных ар-
мейских сообщениях часто упоминаются эти войска. 
Если где-нибудь встречаются затруднения в уничто-
жении опасного пулеметного гнезда французов или 
англичан, «Князь преисподней» выступает со своей 
свитой на сцену и выкуривает неприятеля.

Ясно, что служба в этой воинской части сопряжена 
с чрезвычайной опасностью для жизни. Кроме того, 
не все люди пригодны для этой службы. Для такой ра-
боты годятся только те, кто силен физически и дал до-
казательства наличия доблести при штурме».

Первый образец аппарата Фидлера, принятый на 
вооружение, поступивший на передовую и послужив-
ший прототипом для остальных образцов, представ-
лял собой ранцевый огнемет «Кляйф» («Kleif» — от 
немецкого Kleinfl ammenwerfer — малый огневыбра-
сыватель), состоявший из двух сообщающихся между 
собой резервуаров для огнесмеси и расположенного 
между ними с внешней стороны баллона со сжатым 
углекислым газом. С таким аппаратом солдат мог 
вполне свободно совершать перебежки и даже пол-
зать. Прибор вмещал в себя около 17 л горючей жид-
кости и весил примерно 32 кг. Дальность огнеметания 
составляла около 20–25 м. Рабочее давление — 23 
атмосферы. Непрерывное действие аппарата на од-
ной заправке продолжалось около 1 минуты. В даль-
нейшем аппарат многократно модернизировался, и 
к 1917 году, как отмечалось выше, германская армия 
располагала уже тремя штатными образцами огне-
метов: двумя ранцевыми и одним тяжелым. В окоп-
ных боях применялся и «двойной «Кляйф» — два 
огнемета и шланг соединялись с помощью тройника. 
В результате можно было получить струю длиной до 
40 м продолжительностью около 22 сек или прикре-
пить шланг длиной до 5 м, увеличивая дальность дей-
ствия. Огнемет оставляли в ближайшем укрытии, а 
солдат нес только брандспойт.

В 1917 году на вооружение поступил более легкий 
ранцевый огнемет — «Вехс» («Wechs» — от немецко-
го Wechselapparat — сменный аппарат). Свое назва-
ние этот «малый огнемет» получил в связи с тем, что 
первоначально предполагалось во время боя исполь-
зовать несколько запасных заранее снаряженных ре-
зервуаров, меняя их по мере разрядки. Идея состояла 
в том, чтобы, не слишком нагружая солдат, увеличить 
носимый запас огнесмеси. Вскоре от этой мысли от-
казались, предпочитая иметь шланг при каждом ап-
парате, однако название сохранилось. Огнемет имел 
оригинальную конструкцию: шарообразный газовый 
баллон (азот) размещался внутри резервуара торои-
дальной формы (то есть в виде бублика). Таким путем 
удалось уменьшить габариты, а используя специаль-
ную силовую раму — равномерно распределить на-
грузку на солдата для облегчения переноски огнеме-
та. Немцы умудрялись даже ходить с ним в разведку, 
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только покрывали сверху чехлом, чтобы он не блестел. 
К слову сказать, противники немцев по достоинству 
оценили конструктивную находку создателей «Вехса», 
называя этот аппарат «изящным». Более того, уже в 
1944 году такая компоновка была даже использована 
англичанами для своего ранцевого огнемета «Лайф-
бой», состоявшего у них на вооружении до 1960 года.

Резервуар «Вехса» вмещал 11 литров горючей 
жидкости. Баллон для газа наполнялся сжатым азо-
том под давлением 23 атмосферы. Вес снаряженного 
аппарата «Вехс» составлял 31,5 кг, пустого — 13 кг. 
Он выбрасывал струю огнесмеси на расстояние 25 
метров. Из него можно было произвести 18 одно-
секундных «выстрелов» или в течение 20 секунд пу-
скать непрерывную струю. В действие он приводился 
так же, как и «Кляйф».

Поначалу горючая жидкость в немецких огнеме-
тах выбрасывалась с помощью сжатого воздуха или 
углекислого газа. Однако вскоре выбор пал на сжа-
тый азот, поскольку он не смешивался с жидкостью и 
не образовывал пузыри, снижавшие эффективность 
действия аппаратов. Кроме того, кислород, содер-
жащийся в воздухе, мог образовать с горючими жид-
костями на масляной основе взрывчатые смеси, что 
было крайне опасно. Сжатый до 150 атмосфер азот 
хранился в больших стальных баллонах объемом 13,5 
литров или в малых — 2 литра. Баллоны красились в 
светло-зеленый цвет. Одного большого баллона хва-
тало для заправки 20 огнеметов «Вехс», семи «Кляйф» 
или одного «Грофа».

Что касается самой горючей жидкости, то в каче-
стве таковой вначале применялась смесь сырого бен-
зола с мазутом или маслом. Однако в экстренных слу-
чаях допускалось снаряжать огнеметы смесью гудро-
на с сырым бензолом, смесью керосина с бензином, 
одним керосином или бензином, эфиром или обык-
новенным спиртом. Правда, подобные замены были 
чреваты резким снижением дальности огнеметания. 
Кроме того, заправка легковоспламеняющимися жид-
костями (например, бензином или спиртом), имевши-
ми высокую температуру пламени, принуждала сол-
дат при пуске струи прятаться в укрытие и управлять 
брандспойтом с помощью шестов или применять им-
провизированные шиты и маски. Поэтому действовать 
в подобных случаях можно было только в обороне.

Для снаряжения огнеметов впоследствии стали 
использовать специальное масло, состоявшее из дег-
тярных остатков, в соединении с жирными и легкими 
углеводородами, каменноугольным маслом и серни-
стым углеродом. Оно было двух видов: «синее» и «жел-
тое». «Синее» — густое, при горении развивало хоро-
шее пламя и выделяло плотный черный дым. Но зимой 
работать с ним было практически невозможно, так как 
на морозе оно застывало. «Желтое» — жидкое, на мо-
розе не застывало, горение сопровождалось сильным 
пламенем и высокой температурой с выделением не-
значительного количества дыма. Горение «желтого» 
масла было более интенсивным, чем «синего». Поэто-

му предпочитали пользоваться смесью этих масел, 
варьируя пропорциями в зависимости от времени 
года и погодных условий. В ходе тренировочных за-
нятий аппараты заправляли дешевым «красным» мас-
лом, которое давало пламя невысокой температуры.

Ранние переносные модели имели слишком боль-
шой вес, вследствие чего для их применения орга-
низовывались группы из 2–3 специально обученных 
солдат. Согласно штатам военного времени при 
каждом аппарате формировалось отделение солдат, 
при ранцевом — из четырех человек (командир от-
деления, наводчик, носильщик с помощником), при 
тяжелом — из шести (командир отделения, наводчик, 
помощник наводчика и трое носильщиков). Все они 
должны были быть обучены так, чтобы каждый мог за-
менить выбывшего из строя.

Первые воспламенители представляли собой не-
большую цилиндрическую коробку с крышкой, внутри 
которой находился проволочный каркас с намотанным 
на нем фитилем. Для воспламенения фитиля внутри 
каркаса устанавливался пиропатрон, содержавший 
смесь черного пороха и металлическою магния, и 
ударник с пружиной. Крепление воспламенителя на 

«Германский аппарат для обливания противника 
горящей жидкостью». Фотография в русском журнале.
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брандспойте происходило при помощи коленчатого 
выреза на первом и соответствующего выступа на вто-
ром (байонетное соединение) или специальною откид-
ного зажима. Действовал воспламенитель следующим 
образом: как только струя попадала в брандспойт, она 
давила на ударник воспламенителя, ударник протыкал 
предохранительный картонный лист и под действием 
пружины бил по капсюлю пиропатрона, одновремен-
но фитиль пропитывался горючей жидкостью и вос-
пламенялся. Тем временем струя сбрасывала крышку 
воспламенителя и вылетала наружу. Основная часть 
воспламенителя с горящим фитилем оставалась при 
этом на брандспойте, так что струя тут же воспламе-
нялась от него. Позднее вместо фитиля стали исполь-
зовать специальный пиротехнический состав, который 
горел около минуты. Он представлял собой смесь 
азотнокислого бария, азотнокислого калия, металли-
ческого магния и древесного угля. Кроме того, в нее 
для вязкости добавлялись смолистые вещества

В общем-то, с ранцевым огнеметом вполне мог 
управиться и один человек. Но часто ситуация в бою 
складывалась таким образом, что в одиночку подо-
браться с огнеметом на плечах к вражеским позициям 
было просто невозможно. В таком случае в дело всту-
пали наводчик и носильщик. Наводчик нес брандспойт, 
а носильщик — аппарат. Применяя подобную тактику, 
им удавалось, скрываясь за неровностями местности, 
приблизиться к неприятелю на небольшое расстоя-
ние, непосредственно у позиции носильщик с аппа-
ратом прятался в воронке, а наводчик с брандспойтом 
подползал вплотную к противнику и производил пуск.

Всего германские огнеметчики провели за войну 
около 650 атак. Но германская монополия на огнеме-
ты просуществовала недолго — уже в 1916 году все 
воющие армии, в том числе и Россия, имели на во-
оружении различные системы этого оружия.

Российская империя
Конструирование отечественных огнеметов возоб-
новилось с весны 1915 года (то есть еще до массо-
вого применения их германскими войсками — идея 
уже явно носилась в воздухе). Инженерная мысль 
бурлила. Всего через несколько месяцев русская ар-
мия пополнилась огнеметами нескольких моделей, 
а позже — и фугасным огнеметом СПС. В сентябре 
1915 года Химический комитет начал испытания пер-
вых 20 ранцевых огнеметов профессора Горбова. 27 
февраля 1916 года слушатель Провизорских курсов 
при Московском Императорском Государственном 
университете В. С. Федосеев подал предложение 
воспламеняющейся жидкости (рецепт не представ-
лен) и «насоса» для ее метания. При этом он ссылался 
на сообщение Штаба Верховного главнокомандую-
щего от 23 января 1916 году, в котором говорилось о 
применении «австрийцами южнее Дубны… аппарата 
для отражения атак, выбрасывающего пламя на 30–
40 м». Ранцевые огнеметы Александрова и Горбова 

вследствие неудачной конструкции широкого при-
менения не нашли. Оба огнемета давали ничтожную 
дальность струи огнесмеси — 15–20 шагов.

С лета 1916 года велись испытания разных систем 
огнеметов, предлагаемых русскими изобретателя-
ми. Главковерх Николай II почему-то особенно инте-
ресовался этим новым средством поражения (хотя 
некоторые специалисты считали, что это оружие не 
заслуживало большого внимания) и даже сам присут-
ствовал на одном из испытаний ранцевого огнемета в 
Cтавке. Несмотря на выводы комиссии, производив-
шей обследование боя у Скробовского ручья, и на то, 
что производившиеся испытания русских огнеметов 
подтверждали эти выводы, давая по большей части 
отрицательные результаты (например, при одном из 
испытаний ручного ранцевого огнемета неожиданным 
порывом ветра струю пламени отнесло назад, вслед-
ствие чего огнеметчик получил сильные ожоги), все же 
решено было принять на снабжение русской армии 
легкие ранцевые огнеметы системы Товарницкого и 
Александрова и тяжелые огнеметы системы генерала 
Ершова, Товарницкого и британской системы Винсен-
та. Во всех этих огнеметах воспламеняющаяся жид-
кость состояла из смеси нефти, керосина и бензина.

В июне 1916 года на вооружение русской армии 
был принят ранцевый огнемет Товарницкого (систе-

ма «Т»). С осени 1916 года огнеметом Товарницкого 
оснащались огнеметные команды русской армии, в 

Демонстрация императору Николаю II огнемета 
системы Тилли-Госко (Tilly-Goskin) в мае 1916 г.
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каждой команде было по 12 огнеметов. Одновремен-
но сформировались три батареи, вооруженные тран-
шейными огнеметами конструкции Товарницкого. 
В середине 1917 года солдаты этих батарей закончи-
ли обучение, и их отправили на Северный, Западный 
и Юго-Западный фронты. Аппарат представлял собой 
овальный стальной резервуар, наполняющийся на 
две трети горючей жидкостью и на одну треть сжатым 
до 12–15 атмосфер воздухом. На брандспойт надева-
лась зажигалка. Порожний огнемет весил 11,4 кг, сна-
ряженный — около 24 кг. Дальность полета струи ог-
несмеси достигала 15–30 м, время действия непре-
рывной струи — 50–55 сек. Система «Т» имела много 
недоделок и низкий запас прочности. Принятие ее на 
вооружение было вынужденной мерой.

В России производилось несколько систем огне-
метов: огнемет системы Архангельского изготавли-
вали Киевский арсенал и Киевский проволочный за-

вод, огнеметы системы Товарницкого — киевский же 
завод «АУТО», системы Тиллигоскина — на заводе 
инженера Корсака.

Всего русская армия в ту войну использовалось 
девять систем огнеметов:

ранцевые: Товарницкого, Горбова, Александрова, 
Тилли-Госко, Лоуренса;

тяжелые: Винсента, Товарницкого, Ершова, «мо-
сковские огневые фугасы» СПС.

Огнемет британского лейтенанта Лоуренса («Ло-

уренс») оказался одним из лучших ранцевых огне-
метов из тех, что состояли на вооружении русской 
армии. Он был прочен, надежен и безопасен для 
солдата. Дальность полета струи огнесмеси дости-
гала 55 шагов. Он мог использоваться для выброса 
отравляющих веществ. Вес снаряженного огнеме-
та — 28,8 кг, пустого — 17,6 кг. В Соединенном Ко-
ролевстве была заказана тысяча таких огнеметов, но 

Рисунок из одного из первых британских патентов на «аппарат для метания пламени военного 
назначения», полученного в 1916 г. инженером А. Китсоном (заявлен в 1915-м). Обратим внимание 

на возможность менять положение баллона на подвесе и управление двумя руками.
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из-за отсутствия денег от заказа отказались. Огнемет 
системы Тилли-Госко также имел британское про-
исхождение. После огнемета Лоуренса он считался 
самым совершенным. Состоял из одного большого 
резервуара, в который был вварен другой резервуар, 
меньшего диаметра. Большой резервуар заполнялся 
горючей жидкостью, а малый — сжатым воздухом. 
На брандспойт устанавливался штык (!). Дальность 
выбрасывания струи огнесмеси достигала 50 шагов, 
время действия — с перерывами до трех минут, без 
перерывов — до 25 сек. Весила система 15 кг (без 
жидкости). Огнемет Тилли-Госко был продемонстри-
рован императору Николаю II в мае 1916 года.

Франция
Во время атаки под Верденом французские солдаты 
захватили несколько экземпляров Flammenwerfer. 
Первая демонстрация представителям французско-

го и английского командования состоялась в марте 
1915 года. Франция и Великобритания начали свои 
программы разработок огнеметов. Французская ар-
мия приняла на вооружение огнемет Schilt. Он имел 
объем 15 литров и мог три раза выбросить струю 
на 27 метров или один раз на 100 метров. Позже во 
французской армии на вооружении были приняты 
ранцевые огнеметы № 1 bis, № 2 и № 3 bis. Они со-
стояли из резервуаров с горючей жидкостью и балло-
нов со сжатым воздухом. Вес снаряженного огнеме-
та — около 23 кг, дальность струи — 25–30 м; продол-
жительность огнеметания — от 80 до 30 сек.

Великобритания
После демонстрации трофейных огнеметов в марте 
1915 года британцы все еще сомневались в эффек-
тивности огнеметов, пока после инцидента в Hooge 
британское командование не изменило свое мне-

Рисунок из британского патента на пневматический «носимый огнемет», полученного 
в 1916 г. лондонским химиком У. О. Холлом (заявлен в 1915-м).
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ние. Департамент траншейной войны (Trench Warfare 
Department) Министерства снабжения боеприпасами 
Соединенного Королевства начал исследования по 
огнеметному делу и по возможному применению огне-
метов в апреле 1915 года. Было разработано несколь-
ко прототипов, в основном на французских патентах. 
К середине войны огнеметы оказались в распоряже-
нии и английской армии. В частности, у англичан были 
средний огнемет, требовавший расчет в 2 человека, и 
тяжелый с командой в 8 бойцов. Они обладали даль-
ностью до 30 метров (33 ярда). Вес — 40 кг. 30 литров 
огнесмеси (6,6 имперских галлонов). Время выброса 
струи — около 20 сек. Один оператор. Первые успеш-
ные испытания состоялись в декабре 1915 года. Было 
произведено всего несколько экземпляров, которые 
направили на Западный фронт для демонстраций 
солдатам. Применялись в бою всего один раз во вре-
мя рейда британского флота в Зеебрюге в 1918 году.

Позже были созданы огнеметы: ранцевые систе-
мы Тилли-Госко и Лоуренса, траншейный системы 
Ливенса, тяжелый огнемет системы Винсента.

Австро-Венгрия
Отличительной особенностью австрийских ранцевых 
огнеметов было наличие особых редукционных кла-
панов, благодаря которым лишний, против необходи-
мого, сжатый газ выходил из резервуара наружу.

Италия
В итальянских ранцевых огнеметах жидкость выбра-
сывалась под давлением сжатого воздуха.

США
В американских ранцевых огнеметах жидкость вы-
брасывалась под давлением сжатого водорода.

ТРАНШЕЙНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ 
ОГНЕМЕТЫ

Траншейные огнеметы были приспособлены к условиям 
позиционной войны, когда расстояние между линиями 
окопов воюющих сторон было незначительным. При уда-
лении окопов друг от друга на 50–300 шагов такие огне-
меты применяли с целью деморализации противника и 
нанесения ему больших потерь. Затем быстрым налетом 
пехотных частей с легкими огнеметами можно было во-
рваться на атакованный участок и занять его.

Германия
Полутраншейный огнемет отличался от ран-

цевого главным образом своими размерами. Кроме 
того, сжатый газ у него помещался в отдельном ре-

зервуаре и при помощи резиновой соединительной 
трубки, тройника и манометра подавался в резервуар 
во все время действия огнемета. В резервуаре всег-
да поддерживалось постоянное давление (10–13 ат-
мосфер). Резервуар цилиндрической формы; высо-
та — около одного метра, диметр — около 0,5 метра. 
Ко дну резервуара был присоединен толстый брезен-
товый шланг длиной около 8,5 метров, с брандспой-
том и зажигалкой на конце. Брандспойт при помо-
щи особого подъемного приспособления подвижно 
укреплялся в металлическом штыре, вбитом в землю.

Вес порожнего огнемета (без шланга и подъемно-
го приспособления) — около 95 кг, снаряженного — 
около 192 кг. Огнемет обслуживался 8 огнеметчиками 
(вместе с начальником огнемета). Принцип его дей-
ствия такой же, как и у ранцевого. Дальность полета 
струи — 35–55 метров; сектор поражения в зависи-
мости от установки (на поверхности земли, в маски-
рующих складках местности или же на дне окопа) ко-
лебался от 130 до 1800.

Тяжелый огнемет представлял собой железный 
резервуар с дугообразной выводной трубой, краном, 
рукояткой крана и скобами для переноски вручную. 
Высота его — 1 метр, диаметр — 0,5 метра, полная 
емкость — 200 литров, полезная — 160 литров. Сжа-
тый газ находится в особой бутыли и при помощи 

Тяжелый германский траншейный 
огнемет на колесном шасси. 1916 г.
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резиновой соединительной трубки, тройника и мано-
метра подается в резервуар во все время действия 
огнемета, то есть в резервуаре поддерживается по-
стоянное давление (10–13 атмосфер). К крану при-
соединен толстый брезентовый шланг длиной 8,5 
метров. Брандспойт с рукояткой управления и зажи-
гателем при помощи подъемного приспособления 
подвижно укреплен в металлическом штыре. Зажи-
гателем в тяжелом огнемете может служить такое же 
приспособление, как и в ранцевом, или же зажигание 
производится электрическим током. Вес порожнего 
тяжелого пламемета (без шланга и подъемного при-
способления) около 95 кг, снаряженного — около 
192 кг. Дальность полета струи — 40–60 м, сектор по-
ражения — 130–1800. Время непрерывного действия 
около 1 минуты, с перерывами — до 3 минут. Об-
служивается расчетом из семи человек. Выстрелом 
из огнемета поражается площадь от 300 до 500 м2. 
При фланговом или косоприцельном огнеметании 
по атакующему противнику одним выстрелом может 
быть выведено из строя до взвода пехоты. Попавший 
под струю огнемета танк останавливается и в боль-
шинстве случаев загорается.

Вследствие высокого рабочего давления (в 
полтора-два раза выше, чем у ранцевых огнеметов) 
струя огнесмеси, выбрасываемая тяжелыми огне-
метами, обладает большой ударной силой. Это по-
зволяет подавлять огневые сооружения противника 
огнеметанием по обсыпке амбразурных стен. Ме-
тание огня можно производить с позиций, располо-
женных вне сектора обзора и обстрела подавляемого 
сооружения. Струя горящей огнесмеси, ударяясь о 
склон его обсыпки, рикошетирует и забрасывается в 
амбразуру, уничтожая или поражая весь боевой рас-
чет. При ведении боя в населенном пункте, приспо-
собленном к обороне, огнеметание из огнемета по-
зволяет одним выстрелом в бойницу, окно, дверь или 
пролом поджечь занимаемое противником здание.

В Германии одновременно с «Кляйфом» на воору-
жение приняли тяжелый возимый огнемет — «Гроф» 
(«Grof» — от немецкого Grossfl ammenwerfer — боль-
шой огневыбрасыватель), состоявший из резервуара 
с горючей жидкостью, емкости со сжатым азотом, 
шланга воспламенителя и приспособления для носки 
(двумя огнеметчиками). Он предназначался для при-
менения в обороне позиций и был крупнее ранцевых 
огнеметов. Основные составные части такие же, как 
у его ранцевых собратьев, но он был гораздо круп-
нее. Резервуар «Грофа» представлял собой стальную 
емкость на 100 л огнесмеси, перевозимую на двух-
колесной тележке. На позиции он устанавливался 
вертикально на ножки, имевшиеся на днище. Неза-
правленный аппарат мог переносить и один солдат, а 
заполненный смесью — два. Шланг длиной 5 или 30 м 
заканчивался телескопическим выдвижным бранд-
спойтом с воспламенителем. Это позволяло огнемет-
чику, оставив аппарат в укрытии, выдвигаться ближе 
к противнику. Иногда для этой цели соединяли друг 

с другом несколько 5-метровых шлангов. Брандспойт 
у «Грофа» был выдвижным и состоял из двух теле-
скопических трубок, раздвигался автоматически, под 
давлением струи. Телескопический брандспойт по-
зволял увеличить дальность огнеметания и снизить 
воздействие высокой температуры на огнеметчика. 
Вес пустого резервуара — 35 кг. В снаряженном со-
стоянии «Гроф» весил 135 кг. Дальность огнеметания 
доходила до 40 м. Из него можно было дать 30 одно-
секундных пусков, но чаще всего немцы применяли 
непрерывную струю. При этом огнеметчик пере-
мещал брандспойт из стороны в сторону, «веером». 
Этот прием они называли «стрижка под гребенку». 
Продолжительность действия такой непрерывной 
струи равнялась 40 секундам. Объединяя несколь-
ко таких огнеметов посредством соединительного 
шланга, немцы создавали батарею «Грофов». Даль-
ность огнеметания при этом возрастала до 50–60 ме-
тров. «Гроф» по сравнению с «Кляйфом» и «Вехсом» 
обладал одним весьма большим достоинством: он 
давал возможность пускать струю по дуге, поражая 
неприятеля даже за укрытием, правда, требовалось 
подбирать как можно более густую смесь. Ранцевые 
аппараты этого делать не могли. Кроме того, если во 
время пуска струи случайно выходил из строя воспла-
менитель, то вражеских солдат могли поражать и не-
зажженной смесью — струя вылетала из брандспойта 
с такой скоростью, что при попадании в человека ва-
лила его с ног, а на близком расстоянии могла иска-
лечить или даже убить. Иной раз немцы умышленно 
снимали воспламенители с огнеметов и пускали в не-
приятеля струю смеси, окатывая ею с головы до ног. 
А вот после этого в дело вступал уже огнемет с вос-
пламенителем на брандспойте…

Российская империя
Русский полутраншейный огнемет системы «Т» (то 
есть Товарницкого) отличался от ранцевого свои-
ми размерами. Сжатый газ хранился в отдельной 
емкости и при помощи резиновой соединительной 
трубки, тройника и манометра подавался в резерву-
ар. В резервуаре всегда поддерживалось постоян-
ное давление (10–13 атмосфер). Ко дну резервуара 
присоединялся толстый брезентовый шланг длиной 
около 8,5 м, с брандспойтом и зажигалкой на конце. 
Брандспойт при помощи особого подъемного при-
способления подвижно укреплялся в металлическом 
штыре, вбитом в землю. Вес порожнего огнемета 
(без шланга и подъемного приспособления) состав-
лял около 95 кг, снаряженного — около 192 кг. Расчет 
огнемета — восемь человек. Дальность полета струи 
огнесмеси — 35–55 м.

Великобритания
Великобритания производила два других образца ог-
неметов: средний с двумя операторами и тяжелый с 
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расчетом 8 человек. Средний огнемет имел дальность 
около 50 метров (55 ярдов) и выбрасывал струю за 20 
сек. Вес — 100 кг. Объем — 70 литров (15 имперских 
галлонов). Уменьшенная версия с объемом 55 литров 
(12 имперских галлонов), разработанная британским 
инженером капитаном Ливенсом (Livens), поставля-
лась во Францию. В июле и сентябре 1916 года армии 
Франции было поставлено 24 экземпляра.

Тяжелая версия британского огнемета имела объ-
ем 90 литров (20 имперских галлонов). Струя выбра-
сывалась за 50 сек. Он имел размеры примерно с 
современный автомобиль и весил около тонны. Пре-
рывательный механизм позволял выбрасывать 16 
порций огнесмеси на 80 метров за 5 минут.

У английского ранцевого огнемета системы «Лоу-

ренс» сжатый газ (углекислота) помещался в особую 
емкость, откуда он подавался в резервуар с огнесме-
сью по короткой гибкой трубке. Воспламенение рабо-
чей жидкости производилось путем смешивания ее у 
выхода из брандспойта со смесью кислорода и хлора 
(хлор и кислород также находились в отдельной ем-
кости). Вес снаряженного огнемета — 28,8 кг, пусто-
го — 17,6 кг. Дальность полета струи — 24–35 метров.

Английский тяжелый огнемет системы «Винсен-

та» представлял собой батарею из 4 резервуаров, 
соединенных друг с другом посредством коротких 
медных гибких шлангов. От одного из резервуаров 
отходил длинный выбрасывающий шланг с бранд-
спойтом на конце. Высота каждого резервуара — 

около 4 футов, рабочее давление — 16–18 атмосфер. 
Вес одного пустого резервуара — 130 кг, наполнен-
ного жидкостью — 225 кг. Дальность полета струи го-
рящей жидкости — 65–80 метров. Огнеметание мог-
ло производиться и при одном резервуаре. В конце 
1917 года этим огнеметом были вооружены три тяже-
лые огромные батареи русской армии, формирова-
лась четвертая.

Наиболее тяжелые траншейные огнеметы были 
созданы англичанами. Английский огнемет системы 
«Ливенса» представлял собой очень громоздкий и 
тяжелый аппарат и мог применяться только в пози-
ционной войне при обороне сильно укрепленной по-
зиции. Вес огнемета — 2,5 тонны. Был рассчитан на 
три выпуска огнесмеси, следующих один за другим. 
При каждом выпуске (под давлением около 24 атмос-
фер) выбрасывалось около 320 кг горючей жидкости. 
Дальность действия — 150–200 метров. Шесть бата-
рей огнеметов Ливенса (Livens) с 12 емкостями по-
ступили во Францию в 1916 году. Британская армия 
продолжила дальнейшие разработки огнеметов по-
сле 1916 года.

Франция
Французский тяжелый огнемет № 1 имел один резер-
вуар емкостью 80 литров. Вес всего огнемета в заря-
женном состоянии — 125 кг. Дальность действия — 
до 30 м. «Комбинированный аппарат» из огнеметов 
№ 3 bis имел дальность действия от 40 до 50 м. Вре-
мя действия струи огнесмеси равнялось 20–25 сек.

ФУГАСНЫЕ ОГНЕМЕТЫ

Фугасный огнемет по устройству и принципу действия 
принципиально отличается от ранцевых. Это стацио-
нарный огнемет. В нем нет баллона со сжатым газом, 
а огнесмесь из резервуара выбрасывается давлением 
газов, образующихся при сгорании порохового заря-
да. К пороховому выбрасывающему патрону, который 
вкладывается в зарядник, подведен электрический 
запал. Поджигание огнесмеси в фугасном огнемете 
осуществляется путем срабатывания зажигательного 
патрона, насаживаемого на сопло огнемета. Суще-
ствуют два вида фугасных огнеметов: поршневые и 
беспоршневые. Поршневой фугасный огнемет состо-
ит из металлического цилиндра и поршня. Пороховые 
газы, получающиеся при сгорании выбрасывающего 
патрона, толкают поршень и выталкивают жидкость 
наружу. В беспоршневом огнемете пороховые газы 
давят непосредственно на поверхность огнесмеси. 
На сопло надевается терочный зажигательный па-
трон, а в зарядник вкладывается пороховой выбрасы-
вающий патрон с электрическим запалом. К запалу 
присоединен электрический или специальный сапер-
ный провод, протянутый на расстояние до 1,5–2 кило-
метров к источнику электрического тока. При помощи 

Установка стационарного огнемета 
на позиции в траншее.
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штыря фугасный огнемет укрепляется в земле. Коли-
чество огнесмеси — до 25 л. Дальность полета струи 
горящей смеси от 35 (в первых конструкциях) до 110 
метров. Фугасные огнеметы обычно устанавливают-
ся на местности группами от 3 до 10 штук. В начале 
ХХ века фугасные огнеметы состояли на вооружении 
только армии России — как царской, так и РККА.

Российская империя
Наиболее эффективным и оригинальным русским 
огнеметом был предложенный в июне 1916 года рос-
сийскими инженерами Странденом, Поварниным 
и Столицей (первый в мире) фугасный поршневой 
огнемет СПС, названный так по инициалам изобре-
тателей, из которого горючая смесь выбрасывалась 
давлением пороховых газов. Это была принципи-
ально новая конструкция. В этот период времени он 
состоял на вооружении только русской армии. Он 
представлял собой продолговатый железный ци-
линдр — камеру для горючего, внутри которой был 
неподвижно помещен поршень. На сопло надевался 
терочный зажигательный патрон, в зарядник вклады-
вался пороховой выбрасывающий патрон. В патрон 
вставляли электрический запал, провода от которого 
шли к подрывной машинке. В аналогичных огнеме-
тах иностранных конструкций, обладавших худшими 
характеристиками, выталкивание огнесмеси прово-
дилось обычно с помощью сжатого воздуха или водо-
рода, азота и углекислого газа.

Весил огнемет СПС около 16 кг, в снаряженном 
состоянии — 32,5 кг. Дальность действия достигала 
35–50 м, время действия — 1–2 сек. Для сравнения: 
ранцевые огнеметы тех лет иностранных конструк-
ций выбрасывали струю на 15–35 м, тяжелые — на 
40–60 м. В начале 1917 года огнемет прошел испы-
тания и под названием СПС был освоен в серийном 
производстве, за годы Первой мировой в России 
было произведено более 300 единиц СПС-огнеметов. 
Заряжали его на построенном в 1915 году Казанском 
нефтеперегонном заводе, где впервые в России было 
организовано необходимое для выпуска взрывчатых 
веществ промышленное производство ароматиче-
ских углеводородов. Фугасные огнеметы предпола-
галось устанавливать в одну или несколько линий с 

дистанциями между линиями в 100–150 м и с интер-
валами между отдельными огнеметами в линии в 35–
50 м. Принцип использования в фугасном огнемете 
давления пороховых газов для выталкивания огнес-
меси остается основным до сих пор. Первоначально 
фугасные огнеметы были одноразовыми, так как тре-
бовали заводской перезарядки.

В связи с революционными событиями огнемет 
СПС не успел повоевать в составе русской армии, но 
успешно применялся Красной Армией в годы Граж-
данской войны. Первое в истории военного искусства 
применение фугасных огнеметов произошло при 
обороне Красной Армией Каховского плацдарма осе-
нью 1920 года.

ОГОНЬ В БОЮ

В порядке эксперимента огнеметы применялись еще 
в Балканской войне, а широко начали использовать-
ся в Первую мировую войну для уничтожения огневых 
точек противника.

Германия
В 1911 году немцы создали 3 огнеметных батальо-
на — первые в мире подразделения огнеметчиков. 
18 января 1915 года был сформирован доброволь-
ческий саперный отряд для испытания нового ору-
жия — огнемета. По иронии судьбы, командиром 
Flammenwerfer Abteilung назначили майора ландвера 
Карла (Германа?) Реддеманна, бывшего в мирное 
время… брандмейстером (начальником) пожарной 
охраны Лейпцига (по другим сведениям — Мюнхе-
на). Под начальством Реддеманна очень скоро из ог-
неметного отделения образовался 3-й гвардейский 
саперный батальон, а позже огнеметный полк — ре-
зервный гвардейский пионерный (саперный) полк, 
носивший название Flammenwerfer Abteilung, который 
со своими 12-огнеметными ротами участвовал почти 
во всех больших военных действиях Западного и Вос-
точного фронтов до конца войны. Это было весьма 
необычное соединение. Полк первоначально состоял 
из шести рот, но к 1917 году число рот увеличилось 
до 12. В каждой роте было 20 больших и 18 малых 
огнеметов. В составе каждого штурмового батальо-
на был огнеметный взвод (Flam-menweriertrupp), на-
считывавший от четырех до восьми легких огнеметов. 
Из огнеметного полка выделился первый ударный ба-
тальон (5-я армия). Тактика пионеров ударных огне-
метных войск была принята во вновь образованном 
ударном батальоне и развивалась дальше. Каждому 
ударному батальону придавался от огнеметной роты 
гвардейского резервного пионерного полка сменяю-
щийся огнеметный взвод.

В августе 1914 года пионеры (саперы) могли 
быть снабжены большим количеством огнеметов; 
но так как тогда никто еще не знал, как обращаться 

Установка фугасного огнемета на позиции: 
А — фугасный огнемет, Б — провода, 

С — подрывная машинка.
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с аппаратами, то сначала нельзя было избежать не-
правильного управления и применения огнеметов. 
Вскоре боевой опыт показал, что огнемет — не такое 
простое оружие, чтобы доверить его любому солдату. 
Для освоения требовалась специальная, достаточно 
серьезная подготовка. Поэтому немцы очень скоро 
изъяли его из вооружения саперов и занялись фор-
мированием из обученных и надежных солдат специ-
альных огнеметных частей, свободных от прочих са-
перных функций.

Вначале огнеметы предполагалось применять в 
ходе штурма долговременных укреплений для вы-
куривания неприятеля. Так что уже с самого начала 
Первой мировой войны часть немецких саперных 
подразделений выступила на фронт и вскоре вступи-
ла в бой с этим оружием. Ниже приводится фрагмент 
приказа по 2-й германской армии, где даются указа-
ния по применению огнеметов в боевых условиях:

«2-я армия. Приказ № 32. Главная Квартира. Сен-
Кантен. 16 октября 1914 года.

Предполагавшаяся атака на стоящего против нас 
врага будет, в cилy особых соображений, предприня-
та в ближайшем будущем в другом месте.

…Что же касается атаки пехоты, то части не нужда-
ются в новых объяснениях. Но что касается роли са-

перов, то следует обратить внимание на следующие 
пункты…

4. Выбрасывание огня или жидкости, выделяющей 
газы.

Эти способы будут предоставлены в распоряже-
ние отдельных частей армии Главнокомандующим 
по мере надобности. В то же время части получат ос-
ведомленных лиц, весьма необходимых для обраще-
ния с этими приборами, причем, когда части получат 
соответствующие указания, состав этих лиц должен 
быть усилен саперами, специально выбранными для 
этой цели после специальной подготовки.

Выбрасывателями огня руководят специально об-
ученные к тому саперы; приборы эти, выбрасываю-
щие моментально воспламеняющуюся жидкость, по-
хожи на огнетушители. Огненные волны применимы 
на расстоянии 20 метров. Действие их моментально и 
смертельно, они отбрасывают врага на большое рас-
стояние в силу распространяющегося жара. Так как 
они горят в течение полутора-двух минут и действие 
аппаратов можно по желанию прерывать, желательно 
выбрасывать пламя короткими отдельными вспышка-
ми, чтобы иметь возможность сразить одной дозой со-
держимого несколько объектов. Выбрасыватели огня 
будут преимущественно употребляемы при сражениях 

Показательные учения германской армии. «Огневая подгруппа» германского штурмового отряда — расчет 
огнемета «Кляйф» (Kleiner Flammenwerfer, модель 1915 г.), пулеметный и минометный расчеты.
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на улицах и в домах и будут храниться готовыми к при-
менению в таких местах, откуда начнется атака».

Солдаты полка носили штатную полевую унифор-
му с погонами саперного образца и гвардейские пет-
лицы. Кроме того, на обшлаге левого рукава находил-
ся специальный знак отличия, пожалованный самим 
кайзером, — круглая черная нашивка с изображением 
серебряной «мертвой головы» посередине («мертвая 
голова» стала эмблемой «штурмовых» подразделе-
ний — за два десятилетия до появления войск СС). 
Это отличие огнеметчики получили в 1916 году за 
успешные действия при Вердене и на Сомме; тогда 
это было совершенно особое отличие императора 
и выражало, что у «бессмертных пионеров» главную 
роль играло не только техническое совершенство ог-
неметных аппаратов и их отличное обслуживание, но 
и дух командиров и солдат.

Командующей 5-й армией кронпринц Вильгельм 
объявил об этой высочайшей милости гвардейско-
му резервному полку в приказе по всем войскам: 
«Во внимание их выдающегося подвига выражаю ог-
неметным войскам за полученное ими отличие мою 
сердечную благодарность. Поставленные в тягчай-
шие условия офицеры и солдаты повсюду заставили 
оценить силу их оружия и в короткое время достиг-

ли того, что французы в ближнем бою считали их за 
страшнейшего противника. Я уверен, что внешние 
знаки отличия молодого оружия будут служить напо-
минанием при дальнейшем развитии в них духа, пре-
зирающего смерть в бою».

Первая успешная огнеметная атака произошла 26 
февраля 1915 года в лесу Маланкур под Верденом 
под командованием, в то время капитана, Реддеман-
на. Вместо огнеметных аппаратов были использова-
ны ручные и газовые насосы, которые употреблялись 
пожарными. Так как с этими пожарными насосами, 
сравнительно с огнеметными аппаратами, нельзя 
было достигнуть большой дальности струи и так как 
обращение с ними в узких окопах было затруднитель-
но и для обслуживания их требовалось значительное 
количество солдат, то обратились к прежним огне-
метным аппаратам. В качестве газа, дающего давле-
ние вместо углекислоты, был употреблен азот. В ка-
честве боевой единицы применялось соединение из 
двух огнеметных отделений (ударная группа), кото-
рому придавалось и несколько солдат, вооруженных 
гранатами. В общем случае в состав такой ударной 
группы входили: командир, два отделения ранцевых 
огнеметов (по четыре человека в каждом) и четверо 
гранатометчиков.

Демонстрация действия ранцевого огнемета «Кляйф» модификации 1916 г.
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В ходе позиционной войны формировались поле-
вые огнеметные роты. Рота включала 6 взводов (один 
из них, дополнительный, формировался из нестрое-
вых денщиков и резервных, всего 19–20 человек) и 
нестроевую команду из 6 человек. Первые два взвода 
состояли из четырех отделений огнеметчиков (16 че-
ловек), гранатометчиков (7 человек) и пулеметчиков 
(6 человек). В третьем и четвертом взводах пулемет-
чиков не было. Пятый (штурмовой) имел 6 огнемет-
ных отделений и одного денщика.

С первых атак огнеметчики приобрели большую 
популярность среди своих солдат, но одновременно 
вызвали паническую боязнь и лютую ненависть про-
тивника. И если немецкие газеты всячески превоз-
носили их, то пропаганда стран Антанты старалась 
опорочить как можно сильнее, чтобы ободрить сво-
их солдат. В России использование огнеметов было 
приравнено к военному преступлению (правда, после 
появления их в Российской армии об этом предпочли 
забыть). А британцы всерьез утверждали, что в гер-
манских огнеметных подразделениях служат только 
штрафники (типичные для времен войны легенды — 
противник, которого больше всего боятся, объявля-
ется либо «штрафником», либо «находящимся под 
наркотическим опьянением»). Абсурдность подобных 

утверждений ясна даже неискушенному читателю. 
Между прочим, сами немцы отнюдь не отрицали того 
факта, что служба у огнеметчиков была сопряжена с 
огромным риском и требовала недюжинной выучки и 
хладнокровия. В бою у них далеко не всегда все по-
лучалось легко и гладко. Например, во время штурма 
форта By французам удалось перебить группу немец-
ких огнеметчиков и даже захватить аппарат.

Один из немецких огнеметчиков, X. Тейне, со-
ставивший после войны руководство под названием 
«Ударные войска и огнеметы» (кстати, серьезно изу-
чавшегося в Красной Армии), писал: «Первое, что не-
избежно бросается в глаза, — это требование полной 
безукоризненности, полной исправности, предъяв-
ляемое к аппаратам, посылаемым в бой. Боевой ап-
парат должен быть до мельчайших деталей в полном 
порядке. Второй, тоже несомненный, вывод, что и са-
мые исправные аппараты очень легко могут прийти в 
беспорядок — выйти из строя. Просачивание или за-
сорение одинаково делает огнемет непригодным для 
боя, не говоря уже про возможность повреждения от 
неосторожного или неумелого обращения. Отсюда 
ясно, что огнемет — не такое оружие, которое мож-
но дать в руки любому. Для огнеметчика необходима 
основательная техническая специальная подготовка, 

Отработка применения огнемета «Кляйф» модификации 1917 г. с удлиненным шлангом («спаренного 
огнемета»), чтобы обеспечить маневр огнеметчику с брандспойтом, оставляя баллоны в укрытии.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




