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А РТИЛЛЕРИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Военноисто
рического музея артиллерии, инженерных войск и войск 

связи насчитывает в своем составе несколько сотен артилле
рийских орудий самых различных систем, изготовленных как 
в Европе, так и в странах Тихоокеанского региона многие из ко
торых также являются историческими реликвиями (трофеями, 
дипломатическими подарками и т. д.). Кроме того, значительная 
часть таковых предметов (стволы, лафеты и артиллерийские пе
редки) представляет большой технический и музейнохудожест
венный интерес для исследователя.

Но вместе с тем эти предметы еще таят в себе немало интерес
ных загадок в области артиллерийского производства или воен
ного дела в различных странах Старого и Нового света. И очень 
многие из таких загадок до сих пор еще оставались неразрешен
ными.

Одной из таких загадок до недавнего времени оставались три 
деревянных ствола из собрания ВИМАИВиВС, сплошь покры-
тые кольцами из бамбука, и до сих пор считавшиеся 100 % «ки
тайскими». Конструкции всех трех стволов довольно схожи меж
ду собой (в т. ч. и по материалу изготовления) и все же, видимо, 
стволы этих загадочных странных «пушек» принадлежат кон
цептуально к двум типам. Один из них (№ МЧА 01/21) можно 
назвать в чистом виде переносной (траншейной) мортирой. Два 
остальных ствола (№ МЧА 01/22 и пушка под № МЧА 02/23, 
прежде числившаяся «деревянной моделью») — скорее выгля
дят как гаубицы, так как соотношение длины канала с калибром 
у них значительно отличаются от мортирных.

А. В. Громов (Санкт-Петербург)

О ДЕРЕВЯННЫХ ЯПОНСКИХ ПУШКАХ 
ИЗ СОБРАНИЯ ВИМАИВиВС
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Рассмотрим характеристики всех трех орудий.

Мортира № МЧА 01/21 (ил. 1)
Длина — 70,5 см; длина канала — 51 см (3 калибра).
Диаметр ствола у дульного среза — 25 см.
Калибр — 170 мм.
Толщина стенок у дульного среза — 3,8 см.
Донная часть канала — цилиндрической формы (немного во

гнутой).
Толщина бамбуковой оплетки на дульной части — 1 см; на ка

зенной части — 1,5 см. Ширина — 3,5 см; ширина на казенной ча
сти — 3,5 см.

24 кольца оплетки (два утрачено).
Верхняя и нижняя половины ствола скреплены в дульной ча

сти двумя продольными шипами прямоугольного сечения. В ка
зенной части под слоем оплетки — соединительный деревянный 
клин прямоугольного сечения.

Запального отверстия нет.
Ствол установлен на деревянный станок мортирного типа 

(с железной оковкой и скобами для переноски) под углом 45 гра
дусов.

Ил. 1. Ствол деревянной пушки. ВИМАИВиВС 
(№ МЧА 01/22)
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Размеры станка: длина платформы — 100 см.; ширина — 60 см.; 
толщина — 3,5 см.

Вертикальные опоры под дульной частью — 56 × 6 × 9,5 см.
Передняя (лицевая) доска — 60 × 14,4 × 6 см.
Сечение паза соединительной доски между опорами: 

8,5 × 2,5 см. Сама доска: 15,2 × 2,5 см.
Задняя доска 6 × 10 × 3,8 см.
Расстояние межу опорами — 32 см.
Станок окрашен темнозеленой краской.

Ствол № МЧА 01/22 (ил. 2)
Длина — 162 см; длина канала — 121,5 см (примерно 8 кали

бров).
Диаметр ствола у дульного среза — 24,2 см.
Калибр — 148 мм.
Толщина стенок у дульного среза — 4,8 см.
Донная часть канала — цилиндрической формы (немного во

гнутой).
Толщина бамбуковой оплетки на дульной части — 2 см; на ка

зенной части — 3,5 см. Ширина — 4,5 см; ширина на казенной ча
сти — 8 см.

24 кольца оплетки (из коих одно утрачено).
Верхняя и нижняя половины ствола не скреплены в дульной 

части.
В казенной части под слоем оплетки — соединительный дере

вянный клин прямоугольного сечения.
Запального отверстия нет.
Лафет (или мортирный станок) отсутствует.

Ил. 2. Ствол деревянной пушки. ВИМАИВиВС 
(№ МЧА 115/104)
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Ствол № МЧА 02/23 (ил. 3)
Длина — 95 см; длина канала — 68 см.
Диаметр ствола у дульного среза — 20,5 см (примерно 6,5 ка

либров).
Калибр — 105 мм.
Толщина стенок у дульного среза — 5 см.
Донная часть канала — цилиндрической формы (немного во

гнутой).
Толщина бамбуковой оплетки на дульной части — 2 см; на ка

зенной части — 3 см. Ширина — 4 см; ширина на казенной ча
сти — 7,5 см.

24 кольца оплетки (из коих осталось 9).
Верхняя и нижняя половины ствола не скреплены в дульной 

части.
В казенной части под слоем оплетки — соединительный дере

вянный клин прямоугольного сечения.
Запального отверстия нет.
Лафет или мортирный станок отсутствуют.

По документам из архива ВИМАИВиВС, первые два ору
дия прибыли из расформированного Кронштадтского арсенала 
в 1929 г. Однако время их появления в арсенале установить на 
сегодняшний день почти невозможно. По крайней мере, в 1889 г. 
их, по всей видимости, еще не было в арсенале Кронштадта, по
скольку в «Кратком каталоге» его коллекций за 1889 г. таких пу
шек нигде не числится1.

Ил. 3. Японская траншейная мортирка. ВИМАИВиВС 
(№ МЧА 01/21)
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Так что вариантов их происхождения поначалу было немно
го. Предполагалась либо Япония времен восстания в Сацума 
(после которого ненужные повстанческие орудия могли купить 
в качестве сувенира русские моряки), либо Китай времен восста
ния Ихэтуань. При этом в списках по трофеям русских солдат ни 
в Маньчжурии, ни в Китае такие «пушки» отнюдь не числились2.

Благодаря плохому состоянию ствола № 01/23 (утрата почти 
90 % скрепляющих ствол колец) прекрасно видно, что половин
ки деревянной колоды сделаны из куска строевой сосны. На это 
указывает текстура дерева и характерной формы следы сучков. 
Кроме того, ясно видно, что две (верхняя и нижняя) половин
ки колоды в казенной части соединены деревянным, из сосны, 
клином прямоугольно
го вытянутого сечения 
(ил. 4). Кроме того, ни 
в одном из стволов нет 
ярко выраженной заряд
ной каморы, как и ка
кихлибо запальных от
верстий.

Также, повидимому, 
стволы 01/22 и 01/23 
представляют собой 
иной  тип орудий, чем 
№ 01/21. Два первых 
являются одноразовы
ми Scheißekanonen, то 
есть эрзац орудиями на два, три выстрела и, очевидно, предназ
начались для стрельбы дробом в упор, на близкое расстояние. 
Как и отмечено выше, именно этот вариант вытекает из зафик
сированных различий в соотношении длины канала ствола и его 
диаметра у трех указанных орудий. Но в любом случае, ствол 
№ МЧА 01/22 имел очень дурную даже для гаубицы баллисти
ку, близкую больше к мортирной.

И, в связи с этим возник вопрос, что же это такое на самом де
ле? Классические «пушки квакеров», то есть простые (и не стре
ляющие. — А. Г.) муляжи для дезинформации неприятеля или 
реальная, применявшаяся в бою артиллерия? Так, в частности, 
коллеги из некоторых отечественных музеев высказывали сом
нение на этот счет.

Ил. 4. Ствол пушки, № МЧА 115/104 
(казенная часть и соединительный шип)
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При консультациях неоднократно были высказаны мнения, 
что никаких реальных случаев применения таких пушек, в том 
же Китае, не зафиксировано ни разу. И, что без лейнера из ме
талла (самой обычной вкладной трубы соответствующего диаме
тра), даже китайские деревянные люхэ пао (六合枪) в принципе 
не использовались. Также орудия в деревянных внешних обклад
ках времен восстания Ихэтуань в Китае (1898—1901 гг.), храня
щиеся в коллекции ВИМАИВиВС3, всегда имеют внутри метал
лический лейнер, сделанный из обрезка трубы соответствующего 
калибра.

Однако при изучении данных орудий (стволы действитель
но оказались вполне реальными действующими орудиями) до
вольно быстро стало понятно, что о китайской артиллерийской 
традиции здесь нет речи. Эти орудия никак не связаны с Китаем, 
кроме как с местом их применения в боевых условиях. Но сразу 
несколько стволов орудий такого типа, притом неплохо атрибу
тированных, сейчас хранятся в музеях Японии.

Например, пушки из дерева и бамбука, датированные времена
ми т. н. войны Босин (1868 г.), хранятся сейчас в музее г. Сендай 
(Sendai City Museum), Япония (ил. 5).

Аналогичного же типа орудия известны и в музеях японской 
столицы: похожее орудие, с датировкой около 1853 г., хранится 
в Kyoto Ryosen Museum, г. Киото. Именно этот тип «одноразо
вых» деревянных пушек, скрепленных кольцами из бамбуковых 
обручей, упоминается также в ряде источников о Сацумском вос
стании 1877 г.

Кроме того, орудия подобной конструкции отметились и в со
бытиях 1863 г., когда эскадра европейских держав бомбардиро
вала г. Симоносеки: в последнем случае (сентябрь 1863 г.) евро
пейцы столкнулись не с заурядными Quaker guns (т. е. обычными 
деревянными муляжами, замаскированными под пушки), а с на
стоящими, стреляющими орудиями, изготовленными из бамбу
ка и дерева4.

Поскольку в нарушение всех предыдущих договоров мест
ные японские даймё кланов Тёсю и Сацума укрепляли проливы 
Кагосима и открывали огонь по любым иностранным судам, пы
тавшимся пройти через них, то последние были вынуждены ре
агировать. Так как правительство сёгуна не сочло нужным ни
как пресечь эти действия, но и на самом деле в какойто мере 
их поощряло, то силы французов, англичан и голландцев (плюс 
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небольшая канонерка ВМС США — USS Wyoming) атаковали 
прибрежные батареи и уничтожили или захватили их.

В этот момент во всей Японии было лишь несколько болееме
нее современных, литых из бронзы орудий, с традиционно хра
брой и самоотверженной артиллерийской прислугой. Но подго
товка ее была весьма невысокой, а большинство из имевшихся 
тогда пушек были крайне изношенными и старыми, вплоть до 
орудий XVI—XVII вв.

В Японии на крайне малочисленных береговых батареях оста
вались даже т. н. куникудзуси (国崩し), которые в свое время смог 
раздобыть еще даймё Отомо Сорин5, и которые заряжались с каз
ны металлической вкладной каморой, зафиксированной желез
ным клином. Так что морская дальнобойная артиллерия евро
пейцев довольно быстро заставила их прекратить огонь. После 
чего десант зачистил от мятежников побережье, и офицеры со
юзников осмотрели захваченные позиции, в т. ч. близ Кусисаки 
(Kushisaki Point).

Присутствовавший там американский моряк, капитан Джон 
К. Хаббард, в частности пишет: «три бронзовых и четыре дере
вянных орудия были взяты. Последние были около четырех фу
тов в длину и были построены из одного бревна с отверстием 
около восьми дюймов, с каморой, способной удерживать около 
полутора фунтов пороха. Бамбуковые обручи окружали ствол от 

Ил. 5. Стволы орудий эпохи войны Босин (Sendai City 
Museum, Япония)
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казны до дульного среза, так что имелся слой дерева и еще боль
ше бамбуковых обручей; сама древесина была толщиной всего 
около трех дюймов. Выстрел состоял из небольшого мешка галь
ки, прикрепленного к деревянному диску, и предназначался для 
того, чтобы действовать как картечь в непосредственной близо
сти от десанта. Это любопытное оружие было просто положено 
на глиняный парапет и не рассчитывалось на его применение бо
лее одного раза»6.

Как видно из описания самого инцидента с высадкой, эти 
«пушки» ожидали своего часа на батарее, но так как вражеская 
морская пехота не появилась на побережье раньше, чем их расче
ты были рассеяны, то стволы так и не были применены. Вместе 
с тем, обращает на себя внимание тот очевидный факт, что у них 
был тип боеприпасов, специально придуманный и изготовлен
ный, вроде картечи, что не дает оснований считать их негодными 
для стрельбы априори.

Скорее, напротив, еще до Русскояпонской войны аналогич
ные пушки были использованы повстанцами в ходе волнений 
в префектуре Сайтама, в 1884 г.7

О результатах и действенности стрельбы (как и дошло ли до 
применения таких пушек на этот раз) прямых данных и в самом 
деле не сохранилось. Но очевидно, что изготовление «однора
зовых» пушек такого рода возобновлялось неоднократно в этот 
период, в том числе уже после известного Сацумского мятежа. 
Точнее, в Японии эта традиция не прерывалась вплоть до Русско
японской войны и событий под ПортАртуром 1904—1905 гг.

Более того, даже в истории США можно встретить момен
ты, когда траншейная артиллерия, изготовленная из древесных 
стволов, находила себе весьма успешное применение: при оса
де г. Виксбурга артиллеристы армии северян были вынуждены 
обратиться к подобным мерам изза нехватки именно траншей
ной артиллерии.

К примеру, офицер армии северян лейтенант Питер К. Хейнс 
вспоминает даже о «прыгательных досках» для запуска 6фун. 
снарядов в траншеи Конфедерации8.

Но, куда более полезными для осаждающих, оказались как 
раз деревянные переносные мортиры, сделанные во время оса
ды. Они были произведены «путем стягивания железными обру
чами толстых цилиндров грубой древесины, и после высверле
ны для 6 или 12фунт. снарядов». Предположительно, цилиндры 
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были стволами больших деревьев. Причем их дальность, по доне
сениям, составляла от 100 до 150 ярдов9.

Какими бы грубыми они ни были, но мортиры произвели 
сильное впечатление на обороняющихся конфедератов. 1 ию
ля северяне взорвали мину прямо под редутом, занятым 6м 
Миссурийским полком конфедератов, с целью прорыва оборо
нительных линий Конфедерации. После этого северяне откры
ли огонь из тяжелых гладкоствольных орудий, нарезных орудий, 
полевых гаубиц и деревянной 12фунт. мортиры. Полковник 
Фрэнсис Кокрелл из 1й бригады Миссури сообщил: «Эта мор
тира нанесла нам большой урон, имея точные координаты на
шей позиции и бросая снаряды, сильно заряженные порохом»10. 
Начальник Кокрелла, генералмайор Джон Боуэн (командир ди
визии), далее добавил в отношении мортиры: «они стреляют сна
рядами с тяжелыми разрывными зарядами, и наши люди были 
убиты и ранены со страшной быстротой»11.

Другой командир дивизии конфедератов, генералмайор Джон 
Форни, в то же время жаловался на то, что «должно быть морти
ра Кугорна, бросает свои снаряды среди людей с большой точно
стью, убивая и раня многих и стремясь сильно расстроить лю
дей»12. Таким образом, очевидно, что стрельба таких эрзац мортир 
была достаточно эффективной, вплоть до того, что их огонь мож
но было спутать с огнем «нормальных» мортир Кугорна. При 
этом речь вовсе не идет о металлическом лейнировании канала 
ствола при изготовлении. Во всех источниках упоминается толь
ко о металлических (железнокованных) обручах, скрепляющих 
ствол снаружи.

Возможно, что подобное глубокое впечатление конфедера
тов о применении мортир осаждающими усилилось изза тяже
лой осады. Однако командиры Конфедерации, похоже, понима
ли, какое влияние эти легкие деревянные бомбометы в окопах 
могут оказать на их оборону. Армия северян использовала дере
вянные бомбометы как часть команды, состоящей из инженеров, 
пехоты и другой артиллерии, с тактикой, включая мины, сапо
вые катки и окопы. Именно этот вполне логичный способ взаи
модействия деревянных (и любых других) эрзац мортир в поле
вых условиях мы можем видеть и в ходе битвы за ПортАртур. 
Что в полной мере касается и ствола № МЧА 01/21 из собрания 
ВИМАИВиВС (г. СанктПетербург). Его никак нельзя отнести 
по типу даже к «дробовикам». Короткий ствол (всего 3 калибра) 
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не позволяет воспринимать его даже как эрзац вариант однора
зового противоштурмового средства. Это конкретный (по всей 
видимости — серийный) образец орудия, предназначенный для 
траншейной войны. С очень коротким, явно мортирным, стволом 
и соответствующей баллистикой.

Станок мортирки очень легок для транспортировки, и чрез
вычайно технологичен. Он, как и дульный срез ствола, окрашен 
темнозеленой, сильно выцветшей краской, что однозначно ука
зывает на то, что это не кустарная единичная сборка, а четко вы
веренное серийное производство.

Именно этот тип легких переносных мортирок употреблял
ся уже японской императорской армией в годы Русскояпонской 
войны (ил. 6). Корреспондент газеты Daily Mail при штабе армии 
генерала Ноги, Б. Норригаард, писал следующее: «Сначала рус
ские, потом японцы соорудили деревянные мортиры из которых 
можно было выбрасывать гранаты на расстояние до 100 саженей. 
Японские мортиры делались из двух кусков дерева полуцилин
дрической формы 1,5 дюйма толщиной, и соединявшихся с по
мощью бамбуковых обручей; эти цилиндры образовывали ствол 
в 2 фута 2 дюйма длиной с внутренним диаметром около 5 дюй
мов. Этот ствол прикреплялся к деревянной подставке под посто
янным углом в 45 градусов; стрельбы на разные дистанции — от 
25 до 100 саженей, достигались уменьшением количества поро
ха, которым они заряжались».13 Кроме условного чертежа дере
вянных мортирок такого типа, были известны также и их фото
графии на фронте14 (ил. 7).

По сути, разница в конструкции японских и русских морти
рок такого рода состояла лишь в материале обмотки (в русских 
военных мастерских г. ПортАртура стволы мортирок скрепляли 
проволочной обмоткой) и еще в том, что основой русских мор
тирок могли быть старые артиллерийские гильзы больших кали
бров. Но если русские артсистемы такого рода все же имели от-
верстие для запала (схожие типы таких мортирок можно увидеть 
на экспозиции ВИМАИВиВС, относящейся уже к Первой миро
вой войне 1914—1918 гг.)15, то у японских деревянных аналогов 
его нет и, повидимому, оно считалось излишним.

Но вместе с тем известны также германские образцы такого 
рода орудий, т. н. минометы «Альбрехт» (AlbrechtMörser), при
менявшиеся войсками кайзера в годы Первой мировой войны16. 
Отдельные образцы таковых орудий не раз захватывались в виде 
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Ил. 6. Чертеж японской деревянной мортиры (фото по книге 
Norregaard B. W. The Great Siege: The Investment And Fall of Port Arthur.  
L.: Hutchinson, 1906.)

Ил. 7. Фото японских деревянных мортир на позициях под 
Порт-Артуром, 1905 г. (фото: Секретные фотографии. Русско-
японская война (秘蔵写真 曰露戦争). Исторический сборник — 
отдельный том 09(504) (別冊歴史読本 第09(504)号). Вып. 1999 г., 
18 апреля. Токио, 1999 (年 1999 月3 日18 発行)
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трофеев на самых разных участках фронта. Один из таких образ
цов, захваченных войсками Антанты в битве на Сомме (лето
осень 1916 г.), можно увидеть на фотографии в русском журна
ле «Нива» за 1916 год17 (ил. 8). В отличие от русских бомбометов 
такого типа он также не имел запального отверстия, как и япон
ские образцы изпод ПортАртура, но был обмотан железной про
волокой по всему стволу. Кроме того, он не имел в стволе никакой 
металлической вкладки для удержания пороховых газов, а лишь 
обычный металлический желобок по дну канала — в качестве на
правляющей.

Одно из орудий такого типа сейчас находится в экспозиции 
Canadian War Museum (г. Оттава)18. В его стволе также находит
ся небольшой желобок из жести, хотя из имеющихся фотографий 
образца из Канады можно сделать вывод о том, что в ходе тран
спортировки трофея или его монтажа в экспозиции, сам ствол 
был несколько перевернут относительно оси канала, так как 
обычно (по описаниям) он должен был находиться снизу.

Последнее было, повидимому, обусловлено самим проис
хождением таких минометов (трех различных калибров) в гер
манской армии, так как они были дальнейшим развитием т. н. 

Ил. 8. Немецкий деревянный миномет типа «Альбрехт» 
(журнал «Нива», 1916 г.)
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Grabenmörser / Erdmörser — «похороненных» или «земляных» ми
нометов, представлявших собой зарытую в землю ступу толсто
го дерева, с длинной жестяной направляющей желобкового типа, 
опирающейся на край траншеи19.

Другой причины, для наличия такого желобка в длинных ство
лах минометов «Альбрехт» усмотреть невозможно, поскольку 
еще японская практика применения схожих мортирок под Порт
Артуром доказала, что деревянные минометы (в особенности, не
больших калибров) могут благополучно использоваться без них. 
И, таким образом, в случае с немецкими образцами, жестяной 
желобок в стволе — это скорее рудимент направляющей, нежели 
усилительный элемент ствола. И он не имеет никакого отноше
ния к железным лейнерам деревянных китайских пушек времен 
восстания Ихэтуань (1899—1901 гг.).

Боеприпасом для Albrecht-Mörser и Grabenmörser, как и в случае 
с японскими и русскими образцами, всегда служили легкие тон
костенные емкости с корпусами из листовой жести, начиненные 
разрывным зарядом.

Так что, по сути, неразрешенным остается только вопрос: как 
именно производился выстрел на японских деревянных мор
тирах? Та же мортирка № 01/21 лишена запального отверстия. 
Соответственно воспламенение пороха должно было произ
водиться както иначе, например, в момент опускания в ствол 
снаряда. То есть по принципу бомбомета, как позднее (в 1914—
1918 гг.), на упомянутых образцах своих траншейных мортир, по
ступали немцы20.

Ответ на этот вопрос был найден в итоге благодаря японским 
коллегам из сил самообороны Японии, а также собранию Kunitomo 
historic arms Museum (国友鉄砲の里資料館) в г. Нагахама (префек
тура Сига, Япония), где в экспозиции расположены несколько та
ких пушек, применявшихся в т. ч. для салютов и фейерверков.

Воспламенение заряда в таких орудиях осуществлялось при 
помещении петарды фейерверка (или же настоящего боеприпа
са) в ствол. Причем известны фотографии таких фейерверков 
в г. Нагахама с фестиваля ханаби (花火大会) (ил. 9), а в экспози
ции самого музея также имеются образцы деревянных бомбочек, 
применявшихся для салюта из таких пушек (ил. 10).

Стало быть, и боевые орудия, примененные в ходе траншейной 
войны в ПортАртуре и на других участках театра военных дейст
вий, использовались аналогичным способом. Наличие запального 
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отверстия в сосновых выдолбленных половинках ствола могло 
лишь ухудшить давление пороховых газов в сам момент выстре
ла, и без того очень слабое для эффективной стрельбы с неболь
шим углом возвышения (в т. ч. и картечью). Кроме того, оно, по 
всей вероятности, было чревато его разрушением в момент вы
стрела.

Мысль о том, что два орудия из трех имеют скорее функцию 
дробовика, обусловлена, прежде всего, их формальными ТТХ. 
Элементарное сравнение характеристик всех трех стволов, как 
уже сказано выше, показывает, что ствол № 01/21 имеет самую 
короткую длину канала и самую маленькую толщину деревян
ных стенок — соответственно: 3,8 / 4,8 / 5 см.

Хотя станки от остальных двух орудий не сохранились, тем 
не менее, их использование в качестве противоштурмового сред
ства, и стрельба дробом выглядят предпочтительнее. В то время 
как ствол № 01/21 явно легче: длина его канала на 17 см меньше, 
а толщина дна канала меньше на 7,5 см, чем у ствола № 115/104. 
И, соответственно, на 70,5 см и на 21 см меньше, чем у орудия 
№ 02/22.

Еще один немаловажный вопрос, без которого атрибуция 
данных пушек не будет полной — это проблема материалов 

Ил. 9. Японские мортирки на фестивале фейерверков ханаби, 1919 г. 
(фото из экспозиции Kunitomo historic arms Museum —  
国友鉄砲の里資料館 — г. Нагахама, префектура Сига, Япония)
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(в частности, дерева и бамбука), из которых они были изготов
лены. Подбор древесного материала для изготовления артилле
рийских орудий такого типа должен быть связан с определенно
го рода трудностями: качество древесины напрямую зависит от 
особенностей той местности, в которой выросло само дерево. Так, 
в землях северной полосы естественным образом созданы наи
лучшие условия для произрастания деловых деревьев, которые 
по физикомеханическим параметрам лучше всего подходят для 
применения в данной сфере.

Основная причина такой особенности северных земель заклю
чается в климатических условиях: долгая морозная зима, быстро
течное и сухое лето. Изза этого создается интересный эффект: 
годовые кольца имеют между собой сверхмалое расстояние (не
редко < 2 мм). Но расстояние между кольцами у деревьев, кото
рые выращены в природных условиях средней полосы, в несколь
ко раз больше (до 10 мм).

Напротив, излишне влажный и теплый климат будет способ
ствовать увеличению межкольцевого расстояния, что приводит 
к рыхлости древесины в целом: прочность и теплоемкость у та
кой древесины будут ниже, чем у породы с небольшим рассто
янием между годовыми кольцами, а процент усадки в процессе 

Ил. 10. Пиротехнические боеприпасы к мортиркам для 
фестиваля ханаби (фото из экспозиции Kunitomo historic 
arms Museum — 国友鉄砲の里資料館 — г. Нагахама, 
префектура Сига, Япония)
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сушки — гораздо выше. Кроме того, склонность к растрескива
нию у деревьев из средней полосы более высокая, чем у более 
северных пород. Следовательно, в процессе выбора сырья для 
изготовления данных пушек необходимо было учитывать в т. ч. 
географические особенности.

Уже первичный осмотр орудий (в особенности, поврежденного 
ствола № 01/23, где внешний слой колец из бамбука почти утра
чен и не закрывает собою дерево) показывает, что цвет самой дре
весины, по преимуществу, розоватый, а расстояние между годо
выми кольцами — очень маленькое и крайне редко превышает 
2,1 мм.

Это свидетельствует о том, что дерево выросло на сухой почве, 
причем при относительно низких температурах. Только в таких 
условиях растет дерево с ядром красноватого оттенка и мелко
слойной древесиной повышенной плотности, пригодной для про
изводства, в т. ч. мачт и других подобных изделий.

На образцах материала всех трех орудий, несмотря на их состо
яние (деревянные части сильно рассохлись и в некоторых местах 
дали трещины), годичные кольца на тангенциальных и радиаль
ных разрезах хорошо просматриваются, образуя волнистый ри
сунок. Крупные и многочисленные смоляные ходы видны в ви
де полосочек темного цвета, причем последние сосредоточены 
в основном в поздней древесине, что характерно для большин
ства сортов сосен. У всех трех образцов расстояние между годич
ными кольцами в среднем колеблется от 1,9 до 2,2 мм, при этом 
поздняя древесина занимает в годичном слое до 26—28 %; коли
чество годичных колец на 1 см составляет от 6 до 7 — на образцах 
01/22, 01/23, и от 5 до 6 — на образце 01/21.

По совокупности данных признаков, материал, из которого 
изготовлены половинки канала всех трех орудий, можно с уве
ренностью идентифицировать как древесину сосны. Сосна как 
материал обладает высокой прочностью, хорошо подвергает
ся обработке и может выдерживать продолжительные нагрузки. 
Кроме того, в данном случае большим плюсом является относи
тельно небольшое число сучков и незначительное изменение ди
аметра по всей длине заготовки.

Строительная древесина у хвойных пород деревьев (в т. ч. 
у сосны) имеет невысокую плотность. Средняя плотность сос
новой древесины (при влажности 12—15 %) колеблется от 500 
до 520 кг/куб. м. Пределы плотности находятся в диапазоне 
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от 350 до 800 кг/куб. м. Но вместе с тем сосна является одной из 
самых тяжелых пород среди хвойных деревьев.

Кроме того, стоит отметить, что древесина сосны, из которой 
были составлены стволы пушек, принадлежат к сорту смолка. 
Она, в отличие от сорта дутица, имеет более высокое содержание 
смолы и в связи с этим данный сорт является максимально тяже
лым. Такого сорта древесина непригодна для транспортировки по 
рекам в виде плотов, но почти идеально подходит для строитель
ства речных и морских причалов, мостов и т. д. Под основные ха
рактеристики такого рода древесины подпадают только два вида 
строевой сосны, произрастающих на территории, подконтроль
ной Японии в эпоху Мэйдзи.

1) Тайваньская высокогорная сосна, принадлежащая к ви
ду Pinus armandii var. mastersiana21. Растет на о. Тайвань (бывш. 
о. Формоза)21, и достигает до 20 м в высоту и до 1 м в диаметре.

2) Японская сосна вида Pinus amamiana22. Растет на островах 
Танегасима и Якусима (южнее Кюсю) и достигает до 25 м в вы
соту и до 1 м в диаметре.

Оба вида используются в строительстве.
Так как дальнейший (химический и изотопный) анализ мате

риала не проводился, то оба эти варианта можно считать на сегод
няшний день одинаково вероятными.

В любом случае, такой тип артиллерийских стволов в Японии 
изначально был предназначен не для войны, а для фейервер
ков. Их применение или хотя бы появление на поле боя мож
но считать единичными, экстремальными случаями (народные 
восстания, мятежи и т. д.). Только траншейная война под Порт
Артуром привела понастоящему к массовому, серийному про
изводству и применению такого типа стволов для реальных во
енных нужд.

Можно считать доказанным, что все три «бамбуковых» орудия 
из фонда ВИМАИВиВС являются не китайскими, а японскими, 
и изготовлены в эпоху Мэйдзи, не позднее 1904—1905 гг.

Из обнаруженных в архиве ВИМАИВиВС документов от
нюдь не ясно, когда и при каких обстоятельствах два орудия 
(№ МЧА 01/22 и № 01/23) оказались привезены в Россию. 
Но в отношении мортирки (№ МЧА 01/21) следует однозначный 
вывод, что изначально это орудие не являлось трофеем Русско
японской войны, а оказалось в Музее КТОФ г. Владивостока уже 
после Второй мировой войны, и было вывезено в конце 40х гг. 
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ХХ в. из музея г. ПортАртур, где экспонировалось в течение все
го периода японской оккупации города вместе с захваченными 
орудиями самой крепости. Как раз оттуда это орудие и прибыло 
во Владивосток вместе с т. н. «пулеметом сист. Шеметилло» (хра
нится в музее КТОФ) и некоторыми другими подобными образ
цами эрзац оружия.

По крайней мере, как раз об этом свидетельствуют документы 
из архива ВИМАИВиВС за 1956 г., когда орудие № МЧА 01/21 
поступило в фонды музея23.

В любом из случаев, эти орудия являются интереснейшими 
реликвиями отечественной военной истории и удивительными 
образцами оружейного дела Японии эпохи Мэйдзи.
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