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				Эта страница не была вычитана

странах, разделенных на сферы влияния, и выполняет десантные операции небольшого (тактического) масштаба.

ПЕХОТНЫЕ ОРУДИЯ, составляющие так называемую пехотную артиллерию, по терминологии РККА — батальонную, появились во время первой мировой империалистич. войны 1914—1918. Продвигаясь в глубь обороны противника, пехота встречала препятствия, останавливавшие ее продвижение: отдельные пулеметы, пулеметные гнезда, а затем и танки. Невозможность поражения этих целей средствами самой пехоты, затруднительность связи с дивизионной артиллерией вследствие значительного удаления основной массы последней, трудность для дивизионной артиллерии быстро найти и подавить такие цели — вызвали появление специальных П. о. Наряду с применением в качестве П. о. облегченных или даже обыкновенных дивизионных пушек калибра 75—77 жм, во всех воюющих армиях были сконструированы и введены на вооружение различные системы минометов, бомбометов и малокалиберных пушек, т. е. орудйй, более подвижных и легче применяемых к местности.

В настоящее время организационно П. о. составляют отдельные взводы или роты, входящие в состав стрелкового батальона, или объединяются в руках полкового командования для целей, гл. обр., противотанковой обороны. Основная задача пехотных орудий — непосредственная поддержка пехоты, борьба с огневыми средствами противника, с его танками и бронеавтомобилями (отсюда термины: противотанковые пушки, противотанковая артиллерия). Применяется пехотная артиллерия, как правило, поорудийно. Современные П. о. — пушки калибра 20—37—50 мм, минометы (мортиры) калибра 60—100 мм — характеризуются большой подвижностью (перевозятся на специальных бронированных гусеничных тягачах и легко перекатываются вручную), скорострельностью (25 выстрелов в 1 мин. для пушек), большим горизонтальным обстрелом (60°) и достаточной мощностью снарядов для выполнения решаемых П. о. задач. Для стрельбы по танкам и бронеавтомобилям пушки пехотной артиллерии применяют специальный бронебойный снаряд.

При углах встречи до 90° этот снаряд на дальность до 900 м пробивает броню в 40 мм.

С увеличением дальности стрельбы и уменьшением угла встречи бронебойное действие снаряда понижается. В ряде стран конструкторская мысль пытается разрешить проблему усовершенствования П. о. созданием универсального орудия для стрельбы настильным и навесным огнем (два ствола различных калибров на одном лафете; ствол меньшего калибра внутри ствола большего калибра; заменяемые стволы; орудие с двумя положениями лафета).


 Н. Левин.

ПЕЧ (P6cs), город в комитате Баранья, на юге Венгрии. Железнодорожный узел; 61, 7 тыс. жит. (1930). Город расположен в плодородном с. — х. районе. Производство майоликовых изделий, кожевенное; виноделие, пивоварение.

Университет. Старинный собор. Вблизи П. — добыча угля.

ПЕЧАТАНИЕ, см. Типография.

ПЕЧАТИ, служат для удостоверения подлинности документа, к которому они прилагаются.

П. пользуются государственные, общественные учреждения, организации и предприятия.

В целях предупреждения злоупотребления П.право изготовления, пользования и хранения их регламентируется законом. В СССР П. изготовляются только в граверных мастерских Наркомата местной промышленности, — принимающих заказы лишь с разрешения органов РК милиции. Об утере гербовой печати соответствующие учреждения и должностные лица сообщают органам РК милиции и публикуют в печати.

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА, поверхность металла, литографского камня, резины, стекла, желатина и т. п. с нанесенным на нее тем или иным способом изображением письменных знаков, рисунков, чертежей и т. п. на основе оригинала: авторского оригинала (рукописи), рисунка художника, чертежа, фотографии и т. п.

Эта поверхность, будучи покрыта краской, дает при тискании на другой поверхности  — бумаге или другом материале — воспроизведение данного оригинала. В зависимости от характера поверхности П. ф. и видов печати, П. ф. могут быть разбиты на три основные группы: 1) высокая, или рельефная, П. ф., в к-рой печатающие элементы возвышаются над непечатающими (см. Наборные машины, Стереотип)', 2) плоская П. ф. (см. Литография и Офсет)', 3) глубокая П. ф., в к-рой печатающие части находятся ниже непечатающих (пробельных); при печатании краска набивается в углубленные части формы, а с остальной поверхности краска удаляется стальным ножом (ракель). Форма растровой глубокой печати изготовляется фотомеханическим способом.

Для изготовления художественных гравюр применяются ручные способы: резьба по меди, стали, цинку и т. п.

ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ, механические смеси различных пигментов со связующими веществами, наносимые на поверхность бумаги или какоголибо другого материала посредством разнообразных способов печатания. Технические свойства, к-рыми должны обладать И. к., обусловливаются как требованиями, предъявляемыми к графич. изображению, так и технологии. условиями процесса печатания. Качество печатных изделий зависит от оптических свойств П. к., бумаги и от печатных свойств П. к.

Оптические свойства П. к. сводятся к 1) цветному тону и его интенсивности, 2) кроющей силе и 3) характеру отражения света (матовые и блестящие П. к.). Печатные свойства П. к. К основным из них относятся консистенция (густые и жидкие); закрепление П. к. на поверхности бумаги в процессе печатания (впитывание, окисление, скорость высыхания); «длина» или «короткость» П. к., выражающиеся в способности П. к. вытягиваться в б. или м. длинные нити, не разрываясь; липкость, сила сцепления частиц П. к. с поверхностью какого-либо тела (красочных валиков, печатной формы бумаги и т. п.). Различают липкие и мягкие П. к., вязкость П. к. выражает одновременно и внутреннее сцепление (т. е. «длину») и сцепление с посторонними поверхностями, т. е. липкость.

О свойствах красок см. Краски минеральные, Красящие вещества.

В зависимости от требований, предъявляемых к П. к., технология П. к. должна быть построена на получении тесной и однородной смеси пигмента определенного цветного тона со связующим веществом. Для достижения особого эффекта, связанного со случайным дефектом сырья, или для выполнения печати в уело-
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