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Ц'ия принимать их использование в той или иной форме в
обычной войне.

Два года тому назад в резолюции 2162 В .(XXI) Гене-
ральная Ассамблея призвала к строгому соблюдению все-
ми .государствами принципов и целей Женевского прото-
кола 1925 года, осудила все действия, противоречащие
этим целям, и пригласила все государства присоединиться
к Протоколу. Я еще раз хотел бы присоединиться к голосу
других и настойчиво призвать к скорейшему и полному
осуществлению этой резолюции. Однако, по моему мнению,
требуется еще многое сделать».

На своей двадцать третьей сессии в резолюции 2454 А
(ХХШ) Генеральная Ассамблея обратилась ко мне с прось-
бой подготовить с помощью квалифицированных экспертов-
консультантов доклад о химическом и 'бактериологическом
(биологическом) оружии в соответствии с предложением, со-
держащимся во введении к моему годовому докладу о рабо-
те Организации, и в соответствии с рекомендацией, содержа-
щейся в докладе Совещания Комитета восемнадцати госу-
дарств по разоружению от 4 сентября 1968 года.

В соответствии с этой резолюцией я назначил для оказа-
ния мне помощи в подготовке доклада группу е составе сле-
дующих четырнадцати э копер то в-консультантов: д-р Тибор
Бакаш, профессор гигиены, генеральный директор Националь-
ного института здравоохранения, Будапешт; д-р Хотсе К-
Бартлема, начальник отдела микробиологии медико-биологи-
ческой лаборатории Национальной организации оборонных
исследований, TNO, Рийсвийк, Нидерланды; д-р Айван Л.
Беннет, директор медицинского центра Нью-Йоркского уни-
верситета и вице-президент Нью-Йоркского университета по
медицинским вопросам, Нью-Йорк; д-р С. Бхагавантам, науч-
ный консультант министра обороны, Дели; д-р Иржи Франек,
директор Военного института гигиены, эпидемиологии и мик-
робиологии, Прага; д-р Иосио Кавакита, президент универ-
ситета Тиба. профессор бактепиологии. Тиба, Япония;
г-н Виктор Мулен, главный военный инженер, начальник
бюро противохимической и противобиологической защиты,
техническое управление наземного оружия, Сен-Клу, Фран-
дия; д-р М. К. Мак Фейл, начальник управления противо-
химической и противобиологической защиты и лабораторий
.противохимической, противобиологической и противорадиа-
ционной защиты. Совет оборонных исследований, Оттава;
•академик О. А. Реутов, профессор химии Московского госу-
дарственного университета, Москва; д-р Гиллермо Соберон,
директор Института биомедицинских исследований, Нацио-
нальный автономный университет Мексики, Мехико, д-р
Ларс-Эрик Таммелин, начальник отдела медицины и химии
Национального института оборонных исследований, Сток-
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В течение последних .нескольких лет новые явления в об-
ласти химического и бактериологического (биологического)
оружия вызывали у меня все большее чувство обеспокоенно-
сти, и я неоднократно выражал это чувство. Год назад я
публично заявил, что «международное сообщество недостаточ-
но -осознает опасности, связанные с этим новым видом ору-
жия массового убийства», и что «этой весьма серьезной про-
блеме не уделяется должного внимания». Во введении к сво-
ему годовому докладу о работе Организации в сентябре 196S
года я заявил:

«Хотя в области ядерного разоружения наблюдается
определенный прогресс, имеется другой аспект проблемы
разоружения, которому за последние годы, как я считаю,
уделялось слишком мало внимания. Вопрос о химическом
и биологическом оружии был затенен вопросом о ядерных
вооружениях, разрушительная сила которых на несколько
порядков величин превышает разрушительную силу хими-
ческого и биологического оружия. Тем не менее это также
оружие массового уничтожения, вызывающее у всех ужас.
В некоторых отношениях оно даже более опасно, чем
ядерное оружие, поскольку оно не требует колоссальной
траты финансовых и научных ресурсов, требующихся для
ядерного оружия. Почти все страны, включая малые и
развивающиеся, могут иметь доступ к этим видам оружия,
которое может производиться весьма недорого, быстро и
тайно в небольших лабораториях или на заводах. Этот
факт сам по себе делает проблему контроля и инспекции
значительно более сложной. Более того, после принятия
17 июня 1925 года Женевского протокола о запрещения
•применения на войне удушливых, ядовитых и других по-
добных газов и бактериологических средств имели место
многочисленные научные и технические события и много-
численные усовершенствования, если так можно сказать,
в области химического и биологического оружия, которые
создали новое положение и вызвали новые проблемы.
С другой стороны, значительно увеличились возможности
причинять с помощью этого оружия невообразимые стра-
дания, вызывать заболевания и смерть еще большего чис-
ла людей, и, с другой стороны, наблюдалась все растущая
тенденция использовать некоторые химические агенты для
борьбы с гражданскими беспорядками и опасная тенден-
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Поскольку срок представления доклада истекал 1 июля
1969 года, от экспертов-консультантов потребовалось, что-
бы они могли охватить эту обширную область, весьма сосре-
доточенные усилия. Члены Группы, выступая в их личном ка-
честве, выполнили эту сложную задачу в ходе трех сессий,
проходивших с января по июнь 1969 года.

Группа имела возможность воспользоваться ценной инфор-
мацией, представленной Всемирной организацией здравоохра-
нения, Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
цией Объединенных Наций, Международным комитетом Крас-
ного Креста, Пагуошской конференцией по научным вопросам
и международным отношениям (Лагуош) и Международным
институтом исследований в области мира и конфликтов
(SIPRI). Я хотел бы выразить свою грубокую признатель-
ность всем экспертам-консультантам за их целенаправленные
усилия, а также организациям и органам, сотрудничавшим в
подготовке исследования.

Группа представила мне единодушно одобренный доклад,
в котором отражены ее выводы и заключения. Я хотел бы
воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить
экспертам-консультантам признательность за весьма квали-
фицированное выполнение ими этого поручения. В течение
весьма краткого периода времени они подготовили исследова-
ние, которое, несмотря на сложность многих аспектов его те-
матики, является кратким- и в то же время авторитетным до-
кументом. Этот документ, по моему мнению, позволяет с боль-
шей полнотой судить о серьезной опасности, связанной с
производством и возможным использованием этого страшного
оружия.

На меня особенно глубокое впечатление произвело заклю-
чение экспертов-консультантов, в котором они констатируют:

«Основной вывод доклада может быть, таким образом,
выражен в нескольких строках. Если эти виды оружия
когда-нибудь будут •использованы в крупных масштабах ИЗ
войне, никто не сможет предсказать, насколько продолжи-
тельным будет их воздействие и каким образом их приме-
нение отразится »а структуре общества и той среде, в ко-
торой мы живем. Эта доминирующая опасность будет от-
носиться в равной мере как к стране, которая прибегла к
этому оружию, так и к стране, которая подверглась напа-
дению, независимо от того, какие защитные меры были
приняты этой страной параллельно с развитием своего на-

также из того, что любая страна могла бы разработать
или приобрести тем или другим способом средства ведения
этого типа войны, несмотря на то что это может оказаться
дорогостоящим мероприятием. Опасность распространения
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гольм; д-р Берхан Теуме-Лессан, заместитель директора
по медицинским вопросам и начальник отдела вирусов и рик-
кетсий, Имперская центральная лаборатория и исследова-
тельский институт, Аддис-Абеба; полковник Збигнев Жолтов-
ский, профессор медицины, эпидемиолог и научный консуль-
тант .министерства национальной обороны, Варшава; сэр
Солли Цуккерман, старший научный консультант правительст-
ва Соединенного Королевства, заслуженный профессор
Бирмингемского университета.

Г-н Уильям Эпштейн, начальник Отдела ,по вопросам ра-
зоружения Департамента по политическим вопросам и делам
Совета Безопасности, являлся председателем Группы экспер-
тов-консультантов. Г-н Алессандро Коррадини, Начальник
секции обслуживания комитетов и заседаний, выполнял
функции секретаря Группы. Ему помогали сотрудники Отдела
по вопросам разоружения.

Рассмотрев должным образом положения вышеупомянутой
резолюции, высказанные мнения и предложения, выдвинутые
в ходе обсуждения данного вопроса на двадцать третьей сес-
сии Генеральной Ассамблеи, я пришел к выводу, что целью
доклада должна быть выработка научно обоснованной оцен-
ки действия химического и бактериологического (биологичес-
кого) оружия и он должен дать правительствам информацию
о последствиях возможного применения этого оружия. В рам-
ках этих наметок в докладе в сжатом виде 'и в общедоступной
форме содержится точная информация по следующим вопро-
сам: основные характеристики химических и бактериологиче-
ских (биологических) средств войны; возможное воздействие
хим-ического 'и -бактериологического (биологического) оружия
на военный и гражданский персонал, как защищенный, так
и незащищенный; факторы окружающей среды, влияющие на
применение химического и бактериологического (биологичес-
кого) оружия; возможные длительные последствия химичес-
кой и бактериологической (биологической) войны для здоро-
вья человека и экологии; последствия для экономики л
безопасности, связанные с созданием, приобретением и воз-
можным -использованием химического .и бактериологического
(биологического) оружия и систем его доставки к целям.

Эксперты-консультанты, которым я сообщил эти исходные
пол-ожения, приняли их в качестве основы для проведения сво-
его исследования.

Я полагал, что Группа экспертов-консультантов должна
рассмотреть весь этот комплекс проблем с технической и на-
учной точек зрения, с тем чтобы эти виды оружия были пред-
ставлены в докладе в должном свете. Кроме того, я надеялся,
что подготовленный авторитетными специалистами доклад мо-
жет послужить основой политических и правовых мероприя-
тий государств — членов Организации Объединенных Наций,
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покоящего действия), которые существуют в настоящее
время или могут быть получены в будущем;

3. Призвать все страны к достижению договоренности о пре-
кращении разработки, производства и накопления любых
химических и бактериологических (биологических) агентов
в военных целях и об обеспечении их эффективного изъя-
тия из военных арсеналов.

У ТАН
Генеральный Секретарь
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этого класса оружия относится в равной мере как к раз-
вивающимся, так и к развитым стра-нам.

Инерция гонки вооружений зам-етно бы ослабла, если
бы производство этих видов оружия было эффективно и
безусловно запрещено. Их применение, которое может
привести к громадным человеческим жертвам, уже было
осуждено и запрещено международными соглашениями, в
частности Женевским протоколом 1925 года, и недавно ре-
золюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Перспективы
всеобщего и полного разоружения при эффективном меж-
дународном контроле, а следовательно, и обеспечения ми-
ра во всем мире значительно улучшились бы, если бы раз-
работка, производство и накопление химических и бакте-
риологических (биологических) агентов, предназначенных
для военных целей, были прекращены и если бы они были
полностью изъяты из всех военных арсеналов.

Если это будет осуществлено, то на международной
арене будет иметь .место всеобщее уменьш-евие страхаина-
пряженности, Авторы настоящего доклада надеются, что
он поможет широкой общественности осознать те исключи-
тельно опасные результаты, которые будут иметь место,
если это оружие когда-нибудь будет применено, и что обес-
покоенная общественность потребует и (получит заверения
в том, что правительства предпринимают меры для скорей-
шего и эффективного изъятия химического и бактериоло-
гического (биологического) оружия»,

Я внимательнейшим образом изучил исследование, подго-
товленное экспертами-консультантами, и принял решение при-
нять единодушно представленный ими доклад в целом и пре-
проводить его Генеральной Ассамблее, Совету Безопасности,
Комитету восемнадцати государств по разоружению и прави-
тельствам государств—-членов Организации в качестве док-
лада, рекомендация о подготовке которого содержалась в ре-
золюции 2454 А (ХХШ).

Я также считаю себя обязанным, в надежде что будут при-
няты дальнейшие меры, направленные на устранение угрозы,
связанной с существованием этих видов вооружения, настоя-
тельно призвать государства—члены Организации ттровести
& интересах укрепления безопасности всех народов мира сле-
дующие мероприятия:

1. Вновь обратиться ко всем государствам с призывом 'Присо-
единиться к Женевскому протоколу 1925 года;

2. Со всей ясностью подтвердить, что запрет, вытекающий из
Женевского протокола, касается применения в военных це-
лях всех химических, бактериологических и биологических
агентов (включая слезоточивые газы и другие агенты бес-
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Д-р М. К- МАКФЕИЛ
Начальник Управления противохимической и лрогиво-
биологической защиты и лабораторий противохимиче-
ской, противобиологической и противорадиационной за-
щиты, Совет оборонных исследований, Оттава.

Академик О. А. РЕУТОВ
Профессор химии Московского государственного уни-
верситета, Москва.

Д-р Гиллермо СОБЕРОН
Директор Института биомедицииских исследований,
Национальный автономный университет Мексики, Ме-
хико.

Д-р Ларс-Эрик ТАММЕЛИН
Нчальник Отдела меди
Ларс-Эрик ТАММЕЛИН

ачальник Отдела медицины и химии Национа
нститута оборонных исследований, Стокгольм.

Д-р Берхан ТЕУМЕ-ЛЕССАН
З

Полковник Збигнев ЖОЛТОВСКИЙ
Профессор медицины, эпидемиолог и научный кон-
сультант министерства национальной обороны, Вар-
шава.

Сэр Солли ЦУКДЕРМАН
Старший научный консультант правительства Соеди-
ненного Королевства, заслуженный профессор Бир-
мингемского университета.

Доклад составлялся в ходе сессий, состоявшихся в Женеве
с 20 по 24 января и с 16 по 29 апреля, и был составлен в
окончательной форме на заседаниях, проходивших в Нью-
Йорке со 2 по 14 июня 1969 года.

Группа экспертов-консультантов хотела бы выразить при-
знательность за помощь, которая была оказана ей Всемирной
организацией здравоохранения, Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией Объединенных Наций, Междуна-
родным комитетом Красного Креста, Пагуошской конферен-
цией по научным вопросам и международным отношениям
(Пагуош) и Международным институтом исследований в об-
ласти мира и конфликтов (SIPRI), и отметить, что каждая из
этих организаций предоставила в распоряжение Группы цен-
ную информацию и материалы для целей данного исследо-
вания.
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ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

30 июня 1969 года

Уважаемый г-н Генеральный Секретарь,

Имею честь'представить настоящим единогласно принятый
доклад по вопросу о химическом и бактериологическом (био-
логическом) оружии, подготовленный в соответствии с резо-
люцией 2454 А (XXIII) Генеральной Ассамблеи.

В соответствии с рекомендациями резолюции Генеральной
Ассамблеи были назначены следующие эксперты-консуль-
танты;

Д-р Тибор БАКАШ
Профессор гигиены, Генеральный директор Нацио-
нального института здравоохранения, Будапешт.

Д-р Хотое К. БАРТЛЕМА
Начальник Отдела микробиологии медико-биологичес-
кой лаборатории, Национальная организация оборон-
ных исследований TNO, Рийсвийк, Нидерланды.

Д-р Айван Л. БЕННЕТТ
Директор Медицинского центра Нью-Йоркского уни-
верситета и вице-президент Нью-Йоркского универси-
тета -по медицинским вопросам, Нью-Йорк.

Д-р С. БХАГА.ВАНТАМ
Научный консультант министра обороны, Дели.

Д-р Иржи ФРАНЕК
Директор Военного института гигиены, эпидемиологии
и микробиологии, Прага.

Д-р Иосио КАВАКИТА
Президент университета Тиба, профессор бактериоло-
гии, Тиба, Япония.

Г-н Виктор МУЛЕН
Главный военный инженер, начальник Бюро противо-
химической и биологической защиты, Техническое
управление наземного оружия, Сен-Кду, Франция.
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Группа экспертов-консультантов также хотела бы выра-
зить признательность сотрудникам Секретариата Организации
Объединенных Наций за оказанную ими ценную помощь.

Группа экспертов-консультантов попросила меня как лицо,
выполняющее функции Председателя Группы, представить ее
единодушно принятый доклад.

Примите и проч.

Уильям ЭПШТЕйН
Председатель Группы экспертов-консультантов

по химическому и бактериологическому
(биологическому) оружию
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пением обычных видов оружия. В настоящее время большая
часть наших знаний, касающихся применения химического
оружия, основывается па опыте первой мировой войны. Газ
впервые был применен в 1914 году, и первая же крупная хи-
мическая атака в 1935 году привела к гибели 5 тыс' человек
По оценкам специалистов, с этого момента к до котща войны
в 1918 году было использовано по крайней мере 125 тыс. т
токсических химических веществ, и, по официальным данным,
от отравляющих газов пострадали примерно 1,3 млн. человек,
из которых 100 тыс. погибли. Отравляющие вещества, кото-
рые применялись в этой войне, были гораздо менее токсичны-
ми, чем те (что особенно относится к нервно-паралитическим
ОВ), которые могли бы быть применены в настоящее время,
и они распространялись с помощью относительно примитив-
ных средств по сравнению с теми средствами доставки, кото-
рые существуют в настоящее время, и использовались в соот-
ветствии с 'более или менее прим-игивными концепциями веде-
ния боя.

4. Верно, что значительные усилия были потрачены так-
же на разработку таких химических агентов, целью которых
является не гибель людей, а уменьшение их способности к ве-
дению боя. Такие агенты применяются гражданскими властя-
м.и ряда стран для .подавления беспорядков и борьбы с восста-
ниями, однако в случае применения их на войне они неизбеж-
но использовались бы как дополнительное средство к другим
средствам нападения и сгбщий эффект их применения мог бы
быть губительным.

5. После второй мировой войны возможность использова-
ния бактериологического ('биологического) оружия все более
и более возрастала. Однако, поскольку не существует прямых
доказательств того, что эти агенты когда-либо использовались
в качестве современных средств ведения войны, обсуждение
их основных свойств и потенциальной опасности должно в
значительной степени основываться на экспериментальных
полевых и лабораторных данных и на изучении естественных
вспышек и эпидемий инфекционных заболеваний, а не на не-
посредственном опыте боевого применения этих агентов. По-
тенциальное значение этих агентов для применения в войне
можно .понять, если вспомнить, что даже во второй мировой
войне инфекционные заболевания привели к многочисленным
потерям.

6. Возросшая опасность со стороны химического оружия в
настоящее время связана с открытием и производством но-
вых, более токсичных соединений. С другой стороны, бакте-
риологические (биологические) агенты уже существуют в при- "
роде, и из их числа может быть произведен отбор для приме-
нения в военных целях. Некоторые из этих агентов, а именно
бактерии, известны в течение нескольких десятилетий, однако



ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с резолюцией 2454 А (ХХШ) Генераль-
ной Ассамблеи к Генеральному Секретарю обратились с
просьбой подготовить с помощью квалифицированных экспер-
тов доклад о химическом и бактериологическом (биологиче-
ском) оружии и о последствиях его возможного применения.
Перед экспертами была, в частности, поставлена задача под-
готовить научную оценку тех основных свойств химического -и
бактериологического (биологического) оружия, которые мог-
ли бы быть иш-ользованы для военных целей; последствий, к
которым могло бы привести его применение против военно-
служащих и гражданского населения, а та'кже долгосрочных
последствий применения этого оружия для человеческого здо-
ровья и нашего физического окружения. Перед ними также
была поставлена задача подготовить заявление о последстви-
ях разработки, приобретения п возможного применения этих
видов оружия и соответствующих систем оружия для эконо-
мики и безопасности стран. Доклад, который следует ниже,
ограничен этими задачами.

2. Никакое оружие не подвергалось такому широкому осу-
ждению, как этот вид оружия. Отравление колодцев с неза-
памятных времен рассматривалось как преступление, не сов-
местимое с правилами ведения войны. «Война ведется оружи-
ем,анеядом» (Armis bella поп venenrs geri),—говорили р'им-
ские юристы. По мере того, как с течением времени росла
разрушительная мощь оружия и вместе с этим увеличивалась
потенциальная возможность широкого применения химичес-
ких средств, предпринимались шаги с целью запрещения с по-
мощью международных соглашений и юридических' средств
использования химического оружия. Брюссельская деклара-
ция 1874 года и Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов за-
претили использование ядов и отравленных пуль, а отдель-
ная декларация Гаагской конвенции 1899 года осудила
«использование снарядов, единственной целью которых яв-
ляется распространение удушающих или других отравляю-
щих газов».

3. В настоящее время существует опасение, что успехи,
достигнутые наукой и техникой за последние десятилетия,
увеличили потенциал химического и бактериологического (би-
ологического) оружия до такой степени, что можно предполо-
жить, что применение этого оружия приведет к 'потерям в
масштабах, превышающих все, относящееся к войне "с п-риме-
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благо человечества, в то же время сделал возможной .идею соз-
дания химических и бактериологических (биологических) ви-
дов оружия, часть которых может поставить под угрозу бу-
дущее человека, и положение будет оставаться опасным до
тех пор, пока ряд государств продолжает вести разработку,
совершенствование, производство и накопление этого оружия,

9. Как это было отмечено в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН, целью доклада является предоставить народам и
правительствам в понятной и доступной для них форме ин-
формацию о последствиях возможного применения химичес-
кого и бактериологического (биологического) оружия, а так-
же содействовать дальнейшему рассмотрению проблем, свя-
занных с химическим и бактериологическим (биологическим)
оружием. Сведения о природе химического и бактериологи-
ческого (биологического) оружия, об увеличении количества
и многообразия его по мере развития иауки и техники, о
долгосрочных результатах его воздействия па людей, жи-
вотных "и растения и о факторах окружающей среды, опре-
деляющих эти последствия, даются в главах I—IV настоя-
щего доклада. В главе V, в которой рассматриваются послед-
ствия, с экономической точки зрения и с точки зрения безо-
пасности, создания, накопления и возможного применения
химического и бактериологического (биологического) ору-
жия, эксперты истолковывают слово «безопасность» как
означающее безопасность в узко военном смысле слова, так
и безопасность в смысле тех губительных и долгосрочных
последствий для всей цивилизации, которые могли бы быть
результатом применения этого оружия, если бы оно когда-
либо было использовано.

10. Как видно из настоящего доклада, основной отличитель-
ной чертой этого класса оружия, особенно бактериологичес-
кого (биологического), является разнообразие его действий,
что при некоторых обстоятельствах делает практически не-
возможным лр-едоказание последствий их применения. По-
следствия применения, в зависимости от условий окружающей
среды и метеорологических условий, а также от того, какой
агент применен, могут быть губительными или ничтожными.
Они могут быть или локальными, или охватывать значитель-
ную площадь. Они могут сказаться не только на тех, кто под-
вергся нападению, но и на тех, кто начал их применение, не-
зависимо от того, ответили ли обороняющиеся использовани-
ем того же оружия. Гражданское население будет еще более
уязвимо для этих видов оружия, чем военнослужащие. Разра-
ботка, приобретение и развертывание химического и бактери-
ологического (биологического) оружия—-не говоря уже о во-
просах защиты —ложится значительным экономическим
бременем на экономику страны, .и тяжесть этого бремени яв-
ляется разной для разных стран. К тому же, приобретение
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существует' огромное количество других возможных, агентов.
особенно вирусов, которые были открыты совсем недавно, и
некоторые из них также обладают свойствами, делающими
возможным их использование в военных целях. Увеличение
губительных 'свойств всех этих типов агентов стало возмож-
ным в результате научно-технического прогресса в области ге-
нетики микробов, экспериментальной патологии и аэробио-
логии.

7. Как это хорошо известно, применение отравляющих .га-
зов в первой м-ировой войне -вызвало столь сильное возмуще-
ние, что были предприняты меры по запрещению как хими-
ческого, так и бактериологического (биологического) оружия.
Результатом .этих усилий стал Женевский протокол от 17 ию-
ня 1925 года, запрещающий применение на войне удушающих,
ядовитых или других газов, всех аналогичных жидкостей, ма-
териалов, устройств, равно как и бактериологических средств
ведения войны. Это установило обычай, а тем самым и норму
международного права, и на практике большинство госу-
дарств придерживалось того принципа, что никто не должен
прибегать к применению такого оружия. Однако, несмотря на
то отвращение, которое всегда испытывали цивилизованные
народы по отношению к этому оружию, имели место случай
отдельного применения химических отравляющих веществ.
Например, горчичный газ применялся в Эфиопии в 1935—
1936 годах, что привело к многочисленным потерям среди во-
еннослужащих и гражданского населения, которые не только
не имели никаких средств противохимической защиты, но н
не обладали самыми элементарными средствами медицинской1

помощи. Следует также заметить, что существование Женев-
ского протокола 1925 года явилось, очевидно, сдерживающим
фактором для применения химического и бактериологического
(биологического) оружия во второй мировой войне, хотя стра-
ны, участвовавшие в войне, разрабатывали, производили и на-
капливали химическое оружие для возможного применения.
Международный трибунал в Нюрнберге раскрыл, что среди
новых агентов, которые производились и накапливались в те-
чение войны, были такие в высшей степени летальные агенты,
как табун и зарин. С тех пор действенность и эффективность
Женевского протокола была подкреплена принятием Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций без
единого голоса поотии пезолюиий 2162 В (XXI) от 5 декабря
1966 года и 2454 А (ХХШ) от 20 декабря 1968 года, призыва-'
ющ'их к «строгому соблюдению всеми государствами принци-
пов и яелей» Женевского протокола и предлагающих всем'
государствам присоединиться к нему.

8. Нетрудно понять причины возобновления интереса .к1

проблемам химической и бактериологической (биологической)
войны. Прогресс в области химии и биологии, действуя на'



Глава i

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИХ
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ(БИОЛОГИЧЕСКИХ)

СРЕДСТВ ВОЙНЫ

15. Со времени первой миро-вой войны, когда к химичес-
ким средствам ведения войны впервые прибегли в крупных
масштабах, неуклонно росли разнообразие и действенность
химического и бактериологического (биологического) оружия
и соответственно расширялись возможности его доставки к
районам цели. Та особая угроза, которую таит в себе сегодня
химическое оружие, проистекает из существования новых и
значительно более токсичных химических соединений по срав-
нению с теми, что были известны пятьдесят лет назад. По-
скольку бактериологические (биологические) агенты сущест-
вуют в природе, их возросшая действенность как оружия
является результатом скорее процесса отбора, а не производ-
ства совершенно новых агентов. Как показывается в последую-
щих разделах этого доклада, такой огбор стал возможным
благодаря расширению наших познаний в области генетики
микробов, а также благодаря достижениям в области экспе-
риментальной аэробиологии.

16. Наиболее значительным результатом этих технических
достижений является огромное разнообразие вредных эффек-
тов, которые эти агенты могут вызывать, и вытекающее
отсюда увеличение числа и типов ситуаций, в которых может
возникнуть соблазн применить их в военных целях.

А. Характеристики химического и бактериологического
(биологического) оружия

17. Для целей данного доклада под термином химические
средства ведения войны подразумеваются химические вещест-

" ва как в газообразном, так и в жидком или твердом состоя-
нии, которые могут быть применены ввиду их прямого токси-
ческого воздействия на человека, животных и растения.
Бактериологические (биологические) средства ведения войны
определяются как живые организмы, независимо от их .приро-
ды, или инфекционные материалы,'извлекаемые из них, которые
предназначены для того, чтобы вызывать болезнь или смерть
человека, животных -или растений, и воздействие которых за-



этих видов оружия ни в коей мере не устраняет потребности
в других видах оружия.

П. Как показано в главах I и V настоящего доклада, бу-
дет исключительно дорого в смысле ресурсов и практически
невозможно с административной точки зрения организовать
надежную защиту гражданского населения от всего много-
образия возможных химических агентов. Даже военнослу-
жащие, если они участвуют в операции местного характера,
в которой применяется химическое и/или бактериологическое
(биологическое) оружие и в которой они имеют возможность
пользоваться средствами защиты, вряд ли сумеют избежать
последствий воздействия на их страну в целом в более ши-
роком масштабе и в течение более длительного времени. Эти
последствия могут явиться, например, результатом того, что
практически невозможно защитить почву, растения, живот-
ных и основные сельскохозяйственные культуры от кратко-
срочного и долгосрочного воздействия.

12. Для того чтобы оценить, к каким последствиям может-
привести применение бактериологического {'биологического)
оружия, следует вспомнить, что естественная эпидемия может
свирепствовать в течение длительного времени, не поддаваясь
контролю, и распространяется далеко за пределами первона-
чального района заражения, даже если для борьбы с эпиде-
мией используются самые современные медицинские средства.
Трудности значительно увеличатся, если патогенные организ-
мы будут распространяться преднамеренно в военных целях.
Можно ожидать, что после нападения с применением этого
оружия, осо-бенно против гражданского населения, последуют
массовые заболевания не только из-за отсутствия своевремен-
ного предупреждения об опасности, но и потому, что эффек-
тивные меры защиты и лечения просто не существуют или не
могут быть предоставлены в необходимом объеме.

13. Если будет открыт путь для войны с применением та-
кого оруж'ия, то, по всей вероятности, начнется процесс эска-
лации, и никто не может предсказать, чем он закончится. Та-
ким образом, в докладе делается вывод, что существование
химического и бактериологического (биологического) оружия
усиливает международную напряженность и что его дальней-
шая разработка способствует гонке вооружений, не содейст-
вуя укреплению безопасности никакой страны.

14. Настоящий доклад в соответствии с резолюцией 2454 А
(ХХШ) будет передан Комитету восемнадцати государств по
разоружению, Совету Без опасности ООН и двадцать четвер-
той сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы надеемся,, что
он внесет, свой вклад в осуществление мер, которые в конеч-
ном результате полностью исключат химическое и бактерио-
логическое (биологическое) оружие из арсенала средств ве-
дения войны.



Баются агентами для борьбы с беспорядками. Кроме того,
слезоточивые газы широко применялись в войне в качестве
ОВ беспокоящего действия с целью усиления эффективности
обычных видов оружия и облегчения захвата в плен живой
силы противника.

1 РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХИМИЧЕСКИМИ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМИ
(.БИОЛОГИЧЕСКИМИ) СРЕДСТВАМИ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

21. Х'отя между химическими и бактериологическими (био-
логическими) агентами, рассматриваемыми в качестве оружия
для ведения войны, имеется ряд сходных черт, в некоторых
важных аспектах они отличаются друг от друга. Эти разли-
чия проявляются в плане а) потенциальной токсичности;
Ь) скорости действия; с) длительности действия; d) избира-
тельности действия е) возможности контроля и f) остаточных
эффектов.

Потенциальная токсичность

22. Будучи более токсичными, чем большинство хорошо из-
вестных промышленных химикатов, агенты ведения хим-иче-
ской войны являются намного менее ядовитыми, если делать
сравнение по весу, чем бактериологические ('биологические)
агенты. Доза какого-ли-бо химического агента, требуемая для
получения нежелательных последствий у человека, измеряется
в миллиграммах !, за исключением токсинов, которые могут
измеряться в микрограм'мах2. Соответствующая доза в отно-
шении бактериологических ('биологических) агентов измеря-
ется в пикограммах3.

23. Такие различия отражают тот факт, что бактериологи-
ческие (биологические) агенты, являясь живыми организма-
ми, могут размножаться, и значимость этого факта состоит в
том, что если делать сравнение .по весу, то с помощью бакте-
риологического (биологического) оружия можно наносить по-
тери-в намного более широких районах, чем с помощью хи-
мического оружия.

24. Будучи живыми организмами, бактериологические
(биологические) агенты подвержены в гораздо большей мере
по сравнению с химическими агентами воздействию солнечно-
го света, температуры и других окружающих факторов. Бак-
териологический (биологический) агент, распространенный в
данном окружении, может терять свою вирулентность (спо-
собность вызывать болезни и поражения), и о сохранять свою
жизнеспособность (способность жить и размножаться).

1 Один миллиграм равен 0,001 г.
2 Один микрограмм равен 0,001 мг.
3 Один пикограмм равен 0,000 001 мкг.



висит от их способности размножаться в организме поражен-
ных ими людей, животных или в растениях.

18. Различные живые организмы (например, риккетсии,
вирусы и грибки), равно как и бактерии, могут быть исполь-
зованы в качестве оружия. Когда речь идет о ведении войны,
то все они в целом рассматриваются как «бактериологичес-
кое» оружие. И чтобы избежать любой возможной двусмыс-
ленности, сочетание «бактериологическое ('биологическое) ору-
жие» используется повсюду как охватывающее все формы
биологической войны.

19. Все биологические процессы зависят от химических или
физико-химических реакций, то, что сегодня можно рассмат-
ривать в качестве биологического агента, завтра, ввиду про-
гресса наших знаний, возможно, будет рассматриваться как
химический агент. Поскольку токсины, которые производятся
живыми организмами, сами не размножаются, они рассмат-
риваются в данном докладе как химические вещества. Мы
также признаем, что имеется разграничительная линия между
боевыми химическими агентами в том смысле, в каком мы
применяем этот термин, и зажигательными веществами, таки-
ми как напалм и дымовые средства, которые оказывают воз-
действие путем горения, временного прекращения доступа
воздуха или ухудшения видимости. Мы рассматриваем послед-
кие как оружие, которое лучше относить к бризантным взрыв-
чатым веществам, а не к тем, которыми мы занимаемся. По-
этому далее ояи в данном докладе не затрагиваются.

20. Наконец, мы признаем, что как химические, так и бак-
териологические (биологические) агенты подразделяются на
смертельные, то есть агенты, которые предназначены для то-
го, чтобы убивать, или выводящие из строя, то есть агенты,
которые предназначены для того, чтобы вызывать нетрудо-
способность. Эти термины не являются абсолютными, под ни-
ми подразумевается статистическая вероятность реакции
организма, которая более неопределенна при применении бак-
териологических (биологических) агентов, чем агентов хими-
ческих. В результате применения данного смертельного аген-
та погибнут не все, но в то же время некоторые лица, напри-
мер дети младенческого возраста и люди, ослабленные из-за
недоедания, болезней или преклонного возраста, а также зна-
чительная часть людей в особом состоянии, если они, напри-
мер, подверглись облучению, могут умереть от нападения с
применением химических или бактериологических (биологи-
ческих) агентов, выводящих из строя. При применении неко-
торых химических веществ, в частности некоторых слезото-
чивых газов (лакриматоров) имеется незначительная веро-
ясность смертельного исхода, и они применяются правитель-
ствами многих стран для подавления мятежей и гражданских
беспорядков. Когда их применяют таким образом, они назы-
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основном парнокопытных животных, а бласт риса (rice blast)
является болезнью только риса. С другой стороны, некоторые
заболевания, например бруцеллез и сибирская язва, отмеча-
ются и у человека, и у животных. Однако химические агенты
обладают намного меньшей избирательностью: нервно-пара-
литические агенты могут поражать млекопитающих, птиц и
беспозвоночных (т. е. насекомых).

Возможность контроля

28. Под этим подразумевается возможность предсказывать
масштабы и характер ущерба, который могут причинить хи-
мические и бактериологические (биологические) агенты. Это
является наиболее важным моментом, когда идет речь об ис-
пользовании этих веществ в качестве оружия. Наиболее ве-
роятным способом доставки химических или бактериологиче-
ских (биологических) агентов является выпуск этих веществ в
атмосферу в расчете на то, что под действием диффузии воз-
духа и ветровых течений они распылятся и рассеются над
районом цели. Контроль, таким образом, возможен в тех пре-
делах, в каких можно предсказать метеорологическую обста-
новку.

29. Поскольку бактериологические (биологические) агенты
заражают живые организмы, они могут быть занесены путе-
шественниками, перелетными птицами или животными в ме-
ста, далеко отстоящие от района первоначального нападения.

30. Возможность такого распространения не относится к
химическим агентам. Но борьба с заражением устойчивыми
химическими веществами может быть весьма трудным делом.
Если химические агенты проникают в больших количествах в
почву и достигают подземных вод или если они заражают во-
доемы, то они могут распространиться на сотни километров
от района цели и поразить людей, находящихся далеко от зо-
ны военных действий. Хотя нам неизвестно о сравнимом ве-
ществе, которое может быть примет-гено в качестве агента хи-
мической войны, распространение ДДТ на земном шаре явля-
ет собой крайний пример того, как могут распространяться
искусственные химикаты. Этот химический инсектицид сейчас
обнаружен в тканях животных во всех частях света, даже в
тех районах, где он никогда не применялся. В результате пе-
редачи по пишетзой цепочке он оказался даже в тканях пинг-
винов, которые живут в Антарктике.

Остаточные эффекты

31. При благоприятных условиях для их устойчивости гер-
бициды, дефолианты, а возможно, и некоторые другие хими-
ческие агенты сохраняются на местности в течение месяцев,
препятствуя росту выжившей или вновь появившейся расти-
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Скорость действия

25. Как класс веществ химические агенты оказывают свое
пагубное воздействие на человека, животных 'или растения
более быстро, чем бактериологические (биологические) аген-
ты. Бремя между началом воздействия и проявлением ре-
зультата воздействия высокотоксичных газов или раздра-
жающих паров может измеряться минутами или даже секун-
дами. Агенты кожно-нарывного действия могут вызвать пора-
жение через несколько часов. Большинство химических
вещаете, применяемых против посевов сельскохозяйственных
культур, дают заметный эффект лишь через несколько дней.
С другой стороны, бактериологический (биологический)
агент, прежде чем вызвать болезнь или поражение, должен
размножиться в теле пораженного; это явление известно как
«инкубационный период» болезни, а именно время, которое
должно пройти с момента контакта с инфекцией до появле-
ния симптомов заболевания. Этот период редко длится один
или два дня, и его продолжительность может достигать
нескольких недель или даже дольше. Как в случае химиче-
ских, так и бактериологических (биологических) агентов
быстрота действия зависит от дозы (т. е. полученного коли-
чества) , но этот второстепенный фактор не может стереть
основное различие между двумя классами веществ в отноше-
нии времени, необходимого для появления эффекта.

Длительность действия

26. Действие большинства химических агентов, которые
быстро не приводят к смертельному исходу, длится недолго,
за исключением некоторых агентов, например фосгена и ипри-
та, действие которых может продолжаться в течение несколь-
ких недель,- месяцев или дольше. С другой стороны, бактери-
ологические (биологические) возбудители, которые быстро не
приводят к смертельному исходу, вызывают заболевания,
продолжающиеся многие дни или даже недели, а иногда тре-
бующие длительного времени для выздоровления. Действие
агентов, применяемых против растений и деревьев, длится не-
делями или месяцами, .и в зависимости от типа агента и ви-
да растения, подвергшегося действию агента, последнее мо-
жет погибнуть.

Избирательность действия

27. Хотя оба класса агента могут использоваться для на-
падения, объектом 'которого является человек, животные или
растения., отдельные биологические агенты в целом обладают
более широкой степенью выбора хозяина. Например, грипп яв-
ляется в основном заболеванием человека, ящур поражает в
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ные электромеханические устройства, для производства кото-
рых требуется наличие промышленности с высокоразвитой
технической базой. Осуществлять уход и поддерживать эти
устройства в рабочем состоянии может только специальный
и хорошо подготовленный персонал.

3. СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО
(БИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ

33. Нельзя дать оценку применению на войне химических
и бактериологических (биологических) агентов и их возмож-
ной эффективности с военной точки зрения, если смотреть на
них просто как на яд и средства, вызывающие мор. Их сле-
дует рассматривать в свете той системы оружия, частью кото-
рой они бы являлись.

34. Система оружия включает в себя все оборудование и
персонал, а также организационную структуру, требуемую для
технического обслуживания и управления боевыми устройст-
вами. Например, орудие само по себе не является системой
оружия. Оно становится системой оружия, лишь будучи
включенным в артиллерийскую батарею в комплексе с обу-
ченным расчетом, боеприпасами, транспортными средствами,
снаряжением, запчастями, таблицей стрельбы, передовым по-
стом наблюдения и организацией связи и командования. Точ-
но так же артиллерийские снаряды, наполненные горчичным
газом или веществами нервно-паралитического действия, и
оружие для стрельбы ими или самолет, на который поставле-
на разбрызгивающая канистра, наполненная боевым бактери-
ологическим (биологическим) веществом, сами по себе не яв-
ляются системами оружия.

35. Для того чтобы превратить химический или бактерио-
логический (биологический) «агент» в «систему оружия», тре-
буется преодолеть большое число сложных в техническом от-
ношении проблем. «Оружие» имеет небольшую ценность в во-
енном отношении, если оно не является надежным и если оно
не может быть наверняка доставлено к цели. Это означает,
что при разработке систем химического и бактериологическо-
го (биологического) оружия необходимо учитывать не только
такие вопросы, как массовое производство, хранение, транс-
порт и средства доставки, но также и ограничения, налагае-
мые условиями местности и предсказанием погоды.

36. Кроме того, необходимо также учитывать соображения,
связанные с защитой. Противогазы, защитная одежда, систе-
мы оповещения, специальные медицинские средства, расши-
ренные базы материально-технического снабжения и прежде
всего хорошо обученный военный и гражданский персонал яв-
ляются неотъемлемыми частями систем химического и ба-кте-
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тельности или изменяя структуру растительного мира посред-
ством селекции. В случае многократного применения некото-
рые химические агенты могут даже воздействовать и на
структуру почвы. Опасность остаточных эффектов некоторых
бактериологических (биологических) возбудителей потенци-
ально больше главным образом потому, что эти эффекты
могут вызвать болезнь, которая приведет к эпидемии в ре-
зультате переноса ее от человека к человеку. С другой сто-
роны, бактериологические (биологические) возбудители
могут найти для себя непредусмотренного «хозяина» в виде
животных и растений в том или ином районе или могут быть
перенесены на большие расстояния в новую окружающую
среду.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ (БИОЛОГИЧЕСКОЙ) ВОИНЫ

32. Технические проблемы, связанные с химической и бак-
териологической (биологической) войной, подразделяются на
две группы: а) проблемы, связанные с производством отрав-
ляющих веществ и средств, необходимых для их распростра-
нения, и Ь) 'проблемы, касающиеся обеспечения защитного
оборудования и средств защиты, 'Необходимых для защиты во-
оруженных сил и гражданского населения. Любое государст-
во, располагающее хорошо развитой химической и фармацев-
тической промышленностью к промышленностью производства
ферментов, в состоянии производить боевые химические и бак-
териологические (биологические) средства в масштабах,
соразмерных другим видам военной мощи этой страны.Приме-
рами существующих технических трудностей являются пробле-
мы обеспечения безопасности при производстве бактериологи-
ческих (биологических) средств, проблемы, связанные с син-
тезом сложных химических веществ и определением оптималь-
ных видов боевых средств для их распространения. Особая
проблема, касающаяся создания и поддержания наступатель-
ного потенциала в области бактериологического (биологичес-
кого) оружия, связана с тем, что эти средства сохраняют дей-
ственность лишь в течение непродолжительного времени
(нескольких дней) после производства. Этот срок действия
можно продлить лутем охлаждения этих агентов «ли высушива-
ния их путем замораживания перед хранением. Однако про-
цессы высушивания весьма сложны и затруднительны, когда
речь идет о больших количествах высокопатогенных возбуди-
телей. Проблемы, связанные с защитой, значительно сложнее,
поскольку, как и.в отношений большинства других видов ору-
жия, эффективная защита требует значительно более тща-
тельной подготовки и значительно больше людских и денежных
ресурсов, чем наступление. Например, системы оповеще-
ния о химическом нападении 'Представляют собой очень слож-
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и затрудняет нормальную деятельность. Таким образом,
весьма вероятно, что если на одну из двух сторон, каждая
из которых хорошо оснащена оборудованием, совершено
нападение с применением химического оружия, то она дает
такой же ответный удар, чтобы создать для ее противника
такие же стесненные условия. При всех таких операциях
возможны потери среди гражданского населения, не покинув-
шего район военных действий; такие потери возможны также,
когда гражданское население находится в районах за преде-
лами зоны военных действий, если ветром туда будут занесе-
ны пары или аэрозоли или если гражданское население ока-
жется позже -в районах, зараженных стойкими ОВ. Риск
потерь среди гражданского населения, очевидно, значительно
возрастает при применении химического оружия против воен-
ных целей, расположенных далеко .в тылу за зоной соприкос-
новения, а в случае химического нападения на населенные
пункты такая опасность была бы очень серьезной.

2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ

•38. В настоящее время не существует военного опыта в
деле использования бактериологических (биологических)
агентов в качестве оружия, а возможность использования их
как таковых часто ставилась под сомнение. Одни из часто
поднимавшихся вопросов касается обоснованности переноса
лабораторного опыта в конкретные боевые ситуации. Некото-
рые из исследований, осуществленных за последнее время в
полевых условиях, проливают свет на этот вопрос.

39. В ходе одного из испытаний в полевых условиях был
рассеян сернистый кадмий (безвредный порошок) в частицах
диаметром в два микрона4 с корабля, который шел на рас-
•егоянМ'Я 16 км от берета. Было рассеяно приблизительно
200 кг порошка с корабля, прошедшего расстояние в 260 км
•параллельно берегу. Созданный в результате этого аэрозоль
распространился на расстояние по меньшей мере в 750 км и
охватил район площадью свыше 75 тыс. кв. км.

• 40. Это наблюдение дает представление о размерах пло-
щади, которую могут покрыть рассеянные ветром аэрозоли,
однако оно не дает ответа на вопрос, способны ли бактерио-
логические (биологические) возбудители, которые могут рас-
пространяться с помощью аэрозоли, сохранять в течение это-
го времени свои болезнетворные свойства. Все бактериологи-
ческие (биологические) агенты теряют свою вирулентность
либо постепенно погибают, распространяясь с аэрозолью, а
расстояние эффективного перемещения облака зависит от ско-
рости распада данного конкретного агента в конкретных пре-
обладающих атмосферных условиях.

ч 1 жк=о,000 001 м. "



риологического (биологического) оружия. Таким образом,
концепция полностью развернутой системы химического я
бактериологического (биологического) оружия является ис-
ключительно сложной и предполагает наличие столь же раз-
витого технического потенциала и такой же высокой степени
подготовки, как и управление любыми другими совершен-
ными системами оружия. Хотя производство химического И
бактериологического (биологического) оружия дешевле и
проще, чем производство ядерного оружия, и хотя при опре-
деленных обстоятельствах оно может быть более эффектив-
ным с военной точки зрения, чем обычное оружие, оно пред-
ставляет собой очень сложные системы, для создания и при-
менения которых требуются большие ресурсы и значитель-
ная степень подготовки. Однако всегда существует возмож-
ность того, что какое-либо государство сможет при сравни-
тельно небольших расходах вооружиться для нападения на
ограниченный по площади район с достаточной вероятностью
успеха, избрае только один агент и простое средство
доставки.

В. Концепции применения химического и бактериологического
(биологического) оружия в воине

1. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

37. Химическое оружие может применяться в зоне сопри-
косновения с вооруженными силами противника, против
таких военных целей, как аэродромы, казармы, склады снаб-
жения и железнодорожные узлы, расположенные иа значи-
тельном удалении от театра военных действий, либо против
целей, не связанных непосредственно с боевыми операциями,
таких как населенные пункты, сельскохозяйственные угодья
и системы водоснабжения. В зоне соприкосновения с про-
тивником эти виды оружия могут использоваться для многих
и самых разнообразных целей, например для обеспечения
быстрого и внезапного преимущества над плохо обученными
и слабооснащенными воинскими подразделениями, не распо-
лагающими оборудованием для противохимической защиты;
для поражения войск, находящихся в блиндажах, стрелко-
вых ячейках или в фортификационных сооружениях, в кото-
рых они защищены от осколочного оружия и взрывчатых
веществ; для уничтожения лиственного покрова с помощью
химических гербицидов с целью улучшения видимости и
вскрытия линии огня и для борьбы с засадами; для создания
препятствий в виде зараженной площади на поле боя или
в тылу, чтобы помешать продвижению противника или на-
править такое продвижение в определенном направлении,
или для того, чтобы замедлить продвижение противника,
вынудив его использовать защитную одежду и оборудование.
Такое оборудование, несомненно, ограничивает мобильность

1.3



С. Химические и бактериологические (биологические) агенты

1. ХИМИЧЕСКИЕ ОВ

44. Химические ОВ наиболее часто описываются с точки
зрения их физиологического действия и обычно характеризу-
ются следующим образом:

Поражающие человека и животных

Нервно-паралитические ОВ не имеют ни цвета, ни запаха
и представляют собой безвкусные химические вещества типа
инсектицидов, которые оказывают токсическое воздействие на
нервную систему и нарушают жизненно важные функции ор-
ганизма. Они являются наиболее современными известными
боевыми химическими средствами; они быстро вызывают
смерть и действуют более сильно, чем другие химические
средства (за исключением токсинов),

Кожно-нарывные ОВ представляют собой маслянистую
жидкость и обычно вызывают ожоги или образование пузырей
на коже через несколько часов после поражения. Но они ока-
зывают также общее токсическое действие. Наглядным приме-
ром является иприт. Колено-нарывные ОВ вызвали больше по-
терь, чем любой другой химический агент, использовавшийся
во время первой мировой войны.

Удушающие ОВ являются быстро испаряющимися жидко-
стями, которые при вдыхании их в виде газств вызывают раз-
дражение и тяжелое поражение легких, приводя к смерти в
результате удушья. Они применялись в первой мировой войне
и обладают гораздо' меньшим поражающим действием, чем
нервно-паралитические ОВ.

Средства, поражающие кровь, также предназначены для
того, чтобы проникать в организм через дыхательные пути.
Онл вызывают смерть, не давая возможности тканям исполь-
зовать кислород. Они также значительно менее токсичны, чем
нервно-'паралитические ОВ.

Токсины являются сильно ядовитыми химическими веще-
ствами, полученными биологическим путем, которые могут
оказывать действие при глотании или вдыхании,

Слезоточивые и беспокоящие газы вызывают раздражение
органов чувств, временное слезотечение, раздражение кожи и
дыхательных путей, а иногда тошноту и рвоту. Они широко
используются в качестве средств борьбы против нарушения
общественного порядка, а также в войне.

П сихохимические ОВ представляют собой своего рода нар-
котические вещества, предназначенные для использования, с
гем чтобы вызывать временные нарушения психики.
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41. Некоторое представление об относительной площади
района, 'на который могут распространиться бактериологичес-
кие (биологические) и химические аэрозоли, можно получить
на основе того же эксперимента. Если эти переносимые ча-
стицы являлись бы бактериальным или вирусным агентом, они
не вызвали бы потерь на всей площади такого крупного охва-
ченного аэрозолью района, ввиду распада данного агента в
аэрозольном состоянии. Однако в зависимости от организма
и степени его сопротивляемости нападение могл-о быть эффек-
тивным на площади от 5 тыс. до 20 тыс. кв. км с поражением
высокой доли незащищенных людей в этом районе. Если мы
перенесем это на случай гипотетического химического нападе-
ния с применением самого токсичного нервно-паралитического
химического агента, то на квадратный километр было бы вы-
пущено 0,8 кг этого агента. -Опасная зона распространения
этого вещества по направлению ветра, в которой можно ожи-
дать некоторых жертв, не превысила бы более 1 км, а может
быть была бы и меньше, если метеорологические условия не
будут особенно благоприятными (см. главу III). Площадь,
охваченная при химическом нападении, таким образом, воз-
можно, составила бы от 50 до 150 кв. км по сравнению с
5 тыс. до 20 тыс. кв, км при нападении с применением бакте-
риологического ^биологического) оружия.

42. В целях саботажа или скрытых операций (таких как
диверсионные акты в тылу противника) небольшие аэро-
зольные генераторы бактериологических (биологических)
возбудителей могут быть вмонтированы в авторучки или за-
жигалки. Возможно также распространение бактериологичес-
ких (биологических) веществ вручную для отравления либо
запасов воды, либо вентиляционных систем в особенности в
условиях выхода из строя санитарных устройств, вызванного,
например, военной мобилизацией или ядерным нападением.
Такое нападение может не только привести к потерям, но и
вызвать серьезную панику. Если внести 0,5 кг культуры сал-
монеллы5 в резервуар емкостью в 5 млн. л воды, то любой,
кто выпьет один децилитр (около трех унций) этой необрабо-
танной воды, будет подвержен тяжелому заболеванию или
потере труд о способности.

43. Для того чтобы получить степень отравления, аналогич-
ную отравлению, вызываемому с помощью 0,5 кг культуры
салмонеллы, потребовалось бы 5 кг токсина б'отулииа6, 7 кг
стафилококкового энтеротокс-ина или 50 кг нервно-паралити-
ческого OB-V или при употреблении обычных промышленных
химикатов — 5 г фторацетата натрия, используемого как зоо-
цид, или 10 г цианистого калия.

5 Салмонелла — группа бактерий, многие виды которой вызывают тяже-
лые кишечные инфекции, в том числе гастроэнтерит, пищевое отравление
(птомаины), паратиф и брюшной тиф.

6 См. главу П.



ТАБЛИЦА .1. КАТЕГОРИИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нервно-паралитические ОВ

Кожно-нарывные ОВ . . .

Удушающие ОВ . . . . .

Средства, поражающие
кровь

Токсины

жидкость,
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состояние

жидкость,
пары

; виде паров,
аэрозолей
жидкости

s виде паров,
аэрозолей,

в виде аэрозо-
лей, жидко-

Слезоточивые газы
и беспокоящие газы . . .

Вещества, выводящие из
строя

Гербициды (дефолианты)

ЖИДКОСТЬ,

твердое
состояние

жидкость,
твердое
состояние
жидкость,
твердое
состояние

низкая

низкая

низкая до
высокой

в виде паров
аэрозолей

в виде аэрозо-
лей, жидко
стн

Б виде аэрозо-
лей, жидко
сти

легкие, жел}
дочно-ки-
шечный
тракт

ле)
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человека,

а Некоторые гербициды, в частности те нз них, которые содержат органический мышьяк, являют
человека и животных.

ядовитыми для



Поражающие растения . ^ '

Гербициды (дефолианты) являются сельскохозяйственны-
ми ядохимикатами, которые высушивают или отравляют ра-
стения, в результате чего последние теряют листву или по-
гибают. Эффективность различных боевых химических
средств против человека, животных и растений показана в
таблице 1. Различные специфические химические агенты
перечисляются и описываются в главе 2.
Методы доставки

45. Конструкция химических боеприпасов должна отвечать
троякой цели: а) обеспечить контейнер для химического" ве-
щества так, чтобы комбинация-—поражающее вещество/кон-
тейнер — могло быть доставлено к цели; Ь) обеспечить эффек-
тивное распределение веществ над районом цели; и с) обес-
печить выпуск вещества в активной форме. Когда речь идет о
поражающих веществах, выводящих из строя, или веществах,
применяемых в качестве средств борьбы с беспорядками, не-
обходимо, чтобы сам снаряд не причинял травм или смертель-
ных поражений и не вызывал пожаров, Это особенно важно,
когда речь идет о средствах, применяемых во время граждан-
ских беспорядков.

46. Тип боеприпасов зависит от способов доставки к целям,
формы и площади района цели и других переменных условий.
Средства доставки класса «земля— земля» включают грана-
ты, артиллерийские .снаряды, ракеты и боеголовки реактивных
снарядов; средства класса «воздух — земля» включают круп-
ные бомбы, устройства для разбрасывания, баки для опрыс-
кивания и ракеты; траншейные средства доставки включают
дымовые генераторы и мины.

47. Средства доставки класса «земля — земля». Небольшие
средства доставки класса «земля — земля» (гранаты, артил-
лерийские снаряды и небольшие ракеты) функционируют в
основном так же, как и обычные средства под этими назва-
ниями. Попадая в район цели, они либо взрываются, либо
сгорают и выбрасывают при этом вещество, образующее об-
лако в точке попадания. Вещество распыляется и разносится
ветром, создавая районы поражения в форме вытянутого эл- "
лштса. Это является примером точечного источника зараже- :

ния (глава II).

48. Небольшие ракеты и артиллерийские снаряды часто
выпускаются залпами, в результате чего получается серия по-
паданий в районе цели. Это представляет собой кассетный ис-
точник заражения (глава II).

49. Крупные средства доставки класса «земля—-земля»
(так же, как авиационные средства доставки и боеголовки ре-
активных снарядов) могут нести известное количествонеболь-



или уничтожения людей, для выведения из строя или уничто-
жения скота, мясо которого употребляется в пищу, или рабо-
чего скота, или для уничтожения продовольственных и тех-
нических культур.

57. Бактерии, вирусы, грибки или группа микробов, изве-
стная как риккетсии, являются наиболее сильнодействующими
.агентами, которые могут быть использованы в системах ору-
жия. Однако нет уверенности в том, что в будущем другие
живые организмы не приобретут более важного значения в
качестве потенциальных средств ведения войны.

Отбор бактериологических (биологических) агентов ведения
войны

58. Бактериологических (биологических) средств, которые
потенциально могут использоваться для ведения воины, име-
ется значительно меньше, чем болезнетворных агентов. Для
того чтобы эффективно служить этой цели, они должны:

a) быть пригодными для массового производства;

b) быть пригодными для быстрого распространения в не-
благоприятных условиях окружающей среды;

c) обладать эффективностью, несмотря на принимаемые
медицинские контрмеры;

й) быть способными вызывать значительные потери (под-
разумевается, что любое избранное вещество обладает
высокой инфекционной способностью; вопрос же о том,

" может ли, кроме того, данный агент легко передавать-
ся от человека к человеку и таким образом вызывать
эпидемию, зависит от намерения вызвать его эпидеми-
ческое распространение).

Возбудители, вызывающие болезни у человека

59. Все рассматриваемые болезни вызываются естествен-
ным путем, а их возбудители, за немногими исключениями,
известны ученым всего мира. Возбудители, выводящие из
строя,— это те возбудители, которые при естественных вспыш-
ках заболеваний вызывают болезни, но редко со смертельным
исходом. Если естественное заболевание вызывает известную
смертность, то возбудитель рассматривается как смертельный
возбудитель. Однако в случаях использования этих возбуди-
телей в качестве аэрозольного оружия они могут вызывать
более острые заболевания, чем те, которые происходят есте-
ственным путем.

60. Различное население обладает различной степенью со-
лрогявляемости против болезней, вызываемых бактериологи-
ческими (биологическими) возбудителями. Инфекционная бо-
лезнь, которая может вызывать лишь .незначительную -потерю
трудоспособности сред.и населения одного района, может ока-
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ших контейнеров, равно как и поражающее вещество в виде
сплошной массы. Снаряд-носитель сработав разбрасывает
контейнеры над районом цели. Эти последние затем рассеи-
вают поражающее вещество на большой площади, а не в одной
точке попадания, качк, например, в случае применения средств,
содержащих вещество в виде сплошной массы.

50. Еще один способ состоит в использовании крупных бо-
еголовок, которые содержат несколько сот кг поражающего
вещества с низкой температурой парообразования. Такая бое-
головка, взорванная на соответствующей высоте, образует
тончайший туман, который эффективно поражает все, на что
он лож'ится. Можно воспользоваться целым рядом таких бое-
головок, чтобы обеспечить полный охват данной цели.

51. Средства доставки класса «воздух—земля». Авиацион-
ные бомбы по своим размерам крупнее, чем большинство ар-
тиллерийских снарядов, и это дает более высокую концентра-
цию ОБ вблизи точ-ки разрыва на земле. Б'омбы, взрываемые
в воздухе поблизости от поверхности, могут использоваться
для того, чтобы получать более широкое рассеивание ОВ,
особенно пр.и применении химических агентов.

52. Устройство для рассеивания представляет собой кон-
тейнер, содержащий мелкие контейнеры, который после от-
крывания может оставаться прикрепленным к самолету. Мел-
кие контейнеры могут сбрасываться одновременно или по оче-
реди.

53. Небольшие ракеты или реактивные снаряды могут так-
же использоваться для доставки химических ОВ к цели са-
молетами. Схема разбрасывания не. отличается существенным
образом от схемы разбрасывания, когда применяются ракеты
или реактивные снаряды класса «земля— земля».

54. Траншейные средства доставки. Траншейные средства
доставки включают дымовые генераторы и мины. Генератор
представляет собой бак, содержащий химическое поражаю-
щее вещество, источник давления и сопло, через которое вы-
пускается отравляющее вещество под давлением. Дымовые
генераторы располагаются выше по ветру по отношению к
цели и затем приводятся в действие с помощью соответству-
ющего приспособления.

•55. Химические мины закладываются в районах ожидае-
мой деятельности неприятеля. Они приводятся в действие
давлением или взрывателем натяжного действия.

2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) "ВОЗБУДИТЕЛИ

56. Подобно химическим ОВ, бактериологические (биоло-
гические) возбудители также можно классифицировать по
возможным способам применения: для выведения из строя
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65. Простейшие представляют собой одноклеточные микро-
скопические организмы, которые вызывают у человека ряд ос-
трых заболеваний, 'включая малярию. Ввиду сложности их
жизненного цикла, они в данной ситуации имеют, видимо, не-
большое значение.

66. Паразитирующие черви, например глисты и ниточные
черви, имеют очень сложные жизненные циклы. Они вызыва-
ют заболевание и нетрудоспособность лишь после длительно-
го воздействия и неоднократного внесения инфекции и выра-
щивать их в достаточном количестве, хранить, транспортиро-
вать и распространять в качестве средства ведения воины
будет чрезвычайно трудно. Также трудно представить себе ис-
пользование в качестве средства ведения войны насекомых.
Некоторые из них, как, например, москиты и клещи, являют-
ся переносчиками болезней, и в качестве таковых их сле-
дует рассматривать как потенциальное средство ведения вой-
ны. В данном обсуждении можно не касаться более высоко-
организованных живых организмов, таких как грызуны и
земноводные.

Возбудители, вызывающие болезни у животных

67. Бактериологические (биологические) средства пораже-
ния животных, такие как ящур и сибирская язва, будут ис-
пользоваться прежде всего для уничтожения домашних жи-
вотных и таким образом будут косвенно затрагивать челове-
ка, уменьшая запасы продовольствия.

68. Вспышки инфекционных заболеваний животных, назы-
ваемые эпизотиями, распространяются быстрее, чем вспышки
эпидемий среди людей. Инфекции, вызываемые вирусами, бо-
лее опасны для животных, чем инфекции, вызываемые други-
ми видами микроорганизмов.

•69, Большинство бактериальных заболеваний животных, к
распространению которых могут'Прибегнуть в ходе войны, пе-
редаются также людям. Люди могут заразиться этими болез-
нями, попав в поражающее облако аэрозолей, а в отдельных
случаях — от страдающих этими болезнями животных.

Возбудители, вызывающие болезни у растений

70. Естественная оаспоостраненность таких опустошающих
заболеваний растений, как увядание картофельной ботвы в
Ирландии в 1845 году, вспышка ржавчины кофе в семидеся-
тые годы прошлого века на Цейлоне, увядание каштанов в
1904 году в США и происходящие в настоящее время вспыш-
ки головни хлебных злаков (в особенности пшеницы), наво-
дит на мысль об использовании возбудителей болезней расте-
ний в военных целях. Существуют четыре основных требова-
ния для преднамеренного превращения заболеваний растений
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заться бедствием для населения в другом районе. Например,
когда корь была впервые завезена на Гавайские о-ва, она вы-
звала значительно больше жертв, чем среди обладающего
сравнительно большей сопротивляемостью населения Европы.
Бактериологическое ('биологическое) оружие, предназначен-
ное лишь для того, чтобы вызывать потерю трудоспособности,
может оказаться в высшей степени смертельным пои приме-
нении против населения, сопротивляемость которого была
понижена в результате недоедания. И, напротив, оружие,
предназначенное для распространения смертельных заболе-
ваний, может вызвать лишь отдельные заболевания в слабой
форме у народа, подвергшегося профилактической вакцина-
ции или приобретшего иммунитет в результате естественной
инфекции. История эпидемиологии изобилует неожиданно-
стями.

61. Вирусы представляют собой мельчайшие формы жи-
вых организмов. Большинство их можно увидеть только в
электронный микроскоп, и выращивание их должно осущест-
вляться на живых тканях (тканевые культуры, оплодотворен-
ные яйца и т. п.), Возможна генетическая обработка целого
вируса или химическая обработка его нуклеиновой кислоты
для получения новых более вирулентных штаммов вирусов
или вирусов, обладающих большей устойчивостью против не-
благоприятных условий окружающей среды.

62. Риккетсии представляют собой промежуточное звено
между вирусами и бактериями. Подобно вирусам, их выращи-
вают лишь на живых.тканях. Судя по данным, опубликован-
ным в научной литературе, в области генетики ри'ккетсий ве-
дется менее активная исследовательская работа, чем в обла-
сти генетики вирусов и бактерий.

63. Бактерии крупнее, чем вирусы, и их размеры колеб-
лются от 0,3 мк до нескольких микрон. Их можно в больших
количествах выращивать с помощью оборудования и ггоои.ес-
сов, аналогичных тем, которые применяются в поомьтшлеч-но-
сти, производящей ферменты, но для выращивания их в боль-
ших количествах в том конкретном состоянии, при котором
они сразу вызывают заболевание, потребуются работники, об-
ладающие специальной квалификацией и опытом. Хотя мно-
гие патогенные ('болезнетворные) бактерии подвержены воз-
действию антибиотиков, в природе существуют разновидности,
обладающие иммунитетом против антибиотиков, и их можно
отбирать или получать посредством применения соответствую-
щих методов генетической обработки. Точно так же можно
отбирать штаммы, обладающие повышенной сопротивляемо-
стью против воздействия солнечных лучей и высыхания.

64. Грибка также вызывают у человека ряд заболеваний,
но их потенциальное значение для ведения бактериологичес-
кой (биологической) войны сравнительно невелико.
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в эпифитотию: растение-хозяин должно быть в данном районе
в б'ольших количествах; данный возбудитель должен обла-
дать способностью поражать конкретные разновидности ра-
стения-хозяина, которые выращиваются; данный возбудитель
должен быть в наличии в достаточном количестве; и природ-
ные условия должны быть благоприятны для распростране-
ния заболевания. Эпифитотия не может возникнуть, если не
будет удовлетворено хотя бы одно из вышеупомянутых требо-
ваний.

Средства доставки

71. Бактериологические (биологические) возбудители в
принципе могут распространяться при помощи того же обо-
рудования, что и химические отравляющие вещества. За
исключением применения для секретных или «специальных
задач», бактериологическое (биологическое) оружие, по всей
вероятности, может доставляться самолетами или крупными
баллистическими ракетами. При помощи воздушных средств
(включая самолеты-снаряды и управляемые снаряды) можно
сбрасывать значительное число бомб малого калибра с боль-
шой высоты или разбрызгивать поражающие вещества над
целью с малой высоты. Поскольку небольшое количество ве-
щества достаточно для обработки относительно обширных
площадей, очевидно, будут применяться бомбы малого ка-
либра (весом в 1 кг или меньше) и разбрасываться по воз-
можности над самыми крупными районами. Эти вещества
могут сбрасываться из кассет или из распылителей таким же
образом, как и средства химического поражения, но, вероят-
но, с большей высоты.

72. Самолет .может создавать полосу рассеиваемого веще-
ства, которое при движении в направлении ветра достигает
поверхности земли в виде обширного продолговатого зара-
женного облака (см. главу И), Эффективность этого процес-
са в значительной мере зависит от метеорологических усло-
вий, однако чем больше пораженный район и, следовательно,
чем шире охватываемый фронт погоды, тем больше уверенно-
сти в достижении намеченных результатов. Однако сравни-
тельно небольшая ошибка может нанести ущерб стране, не
участвующей в конфликте.

73. Вполне возможно, что бактериологическое (биологиче-
ское) оружие, например бомбы малого калибра, будут укла-
дываться в баллистические ракеты. Бомбовые заряды могут
сбрасываться на заданной высоте и разрываться на уровне
земли. Эффект будет таким же, как и при доставке бомб ма-
лого калибра самолетом с той лишь разницей, что это потре-
бует более высоких затрат.

74. Бактериологические (биологические) возбудители поч-
ти не обладают способностью проникать через кожный пок~
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ров, за исключением тех случаев, когда они распространяют-
ся насекомыми. Проникновение инфекции через дыхательные
пути с помощью аэрозолей является наиболее вероятным ме-
тодом использования этих веществ в военных целях.

75. Многие заболевания, возникающие по естественным
причинам (например, грипп, туберкулез), распространяются с
помощью аэрозолей, и некоторые из них, в особенности
грипп, способны вызывать крупные эпидемии. Когда зара-
женное лицо чихает, кашляет или даже разговаривает, обра-
зуется аэрозоль, состоящая из частиц самого различного раз-
мера. Самые крупные частицы обычно не имеют большого
значения, по-скольку они падают на землю. Но мелкие части-
цы (3 микрона или менее в диаметре) быстро высыхают в
воздухе и обладают наибольшей инфекционной способностью.
Они могут в течение долгого времени находиться в атмосфе-
ре во взвешенном состоянии. Эксперименты на животных по-
казали, что очень большое число инфекционных возбудителей
(в том числе м-ного таких, которые в естественных условиях
передаются иным путем) может передаваться животным, а
поэтому, вероятно, и людям с помощью аэрозолей, состоящих
из мелких частиц. Заболевания сотрудников лабораторий и
эксперименты на добровольцах подтверждают эффективность
аэрозольного способа заражения человека.
76. Таким образом, наиболее вероятно, что в случае вой-
ны с использованием бактериологических (биологических)
средств будет применяться метод аэрозолей просто потому,
что дыхательные-пути, как правило, восприимчивы к зараже-
нию многими микроорганизмами, потому, что в ходе одиноч-
ной атаки может быть поражена обширная площадь, и пото-
му, что обычные гигиенические меры неэффективны для пре-
дотвращения инфекции, распространяемой по воздуху. По-
скольку размер ча'стиц аэрозолей имеет решающее значение
для их способности проникать в легкие (подробное описание
см. в главе III), метод распространения бактериологических
(биологических) возбудителей с помощью аэрозолей должен
контролироваться таким образом, чтобы обеспечивать распро-
стоанение большого числа частиц менее 5 микронов в диа-
метре.

77. Аэрозоли, содержащие бактериологические (биологиче-
ские) возбудители, магут создаваться с помощью трех основ-
ных методов. Эти вещества могут распространяться при помо-
щи взрыва, примерно таким же образом, как и химические
отравляющие вещества. Однако размеры частиц, возникаю-
щих пои таком методе, трудно контролировать, и значительная
часть вешеств может быть уничтожена в результате теплово-
го излучения и ударной волны в момент взрыва. Частицы мо-
гут также создаваться с помощью давления для выбрасыва-
ния суспензии этих организмов через сопло. Размер- частиц
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определяется величиной давления, размером выходных отвер-
стий, физическими характеристиками вещества и атмосфер-
ными условиями. Контроль за размерами твердых частиц (су-
хого поражающего вещества) может быть обеспечен на ос-
нове заблаговременного образования частиц соответствующе-
го размера перед рассеиванием. Частицы аэрозолей можно
образовывать также путем распыления, выбрасывая вещест-
во в жидкой суспензии в чрезвычайно быстрый воздушный по-
ток. Этот принцип можно применять в распылительных уст-
ройствах для использования на быстролетающнх самолетах.

D. Защита людей от химических и бактериологических
(биологических) возбудителей

78. Комплексная система защиты от нападений с примене-
нием химических или бактериологических (биологических)
агентов должна обеспечивать обнаружение и предупреждение,
быструю идентификацию агентов, защиту дыхательных орга-
нов и кожи, обеззараживание и медицинскую профилактику
и лечение. Некоторые аспекты такой системы можно обеспе-
чить с помощью довольно простого оборудования. Другие ас-
пекты требуют наличия очень сложной аппаратуры. Но весь
комплекс мер в целом требует очень эффективной организа-
ции, осуществляемой хорошо подготовленным персоналом. Хо-
тя воинские части и .небольшие группы лиц .могут быть снаб-
жены и подготовлены для самозащиты в существенных
масштабах, для 'большинства {если не всех) стран будет не-
возможным обеспечить комплексную защиту своего граждан-
ского населения в целом.

il. МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА

Химические нападения . . . .

79. Каких-либо общих профилактических мер, которые мо-
гли бы обеспечить защиту от химических нападений, не суще-
ствует. Эффект против нервно-паралитических агентов дают
противоядия (атропин и оксимы), если они применяются в
пределах получаса после поражения или в пределах очень
короткого времени. Однако атропин сам является токсичным
"л может выводить из строя не подвергшихся поражению лиц,
если им давать его крупными дозами. Кожа может быть за-
щищена от испарений агентов кожно-нарывного действия с
помощью различных мазей, но эти мази не дают эффекта'при
заражении жидкими веществами.

Бактериологические (биологические) нападения

80. Вакцинация является наиболее эффективным средством
защиты людей против обычных естественных инфекционных
заболеваний, и она является единственным полезным имею-
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щимся средством для профилактики на случай бактериологи-
ческих ('биологических) нападений. Полностью установлена
ценность вакцин против оспы, желтой лихорадки, дифтерии и
других болезней, хотя обеспечиваемая ими защита может
быть подавлена, если лицо, которому сделана прививка, под-
вергается воздействию больших количеств соответствующего
возбудителя заразной болезни. Весьма возможно, однако, что
даже те существующие вакцины, которые являются эффек-
тивными для предотвращения естественных инфекционных
заболеваний, могут оказаться малоэффективными или вовсе
неэффективными против заражения через дыхательные пути
веществом, распыленным в воздухе в больших количествах с
помощью бактериологического (биологического) оружия. В го
же время всему -населению нельзя будет сделать прививок от
всех возможных заболеваний. Разработка, производство и
применение такого большого числа вакцин было бы невероят-
но дорогостоящим дедом, а некоторые вакцины могут вызы-
вать нежелательные или опасные реакции у людей, которым
сделана прививка.

81. Этой картины не меняют существенным образом опре-
деленные новые достижения в области вакцинации, а именно
использование живых бактериальных вакцин против туля-
ремии, бруцеллеза и чумы или аэрозольная вакцинация, что
может оказаться особенно важным для вакцинации боль-
шого числа людей. -В недавнее время был достигнут прогресс
в области борьбы с вирусными заболев-аниями, но в на-
стоящее время ни одно из достижений в этой области не яв-
ляется осуществимым с точки зрения защиты большого насе-
ления от бактериологической (биологической) войны.

82. Профилактика против некоторых заболеваний также
может осуществляться на основе применения специфических
иммунных сывороток из крови людей и животных, ранее вак-
цинированных микроорганизмами или другими продуктами,
полученными от них, чтобы увеличить уровень содержания ан-
тител (иммунитет) в их крови. Таким образом используется
•противостолбнячный токсин, такие иммунные сыворотки ис-
пользовались против многих заболеваний, пока они не были
заменены более эффективными методами. Вряд ли, однако,
возможно приготовить специфические иммунные сыворотки
против всех возможных бактериологических (биологических)
возбудителей и сделать их доступными для большого насе-
ления.

83. Другие возможности, например использование терапев-
тических материалов до появления симптомов, также далеки
от практической реализации. В число этих материалов входят
иммунная сыворотка, гамма-глобулин или такие лекарства,
как" антибиотики или сульфамидные препараты. Применение
гамма-гло!булина для предотвращения или облегчения болез-
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ни может оказать благотворное воздействие на человека, ко-
торый подвергся заражению. Однако, поскольку гамма-глобу-
лин получается путем выделения его из крови человека, его
запасы будут достаточны лишь для его применения в отдель-
ных случаях. Теоретически хемопрофилактика (применение
лекарственных средств и антибиотиков для предотвращения
инфекции) может также быть полезной в течение короткого
срока для небольших групп, действующих в особо опасных
условиях. Однако будет разумным полагать, что те бактерио-
логические (биологические,) возбудители, к которым может
прибегнуть противник, будут такими возбудителями, которые
будут обладать стойкостью против этих медицинских
средств.

2. ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

84. Требование состоит в том, чтобы обнаружить облако
химического агента или бактериологического (биологическо-
го) агента в воздухе с достаточной быстротой, для того что-
бы можно было одеть противогазы и защитную одежду, до
того как нападение может оказаться эффективным. Обычно
задача состоит в том, чтобы попытаться обнаружить облако
с наветренной от цели стороны, чтобы можно было предупре-
дить всех тех, кто находится с подветренной стороны. Предъ-
являются также требования обнаруживать заражения хими-
ческими агентами земной поверхности с помощью оборудова-
ния по опознанию, с тем чтобы те, кто подвергся нападению,
могли решить, когда можно будет убрать свое защитное обо-
рудование.

Химические нападения.

85. В первой мировой войне можно было полагаться на
запах и цвет как первый признак для предупреждения персо-
нала о том, что было произведено химическое нападение. Бо-
лее новые и более токсичные агенты нельзя обнаружить та-
ким способом. С другой стороны, предположительные призна-
ки применения такого оружия будут все же иметь значение
для предупреждения. Раз противник применил химическое
оружие, то в силу необходимости следует предполагать, что
каждое последующее нападение 'будет, возможно, химическим
нападением и придется немедленно принимать меры защиты.
Людям придется одевать противогазы не только в случае на-
падения с воздуха с применением опрыскивающих веществ,
цра виде дыма или тумана неизвестного происхождения,
при появлении подозрительного запаха или когда у них по-
являются неожиданные симптомы, такие как течь из носа,
удушье и чувство сдавленности в груди, либо нарушается зре-
ние, но и в любых случаях, когда идет какая-либо бомбарди-
ровка. Но ввиду такой неопределенности ясно, что желатель-
но разработать и обеспечить систему приборов, с помощью
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которых можно обнаруживать присутствие токсичных хими-
ческих веществ при таких их концентрациях, которые ниже
концентраций, оказывающих физиологическое воздействие, и
которые дают своевременное и точное предупреждение о хи-
мическом нападении. Было бы также полезно иметь приспо-
собления- для проб, коллекторы и оборудование для аналити-
ческой ла&оратории, с тем чтобы определять,- является, ли
данная среда безопасной, а также точно выявлять данный
конкретный химический агент, который был применен при на-
падении.

86. Самым первым и существенным компонентом системы
защиты будет служить прибор, с помощью которого можно
обнаруживать химический агент в низких концентрациях. Од-
нако какой бы низкой ни была данная концентрация, человек
за короткое время может вдохнуть это вещества в таком ко-
личестве, которое является токсичным, поскольку он вдыхает
в минуту 10—20 литров воздуха. Так как человеческое тело
может ликвидировать или детоксифицнровать многие токсич-
ные материалы в очень небольших количествах, то нет необ-
ходимости учитывать очень длительные периоды контакта,
учитываем лишь те контакты, которые длятся несколько ча-
сов. На техническом языке это часто называется коэффициен-
том Ct (времени концентрации). Существенными требования-
ми к методу обнаружения, пригодному для использования
как военным, так и гражданским персоналом, занимающимся
защитой, является его простота, избирательность, чувстви-
тельность и надежность. Типичный комплект обнаружения
включает трубки для взятия проб и/или реагентные таблетки,
бумагу и т. д. После контакта с какими-либо конкретными
химическими агентами эти детекторы меняют цвет или прояв-
ляют какие-либо другие изменения, легко видимые без спе-
циальных приборов. Комплекты химического обнаружения
могут также применяться для определения того, когда можно
снимать противогазы или другие виды защитной одежды.
Очевидно, что мобильные «ли стационарные лаборатории мо-
гут производить более сложный химический анализ, чем тот,
который можно делать при наличии переносных средств об-
наружения.

'87. Сигнальные устройства, которые были сконструирова-
ны, включают чувствительные детекторы, которые приводят
в действие автоматический сигнал тревоги, служащий для
персонала сигналом к принятию .мер защиты до получения
вредной дозы. Имеются два вида этих приборов: пробоотбор-
ники точечного типа, которые берут пробы воздуха в каком-
либо одном месте с помощью воздушного насоса, и приборы
широкого поиска, с помощью которых исследуется на наличие
химических агентов конкретный район. Недостатком сигналь-
ных устройств для точечного источника является то, что их



следует помещать против ветра от района, который предстоит
защищать, и они требуются в довольно большом числе. Если
ветер меняет направление, то следует менять и их положение.
Эффективные приборы широкого поиска еще не разработаны.

88. Следует отметить, что при всех системах предупрежде-
ния с помощью приборов тот персонал, который находится
возле точки разбрасывания химического агента, может все же
не иметь достаточно времени для принятия мер защиты.

Бактериологические (биологические) нападения

89. В отличие от химического оружия, бактериологическое
(биологическое) оружие нельзя сразу отличить от данного
биологического «фона» среды с помощью специфических фи-
зических или химических реакций, а намного более низкие
аэрозольные концентрации бактериологических (биологичес-
ких) агентов более опасны, чем такие же концентрации хими-
ческих агентов. Проблема раннего обнарз'жения и предупре-
ждения является, таким образом, еще более трудной в срав-
нении с химическим оружием. Частичное решение этой проб-
лемы было достигнуто при применении определенных неспеци-
фичных, но очень чувствительных физических приборов, таких
как счетчики частиц и детекторы белка (белок является ти-
пичным веществом, входящим в состав микроорганизмов).
Предположительные признаки бактериологического (биоло-
гического) нападения можно обнаружить в том случае, если
в воздухе, состав которого регистрируется приборами, имеет-
ся необычное отклонение от его нормального содержания. Од-
нако в зависимости от высоты такого отклонения может по-
требоваться проведение интенсивного и длительного изучения
обычного содержания .воздуха в данном месте. Этот вопрос
обсуждается далее в приложении I.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

90. Первоочередной целью является создание какого-либо
физического барьера между телом и химическими и бактери-
ологическими (биологическими) агентами, в особенности для
защиты кожного покрова и дыхательных путей. Без этого ни-
какая система предупреждения, какой бы эффективной она
ни была, не имеет ни малейшей ценности. Защита может осу-
ществляться путем применения различных типов индивиду-
ального защитного оборудования или путем использования
общественных убежищ.

Индивидуальная защита

91. Противогазы являются первой линией защиты от всех
химических и бактериологических (биологических) агентов.
Хотя противогазы отличаются по внешнему виду и конструк-
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ции, они обладают некоторыми общими чертами: это плотно
прилегающая маска, которая делается из непроницаемого
материала, достаточно мягкого цля того, чтобы герметически
прилегать к лицу, и приспособление, удерживающее маску на
месте, например головные ремни, а также система фильтров
и поглощения в виде коробки противогаза или в другом виде,
которая удаляет распыленные (аэрозольные) вещества путем
механической фильтрации. В этой коробке содержится также
активизированный древесный уголь, иногда пропитываемый
веществами, которые вступают в реакцию с агентами в паро-
образном состоянии, но которые в любом случае поглощают
токсические испарения. Некоторые противогазы конструиру-
ются так, чтобы можно было л.ить .воду, не снимая его, или
делать искусственное дыхание пострадавшим, не снимая с них
противогаза. Противогазы для гражданской обороны часто
представляют собой менее сложные варианты военных проти-
вогазов. Для младенцев могут быть обеспечены газонепрони-
цаемые протекторы.

92. Противогаз, хорошо пригнанный и в хорошем рабочем
состоянии, обеспечивает полную защиту дыхательных органов
от всех известных химических и бактериологических (биоло-
гических) агентов. Однако можно ожидать, что некоторый
процент персонала, носящего противогазы, пострадает вслед-
ствие недостаточной подготовки, в результате недостаточного
ухода за противогазом из-за выросшей бороды или повреж

93. Поскольку горчичные газы и нервно-паралитические
вещества низкой или средней летучести могут проникать че-
рез .неповрежденную кожу и даже сквозь обычную одежду, то
вся поверхность тела должна быть защищена какой-либо осо-
бой одеждой, которая бывает двух видов, один из которых не
пропускает жидкие вещества, а другой, хотя и пропускает
воздух и влагу, обработан таким образом, что препятствует
проникновению химических веществ. Прорезиненные ткани, из
которых делается защитная одежда, относятся к первому ви-
ду. Обычная одежда, пропитанная хлорамидами или абсор-
бентами, относится ко второму. Кроме того, можно восполь-
зоваться каким-либо непроницаемым покрытием, подстилкой
или накидкой для защиты при высокой концентрации жидких
веществ. Ноги и руки обычно защищаются особыми перчатка-
ми и либо защитными чулками, либо специально обработан-
ной обувью.

94. В сочетании с противогазом защитная одежда, носимая
надлежащим образом и находящаяся в хорошем состоянии,
является великолепной защитой против известных химических
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и бактериологических (биологических) средств. Наибольшая
степень защиты обеспечивается непроницаемой одеждой. Од-
нако, ввиду того что она является воздухонепроницаемой, ее
трудно носить в течение продолжительного времени из-за пе-
регрева тела, особенно в среде с повышенной температурой.
Воздухопроницаемая одежда допускает несколько большую
актива ость, но физич&ская деятельность ограничена даже и в
этом случае.

Коллективная или общественная защита

95. Коллективная защита обеспечивается путем использо-
вания стационарных или передвижных убежищ, в которых
могут укрываться группы людей, и они предназначаются не
только для гражданского населения, но и для специальных
групп военнослужащих (например, командные посты, полевые
госпитали). Коллективная защита является наиболее эффек-
тивным средством защиты от любого вида нападения. Герме-
тически закрытые или изолированные убежища обеспечива-
ют защиту только на ограниченный период времени из-за не-
достатка вентиляции. Герметически закрытое убежище при
снабжении его кислородом и средств удаления двуокиси угле-
рода лучше, но и в этом случае время пребывания в убежище
ограничено. Тем не менее такое убежище может быть без-
опасным, даже в зоне сплошного пожара или в зоне высокой
концентрации окиси у-глерода. Наилучшим типом убежища
является убежище с вентиляцией фильтрованным воздухом,
обеспечивающей -создание воздушного подпора внутри поме-
щения. Этот подпор воздуха -предупреждает проникновение
переносимых по воздуху веществ и позволяет вход и выход
персонала и внесение и вынесение оборудования без зараже-
ния внутренней части убежища. В таком убежище возможно
пребывание в течение длительного времени.

96. Эти принципы коллективной защиты применяются ко
всем закрытым помещениям для людей и животных. Для
обеспечения защиты используются следующие методы; наско-
ро сооруженные или импровизиро;ванные полевые убежища,
передвижные фургоны и бронемашины и постоянные или ста-
ционарные убежища, предназначенные для укрытия граждан-
ского и военного персонала.

97. Как только появляется подозрение относительно бакте-
риологического (биологического) нападения или такое напа-
дение было обнаружено, необходимо определить конкретные
бактериальные средства, •примененные при нападении, с тем
чтобы прибегнуть к мерам защиты и запланировать меры по
хемопрофилактике и лечению. Идентификация также поможет
в деле предсказания инкубационного периода, а отсюда того
времени, которое имеется для принятия мер но исправлению
положения. В настоящее время обычные лабораторные мето-
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ды являются единственным средством определения конкрет-
ных микроорганизмов. Для идентификация микроорганизмов
с помощью большого числа обычных лабораторных методов
требуется от 2 до 5 дней, однако благодаря недавним откры-
тиям, это время было значительно сокращено. Можно со-
брать частицы из большого объема воздуха и сконцентриро-
вать их в небольшом количестве жидкости. Затем бактерии
могут быть собраны на специальные фильтры и перенесены в
питательную среду, где окружающие условия дают возмож-
ность роста и тем самым помогают распознавать некоторые
виды бактерий в течение 15 часов. Другой метод, называе-
мый методом флюоресцентных антител, который обладает
большой избирательностью, может быть применен для обна-
ружения бактерий и некоторых вирусов. В некоторых случаях
этот метод дает возможность конкретно распознавать бакте-
рии в течение нескольких часов. Однако, несмотря на зтп
последние достижения, опознание биологических возбудите-
лей в лабораториях продолжает оставаться сложным и не-
удовлетворительным процессом.

4. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Химические агенты

98. Длительная подверженность воздействию атмосферных
потоков или солнечных лучей уменьшает или устраняет вред-
ные последствия заражения большей частью отравляющих ве-
ществ, которые медленно разлагаются под влиянием влажно-
сти и дождя. Однако в случае нападения с применением хи-
мических отравляющих веществ нельзя надеяться на устра-
нение опасности в результате естественного разложения
веществ, важно прибегнуть к обеззараживанию. Это сни-
жает опасность, но требует много времени и сильно сдержи-
вает военные операции.

99. В качестве дезактиваторов применяется целый ряд хи-
мических веществ, выбор которых зависит от отравляющего
вещества, которое необходимо дезактивировать, вида поверх-
ности, на которой проводится дезактивация, степени зараже-
ния и имеющегося в наличии времени. В число дезактивато-
ров входят различные вещества —от жидкого мыла и мою-
щих средств до каустической соды, гииохлорита и различных
органических растворителей, и для успешного их применения
требуется большое число людей, значительное количество во-
ды и соответствующее оборудование,

100. Для обеззараживания кожного покрова, одежды, лич-
ЙЫХ вещей и воды были разработаны дезактивирующие раст-
воры, порошки, аппликаторы и методы их применения, но они
должны применяться сразу же после нападения.

101. В том случае, если пищевые продукты не хранились в
металлических банках илл других контейнерах, непроницае-
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мых для химических отравляющих веществ, их следует унич-
тожить. Дезактивация сложного оборудования и транспорт-
ных средств является сложной и трудоемкой операцией. Для
этой цели были созданы специальные пневматические распы-
лители, работающие на порошкообразных и жидких дезакти-
вагорах, а также краски или покрытия для создания гладкой
непроницаемой поверхности, препятствующей проникновению
химического агента.

102. Может даже потребоваться осуществить дезактива-
цию дорог и отдельных районов. Это связано со снятием за-
раженного слоя почвы при помощи бульдозера или покрытием
зараженного района слоем почвы, с использованием взрывча-
тых веществ для распространения порошкообразного дезакти-
ватора на большой площади.

Бактериологические (биологические) возбудители

103. Процедуры по обеззараживанию биологических воз-
будителей аналогичны процедурам, применяемым в отноше-
нии ядовитых химических веществ. Аэрация и воздействие
сильного солнечного света помогают уничтожить большинство
микроорганизмов, так же как и воздействие высоких темпе-
ратур. Тщательное проваривание зараженной пищи и кипяче-
ние воды в течение по крайней мере 15 минут убивает многие
микроорганизмы, Гштохлорят кальция и хлор также могут
применяться при очистке воды. Определенные химические со-
единения, такие как формальдегид, окись этилена, кальций и
гитюхлорит натрия, гидроокись натрия и бетапротшолактоп,
могут применяться для обеззараживания материалов и райо-
нов человеческой деятельности. Горячий душ с мылом являет-
ся лучшим средством обеззараживания человека.

Е, Защита домашних животных н растений от химического
и бактериологического (биологического) нападения

.1. ХИМИЧЕСКИЕ НАПАДЕНИЯ

104. Защита домашних животных и растений в широких
масштабах от химического нападения практически неосуще-
ствима. Нет эффективных средств сохранения посевов, под-
вергшихся во время нападения воздействию гербицидов. Мо-
жно возместить ущерб лишь путем пересева той же культуры
или посева какой-либо другой культуры в зависимости от вре-
мени года.

2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) НАПАДЕНИЯ

Животные

105. При защите животных или стад можно использовать
средства коллективной защиты, хотя расходы при этом будут
велики, а при отсутствии автоматических средств оповещения
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будет невозможно обеспечить своевременное их укрытие во
время нападения.

106. Идеальным средством защиты животных была бы
вакцинация. Разработаны и производятся многие вакцины, в

•том числе против ящура, чумы рогатого скота, сибирской яз-
вы, лихорадки «Рифт Вэлли», холеры свиней, ньюкасловой
болезни и других. Вакцинация стад аэрозолями является
многообещающей областью исследовании.

.Растения

107. Единственным вселяющим надежду методом является
выведение растений, устойчивых против заболеваний. Эта за-
дача является обычно частью большинства национальных
программ в области сельского хозяйства, и конечной целью
является повышение урожайности культур. Но если задолго
до нападения (возможно, за несколько лет вперед), не будет
совершенно точно определен возбудитель, который может
быть применен, будет невозможно использовать этот прин-
цип для обеспечения защиты посевов от такого нападения.

108. Мероприятия по распрыскиванию фунгицидов и ана-
логичных препаратов для уменьшения потерь после нападе-
ния не представляются экономически эффективными. В боль-
шинстве случаев самым лучшим способом является использо-
вание имеющейся рабочей силы и машин для пересева.
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Глава II

ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОГО И БАК-
ТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУ-
ЖИЯ НА ВОЕННЫЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ,
КАК ЗАЩИЩЕННЫЙ, ТАК И НЕЗАЩИЩЕННЫЙ

А. Воздействие химических агентов
на отдельных лиц и население

109. Воздействие боевого химического вещества на челове-
ка, животных и растения 'определяется их токсическими свой-
ствами, поглощенной дозой, скоростью поглощения и спосо-
бом его проникновения в организм. Токсические агенты могут
попадать в организм через кожу, легкие или желудочно-ки-
шечный тракт (в результате потребления зараженной пищи
или зараженной жидко'сги).

НО. В отношении данного вещества, попавшего в организм
при одних и тех же условиях, воздействие его будет прямо
пропорционально полученной дозе. Поэтому по каждому аген-
ту можно установить определенные характерные дозы, такие
как доза, которая при данных условиях будет в среднем вы-
зывать смерть у 50 процентов пораженных лиц (50-процент-
ная смертельная доза или LD 50), доза, которая будет вызы-
вать 50 процентов поражений без смертельного исхода, или
доза, которая не даст существенного эффекта с военной точ-"
ки зрения. Эти дозы выражаются в миллиграммах агента на
здорового взрослого человека среднего веса. Они могут также
быть выражены в миллиграммах на килограмм веса тела.

111. В целях оценки удобно выражать это же понятие не-
сколько по-иному, когда речь идет о газах, испарениях и аэро-
золях, поглощаемых организмом через органы дыхания.
В этом случае полученная доза зависит от концентрации дан-
ного вещества .в воздухе, от частоты дыхания данного лица и
длительности контакта. Если для иллюстрации мы предполо-
жим, что средняя частота дыхания у -групп людей, занятых
различной деятельностью, остается сравнительно постоянной,
то доза и полученный эффект будут 'Прямо пропорциональны
произведению концентрации данного агента в воздухе (С в
миллиграммах на кубометр) и длительности контакта (t в
минутах). Это называется дозой (или коэффициент Ct), неко-
торые характерные величины которой (например, LD 60) ис-
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пользуются в конкретных ситуациях для количественной оцен-
ки полученного эффекта.

312. Когда речь идет о токсических агентах, действующих
на кожу или через кожу, то .поглощенная в результате кон-
такта доза часто называется «степенью поражения», выражае-
мой в граммах на кв. .метр, что указывает на масштабы зара-
жения поверхности жидкостью.

113. Последствия нападения на население представляют
собой сочетание последств'ий для отдельных лиц, из которых
состоит данное население, пр.и различной концентрации агента
и различной восприимчивости лиц на всей площади постра-
давшего района. Различные индивидуумы по-разному реагиру-
ют на нападение, и имеющиеся в распоряжении средства про-
тивохимической защиты могут быть у них различными. Воз-
можное длительное заражение людей боевыми химическими
веществами, остающимися в почве и на растительности, могут
усугубить'непосредственные прямые последствия.

114, Противогазы, защитная одежда и укрытия и, в "опре-
деленной степени, обеззараживание в тех случаях, когда оно
•применимо, являются существенной защитой против всех бое-
вых химических веществ. Но, как подчеркивалось ранее, про-
стое наличие этих средств защиты никоим образом не дает
абсолютной гарантии от поражения ядами. Иногда жизненно
важное значение имеет оборудование для подачи сигналов
тревоги и обнаружения вешеств, поскольку без него не будет
сделано своевременного предупреждения о нападении, а тзкое
предупреждение существенно важно для правильного исполь-
зования защитного обооудования. Поскольку защитные меоы
являются наиболее эффективными, когда они принимаются
обученным персоналом, действующим в рамках подразделе-
ний, то очевидно, что военный персонал будет скорее обеспе-
чен соответствующей защитой, чем гражданское население.
В любом случае гражданское население в большинстве стран
просто не обеспечено средствами защиты на случай химичес-
кой войны.

• 115. Несколько боевых химических веществ известны со
времени первой мировой войы, а о других, которые были ло-
лучены позже, сообщается в научной литературе. Однако воз-
действие более смертоносного современного химического ору-
жия не изучалось Б условиях настоящей войны. Далее, нет ис-
черпывающих и систематических -полевых .исследований по
использованию дефолиантов, гербицидов Й агентов, применяе-
мых для борьбы с беспорядками. Поэтому нижеследующее
описание возможного воздействия химического оружия, кото-
рое сделано как на основе свидетельств, так и технической
оценки, следует рассматривать как носящее несколько пред-"
положительный характер.
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ТАБЛИЦА 2, ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
СМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Очень быстрое при Табун,зарин,
вдыхании (через не- зоман
сколько секунд)

Очень быстрое при «VX»
вдыхании (через не-
сколько секунд);

«V» сравнительно быст-
рое при проникно-
вении через кожу
(от нескольких ми-
нут до нескольких
часов)

Агенты кожно- Отравление Появление нарывов Серно-горчич-
нарывного клеток через несколько ча- ный газ
действия сов или дней; бо- Азотио-горчич-

лее быстрое дейст- ный газ
ьие на глаза

Агенты удушаю- Повреждение От мгновенного дей- Фосген
щего действия легких ствия до действия,

наступающего более
чем через три часа

Атенты,поража- Нарушают ра- Быстрое (несколько Цианистый
тощие кровь боту всех ор- секунд или минут) водород

ганов дыхания

Токсины Нервно-мы- Различное (через не- Ботулиновый
шечный пара- сколько часов или токсин

Лич дней)

], ВОЗДЕЙСТВИЕ СМЕРТЕЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

НА ОТДЕЛЬНЫХ Л И Ц

116. В таблице 2 дается классификация наиболее важных
смертельных химических агентов и их некоторые характерные
особенности с точки зрения производимого ими действия. Бо-
лее детальная информация содержится в приложении IL

117. Химические агенты смертельного действия вызывают
смерть при сравнительно небольших дозах и, как правило, до-
за, вызывающая смертельный исход, лишь незначительно пре-
вышает дозу, выводящую человека из строя. Смерть может
иногда быть вызвана высокими дозами предполагаемых аген-
тов, выводящих из строя, и, наоборот, отравляющие вещества
смертельного действия в небольших дозах могут иногда д̂а-
вать незначительный эффект. Агенты кожно-нарывного дейст-
вия не рассматриваются вместе с агентами смертельного дей-
ствия, поскольку небольшая, но существенная часть живой си-
лы, подвергшейся воздействию таких веществ, может быть
уничтожена или получит серьезные травмы,
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Агенты нервно-паралитического действия

118. .Эти соединения см ер телки о го действия легко проника-
ют через легкие, глаза, кожу и кишечник, не вызывая -местно-
го раздражеяия, и нарушают действие какого-либо энзима
(холиностераза), имеющего существенное значение для функ-
ционирования -нервной системы. Пострадавший от смертель-
ной дозы агента нервно-паралитического действия умирает от
удушья в течение нескольких минут, если быстро не .принима-
ются меры по его лечению с помощью искусственного дыха-
ния и лекарств, таких как атропин или оксимы. При получе-
нии иесмертельной дозы пострадавшее лицо обычно быстро и
полностью выздоравливает. Иногда для этого потребуется не-
сколько недель, но выздоровление будет полным в том случае,
если недостаток кислорода или конвульсии во время контакта
с агентом не длились столь долго, чтобы можно было вызвать
в мозгу необратимые нарушения.

119. Пути проникновения агента в организм оказывают не-
которое влияние на появление симптомов. Их действия прояв-
ляются медленнее, когда агент проникает через кожу, а не че-
рез дыхательные пути. Небольшие дозы вызывают течь из но-
са, сокращение зрачка и затруднения со зрительной аккомо-
дацией. Сужение бронхов вызывает ощущение сдавленности в
груди. При более высоких дозах появляются симптомы в ске-
летных мышцах — слабость, дрожание н в конечном счете па-
ралич дыхательных мышц. Смерть обычно наступает из-за
прекращения дыхания, но может произойти и внезапная оста-
новка сердца. По расчетам наиболее токсичные газы нервно-
паралитического действия могут вызывать смерть при доме
10 мг/мин./куб. м7, Летальная доза менее токсичных газов
достигает 400 мг/мин./куб. м.

Агенты кожно-нарывного действия
120. Иприт является типичным агентом кожно-нарывного

действия, который, как и другие агенты этого класса, оказы-
вает общее токсическое действие. Присутствие в воздухе
всего лишь нескольких миллиграммов этого вещества на
1 м3 в течение нескольких часов приводит по меньшей мере
к раздражению и покраснению кожи, и в особенности к раз-
дражению глаз, и даже может вызвать временную -слепоту.
Более высокая концентрация этого вещества в воздухе при-
водит к появлению нарывов и распуханию глаз. Более силь-
ное поражение такого рода происходит, когда жидкость
попадает на кожу или в глаза. Появление нарывов от иприта
приравнивается к ожогам второй степени. Более сильное
поражение, сравнимое с ожогом третьей степени, может про-
должаться в течение двух месяцев. Человек может потерять

7 Доза I мг/мин. куб, м представляет собой величину воздействия га-
за в течение одной минуты при концентрации в 1 мг/ауб. м,
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зрение, особенно если жидкое отравляющее вещество попада-
ет в глаза. Вдыхание паров или аэрозоля также вызывает
раздражение и боль в верхних дыхательных путях, и может
наступить воспаление легких. Большие дозы агентов кожно-
нарывного действия приводят к общему отравлению, схоже-
му с лучевой болезнью, которое может оказаться смер-
тельным.

121. При оказании помощи лицу, пораженному веществом
нарывного действия, следует прежде всего смыть это вещест-
во с глаз и обеззаразить кожу. Слабые поражения глаз не
требуют большого лечения. Лечение нарывов производится
как лечение лго-бого ожога второй степени.

Другие агенты смертельного действия

122. Фосген н другие соединения, производящие аналогич-
ное физиологическое действие, использовались во время пер-
вой мировой войны. Смерть наступает от поражения легких.
Единственным лечением является вдыхание кислорода и по-
кой. Успокаивающие средства следует применять умеренно.

123. Цианистый водород в смертельных дозах приводит
почти немедленно к смертельному исходу в результате нару-
шения клеточного дыхания. Более низкие дозы дают неболь-
шой эффект или .вообще не дают эффекта.

124. Большинство так называемых агентов, действующих
на кровь, содержит цианид, и они оказывают быстрое дейст-
вие. Пораженные лица обычно либо умирают, прежде чем
можно приступить к лечению, либо выздоравливают вскоре
после вдыхания свежего воздуха.

125. Ботулиновый токсин является одним из самых силь-
ных Из известных природных ядов и может, быть применен в
качестве боевого химического вещества. Существует по край-
ней мере шесть отдельных типов, -из которых четыре ядовиты
для человека. Токсин вырабатывается бактерией Clostridium
botulinum и временами случайно передается через заражен-
ную пищу. Эта бактерия не растет и не размножается в орга-
низме, и отравление происходит исключительно в результате
поглощения токсина. Токсины могу г проникать в организм че-
рез органы дыхания.

126. Ботулизм — это состояние отравления, которое явля-
ется в высшей степени смертельным и характеризуется общей
слабостью, головными болями, головокружением, дв-оением в
глазах, расширением зрачков, параличом глотательных мышц
и затрудненной речью. Смерть, как правило, наступает в ре-
зультате паралича дыхательных путей. Симптомы обычно по-
являются в течение 1.2—72 часов после потребления заражен-
ной пищи. Все люди подвержены отравлению ботул-и'ном. Те
немногие, кто выздоравливает после болезни, вырабатывают



активный иммунитет, продолжительность и степень которого
не являются определенными. Было доказано, что активная
иммунизация с помощью токсоида ботулина может давать не-
которую защиту, но противотоксинная терапия имеет ограни-
ченную ценность, Б особенности в тех случаях, когда в орга-
низм попадает большая доза токсина. Применяемое лечение
состоит в основном в том, чтобы поддерживать больного,

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ АГЕНТОВ СМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
•НА НАСЕЛЕНИЕ

127. Как уже указывалось, возможное воздействие нападе-
ния на население с применением боевых химических веществ
смертельного действия будет зависеть от примененного аген-
та, интенсивности нападения, от того, где находилось данное
население, в укрытиях или -на открытом пространстве, от на-
личия защитного оборудования, от физиологического состоя-
ния пораженных лиц и от метеорологических условий, которые
могут не соответствовать прогнозу и меняться во .время напа-
дения.

128. Значение метеорологических условий на распростране-
ние агента от места или района его выпуска иллюстрируется
на рис. I, II и III, на которых в умозрительной форме показы-
ваются границы ожидаемого распространения данной дозы из
соответственно точечного источника, кассетного источника и
линейного надземного источника под воздействием ветра.

Рис. I. КОНФИГУРАЦИЯ ЗОНЫ, ОХВАТЫВАЕМОЙ ХИМИЧЕСКИМ ОБЛАКОМ.
СОЗДАННЫМ НА ЗЕМЛЕ ТОЧЕЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ
И ПЕРЕМЕЩАЕМЫМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА

129. На рис. 1 изображена конфигурация зоны, в которой
перемещается химическое облако, созданное точечным источ-
ником (например, одним-единичным снарядом), находящимся
в крайней левой точке внутри сигарообразного эллипса при
быстром движении сильного ветра (скажем, силой 5—
20 км/час.) в указанном направлении.

130. Ци-ф'ры, проставленные на каждой линии эллипса, ука-
зывают на наличие дозы заражения {Ct = произведение кон-
центрации на время) в данном месте, Величина дозы в лю-
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бон точке, находящейся внутри района, ограниченного кривой
эллипса, больше указанной цифры. На основе этих данных
можно 'подсчитать число пострадавших, если известны харак-
терные дозы примененного агента. Например, если величина
LD 50 составляет 30 мг/шин./куб. м, то в районе, расположен-
ном внутри контура с отметкой 30, будет более 50 процентов
случаев со смертельным исходом.

131. В данном случае что характерно для летучих агентов,
наподобие зарина, который, как .правило, распыляется в виде
пара или аэрозольного облака. Если применяется нелетучая
жидкость, распыляемая в виде капель, которые выпадают на
землю и заражают ее, может быть составлена соответствую-
щая карта, показывающая уровень заражения почвы (выра-
жаемого в мг/куб. м).

Рис. II. КОНФИГУРАЦИЯ ЗОНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БОЛЬШОГО ЧИСЛА ИСТОЧНИКОВ (КАССЕТНЫЙ ИСТОЧНИК)

132. На рис. И изображено аналогичное явление с приме-
нением кассетного источника, такого, например, который соз-
дается в результате взрыва ракеты с боеголовкой, наполнен-
ной небольшими бомбами, или в результате артиллерийского
залпа.

133. При .применении летучего агента, выпускаемого в ви-
де пара или аэрозолей, возникшее в результате этого облако,
увлекаемое ветром, охватит зону, общая конфигурация кото-
рой аналогична облаку от точечного источника (рис. I), од-
нако его размеры, безусловно, значительно больше, так же
как и величина дозы.

134. Если нелетучий агент выпускается в .виде капель, то
возникающая при этом опасность в районе поражения будет
весьма большой, вв'иду того что все поверхности (кожа, одеж-
да, машины, оборудование, растительность и т. д.) будут за-
ражены. Опасность со стороны ветра, вызываемая медленным
перемещением большинства мелких частиц, распространится
на территории гораздо меньшего размера, чем в предыдущем
случае, вследствие того что лишь относительно небольшое чи-
сло мелких частиц будет относиться ветром,

41



III. КОНФИГУРАЦИЯ ЗОНЫ, ОХВАТЫВАЕМОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИНЕЙНОГО НАДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА

135. На рис. III показана конфигурация зоны, охватывае-
мой линейным надземным источником, в случае рассеивания
нелетучего агента с самолетов.

136. Вылущенное облако переносится ветром и не касаег-
ся земли до тех пор, пока оно не пройдет некоторого расстоя-
ния от линии полета самолета, рассеивающего отравляющее
вещество. Это зависит от высоты нахождения самолета и от
скорости ветра. Поскольку облако уже подверглось влиянию
турбулентного рассеивания еще не достигнув земли, величина
дозы или степень заражения будет наивысшей на некотором
расстоянии от границы зоны, находящейся ближе к источнику.

337, Ввиду метеорологических и других переменных факто-
ров не представляется возможным сделать общие выводы в
количественном плане относительно воздействия химического
оружия на население. Поэтому нижеследующие гипотетичес-
кие примеры служат -главным образом для иллюстрации того,
что может произойти и в какой мере защитные меры могл-и бы
уменьшить число жертв. С тем чтобы иллюстрации были ха-
рактерными, .примеры были подобраны таким образом, чтобы
показать различные виды опасности, возникающие ,в резуль-
тате применения агентов нервно-паралитического действия на
поле боя, против военных объектов в тылу, а также против
гражданского населения городов.

Воздействие газа нервно-паралитического действия на защи-
щенные войска в бою

138. Массированное нападение с применением снарядов,
разрывающихся в воздухе и разбрасывающих нелетучее жид-
кое отравляющее вещество нервно-паралитического действия,
создает на земле концентрации, которые могут колебаться от
0,1 г до 10 г'кв. м, 'При средней величине примерно -около 5 г.
Подобная концентрация является чрезвычайно опасной. В то
же время почти во всем районе поражения будут созданы
концентрации аэрозолей (доза1 которых составит приблизи-
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тельно около 20 мг в мин./куб. м). Такая степень концентра-
ции вызовет жертвы, даже если при этом будут отсутствовать
жидкостные отравляющие вещества.

139. С тем чтобы принять меры против такого нападения,
необходимо будет .предусмотреть принятие чрезвычайно эф-
фективных защитных мер, включающих использование проти-
вогазов, легкой защитной одежды, средств обеззараживания,
систем обнаружения, противоядий, а также медицинское об-
служивание. Защитная одежда и быстрое использование про-
тивогазов будут служить определенной мерой защиты. Но в
этом случае во избежание тяжелых потерь из-за большого чи-
сла случаев со смертельным исходом будет необходимо прове-
сти последующее обеззараживание и осуществить медицин-
ское обслуживание.

Воздействие газа нервно-паралитического действия на воен-
ные объекты в тылу

140. Воздушное нападение с применением летучих агентов
нервно-паралитического действия против тыловых военных
объектов вызовет сильную опасность от жидких и парообраз-
ных агентств в самом объекте и опасность от парообразных
агентов в прилежащем районе в направлении ветра. Как по-
казано на рис. II, район поражения будет очень сильно
заражен; дозы газообразных отравляющих веществ внутри и
поблизости от района поражения будут весьма высокими.
Дальше в направлении ветра концентрация газообразных ОВ
будет постепенно уменьшаться и наконец -станет безвредной.
Общее представление о числе жертв в райове в направлении
ветра дается на рис. I.

141. После нападения, когда против района поражения
площадью в 1 кв. км будут применены тонны зарина, район
поражения и район, непосредственно соприкасающийся с ним,
будут в высшей степени смертельными для всего незащищен-
ного личного состава. Смертельные случаи вызываются доза-
ми примерно в 80 мг/мин./куб. м, а серьезные поражения —
дозами до 30 мг/мин./куб. м. Небольшое число легких пора-
жений вызывается дозами приблизительно в 5 мг/мин./куб. м.
Расстояние между районом поражения и районом, в котором
имеется наименьшая эффективная доза, зависит от местных
топографических условий и погодных условий, но в редких
случаях 'превышает несколько десятков километров.

142. Личный состав, защищенный только противогазами,
но не пользующийся ими в момент нападения, понесет серь-
езные потери в районе поражения и в соседнем с ним районе
как из-за воздействия жидких газов, так и ввиду вдыхания га-
за высокой концентрации до того, как он сможет одеть про-
тивогазы. Далее в направлении ветра противогазы дадут в

43



Основном полноценную защиту, если тревога будет дана срав-
нительно быстро.

Воздействие нападения с применением газа нервно-паралити-
ческого действия на город

143. Плотность населения современного города составляет
примерно 5 тыс. жителей на 1 кв. км. Внезапное серьезное на-
падение с применением нелетучего газа нервно-паралитичес-
кого действия в бомбах, разрывающихся при соприкосновении
в полностью неподготовленном городе, особенно в часы пик,
вызывает тяжелые потери среди населения. Пораженной мо-
жет оказаться половина населения города, причем половина
пораженных может умереть в случае распыления приблизи-
тельно 1 т агента на 1 кв. км.

144. Если такой город подготовлен к нападению и если
подготовительные меры включали организацию гражданской
обороны с соответственно оборудованными убежищами и
обеспечением противогазов для населения, то потерн могут
быть сокращены наполовину по сравнению с теми потерями,
которых можно было бы ожидать в условиях полной внезап-
ности нападения.

145. Хотя этого будет очень трудно добиться, но при высо-
ком уровне подготовленности, включающей соответствующее
предупреждение и эффективные мероприятия по гражданской
обороне, вероятно, что большинство населения может укрыть-
ся в убежищах во время нападения и что лишь небольшое
число лиц останется на улице.

146. В случае внезапного нападения на город с о'бщей чис-
ленностью населения в 80 тыс. человек 40 тыс, пострадает, из
них половина со смертельным исходом, в то время как при
идеальных обстоятельствах защиты число смертных случаев
может не превысить 2 тыс. Однако .представляется невозмож-
ным, чтобы этот идеал был когда-либо достигнут.

3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ, ВЫВОДЯЩИХ
ИЗ СТРОЯ

147. Химические вещества, выводящие из строя, например
слезоточивые газы и некоторые психохим'ические вещества,
создают у нормальных здоровых людей временную, поддаю-
щуюся лечению нетрудоспособность, с небольшим числом или
вовсе без постоянных последствий. У детей раннего возраста,
пожилых людей и лиц с плохим здоровьем последствия могут
в некоторых случаях носить обостренный характер. Они •на-
зываются'веществами, выводящими из строя, так как соотно-
шение между летальной и нелетальной дозой очень высоко.
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Типы химических веществ, которые могут применяться для
военных нужд, ограничены требованиями безопасности, конт-
ролируемой эффективности их военного применения и эконо-
мической возможностью производства.

Слезоточивые и беспокоящие газы

148. В эту категорию входит большое число химических
соединений, из которых ш-хлорацетофенон (CN), ортохлоро-
бензилиденмалоыонитрил (CS) и адамсит (DM), возможно,
являются самыми важными. Они находятся в твердом состо-
янии в чистом виде и распространяются в виде аэрозолей.

149. В виде паров или аэрозолей слезоточивые и беспокоя-
щие газы быстро приводят к раздражению, острой боли в
глазах и слезотечению. Эти симптомы быстро исчезают, когда
кончается соприкосновение с газом. Раздражены могут так-
же быть все верхние дыхательные пути, в результате чего по-
является обильное выделение из носа и боли в области носо-
глотки. Более сильное воздействие газов может привести к
появлению ощущения ожога в трахее. В результате этого под-
вергшиеся воздействию газов люди испытывают затрудненное
дыхание, приступы кашля, а иногда у них появляются тошно-
та и головные боли.

150. Очень большие дозы слезоточивых и беспокоящих
газов могут привести к отеку легких (жидкость в легких).
В трех случаях сообщалось о смертельных исходах, имевших
место в результате очень длительного воздействия в неболь-
шом пространстве («-хлорацетофенона (CN).

153. Воздействие адамсита (DM) более продолжительно.
Может иметь место более сильная тошнота и рвота.

152. Можно сделать следующие предварительные выводы,
основанные на результатах экспериментов, проведенных над
различными видами животных (см. .приложение III), и на ря-
де наблюдений реакций человеческого организма. Во-первых,
газом, вызывающим наибольшую раздражимость, является
газ CS, затем адамсит (DM) и, наконец, ^-хлорацетофенон
(CN). Во-вторых, пределы толерантности (наибольшая кон-
центрация, которую может выдержать в течение одной мину-
ты объект испытания) в отношении DM и CS примерно оди-
наковы. В-третьих, наименее токсичным является CS, затем
DM и потом CN. В-четвертых, чувствительность и толерант-
ность в отношении слезоточивых и беспокоящих газов у от=-
дельных лиц неодинаковы. И наконец, токсичность этих газов
меняется в зависимости от видов животных и от различных
окружающих условий.

153. Симптомы, вызываемые слезоточивыми газами, исче-
зают по мере смывания агента слезами и выхода лораженно-



го лица из среды, где присутствует этот газ. Однако некото-
рые слезоточивые газы вызывают покраснение и, редко, даже
нарывы на коже в жаркую и влажную погоду.

Токсины

•154. Токсин стафилококка вырабатывается обычно при от-
равлении пищевыми продуктами, которое служит единствен-
ным примером этого токсина в медицине. Симптомы, внезап-
ные и иногда очень резкие, характеризуются приступом силь-
ной тошноты, рвоты и поноса. С момента поглощения токсина
и до возникновения симптомов обычно проходит, от 2 до 4 ча-
сов, хотя в некоторых случаях на это может потребоваться
не больше .получаса. Большинство людей выздоравливает за
24—48 часов, а смерть наступает редко. Лечение в основном
сводится к поддержанию пострадавшего, и иммунитет после
приступа пропадает быстро. Токсин является стойким к за-
мораживанию, кипячению в течение 30 минут и концентраци-
ям хлора, применяемым для обработки воды. Токсин стафило-
кокка может рассматриваться как агент химической войны,
выводящий из строя. Симптомы могут быть вызваны у живот-
ных внутривенной инъекцией, и то-ксин может также оказы-
вать действие через дыхательные пути.

Психошмические вещества

155. Эти вещества .предлагались для применения в войне в
качестве агентов, которые могут привести к временной нетру-
доспособности путем нарушения нормального поведения. Эта
идея не может восприниматься в простой форме, поскольку
эти вещества могут привести к более постоянным изменениям,
особенно у лиц, которые в психическом отношении неуравно-
вешены или находятся на ранней стадии нервного или психи-
ческого заболевания Кроме того очень большие дозы кото-

156. Такие соединения, как LSD, мескалин, псилоцибин и
ряд бензилатов, приводящие к психическим нарушениям, та-
ким как стимулирование, депрессия или галлюцинаций, могут
применяться в качестве веществ, выводящих .из строя. Психи-
ческое расстройство, разумеется, весьма сложное явление, и
психологическое состояние человека, подвергшегося воздейст-
вию психохимического •вещества, так же как и свойства этого
вещества, будут оказывать большое влияние ка выраженность
этих нарушений. Однако, несмотря на различную реакцию от-
дельных лиц, нельзя ожидать, чтобы какой-либо человек, по-
раженный психохимическим веществом, был в состоянии ве-
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сти себя нормально или проявлять инициативу и принимать
логические решения.

157. Воздействие агентов этого типа не ограничивается
психическими нарушениями. Например, общие симптомы бен-
зилатощ проявляются в неспособности заниматься обычной де-
ятельностью, сухой красной коже, тахикардии, задержке мо-
чи, запорах, замедленной умственной и психической деятель-
ности, головных болях, головокружениях, потере ориентации,
галлюцинациях, сонливости, временном маниакальном поведе-
нии и повышении температуры тела. Хотя результаты воздей-
ствия этих веществ еще не полностью изучены, молено счи-
тать, что будет иметь место большая опасность, что поражен-
ные лица, особенно военный персонал, могут стать жертвами
из-за некоординированного поведения. В течение получаса
одна доза в количестве от 0,1 до 0,2 мг LSD25 приводит к
серьезному психическому расстройству, которое длится около
10 часов. Эта доза равна одной тысячной доле смертельной
дозы.

158. Лечение симптомов воздействия психохнмичесхих ве-
ществ в основном состоит в поддержании пострадавшего. По-
стоянное психическое воздействие может иметь место у очень
небольшого количества лиц, подвергшихся отравлению LSD.

159. Крайне трудной задачей является предсказание воз-
действия в результате нападения на большое число жителей
с использованием психохимических агентов. Кроме осложне-
ния различных реакций у пораженных лиц, могут иметь место
необычные взаимодействия внутри групп. Несколько поражен-
ных человек могут способствовать иррациональному поведе-
нию всей группы, так же как и присутствие непораженных
лиц может в некоторой степени нарушить реакцию поражен-
ных лиц. Поскольку возможность смертельных случаев в ре-
зультате прямого поражения невелика, некоторая нормальная
групповая деятельность может поддерживаться. Противогазы,
по-видимому, будут достаточны для полного обеспечения за-
щиты, поскольку практически все потенциальные психохими-
ческие агенты, применяемые в качестве наступательного ору-
жия, будут рассеиваться в виде аэрозолей.

4. ПРОЧИЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

Воздействие на животных

160. Воздействие смертельных- химических агентов на выс-
ших животных в общем аналогично воздействию на человека.
Агенты нервно-паралитического действия также" убивают на-
с е к о м ы х . • •
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Воздействие на растения

•161. Растения могут уничтожаться рядом химикатов, но,
как уже указывалось, мало известно о длительных последст-
виях их применения. Эффективность дозировок дефолиантов
в большой мере меняется -в зависимости от вида пораженного
растения, его -возраста, метеорологических условий и пресле-
дуемого эффекта, то есть уничтожение растения или дефоли-
ация. Продолжительность воздействия обычно длится недели
или месяцы. Некоторые химикаты уничтожают растительность
без разбора, другие —выборочно. Процесс воздействия боль-
шинства дефолиантов такого рода сказывается через несколь-
ко недель, хотя некоторые виды растений настолько чувстви-
тельны, что дефолиация происходит уже через несколько
дней.

162. Применение гербицидов-дефолиантов8 в объеме при-
близительно 3 галлонов (32 фунта) на 1 акр (примерно 36 кг
на 1 га) может привести в районах с очень густым лесным
покровом за 6—9 месяцев к дефолиации в размере 65 процен-
тов, но в некоторых случаях ряд видов деревьев погибнет.
Значительно более низкие дозы достаточны для большинства
случаев сельскохозяйственного и промышленного применения
•во всех районах мира. Конечно, дефолиация является естест-
венным процессом, который обычно свойствен деревьям уме-
ренных зон больше, чем деревьям тропических районов. Де-
фолианты в основном вызывают этот процесс преждевре-
менно.

В. Воздействие бактериологических (биологических) агентов
на отдельных лиц и на население

8 Например, обычно применяемые «2, 4—D» и «2, 4, 5—Т», которые
являются бутиловыми эфирами (2, '4-дихлорфенокси) уксусной' кислоты и
(2, 4, 5 — трихлорфенонси) уксусной кислоты.
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живое, делает возможным то, что применение современных
знаний генетических процессов и отбора могут устранить не-
которые из этих ограничений. Некоторые виды микроорганиз-
мов имеют несколько штаммов, обладающих различной виру-
лентностью, антигенным составом, восприимчивостью к воз-
действию химико-тера'певтических агентов и т. д. Например,
штаммы бацилл туля;ремии, полученные в Соединенных Шта-
тах Америки, обычно обладают в человеческом организме
значительно большей вирулентностью, чем штаммы, встреча-
ющиеся в Европе или Японии. Другим хорошо известным
примером микроорганизма с различной степенью гвирулентно-
сти является вирус ящура. Положение с бактериологическим
(биологическим) оружием, таким об;разом, совершенно отлич-
но от положения с химическим оружием, для которого харак-
теристики определенного данного соединения более кон-
кретны.

1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ

165. Бактериологические (биологические) агенты могут
применяться с целью уничтожения людей или вывода их из
строя на короткий или длительный период времени. Однако
сами агенты не могут строго характеризоваться лишь как
мертельные или выводящие из строя, поскольку их воздей-
:твие зависит от многих факторов, относящихся не только к
им самим, но и к пораженным лицам. Любой инфекционный
гент, который используется для вывода людей из строя, мо-
кет при определенных условиях привести к смертельному ис-

ходу. Аналогичным образом нападения, предпринимаемые с
целью уничтожения живой силы, могут оказаться неудачны-
ми. Примеры, иллюстрирующие болезни с естественным" смер-
тельным исходом, приведены в таблице 3, а характерные бо-
лезни, выводящие из строя, перечисляются в таблице 4. Под-
робный перечень возможных агентов с кратким описанием их
характерных свойств приводится в приложении IV.

166. Ряд естественных заболеваний человека и домашних
животных вызывается смешанной инфекцией (например,
грипп и холера свиней). Следует серьезно отнестись к воз-
можному применению двух или несколь-ких организмов в
комбинации при бактериологической (биологической) войне,
так как возникающие болезни могут усиливаться или затяги-
ваться. Но ,в некоторых случаях два агента могут взаимодей-
ствовать и уменьшить тяжесть заболевания, вызываемого ими
в отдельности.

167. Воздействие некоторых видов бактериологической (би-
ологической) войны может быть уменьшено путем принятия
химико-терапевтических, химико-профилактических и иммуни-
зационных мер {о мерах защиты см. главу I и приложение
IV). Конкретные химико-терапевтические меры оказываются

" ' ' 49



Агенты

Вирусы

Риккетсин

Бактерии

Болезни

Энцефалит лошади-
. . ный восточный

Энцефалит клещевой
Желтая лихорадка

| ПЯТНИСТАЯ ЛИХОр<1ДКс1

Скалистых гор
[ Тиф эпидемический

Сибирская язва

Холера
Чума легочная

Туляремия
Брюшной тиф

Инкуба-

(в днях)

5-15
7—14
3— 6

3—10
6—15

1— 5

2 5

1 —10
7—21

цифиче-

теТапии

Нет
Нет
Нет

Хорошие
Хорошие

Умерен-

Хорошие
Умерен-

Хорошие
Хорошие

передачи

Нет"
Нет"
Нет"

Н е т '
Нет"

Малая

Большая
Большая

Малая
Большая

"Если нет переносч!

ТАБЛИЦА 4. ВИДЫ "АГЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ СТРОЯ

Агенты

Вирусы

Риккегсин

Бактерии

Грибки

Болезни

Лихорадка чикунгуния
Лихорадка денге
Венесуэльский лоша-

диный энцефалит

Лихорадка Ку

Бруцеллез

Кокцидиоидомикоз

Инкуба-

период
(в днях)

2-6
5—8

2—5
10-21

7—21

7-21

Реацль-

терапии

Нет
Нет

Нет

Хорошие

Умерен-

ные
Плохие

Вероят-

передачи

человеку

Н е т а

Нета"

Нет а

Неболь-

шая
Нет1

Нет

а Если нет комара-переносчика.

эффективными в отношении определенных болезней, но не бо-
лезней, которые вызываются вирусами. Однако не .всегда воз-
можно принятие таких мер, и они- не всегда могут быть ус-
пешными. Например, при некоторых болезнях заблаговремен-
ная терапия с применением антибиотиков обычно успешна, но
могут быть и рецидивы. Кроме того, почти во всех группах
гликроорганизмов может выработаться сопротивляемость к
антибиотикам, и такие устойчивые штаммы могут целиком ео-
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хранить полную вирулентность как для человека, так и для
животных.

Возможные бактериологические (биологические) агенты

168. Жертвы нападения с применением бактериологическо-
го (биологического) оружия .в сущности заболеют инфекцион-
пыми болезнями. Вероятно, эти болезни будут известны, но,
возможно, их симптомы будут клинически измененными. На-
пример, помим'о искусственной генетической модификации ор-
ганизма, ворота инфекции могут отличаться от естественных,
а сама болезнь может быть неизвестна для того географичес-
кого района, в котором она умышленно распространяется.
Возможны следующие бактериологические (биологические)
агенты, представляющие заболевания, вызываемые основными
группами соответствующих микроорганизмов.

169. Сибирская язва. В обычных условиях сибирская яз-
ва— это болезнь животных, причем основным источником за-
ражения человека является крупный рогатый скот и овцы.
Жаргонное название «болезнь сортировщиков шерсти» ука-
зывает на о'дин из путей заражения ею. В зависимости от пу-
тей проникновения в организм может развиться та или иная
форма сибирской язвы: кожная (контактная инфекция), ки-
шечная (пищевая инфекция) .и легочная (инфекция из возду-
ха). Наиболее тяжелой является легочная или дыхательная
форма, которая протекает очень бурно и, если не прибегнуть
немедленно к лечению антибиотиками, почти во всех случаях
заканчивается после двух-трех дней смертельным исходом.

170. Возможно проведение профилактического курса лече-
ния антибиотиками, но оно должно продолжаться в течение
нескольких недель, так как доказано, что обезьяны, которым
давали вдыхать аэрозоль сибирской язвы, умирали, если ле-
чение антибиотиками прекращалось после десяти дней. В не-
которых странах применяется несколько видов вакцин, но их
эффективность еще полностью не выявлена.

1 171. Бациллы сибирской язвы образуют очень стойкие спо-
ры, которые живут в течение многих лет в зараженных райо-
нах и которые представляют собой наибольшую опасность.
В результате эпидемиологических наблюдений установлено,
что доза заражения при вдыхании составляет 20 тыс. спор.
Эксперименты на животных показывают, что сибирская язва
может комбинироваться с вирусами гритша или некоторыми
вредными химическими агентами и что тогда восприимчи-
вость животного к заражению сибирской язвой при вдыхании
заметно усиливается.

172. При достаточном опыте и наличии оборудования мож-
но легко вырастить массы бацилл сибирской язвы и создать



сильную концентрацию аэрозолей со стойкими спорами сибир-
ской язвы. Такие аэрозоли могут приводить к большому про-
центу смертей среди населения, подвергшегося сильному напа-
дению. Иммунизация вряд ли может служить защитой против
сильного нападения с применением аэрозолей. Почва останет-
ся зараженной на очень долгое время, что может угрожать
животноводству.

173. Кощидиоидомикоз. Эта болезнь, которая называется
также степной лихорадкой, вызывается грибком, встречаю-
щимся в почве пустынь США, Южной Америки и СССР. Спо-
ры этого г.рибка очень стойки и легко могут распространяться
в виде аэрозоля. Вдыхание этих спор вызывает воспаление
легких с высокой температурой, кашель, озноб и потение по
ночам, а также мышечные боли после инкубационного перио-
да от 1 до 3 недель. В большинстве случаев больной выздо-
равливает через несколько недель после начала заболевания.
Иногда в течение первой или второй недели болезни появля-
ется аллергическая сыпь, что существенно для правильного
диагноза. Болезнь с трудом поддается лечению.

174. Чума. В естественных условиях основным источником
заражения человека чумой являются мелкие грызуны, от ко-
торых болезнь передается человеку через блох. Так развива-
ется «-бубонная» чума. При вдыхании микробов развивается
легочная чума, после трехдневного или пятидневного инкуба-
ционного периода. У больного наблюдаются тяжелые общие
симптомы, и в течение двух-трех дней, если его не лечить, он
умирает. Больной легочной чумой чрезвычайно заразен для
окружающих.

175. Профилактическая вакцинация является умеренно эф-
фективной мерой против бубонной, но не легочной чумы. Ле-
чение стрептомицином может быть успешным, если его прове-
сти на ранней стадии,

176. При экспериментальных исследованиях легочной чумы
на обезьянах обнаружилось, что средняя доза всего лишь в
100 бактерий вызывает смертельный исход у половины под-
опытных животных. Эксперименты на животных также пока-"
зали, что частицы диаметром в 1 мк (1/125 тысячная дюйма),
содержащие одиночные микробные клетки, могут вызвать
первичную пневмонию с быстрым течением и смертельным ис-
ходом. Если аэрозоль состоит из более крупных частиц (диа-
метром 5—10 мк), то клетки микробов осаждаются в носу и
других частях верхних дыхательных путей, и в соответствую-
щих лимфатических узлах образуются первичные очаги.
Затем может последовать общий сепсис со смертельным
исходом.
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177. Может быть выращена большая масса бактерий чу-
мы, которая, возможно, будет лиофилизирована (высушена
путем замораживания) и затем будет храниться на складе.
Этот возбудитель чрезвычайно заразен в аэрозольном состоя-
нии, ,и большинство людей полностью восприимчивы к этому
возбудителю. Эффективная вакцина против этого заболевания
неизвестна. Инфекция может также передаваться городским
и/ил.и полевым грызунам, и могут создаваться естественные
очаги заражения чумой.

178. Лихорадка Ку. В естественных условиях лихорадка
Ку является болезнью животных, причем основным источни-
ком инфекции, вызывающей болезнь у человека, являются
овцы, козы и крупный рогатый скот. Инфекция чаще всего
передается через воздух.

179. После вдыхания инфекционных веществ наступает ин-
кубационный период в две-три недели. Затем следует силь-
нейший приступ, похожий на заболевание гриппом, с высокой
температурой, недомоганием, с болами в суставах и мышцах,
а через лять-шесть дней может последовать воспаление лег-
ких. Если болезнь не лечить, то она может длиться от двух
до трех недель; больной чувствует себя сильно утомленным
и не может нормально работать в течение нескольких недель,
Но болезнь м'ожно с успехом лечить целым рядом антибиоти-
ков (тетрациклинов). В некоторых странах приготовлены про-
филактические вакцины, но еще не доказана их пригодность
для широкого применения.

180. Возбудителем болезни является риккетсия, которая
чрезвычайно инфекциоина для человека. Имел место случай
эпидемии лихорадки Ку, вызванной зараженной пылью, кото-
рая была занесена ветром на расстояние по крайней мере в
10 км от жирового комбината. Лихорадка Ку является также
обычной и значительной опасностью при работе в лабооато-
рии, хотя она и очень редко передается от человека к челове-
ку. Высокая восприимчивость людей к этому агенту была про-
демонстриро.ва'на на добровольцах.

181. Риккетсии лихорадки Ку чрезвычайно устойчивы к та-
ким факторам окружающей среды, как температура и влаж-
ность. Огромные количества этого агента могут быть получе-
ны в эмбрионе куриного яйца (20 млрд. микроорганизмов на
миллилитр), и их можно хранить в течение долгого времени.
Аэрозоль лихорадки Ку может вывести из строя значитель-
ную часть населения района, подвергшегося нападению.
Инфекционный агент может оставаться в окружающей среде
в течение нескольких месяцев и поражать животных, возмож-
но, создавая естественные очаги инфекции.

182. Туляремия. В естественных условиях туляремия явля-
ется болезнью диких животных, причем источиином инфекции,
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вызывающей болезнь у человека, являются грызуны, особенно
кролики и зайцы. Когда она возникает у людей естественным
путем, а восприимчивость к этому заболеванию у людей очень
высока, то обычно появляются поражения на коже с опухани-
ем лимфатических узлов {инфекция вследствие контакта с
больными или мертвыми животными, а также через клещей
и других переносчиков). Заражение может произойти также
через глаза .или желудочно-кишечный тракт. Более серьезным
видом этой болезни является ее легочная форма (инфекция
переносится воздухом). При легочной туляремии у больного
появляются общие болит, раздражающий кашель, общее недо-
могание и т. д., однако смертность от этой формы болезни в
Европе и Японии никогда не была выше 1 процента, даже до
применения антибиотиков. С другой стороны, американские
штаммы туляремии б'олее опасны: во -время некоторых эпиде-
мий смертность достигала 20 процентов, несмотря на лечение
антибиотиками. Обычно хорошие результаты дает лечение
стрептомицином ил-и тетрациклином. Также очень эффективна
вакцина туляремии, полученная в СССР.

183. Агентом, вызывающим эту болезнь, является очень
чувствительный к распространенным дезинфицирующим
средствам .микроб, но О'н спосо'бен жить в течение нескольких
недель в зараженной пыли, воде и т. д.

184. Аэрозоли, содержащие возбудителей туляремии, ис-
пытывались на добровольцах. Инфекционная доза чело;века,
попадающая через дыхательные пути, составляет около 10—
25 микробов, причем инкубационный период длится пять
дней. Если увеличить вдыхаемую дозу в 100 раз, то инкуба-
ционный период сокращается до двух-трех дней Ввиду того
что туляремия легко передается аэрогенным путем, она часто
поражает работников лабораторий,

185. Микробиологические характеристики похожи на ха-
рактеристики бацилл чумы (хотя эффективны лечение анти-
биотиками-и профилактическая вакцинация). Следует ожи-
дать как смертельного исхода, так и выведения людей из
строя. Болезнь не передается от человека к человеку, но мо-
гут быть созданы устойчивые естественные очати.

186. Вирис венесуэльского лошадиного энцефалита (ВЛЭ).
В природе ВЛЭ является инфекцией животных (лошади, гры-
зуны, птицы), которая передается человеку через комаров, пи-
тавшихся на зараженных животных.

187. Болезнь наступает внезапно, появляется головная боль,
озноб и температура, тошнота и рвота, мышечная и суставная
боль и -в небольшой части случаев энцефалит. Процент смерт-
ности очень низок, и через неделю обычно наступает быстрое
выздоровление, хотя ошушается слабость, которая может про-
должаться в течение трех недель. Конкретных терапевтичес-
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ких средств лечения ие существует. Вакцина вес еще находит-
ся в стадии эксперимента.

188. Наблюдались многочисленные случаи возникновения
инфекции у сотрудников лабораторий, большей частью аэро-
генным путем. При лабораторных экспериментах аэрозольный
зирус заражал обезьян при сравнительно низких концентраци-
ях (инфекционные дозы примерно на 1 тыс. морских свинок).

189. Так как вирус может быть получен в больших коли-
чествах «а культуре ткани или эмбрионах яиц и поскольку ин-
фекция легко передается воздушным путем сотрудникам лабо-
раторий, можно ожидать, что концентрированные аэрозоли
способны заразить очень большой процент населения, под-
вергнувшегося нападению. В некоторых районах среди диких
животных будет распространена устойчивая эндемическая ин-
фекция.

190. Желтая лихорадка. В природе желтая лихорадка яв-
ляется прежде всего вирусным заболеванием обезьян, которое
передается человеку различными комарами (Aedes aegypti,
Aedes simpsoni, виды Hemagogus и т. д.). После инкубацион-
ного периода от трех до шести дней появляются симптомы,
аналогичные симптомам гриппа, с высокой температурой, сос-
тоянием беспокойства и тошнотой. Позднее могут быть серь-
езно затронуты 'печень и почки, что приведет к желтухе и
уменьшению выделения мочи. При очень острых формах на-
блюдается рвота «кофейной гущей» и смерть. Среди населе-
ния, не обладающего иммунитетом, смертность может дости-
гать 30—40 процентов. Специального способа лечения нет, но
очень хорошие результаты дает профилактическая вакцина-
ция, которая широко применяется в районах, где желтая ли-
хорадка является эндемичным заболеванием.

2, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ

191. За исключением целей саботажа, использование аэро-
зольных облаков агента является наиболее вероятной формой
нападения в бактериологической (биологической) войне. На-
пример, можно произвести материал, содержащий инфекцион-
ные микроорганизмы в концентрации 10 млрд. на г. Предпо-
ложим, что этот материал будет распылен с самолета, так что
возникнет источник в виде аэрозольной полосы длиной в
100 км при поперечном ветре, имеющем скорость в 10 км/час.
В этом случае, если 10 процентов микроорганизмов выживет
при распылении и если последующее воздействие среды будет
приводить к их гибели со скоростью 5 процентов в минуту, то
около 5 тьгс. кв. км будет охвачено такой концентрацией, при
которой 50 процентов находящегося в районе незащищенного
населения получат дозу, достаточную для их заражения, если
предположить, что заражающая- доза составляет около 100
микроорганизмов на одного человека. Этот конкретный рас-
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чет действителен для агентов, вызывающих туляремию или
чуму, а также для некоторых вирусов. Скорость гибели воз-
будителей лихорадки Ку, сибирской язвы и некоторых других
инфекций гораздо ниже, и ожидаемое воздействие будет еще
больше.

192. Последствия бактериологического (биологического)
нападения, очевидно, будут различными в зависимости от об-
стоятельств. .Военнослужащие, располагающие надлежащими
средствами защиты, хорошо обученные их применению и име-
ющие хорошую медицинскую службу, могут, если их преду-
предить о нападении, в значительной .мере защитить себя. Но
систем эффективного раннего предупреждения и обнаружения
еще не существует. С другой стороны, нападения на граждан-
ское население, вероятно, могут быть скрытыми и внезапны-
ми, а в настоящее время гражданское население не защищено.
Незащищенные военнослужащие или гражданское население,
вероятно, будут полностью подвергнуты опасности, а паника
и нерациональное поведение усложнят последствия нападения.
Тяжелая нагрузка на медицинские службы в подвергшемся
нападению районе увеличит дезорганизацию, и появится весь-
ма большой риск полного срыва работы всех административ-
ных служб.

193. Ввиду значительных последствий для людей примене-
ния рассматриваемых в данном докладе средств полезно
сравнить их с последствиями для района взрыва одного ядер-
ного устройства мощностью в одну мегатонну, который, как
признается, будет достаточен для полного уничтожения города
с миллионным населением. Разумеется, следует подчеркнуть,
что прямые сравнения последствий применения оружия раз-
личных классов в лучшем случае являются гипотетическими.
С военной точки зрения эффективность оружия не может из-
меряться лишь площадью разрушения или числом жертв.
Окончательным критерием всегда будет более эффективное
достижение конкретной военной цели с использованием той
или иной системы оружия. Основные предположения, избира-
емые для сравнения, весьма искусственны, и, в частности, иг-
норируются факторы окружающей среды. Несмотря на это
ограничение, в таблице 5 приводятся данные, которые помо-
гают составить некоторое представление о химическом, бакте-
риологическом ('биологическом) и ядерном оружии, что каса-
ется размера района цели, числа жертв и сметы рясходов на
разработку и производство каждого типа оружия. Цифры го-
ворят сами за себя.

з. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫХ

•194. Метод нападения с применением бактериологического
(биологического)" оружия против домашних животных, веро-
ятно, будет таким же, как и против человека. Характерные
болезни и их характеристики приведены в таблице 6.
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ТАБЛИЦА о, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ЯДЕРНОГО, ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕС-
КОГО) ОРУЖИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАВЛЕНО ОДНИМ КОМБАРДИ-
РОВЩИКОМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДПОЛАГАЕ-

МОГО НАПАДЕНИЯ НА СОВЕРШЕННО НЕЗАЩИЩЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Район поражения До 30 кв. км До 60 кв, км До 100 000 кв. км

Время до появле- Несколько Несколько Несколько дней
ния эффекта секунд минут

Степень повреж- Разрушение па Нет Ист
дения строений площади ь

100 кв. км

Другие эффекты Радиоактивное Заражение в си- Возможное возник-
заражение па лу устойчиво- повенпе эпидемии
площади й сти агента на или появлениено-

2500 ко. км в период от не- вых эндемичес-
течевие 3—6 скольких дней ких очагов забо-
месяцев до нескольких леваний

недель
Возможность нор- 3—6 месяцев Ограниченная в После окончания

мального нсполь- после наиа- течение перио- инкубационного
зования позднее дения да заражения
района пораже-
ния после напа-
дения

Максимальное BOS- У0% СО смер- 50% со смер- Заболеваемость на
действие на че- тельным тельным нехо- уровне 50%,
ловека исходом дом смертность—25%

при отсутствии
медицинского
вмешательства

Многолетние ашш- 5—30 млрд. • 1—5 млрд. долл, 1—5 млрд. долл.
таловложения на долл.
цели создания су-
щественного ис-
следовательского,
конструкторского
и производствен-
ного потенциала1'

L Предполагается, что при отсутствии медицинского лечения смерт-
ность or заболевания, вызванного агентом, составит 50 процентов.

''Предполагается, что указанные кумулятивные капиталовложения
на цели проведения исследовательских п конструкторских работ, а такжл
строительства производственных предприятий были сделаны для создания
существенного независимого потенциала. Отдельные виды оружия могут
производиться без вложения такой общей суммы,
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195. Вирусные инфекции вызывают,, .в-ероятно, наиболее
серьезные заболевания домашних животных и могли бы иметь
более разрушительное воздействие, чем болезни, вызываемые
другими видами патогенов. Поскольку многие возбудители ин-
фекционных заболеваний домашних животных также являют-
ся патогенными и для человека и поскольку некоторые из них
также могут легко передаваться от животных к человеку не-
посредственно или через переносчиков инфекции, то такие на-
падения могут также прямо затрагивать население. Нападе-
ния на поголовье скота привели бы не только к немедленно-
му уничтожению животных, но и к принудительному забою
в качестве средства предупреждения распространения ин-
фекции.

196. Скрытое бактериологическое (биологическое) нападе-
ние в мирное время, направленное против домашних живот-
ных, может вызвать серьезные экономические и политические
последствия в случае поражения большого числа поголовья
скота. В качестве примера можно привести африканскую чу-
му свиней. Эта инфекция появляется эндемически на афри-
канском континенте как субклишческое заболевание африкан-
ского кабана. В 1957 году эта болезнь была случайно завезе-
на из Анголы в Португалию и в 1960 году—в Испанию. Не-
смотря на принятые строгие и обширные ветеринарные меры,
потери от падежа свиней в течение одного года составили, со-
гласно оценкам, 9 млн. долл. США.

197. Отдельные нападения на домашний скот в военное
время могут, приносить ущерб лишь в местных масштабах.
Однако высокоинфекционный возбудитель (например, ящура)
даже при нападении в местных масштабах мог бы иметь
весьма широкие последствия ввиду рассеяния в результате
нормального коммерческого 'передвижения животных, особен-
но в высокоразвитых странах. Широкое нападение в виде
движущихся облаков, однако, может привести к бедственному
положению. Примером может служить история миксоматозя
(болезнь кроликов) в Европе. Болезнь ,не только резко сокра-
тила численность кроликов во Франции, куда она впервые
была занесена, она немедленно распространилась на другие
страны Европы, включая Соединенное Королевство. Риск бес-
контрольного распространения инфекции на ряд стран являет-
ся важным соображением при применении некоторых видов
бактериологического (биологического} оружия.

198. Возможности защиты домашнего скота против бакте-
риологического (•биологического) нападения столь отдаленны,
что их не стоит обсуждать.



ТАБЛИЦА G. ПРИМЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Заболевание

Вирусы:

Африканская чума
свиней

Лошадиный энцефа-

Яшур

Чума птиц
Холера свиней
Болезнь Ньюкасла
Лихорадка «Рифт

Вэлли»
Чума рогатого скота

Живи

Свиньи

Лошади

Крупный
свиньи

'Тб6лёвани!оХС'МЫе

рогатый скот, овцы,

Куры, индейки
Свиньи
Куры, нн
Крупный

ОВЦЫ

Крупный

дейкн
рогатый скот, козы,

рогатый скот, овцы,

Везикулярный стома-
тит

Риккетсии:

Болезнь Вельда

Лихорадка Ку

Бактерии:

Сибирская язва

Бруцеллез

Сап

Грибки:

Актиномикоз

Аспергиллез

волы, козы, буйволы
Крупный рогатый скот, лоша-

ди, мулы, свиньи

Крупный рогатый скот, овцы,
козы

Крупный рогатый скот, овцы,
козы

Крупный рогатый скот, овцы,
лошади, мулы

Крупный рогатый скот, овцы,
козы, свиньи

Лошади, мулы

Крупный рогатый скот, лоша-
ди, свиньи

Домашняя птица, крупный ро-
гатый скот

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

199. Живые микроорганизмы могут также использоваться
для того, чтобы вызывать болезни в сельскохозяйственных
культурах, которые имеют экономически важное значение
либо как продукты питания, либо как сырьевые материалы
(например, хлопок и каучук). К числу продовольственных
культур, имеющих важное значение в этом случае, относятся
картофель, сахарная свекла, огородные овощные культуры,
соевые бобы, сорго, рис, кукуруза, пшеница и другие зерно-
вые и плодовые культуры, Очевидно, что выбор объектов для
биологического нападения определялся бы относительным
значением данной сельскохозяйственной культуры для наци-
онального питания и "экономики. Преднамеренно -вызванное
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заражение растений (эпидемические заболевания растений)
могло бы в .теоретическом плане иметь серьезные последст-
вия в национальном и международном масштабе.

200. Грибковые, бактериальные или вирусные агенты, ко-
торые -могли бы использоваться против растений, приведены
Б таблице 7.

201. За редкими исключениями, вирусы, поражающие рас-
тения, могут выращиваться только на живых растительных
системах, а агент, вызывающий заболевания, обнаруживает-
ся только в тканях растений и соках. Вирусные болезни пере-
даются главным образом переносчиками-насекомыми и в не
которой степени механическими средствами.

202. Бактериологические агенты, поражающие растения,
могут существовать в течение месяцев на растениях или е
растениях. Все они мотут выращиваться в искусственных сре-
дах. Обычно бактерии, поражающие растения, не распростра-
няются в сколь-либо значительных масштабах с помощью
ветра; основными средствами распространения бактерий в
природе являются насекомые, животные (включая человека}
и вода. Дождь может вызывать местное распространение бак-
терий, но насекомые и животные переносят их на значитель-
но большее расстояние. Можно предположить, что бактерии,
вызывающие болезни растений, могут быть использованы
для преднамеренного распыления с воздуха.

203. Грибки, поражающие растения, которые вызывают
некоторые из самых пагубных заболеваний -важных сельско-
хозяйственных культур, распространяются главным образом
ветром, а также насекомыми, животными, водой и челове-
ком. Многие грибковые патогены производят и выбрасывают
в воздух бесчисленное множество небольших твердых спор,
которые могут противостоять неблагоприятным климатичес-
ким условиям. Эпидемический потенциал ряда грибковых
патогенов является значительным.

204. С точки зрения теории имеются средства, которые
могут защитить культуры от бактериологического (биологи-
ческого) нападения; однако в настоящее время их потенциаль-
ная стоимость исключает их практическое использование. Нет

.существенной разницы между мерами, которые следовало бы
применять против 'бактериологического ('биологического)
оружия, и мерами, применяемыми обычно для борьбы с бо-
лёзнями растений в мирное время. Однако использование
бактериологического (биологического) оружия для уничтоже-
ния сельскохозяйственных культур в широком масштабе пред-
полагает, что нападающий будет выбирать агенты, способные
преодолевать любые известные экономичные методы защиты.
Передовые.страны могут в качестве меры предосторожности
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ТАБЛИЦА 7. ПРИМЕРЫ БОЛЕЗНЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ

ируш

Грибки

> —

Карликовость кукурузы
Hoja Ыапса (рис)
Вирус сахарного трост-

ника, вызывающий бо-
лезнь фиджи

вызывающий свивание
ботвы

Вирус, вызывающий жел-
тую карликовость кар-
тофеля

Увядание риса
Увядание кукурузы
Фитофтора сахарного

тростника

Фнтофтороз (картофеля)

Ржавчина зерновых

Бласт риса

Ржавчина кукурузы
Ржавчина кофе

Высокая
Высокая
Высокая

Высокая

Высокая
Высокая
Низкая

Очень высо-
кая

Очень высо-

Очень высо-

Выеокая
Очень высо-

кая

заменять.восприимчивые растения более устойчивыми сорта-
ми. Это может представить определенные трудности для
стран, которые, ввиду того что их сельское хозяйство не на-
ходится на высоком уровне, будут самыми уязвимыми в слу-
чае бактериологического (биологического) нападения на их
культуры.

5. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ

Экзотические болезни
205. Любая страна, прибегающая к бактериологическому

(биологическому) оружию, будет, вероятно, стремиться пора--
зить одним ударом большую часть населения врага приме-
.нением экзотического агента, против которого это население
не выработало иммунитета :при предыдущем контакте. Такие
экзотические агенты привели бы к появлению заболеваний,
которые обычно не имели ранее места в том или ином гео-
графическом районе, ввиду отсутствия либо организмов — но-
сителей болезней (например, ящур в Северной Америке или
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Японии) и/или природных переносчиков (например, японский
или венесуэльский энцефалит в Европе, пятнистая лихорадка
Скалистых гор во многих странах). Кроме того, болездь, над
которой установлен контроль или которая искоренена в дан-
ном районе (например, городская или классическая желтая
лихорадка во многих тропических и..субтропических странах,
эпидемический тиф в развитых странах), может быть занесе-
на вновь в результате бактериологической (биологической)
войны.

Видоизмененные или новые заболевания

206. Могут быть также приняты преднамеренные меры,
направленные на изменение генетических свойств инфекци-
онных агентов, особенно в отношении антигенного состава
сопротивляемости к лекарственным средствам. Помимо гене-
тических изменений, которые могут производиться в извест-
ных организмах, можно ожидать, что время от времени будут
возникать естественным путем новые инфекционные заболе-
вания и их возбудители могли бы использоваться' на войне.
Однако нельзя предполагать, что каждая вспышка экзотиче-
ской или новой болезни обязательно явится следствием бак-
териологического (биологического) нападения. Марбургская
болезнь, которая внезапно разразилась в 1967 году в Мар-
бурге, Франкфурте и Белграде, является тому ярким приме-
ром. Ею заразились лабораторные работники, имевшие дело
с кровью и другими тканями южноафриканских зеленых
мартышек, пойманных незадолго до этого на воле, и другие
работники, которые общались с ними. Вспышка была очень
умело локализована, поскольку она произошла среди пер-
сонала медицинской лаборатории. При других обстоятельст-
вах она могла бы широко распространиться, прежде чем ее
удалось бы поставить под контроль.

Распространение эпидемий

207. Как уже подчеркивалось, большое число агентов мо-
жет проникнуть в организм через дыхательные пути, а это
означает, что в случае 'бактериологического (биологического)
нападения большое число людей может оказаться заражен-
ным за короткий период времени. С эпидемиологической точ-
ки зрения последствия будут различными в зависимости от
того, передается ли возникшая болезнь или нет от человека
к человеку. В последнем случае это будет означать общее
бедствие, масштабы которого и число случаев заболевания со
смертельным исходам1 будут различными, в зависимости от
примененного возбудителя и числа заболевших лиц. Нападе-
ние, несомненно, окажет большое деморализующее воздейст-
вие как на незаболевших, так и на заболевших, я, естествен-
но, "может быть нарушено оказание медицинской помощи".
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208. Если вызванное заболевание легко передается от че-
ловека к человеку п если население не было против этого
заболевания иммунизировано, то можно представить себе,
что произойдет, если вспомнить, скажем, 'периодическое появ-
ление новых разновидностей вируса гриппа, например, пан
демию гриппа в 1957 году. В Чехословакии (население около
14 млн.) было зарегистрировано 1,5 млн. больных гриппом;
общее же число больных достигло, видимо, 2,5 млн. Из числа
заболевших около 50 процентов работающих, и средний пе-
риод их неработоспособности продолжался 6 дней. В пяти-
шести случаях на тысячу возникали осложнения, который
вызвали необходимость дальнейшего лечения, и около 0.2 на
тысячу больных умирали. Те, кто еще помнит эпидемию
гриппа, имевшую место в 1918 году, которая охватила почти
весь мир, рассматривают эпидемию 1957 года как незначи-
тельную.

Восприимчивость населения

209. Очень важным фактором эффективности аэрозольного
нападения является состояние иммунитета подверженного
нападению населения. В тех случаях, когда население пол-
ностью не обладает иммунитетом против распространяемого
возбудителя, сфера распространения заболеваний может
быть очень широкой, и они могут протекать исключительно
тяжело. Примеры естественного возникновения очень тяже-
лых эпидемий среди коренного населения хорошо известны
(например, корь на островах Фиджи, полиомиелит и грипп
в Арктике). Подобные результаты наблюдаются при введении
восприимчивого населения (часто вооруженных сил) в уже
зараженные районы. Так, среди войск, проводивших опера-
ции на ТихО'М океане во время второй мировой -войны, отме-
чался очень высокий процент заболеваний лихорадкой денге,
которая временами поражала до 25 процентов личного соста-
ва боевых соединений. В этом районе местное население срав-
нительно мало страдало от этой болезни, поскольку местные
жители обычно были заражены ею раньше и, следовательно,
у них был выработан иммунитет.

Группы населения с повышенной уязвимостью

210. Недоедание. Недавние статистические исследования
свидетельствуют о наличии ярко выраженной взаимосвязи
между недоеданием и заболеваемостью заразными болезнями.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
(ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
отмечают, что в развивающихся странах нехватка питатель-
ной пищи является одним из основных факторов высокой
смертности при заболеваниях инфекционными болезнями, осо-
бенно среди детей.



"' ' 211. Жилищные условия и одежда. Примитивные жилищ-
ные условия и плохая одежда ведут к повышенной воспри-
имчивости к бактериологическому (биологическому) и осо-
бенно химическому оружию. Миллионы людей проживают в
домах, "в которые может проникать любая переносимая по
•воздуху инфекция или яд, и миллионы людей плохо одеты
"и не имеют обуви.

212. Определенное воздействие на распространение инфек-
ций имеют и другие условия, в которых проживает бедное
-население. Возможности контакта с инфекцией увеличивают-
ся в больших семьях. Плохие жилищные условия, отсутствие
.питьевой воды и низкий санитарный уровень в целом, низкий
образовательный уровень, наличие большого числа перенос-
чиков заразных заболеваний (например, насекомых) и, конеч-
но, отсутствие медицинского обслуживания являются теми
факторами, которые также способствуют распространению
заболеваний. Применяемые возбудители могут также в те-
чение длительного времени оставаться в почве, на растениях,
на травах и т. д., и поэтому следует учитывать возможность
замедленного распространения болезней.

Социальные' последствия и меры в области здравоохранения

213. Одним из основных факторов, влияющих на опас-
ность возникновения эпидемии во время войны, является рез-
кое ухудшение гигиенических условий. Разрушение в боль-
ших масштабах жилья и санитарно-гигиенического оборудо-
вания (водонасосные станции, водопроводы, канализацион-
ная сеть и т. д.), неизбежное ухудшение личной гигиены и
другие трудности создают исключительно благоприятные ус-
ловия для распространения кишечных инфекций и болезней,
переносимых вшами, и т. д.

214. О последствиях недостаточности мер в области здра-
воохранения ярко свидетельствует переносимая водой эпи-
демия заразного гепатита в Дели в 1955—1956 годах, кото-
рая поразила около 30 тыс. человек и которая произошла
ввиду неэффективности обычной обработки воды. Эта эпиде-
мия возникла в результате проникновения в систему водо-
.снабжения сточных вод, сильно зараженных вирусом этого
заболевания. Но это не сопровождалось ростом заболевае-
мости бациллярной дизентерией и брюшным тифом, что гово-
рит о том, что обычная обработка воды проводилась в до-
.статочной мере, для того чтобы воспрепятствовать возникно-
вению бактериальных, но не вирусных инфекций.

215. Воздушные .потоки, мигрирующие животные и про-
точные, воды могут, явиться переносчиками возбудителей из
одной страны" в другую. Беженцы, зараженные, инфекцион-
ными болезнями, создают юридические и эпидемиологические



проблемы. В районах с многонациональной экономикой могут
иметь место потери скота и культур в соседних странах в ре-
зультате распространения болезни через посредство регио-
нальной торговли.

216. На опыте недавних эпидемий оспы можно проиллюст-
рировать социальные последствия случайно занесенной, весь-
ма опасной инфекции, переносимой воздушным путем. Б Нью-
Йорке (1947 год) один пациент явился источником эпидемии,
в результате которой заболели 12 человек, а двое умерли.
В течение месяца ревакцинации подверглись 5 млн, человек.
Подобным же образом в январе 1960 года в Москве началась
вызванная одним пациентом эпидемия оспы, когда было от-
мечено 46 случаев заболевания {причем три со смертельным
исходом). В то время было создано 5500 бригад по проведе-
нию вакцинации, и в течение недели вакцинные прививки по-
лучили 6 372 376 человек. Еще несколько сот работников
здравоохранения проверили обширный район страны для вы=-
явления возможных контактов (9 тыс. человек было под
медицинским наблюдением, из которых 662 пришлось госпи-
тализировать как возможно заболевших оспой).

65



Глава ill

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИ-
ЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ

А. Общие соображения
217. Внешние факторы оказывают влияние на действие

химического и бактериологического ('биологического) оружия
в значительно большей степени, чем на любые другие виды
оружия. Некоторые из них, такие как ветер и дождь, связа-
ны с состоянием физической среды, и им в известной степени
может быть дана количественная оценка. Другие факторы,
которые отражают общее экологическое состояние, условия
жизни и физиологическое состояние населения, подвергшегося
воздействию этих видов оружия, определить труднее; их вли-
яние, хотя оно может быть значительным, не поддается ко-
личественной оценке. __

218. Это ограничение особенно относится к бактериологи-
ческому (биологическому) оружию. Естественное протекание
инфекционных болезней, например гриппа, показывает, что
эпидемии находятся под влиянием такого большого числа не
поддающихся контролю факторов, что, как правило, нельзя
предсказать их развитие. Это, вероятно, также относится и к
искусственно распространяемым болезнетворным микробам.
С другой стороны, знания, полученные в области эпидемио-
логии и при изучении искусственного распространения бак-
териологических (биологических) агентов как в лаборатории,
так и на местности, пролили свет на некоторые из этих фак-
торов.

219. Экологическая проблема является главным предме-
том рассмотрения в главе IV. Факторы, которые связаны с
изменчивостью состояния населения как объекта нападения,
например физиологические условия и условия жизни насе-
ления, а также уровень защиты, уже были освещены в гла-
вах I и II. Эта глава посвящена физической среде (климату,
местности).

1. ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ (БИОЛОГИЧЕСКИХ) АГЕНТОВ

220. Уже указывалось, что химические вещества и живые
организмы, которые могут применяться в качестве оружия,
крайне разнообразны по своему характеру и действию, С дру-



iой стороны, если их рассматривать исключительно с точки
зрения физического состояния после распространения в ат-
мосфере, то их можно четко отнести к одной из следующих
-категорий:

a) капли и капельки жидкости различного размера (диа-
метром примерно более 10 ж/с);

b) 'более или менее тонко распыленные жидкие и твердые
аэрозоли (диаметром примерно менее 10 мк);

c) пары.
221. Кроме того, почти всегда, особенно в случае жидких

химических агентов, результатом рассеивания является смесь
этих различных состояний: так жидкость, распространенная
•с помощью взрыва, дает смесь аэрозоля и паров, в то время
как рассеивание в воздухе может дать смесь капель и аэро-
золей. Твердые химические вещества применяются в форме
аэрозолей и это также относится, как уже указывалось, к
бактериологическим (биологическим) агентам.

222. Таким образом, нападение с использованием химиче-
ского оружия обычно производится в двух видах одновремен-
но (рис. IV):

a) заражение местности в непосредственной близости от
объекта прямым помещением агента во время распростране-
ния и последующим -выпадением крупных частиц;

b) образование токсического облака, состоящего из мел-
ких частиц и.ли капелек, аэрозолей и, возможно, паров.

Рис. IV. ДЕИ-СТВИЕ ВЗРЫВА ХИМИЧЕСКОГО СНАРЯДА В ВОЗДУХЕ

223. Основной целью большинства нападений с примене-
нием бактериологического (биологического) оружия является
создание инфекционного аэрозоля, воздействующего на ор-
ганы дыхания. Однако может также произойти заражение
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местности в результате оседания инфекционных частиц на
почву.

- 224. Как на зараженную местность, так и на токсические
и инфекционные облака сразу же будет оказывать физическое
влияние атмосфера.

225. Если почва заражена жидкими химическими вещест-
вами, то они будут или испаряться, создавая вторичное стой-
кое облако, или поглощаться почвой, или разбавляться, или
уничтожаться под влиянием атмосферных осадков. Если это
твердые агенты, химические или биологические, то они могут
быть возвращены во взвешенное состояние под влиянием
воздушных течений и вынесены из первоначально заражен-
ного района.

226. В ходе формирования токсическое или инфекционное
облако немедленно подвергается воздействию атмосферных
факторов и переносится воздушными потоками. В то же вре
мя частицы, входящие з него, выпадают в различное время
в зависимости от своей массы к достигают поверхности зем-
ли на различных расстояниях от места распыления в зависи-
мости от скорости ветра (до нескольких километров для час-
тиц диаметром менее нескольких десятых микрона). Меха-
нически устойчивая часть аэрозоля (частицы менее 5 мк
в" диаметре) остается во взвешенном состоянии и может быть
отнесена на значительное расстояние.

В. Влияние атмосферных факторов на облака аэрозолей
мяп паров

227. Передвижение токсического или инфекционного обла-
ка после его образования зависит в основном от совместного
воздействия ветра и атмосферных условий. Облако относится
на более далекое или близкое расстояние ветром; в то же
время оно • рассеивается и разбавляется более быстро или
медленно под влиянием турбулентности движения частиц в
атмосфере или под влиянием местных возмущений механиче-
ского происхождения в результате неровности поверхности.

--•""•228. Облако может быстро подниматься в атмосфере или
оставаться в непосредственной близости от поверхности зем-
ли, таким образом сохраняя свою разрушительную силу в
течение более или менее продолжительного времени в зави-
симости от того, находится ли слой воздуха, в который оно
было выпущено, в устойчивом или неустойчивом состоянии.

1. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ

229. Состояние атмосферы оказывает такое важное влия-
-ни.е на поведение аэрозольных облаков, что можно сказать,
что оно является решающим фактором, при определении ре-



зультатов нападения, воздействие которого может быть зна-
чительно уменьшено или почти сведено на нет, если атмос-
фера находится в крайне неустойчивом состоянии, или может
быть очень серьезным, если атмосфера находится в состоянии
явной и длительной устойчивости. По этой причине механизм
турбулентного движения воздуха, вызываемый разницей в
температуре различных слоев воздуха, требует некоторого
объяснения (см. рис. V).

230. За исключением слоя воздуха, прилегающего к по-
верхности земли, где механическая турбулентность, являю-
щаяся результатом трения между воздухом и складками
местности, над которыми он передвигается, создает особые
условия, температура воздуха в тропосфере снижается в сред-
нем на 0,64°С на каждые сто метров высоты. Однако очень
часто в результате теплового обмена между воздухом и зем-
лей может образоваться более холодный слой воздуха под
массой горячего легкого воздуха; в таких условиях более
низкий слой воздуха с большей плотностью не поднимается
вверх, а атмосфера, как говорят, находится в «устойчивом
равновесии».

231. Такое положение, когда вертикальный температурным
градиент становится обратным, известно под названием «тем-
пературной инверсии», и слой воздуха, находящийся под вли-
янием этого явления, называется «инверсионным слоем».
Когда существует такой слой воздуха, он в большой степени
благоприятствует сохранению токсических облаков.

232. После солнечного дня поверхность земли быстро
остывает, и в результате слой воздуха, который находится
около земли, остывает значительно быстрее, чем слои воз-
духа, находящиеся выше его. Интенсивность инверсии и плот-
ность этого слоя воздуха достигают максимальной величины
около четырех часов утра, а затем уменьшаются вновь и
окончательно исчезают вскоре после восхода солнца. Это из-
менение очень заметно при ясном небе, и при благоприятных
условиях инверсия может сохраняться от- 14 до 18 часов в
день в зависимости от времени года.

233. Однако очень часто, особенно зимой или в пасмур-
ную погоду, когда лучи солнца недостаточно нагревают по-
верхность земли, температурная инверсия может продолжать-
ся в течение нескольких дней. Это условие имело место во
всех катастрофических случаях промышленного загрязнения
атмосферы. Например, в Лондоне в 1952 году жертвами
смога, который образовался в период атмосферной стабиль-
ности, продолжавшейся в течение семи дней, явилось 4 тыс.
человек.
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234. На рис. V приводится эволюция токсического облака,
в зависимости от состояния атмосферы.

235. Помимо этого вида инверсии на низких высотах, ко-
торая является крайне важной в контексте этого доклада, по-
скольку она определяет поведение токсических облаков, вы-
пущенных у поверхности земли, аналогичный процесс может
иметь место в больших масштабах на больших высотах
(сотни или тысячи метров), когда слой холодного воздуха
образуется под горячей воздушной массой. Это может про-
исходить над большими холодными пространствами (т. е.
большими пространствами суши или моря, массами облаков
или тумана и т. д.). Из-за большой высоты, на которой они
образуются, влияние инверсионных слоев на токсические об-
лака, выпущенные у поверхности, невелико; но в случае пе-
ремещения спор на большие расстояния они могут действо-
вать как экран или отражатель.

. V. ДЕЙСТВИЕ ИНВЕРСИОННЫХ СЛО[-:В НА ОБЛАКА
АЭРОЗОЛЕЙ И ПАРОВ

ТЕМПЕРАТУРА~

(инверсионный слой в
поверхности)

ТЕМПЕРАТУРА -
Инверсионный слой
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236. Рельеф местности в определенном районе, изменяю-
щий структуру теплового обмена, может способствовать об-
разованию инверсии. Например, инверсии являются обычным
явлением зимой в глубоких долинах, окруженных высокими
горами, и происходят чаще вблизи северных, чем южных
склонов. Они также имеют место, когда холмы любой высоты
окружают равнину или бассейн реки, прерывая общий поток
и не допуская смешения воздуха. Интересно отметить, что по-
мимо периодического появления смога в Лондоне, все другие
крупные случаи, являющиеся результатом загрязнения воз-
духа, происходили в районах, где рельеф соответствовал
этому описанию. Например, небольшой город Донора в Сое-
диненных Штатах находится на сравнительно узкой равнине,
окруженной высокими холмами. В 1948 году загрязнение
воздуха во время инверсии, продолжавшейся пять дней, при-
вело к двадцати смертным случаям и вызвало 6 тыс. случаев
заболеваний среди 14 тыс. жителей города.

.2. ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ

237. Проблема городских застроенных районов является
более сложной, и даже можно сказать, что каждый город
обладает своим собственным микроклиматом в зависимости
от своего географического расположения, своего рельефа и
планировки и характера зданий.

238. Поскольку материалы, из которых построены здания,
обладают лучшей теплопроводностью и поскольку их по-
верхности расположены в различных направлениях, здания
обычно лучше поглощают и отражают солнечные лучи, чем
открытая местность. Следовательно, городские районы на-
греваются быстрее, чем окружающая местность; более высо-
кой температуре помимо этого способствуют домашние и
промышленные нагревательные установки. В результате воз-
никает поток холодного воздуха из прилегающей сельской
местности по направлению к нагретому центру города; этот
лоток начинается вскоре после восхода солнца и сокраща-
ется после полудня и затем вновь поднимается до максимума
незадолго перед закатом солнца (рис. VI). Этот общий поток,
скорость которого невелика, нарушается и разбивается у
поверхности земли зданиями, которые образуют местные по-
токи, расходящиеся во всех направлениях.

. 239, Эта постоянная механическая турбулентность, которая
дополняется тепловой турбулентностью, вызываемой много-
численными источниками тепла, должна препятствовать обра-
зованию в городах температурной инверсии па низкой высоте.
Однако в действительности инверсия происходит, когда име-
ются другие способствующие этому условия, но инверсионный
слой в этом случае расположен на большей высоте по срав-
нению с окружающей местностью (от 30 до 150 ж).
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Рис, VI, ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА В ГОРОДЕ

240. В ночное время могут возникать местные инверсии
на низких высотах в результате быстрого излучения от крыш
зданий; например, на узкой улице, застроенной зданиями
приблизительно одинаковой высоты, может образоваться ин-
версионный слой на уровне крыш, который может сохранить-
ся до рассвета.

241. Туман чаще образуется над городами, чем над от-
крытой местностью {+30% —летом и +100% — зимой). Про-
цесс образования тумана ускоряется твердыми частицами;
пылью и дымом, которые образуют над городом купол. По
ночам эти частицы действуют как ядро, вокруг которого кон-
денсируется туман, а туман, в свою очередь, способствует
сохранению частиц в куполе. Туман, очевидно, оказывает
такое же концентрирующее воздействие на частицы токси-
ческих облаков.

242. В заключение следует отметить, что для проникно-
вения в закрытые пространства токсическим аэрозолям и
парам требуется некоторое время. Но когда это происходит,
они могут оказывать пагубное действие в течение весьма дли-
тельного времени, если отсутствует надлежащая вентиляция.

3. ВЛИЯНИЕ ВЕТРА Н РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ

243. Ветер несет и распространяет токсическое или инфек-
ционное облако, которое одновременно распространяется в
результате турбулентности. Расстояние, которое проходит
облако до того, как его концентрация опускается до уровня,
ниже которого оно не оказывает вредного воздействия, зави-
сит от скорости ветра и состояния атмосферы. Поскольку
рельеф может также вызвать нарушения нормального режи-
ма ветра, он, следовательно, играет важную роль в опреде-
лении направления перемещения токсических облаков, иногда.



способствуя поражению отдельных районов. Местные ветры
могут также возникать в результате различия поглощаемого
и излучаемого различными поверхностями местности тепла.

244. Эти местные ветры над поверхностью земли, которые
оказывают влияние на слой воздуха, непосредственно прости-
рающийся от поверхности земли до 300 м, наиболее часто
наблюдаются и широко распространены в горных массивах
и у побережья моря. Это горные бризы, долинные бризы, мор-
ские бризы и прибрежные бризы; они могут перемещать ток-
сическое облако в направлениях, которые нельзя предсказать
в результате изучения общего состояния погоды в данном
районе. Ветры возникают в соответствии с постоянным цик-
лом. Днем под влиянием солнечной радиации воздух пере-
двигается вверх по долинам и склонам и от моря к берегу;
ночью эти потоки идут в обратном направлении. В умерен-
ном климате летом, преобладают береговые и морские бризы,
но в другое время года они теряются в общем потоке ветра.
Они преобладают в субтропических и тропических районах в
течение всего года,

4. ПРИМЕР ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА И СОСТОЯНИЯ
АТМОСФЕРЫ НА ОБЛАКО

245. Существует определенное сходство между образова-
нием токсических облаков, которые являются результатом
применения химического и бактериологического (биологиче-
ского) оружия, и образованием облаков, содержащих про-
мышленные загрязнители: сходство таково, что к токсичес-
ким облакам можно применить с небольшими изменениями
математические модели, разработанные для предсказания
атмосферного загрязнения. Но исходные характеристики их,
как правило, отличаются. Характерными чертами химичес-
кого и бактериологического (биологического) нападения
являются большое разнообразие и высокая мощность источ-
ников и очень короткое время эмиссии, что способствует
большей первоначальной концентрации в облаке, чем концен-
трации загрязнителей в промышленных облаках.

246. На рис. VII в схематической форме показан масштаб
этого явления для различных атмосферных условий, размер
района, который будет покрыт токсическими облаками в ре-
зультате химического нападения с использованием зарина с
произвольно взятой интенсивностью в 500 кг/км. На нем
показано, что теоретически расстояние движения облака над
открытой пепересеченной местностью может превышать
100 км. На практике атмосфера должна оставаться спокой-
ной в течение более 10 часов, чтобы облако могло покрыть
такое расстояние,— условие, которое, не будучи исключи-
тельным, является не совсем обычным. .
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Рис., VII. ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ НА ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ РАЙОНОВ, ПОРАЖЕННЫХ ХИМИЧЕСКИМ НАПАДЕНИЕМ (ЗАРИН)

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСТОЧНИКА №0 кг/км. СКОРОСТЬ ВЕТРА 7 км/ч^с.

247. Этот рисунок иллюстрирует влияние атмосферных
условий на расстояние, которое может пройти зараженное
облако под действием ветра.

248. Избранный пример — пример нападения средней ин-
тенсивности с применением зарина (500 кг) на кругообраз-
ный объект диаметром 1 км. Скорость ветра 7 км/час.

249. Каждая из линий передает контур опаской зоны, то
есть зоны, в пределах которой будет поражен любой неза-
щищенный человек.

. 250. При весьма неустойчивых условиях (например, в
очень солнечный день) эта опасная зона не превышает пло-
щади намеченного объекта (круг в левой части рисунка).
С другой стороны, во всех других случаях: 1) слабая неустой-
чивость, 2) нейтральное состояние, 3) слабая устойчивость,
4) умеренная устойчивость, 5) высокая устойчивость — прой-
денное расстояние увеличивается и может достичь почти
100 км, если достаточно долго сохранится высокая устойчи-
вость условий. Следует, однако, отметить, что в этом послед-
нем случае, чтобы достичь 100 км, необходимо сохранение
весьма сильной инверсии примерно в течение 14 часов
(100 + 7), что случается довольно редко.

- 251.. Аналогичные оценки нельзя сделать для городских
районов, поскольку параметры явления слишком многочис-
ленны и слишком мало изучены. Но можно предположить, что
большинство характеристик городского микроклимата будет
иметь тенденцию к увеличению времени нахождения химиче-
ских облаков. Это является серьезной причиной для беспокой-
ства, если вспомнить, что в высокоразвитых странах от 50
до 90 процентов населения живет в городах.

252. Суммируя, можно сказать, что устойчивая или ней-
тральная атмосфера в состоянии равновесия может сохранять
токсическое облако, возникшее в результате химического или
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бактериологического (биологического) нападения, в течение
многих часов после достижения военного эффекта, который.,
как можно ожидать, будет достигнут обычно в первые не-
сколько минут после нападения. Эти условия могут сущест-
вовать не только ночью, но также в течение длительных пери-
одов зимой над большими континентальными пространствами.
Если нейтральная атмосфера в состоянии 'равновесия 'будет
дополняться • легким тюрем еиньим ветром, то 'пораженный
район мойкет «быть сравнительно большим, .и при -условии до-
статочно массированно по •первоначального нападения концент-
рация 'будет высокой.

5. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ
(БИОЛОГИЧЕСКИХ) АЭРОЗОЛЕЙ

253. Что касается физических явлений (горизонтального и
вертикального перемещения, выпадения, растворения и т. д.),
то -бактериологические {'биологические) аэрозоли будут .под-
вержены такому же воздействию, что и 'Химические облака
аэрозолей ,и паров, но не обязательно ;в такой же степени.
Однако, поскольку эффективные минимальные дозы для бак-
териальных ('биологических) возбудителей могут бььть зна-
чительно меньшими, чем для химических агентов, (можно
ожидать, что бактериологические ('биологические) аэрозоли
сохранят эффективность даже .при очень низкой концентра-
ции и, следовательно, они смогут заразить гораздо более
обширные районы, чем химические оюлака. {Пример приво-
дится в главе II.

•264. Если выживаемость организмов =в атмосфере не была
бы ограничена, то не было !бы предела для горизонтального
распространения микроорганизмов. Так, если бы размеры
микробных аэрозольных частиц были столь малыми, -что их
скорость вьгпадетия приблизительно соответствовала (бы вер-
тикальным колебаниям воздуха в нижнем слое атмосферы
(при йбычнык условиях она достигает порядка 10 см/сек,, то
живые или погибшие возбудители оставались бы 'во взвешен-
ном состоянии и распространялись л-га очень большие расстоя-
ния. Даже если 'бы движение б акте|р и о логических (биологи-
ческих) облаков (было ограничено лишь слоем -воздуда, нахо-
дящимся непосредственно у земли, они могли бы покрыть
очень (большие площади. 'Например, в о:дно<м эксперименте
,над морем было высвобождено 600 л (Bacillus globigii (без-
вредная словообразующая 'бактерия, весьма устойчивая к
а-эрозолизац'ии и 'воздействию окружающей среды); ба.ктерии
были обнаружены на суше более чем в 30 км от моря. Орга-
низмы были обнаружены на площади около 250 кв. км, то
есть на 'всей площади, где находились станции наблюдения
•во :в:рем-я испытаний. -Фактически охваченный район 'был на-
много (больше.
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255. С другой сто'роны, ;большинсгво .болезнетворных аген-
тов крайне уязвимо, когда они .находятся вне организма, в
КОТ'ОрОМ 'О!бЫ'ЧНО 'ПРОИСХОДИТ :»Х ВОСПРОИЗВОДСТВО; В аэ.рО'ЗОЛЬ-

•иом состоянии они становятся биологически пассивными,
что иногда происходит быстро. Этот процесс утери активности
определяется несколькими факторами {такими как темпе-
ратур-а, влажность, солнечное излучение), которые сейчас
являются объектом агробиологических 'Исследований.

•256. Размер инфекционных частиц в •бактериологическом
(биологическом) аэрозоле имеет крайне важное значение для
их способности вызвать заболевание в результате вдыхания.
Было установлено, что конечная часть дыхательных путей
наиболее уязвима для инфекционных частиц при их вдыха-
нии. Как и в случае с химическими агентами, проникновение
в легкие и сохранение в них бактериологических (биологиче-
ских) частиц в весьма большой степени зависит от размера
частицы, который прежде всего определяется составом ос-
новного материала и способом распыления, как указано
в главе I.

;257. Влияние размеров частиц на инфекци-оннооть аэро-
золей 'показано в таблице 8. Таблица показывает, что сущест-
вует прямое соотношение между LD50 и диаметром частицы
аэрозолей Franciscella tularensis.

ТАБЛИЦА 8. КОЛИЧЕСТВО БАКТЕРИИ Ffauciscella tularensis,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ 50 ПРОЦЕНТОВ

ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИВОТНЫХ

Число клеток бактерий LD50

резь

1 3 17
7 6 500 240

12 20 000 540
22 170 000 3 000

С. Влияние атмосферных факторов на химические агенты

1. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

258. Как уже упоминалось, нападение с 'использованием
химического агента в жидком -состоянии приводит IK обра-
зованию облака из небольших капелек, аэрозолей и паров в
различных пропорциях, а также к заражению почвы, причем
темлература воздуха оказывает влияние иа все эти процессы.
Влияние на капельные и аэрозольные облака

•259. Проникать в легкие и задерживаться в ник могут
лишь частицы определенных размеров. Частицы.более круп-
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ного размера задерживаются в верхней части дыхательного
тракта ('например, ъ носовой полости и дыхательном горле),
тогда как более мелкие частицы выбрасываются при выдохе.
Больше -всего проникают .и удерживаются в легких частицы
размером от 0,5 до 3 мк.

260. Химические агенты в жидком состоянии действуют,
•п:ро.ни'ка'я через кожу и через дьихательные пути. .Вещества,
поглощенные легкими, оказывают немедленное действие,
тогда как действие агентов, поглощенный через кожу иля
слизистую оболочку верхних дыхательных (путей, проявляется
с некоторым замедлением,

261. 'Высокая температура благоприятствует испарению
частиц, размер которых уменьшается, и, таким .образом, эго
с-иособотвует проникновению их в легкие .и немедленному
действию; соответственно образуется дополнительно некото-
рое 'количество паров, что усиливает данный эффект.

Влияние на заражение почвы

1282. Температура воздуха и особенно температура почвы
оказывает заметное влияние на то, каким образом происходит
и сохраняется заражение почвы. Температура почвы, которая
зависит от тепловых характеристик составляющих ее компо-
нентов и от той степени, в которой почва подвержена [дейст-
вию лучей солнца, увеличивает или снижает испарение и,
следовательно, уменьшает или увеличивает срок заражения.
Температура поверкности почвы исключительно изменчива в
различных местах в зависимости от тип-а и цвета почвы; (было
отмечено, что между поверхностью асфальтового покрытия
дороги м окружающих полей разница в температуре состав-
ляет 20°. Температурный градиент также изменяется на про-
тяжении суток; в безоблачную ясную погоду диапазон темпе-
ратуры может колебаться в пределах 15—30°С при умерен-
ном климате и до 50°С в условиях пустыни. Высокая темпе-
ратура как 'воздуха, так и почвы ускоряет испарение,
уменьшая тем самым стойкость .заражения поверхности:
ветер 'ввиду -механической и тепловой турбулентности движе-
ния частиц оказывает подобное же воздействие.

263. Для того чтобы показать действие этик переменных
факторов, уместно отметить, что лишенная раститешьноот.и
почва, зараженная неочищенным ипритом отри средней дозе
до 30 г/кв. м, сохранит поражающие свойства в течение
нескольких суток или даже недель при температурах .ниже
10°С и гари средней скорости ветра, топда как при темпера-
туре 25Т эти свойства сохранятся лишь в течение полутора
суток. К'р-оме того, ввиду ускоренного .испарения при высоких
температурам образуется более концентрированное облако я .
опасность вдьихания паров в зараженной местности и в на-
правлении ветра становится больше.
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. • • • • 2. В Л И Я Н И Е В Л А Ж Н О С Т И •

264. В отличие от высоких температур высокая относи-
тельная влажность может привести к увеличению размера
частиц аэрозолей ввиду конденсации пара воды вокруг обра-
зуемого ими ядра. Количество вдыхаемых аэрозолей, таким
образом, уменьшится, что приведет к уменьшению немедлен-

•ното действия нападения.

.2.65. 'С другой стороны, сочетание условий высокой темпе-
ратуры и высокой относительной влажности приводит к вы-
делению обильного пота у человека. Это усиливает действие
.ОВ кожно-нарывного действия типа иприта, а также уско-
ряет передачу действующих через кожу ОВ нервно-парали-
.тического действия.

3. ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

266. Небольшие дождевые осадки распыляют и рассеи-
вают химические отравляющие вещества, увеличивая таким
образом площадь испарения, и скорость их испарения уве-
личивается. И, наоборот, обильные дождевые осадки раство-
ряют и смывают заражающий компонент, ускоряют его про-
никновение в землю и могут также ускорить разрушение
некоторых чувствительных к действию воды соединений (на-
пример, люизита, сильного ОВ кожно-нарывного действия).

267. Снег способствует стойкости заражения, снижая испа-
рение жидких заражающих 'веществ. (В случае 'Использования
иприта это вещество 'преобразуется в пастообразную массу,
которая может 'Сохраняться д.о тех лор, пака снег не растает.

•268. 'Влажность почвы, атмосферные осадки и температура
•оказывают также сильное влияние на активность гербицидов,
которые значительно более !эффекти;вны лри 'более высокой
-влажности и температуре, чем при сухой погоде и 'при низ-
'ких температурах. Это в 'равной мере относится и к препара-
там, применяемым ;на растениям и ©водимым в почву.

4. ВЛИЯНИЕ ВЕТРА

269, По мере того, как начинают подниматься лары из
.почвы, зараженной химическими ОВ в жидком состоянии,
приобретает значение ветер. Расстояние, на -которое будут
унесены пары, зависит.от скорости кетра и от -интенсивности
испарения отравляющего вещества, которое са.мо будет из-
меняться о изменением температуры почвы и 'воздуха. Это
расстояние максимально (несколько километров), когда
'им е̂ат место сочетание условий, способствующих испарению
(высокая темтература почвы), стойкости облака (неподвиж-
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пость воздуха) и рассеянию облака (при небольших ветрах).
Эт,я условия существуют в сочетании в конце солнечного
дня, когда существует температурная инверсия.

5. ВЛИЯНИЕ ПОЧВЫ — ЗАВИСЯЩИЕ ФАКТОРЫ

Свойства почвы

270. Сама 'почва благодаря &е структуре и пористости
составляющих -ее компонентов играет важную роль в сохра-
нении 'Стойкости жидких химических ОВ, которые в большей
или меньшей степени могут проникать в почву или оставаться
на ее поверхности. В 'первом случае опасность заражения
при соприкосновении с почвой на короткий срок уменьшается,
однако сана стойкость увеличивается в той мере, в какой
будет затруднено действие факторов, благоприятствующий
испарению (температура, ветер). Во втором случае, когда ОВ
остается на поверхности, опасность (заражения при соприкос-
новении с ОВ остается 'значительной, но период стойкости
снижается, Так, стойкость О'В в песчаных почвах может 'по
длительности 'быть в три раза 'больше, чем стойкость ОВ в
глинистой почве,

Растительность

,271. Растительность мешает попаданию жидкий ОВ на
почву, -а также .раздробляет это вещество, способствуя тем
самым его испарению. В то же время кратковременная опас-
ность увеличивается ввиду значительной дисперсии ОВ на
листве, что усиливает опасность заражения при соприкос-
новении.

272. Лиственный покров -в густых лесах '(например, ix-вой-
ньк леса, тропические джунгли) захватывает и задерживает
значительную часть рассеянного химического вещества, одна-
ко та часть, которая все же проникает в почву, остается в ней
в течение длительного времени, .поскольку атмосферные усло-
вий, оказывающие влияние на процесс испарения (темпера*
тура, ветер над поверхностью поч-вы, турбулентность), имеют
•небольшое значение в такой ореде по сравнению с открытыми
^пространствами. . .

273. Очень мало известно о 'поглощении и задержании ток-
сических веществ растениями, что'бы можно 'было дать
оценку возникающей при этом опасности для живых существ,
которые могут питаться этими астениями. Подобно некото-
рым органическим пестицидам другие отравляющие вещества
ядовитого действия, вероятно, могут проникать в растения
через листья и корни. В этом случае можно столкнуться с
таким •положенном, когда в почве .не остается никаких следов
заражения, а токсическое вещество сохранится в растениях.
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Городские районы

,274. Можно .также предположить, что, несмотря на то что
температура (поверхности в среднем выше, отравляющие ве-
щества могут сохранять свои свойства более длительное
в,р'бмя в застроенных .районах, нежели .на открытой местности.
Это 'вызывается двумя лричинами. Структурные, отделочные
материалы и другие строительные материалы часто пористые,
и при 'более быстром поглощении и удержании жидких хими-
ческих ОВ они увеличивают длительность периода зараже-
ния. /В равной мере факторы, которые на открытой местности
имеют тенденцию к снижению стойкости О-В (солнечный -свет,
поверхностные ветры), имеют мергее важное знач-ени-е в за-
строенном породе.

275. В щелом климат может оказывать косвенное влияние
на действие отравляющих •веществ, проникающих через кожу,
лишь потому, что (в странах .с жарким климатом л-эгко одетые
жители весьма подвержены (поражению через кожный покров.

276. (Основное влияние климатические условий и местно-
сти на сохранение стойкости заражения указывает на то, что
классификация :QB априори на стойкие и нестойкие исклю-
чительно на основе различной их летучести является несколь-
ко (произвольной, поскольку в зависимости от обстоятельств
то же вещество может сохраняться от нескольких часов до
нескольких недель или даже месяцев.

D. Влияние атмосферных условий на бактериологические
(биологические) возбудители болезней

277. Инфекционные агенты, .когда ош-i используются для
заражения через пищевой тракт вместе с БОДОЙ ИЛИ пищей
или через животных — переносчиков инфекции, разумеется,
почти не подвержены влиянию климатических факторов. Од-
нако, поскольку любое значительное нападение, по всей
вероятности, будет проводиться с помощью бактериологи-
ческих (биологических) возбудителей в аэрозольном состоя."
нии, то в этом случае влияние среды становится более зна-
чительным, нежели в случае применения химического
оружия.

278. Физик о -химические атмосферные условия оказывают
разрушительное действие на микроорганизмы в аэрозольном
состоянии. Понижение жизнеспособности микроорганизмов
происходит постепенно в течение нескольких часов .или суток
неуклонно снижающимися темпами. Некоторые погибают
очень (быстро. Например, отдельные возбудители в аэрозоль-
ном .СОСТОЯНИИ, используемые для 'борьбы с насекомыми-вре-
йителям'ив зоне умеренного климата и распыляемые в ойыч,-
ных условиях холодного или переходного времени года,



показывают понижение жизнеспособности примерно на
5 процентов в минуту.

279. Сравнительная уязвимость микроорганизмов в аэро-
зольном состоянии -может поставить под некоторое сомне-
ние эффективность использования 'бактериологического ('био-
логического) нападения. Однако'имеются различные способы,
с помощью которые время разложения их можно значительно
сократить. Например, применение возбудителя в очень высо-
ких концентрациях, использование надлежащим образом
«моделированных» патогенные штаммов или защита аэро-
зольных частиц 'путем •ш-жа'псуладрования и.х в некоторые
органические соединения.

280. Эти способы продления периода жизни микроорганиз-
мов в воздухе могут предположительно .применяться в отно-
шении -потенциальных возбудителей для ведения бактериоло-
гической (биологической) войны. Кром-е того, имеются сред-
ства удлинения срока жизни микроорганизмов в воде, 'почве
и т. д.

1. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

281. Влияние температуры на способность микроорганиз-
мов к выживанию в бактериологический ^биологических)
аэрозолях не имеет особого значения при обычно встречаю-
щихся диапазонах температур. (Как травило, биологические
возбудители в аэрозольном состоянии будут погибать быстрее
по .мере 'повышения температуры. С другой стороны, в неко-
торых условиях высокие температуры будут действовать на
бактериологические (биологические) аэрозоли таки.м же об-
разом, как и на химические аэрозоли, то есть размер частиц
уменьшится в результате испарения м таким образом их про-
никновение в легкие увеличится.

2. ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ

282. Относительная влажность является .наиболее важным
из атмосферньих условий, влияющих на степень уменьшения
жизнеспособности микроорганизмов в воздухе. Степень этого
влияния изменяется в зависимости от типа .микроорганизмов,
характера распыляемой жидкости, из которой образуются
аэрозоли, способа распространения их (разбрызгивание или
распыление). Как общее травило, степень инактивации боль-
ше при низкой относительной влажности, хотя для некоторых
микроорганизмов 1ма(ксимальная 'инактивация происходит нр-и
средних значениях относительной влажности (30—70 процен-
тов). Степень инактивации 'будет, однако, уменьшаться с те-
чением времени и может стать очень низкой, когда будет
достигнуто состояние равновесия (стабилизации) .между час-
тицами и окружающей .средой. Это озн<а[чает, что, независимо
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от 'значения относительной влажности, окончательная инфек-
ционная концентрация стабилизированных аэрозолей может
тем не менее 'быть выше минимальной дозы, необходимой для
заражения путем вдыхания. Даже в этом случае способность
микроорганизмов к выживанию в стабилизированных аэро-
золах может быть еще 'более уменьшена .резкой переменой
атмосферной влажности.

283. Эффективность 'бактериологических ('биологических)
агентов в.аэрозольном состоянии зависит не только от их спо-
собности выживать в воздухе. Важным является также малая
•скорость осаждения, наряду со способностью микроорганиз-
мов рассеиваться и проникать в здания, заражая тем самым
поверхности и материалы, находящиеся внутри помещения,
а также снаружи.'Возможность того, что некоторые-инфекции
могут сохранять свои свойства в течение Длительного времени
в таких условиях и что частицы пыли в окружающей среде
могут оказывать защитное действие на организмы, была про-
демонстрирована неоднократно. Исследования, проведенные
в больницах, показали, что выживающие микроорганизмы
могут быть рассеяны с мест, которые принято называть «вто-
ричными очагами», !и что они могут стать источниками новых
инфекций, передаваемых либо что воздуху,'либо контактным
путем. , •

3. ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ '

. 284. Ультрафиолетовая часть, солнечного.опектра обладает
мощными •бакт&рлцидными свойствами. .Бактериальные спо-
Р Т Г ./^ П IT IIT'-I^l I T T П И Т И т А ПТ ТТЛ ч У (>Г1 П.Г\ lTT4TT4rt'rT4iTT-»"H~lfTT Т.П. Т 'Г ПЛ1Т1Г"Т*ТТТГТЛ Г*|"1ТТ_

тельная влажность окружающей среды высокая (свыше
70 процентов). Загрязнение 'воздуха, включая значительное
содержание в- атмосфере -пыли, также обеспечивает некото-
рую защиту. . . • •

. 285. Ультрафиолетовый свет оказывает свое разрушитель-
ное" действие на микроорганизмы путем нарушения структуры
нуклеиновых кислот, несущих генную информацию. Боль-
шинство исследований по данному вопросу проводилось на
микробах в состоянии жидкой суспензии, хотя результаты
изучения свойств микробов в аэрозольном состоянии, по-ви-
димому, ведут ас.тем же выводам.

'больницах. Однако проблемы' определения соответствую-



Глава IV

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХИМИ-
ЧЕСКОЙ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ (БИОЛОГИЧЕС-
КОЙ) ВОЙНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКО-
ЛОГИИ

А. Общие сведения

-29.2. До сих пор в этом докладе рассматривались главным
образом потенциальные кратковременные -последствия хими-
ческой и бактериологической (биологической) войны. Воз-
можные длительные последствия применения соответствую-
щих 'агентов .необходимо рассматривать <в свете тенденций,
в силу -которых окружающая человека среда постоянно изме-
няется по -маре ее преобразования с целью удовлетворения
постоянно растущих потребностей человека. Некоторые проис-
шедшие изменения невольно оказывались неблагоприятными.
В 'p-езультате истребления лесов возникли 'пустыни, а паст-
бища 'были у,н-ичтожены в результате их чрезмерного исполь-
зования. Воздух, которым мы ды-ши-м, и реки загрязняются,
а 'химические шестшгиды, несмотря .на пользу, .которую они
приносят, также угрожают на.м нежелательными вторичными
последствиями. Длительные 'последствия .химической и .бак-
териологической (-биологической) войны необходимо рассмат-
ривать IB рамках надлежащей экологической среды.

2вЗ. Экологию '-можно определить как науку о взаимосвязи
организмов, с одной стороны, и их взаимодействии с той фи-
зической средой, в которой они находятся,—-о другой. Весь
комплекс растений м животных в окружающей среде опре-
деленного типа (лес, болото, саванна) образует в рамках
этой среды сообщество, в которе входит весь растительный
мир и все живые существа от микроорганизмов и червей в
почве до насекомых, птиц и млекопитающих на земле, и по-
нимание взаимосвязи между ними делает необходимым так-
же познание физических особенностей данной среды, воздей-
ствующих на живой комплекс. Экологические системы обыч-
но находятся в динамичном равновесии, регулируемом вза-
имодействием таких факторов, как плотность популяции,
наличие пищи, естественные эпидемии, изменения, связанные
с временами года, и борьба видов за пищу и пространство.



щей ;дозы радиации и соответствующих методов еще ждут
своего решения.

287. Губительное воздействие солнечный лучей на микро-
организмы в [рассеянном овете менее ощутимо, но там не ме-
нее проявляется. Вот -почему нападение с использованием
бактериологического (биологического) оружия, .если таковое
когда-либо будет предпринято, будет осуществляться, веро-
ятно, в условиях темноты,

4, ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

288. Дождь и снег оказывают сравнительно небольшое
влияние на бактериологические (биологические) аэрозоли.

5. ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕРЫ

i289. О способности микроорганизмов к выживанию в за-
висимости -от наличия химических соединений =в атмосфере
известно мало. Кислород способствует инактивации возбуди-
телей .'болезней в аэрозольном состоянии, особено в условиях
небольшой влажности, и проведенные в.последнее время ис-
следования показали наличие в воздухе .неустойчивого бак-
терицидного фактора (образуемого в [результате сочетания
озона с газообразным"и продуктами горения 'бензина), осо-
бенно с подветренной стороны от густонаселенных районов.

6.. ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА

2'90. климат может также оказывать яри определенных
условиях О|бщее и значительное влияние' на развитие эпиде-
мий и эпизоотии в той мере, :в какой он будет способствовать
размножению переносчиков инфекции, распространяющих
болезнь. О'б этом можно судить по развитию .микгаматоза в
Австралии. Хотя несколько попыток, сделанных в 1927 году,
а затем о 1936 по 1943 годы по перенесению этой болезни .на
австралийских кроликов потерпели неудачу, эпизоотия
быстро распространялась начиная с 1950 года, по-видимому,
лишь по той единственной причине, что лето, которое в том
году 'было особенно дождливым, привело <к чрезмерному раз-
множению являющихся переносчиками этой болезни моски-
тов в долине разлившейся реки Марри.

391. Влажность и температура -атмосферы также оказы-
вают, сильное влияние на 'микроорганизмы, действующие на
растительность.



3 4 . Человек сталкивается со своими особыми зкологиче-
•оки'Ми проблемами. Численность людей 'быстро растет, и рост
населения требует соответственного увеличения .производства
продуктов питания. Требования .производства ,и распределе-
ния продовольствия в количества, достаточном ДЛИ численно-
сти населения, которая прогнозируется на конец текущего
столетия и которая 1будет возрастать и <в следующем столетии,
не позволят ослабить усилия, уже оказавшиеся столь успеш-
ными. За последние 50 лет производство продуктов питания
феноменально возросло главным образом в результате
а) усовершенствования методов ведения сельского хозяйства,
•и ъ частности заметного расширения использования химиче-
ских удобрений -и пестицидов; Ь) !вы'вгщения генетически улуч-
шенных сортов растений и 'пород .окота; « с) дальнейшей ин-
дустриализации процессов производства продуктов питание.
Есть надежда н.а то, что меры такого рода будут давать свои
плоды и в дальнейшем.

295. Но хотя использование удобрений, гербицидов !и пе-
стицидов привело к массовому увеличению производства
продуктов 'Питания, оно в то же время усилило загрязнение
почвы ал воды и .изменило в результате нашу экологическую
•среду на длительное время. То же самое относится и к дру-
ги.м аспектам нашей промышленной 'Цивилизации. Автомо-
биль явился мощньгм фактором загрязнения воздуха в малых
и крупных городах. Увеличивающееся население мира соз-
дает отбросы в 'беспрецедентном объеме, и применяемые
способы .избавления от иих: закапывание^ .сжигание или сброс
в реки и озера — способствуют дальнейшему загрязнению
окружающей среды. Примечательное, создание в последние
годы синтетических и пластических /материалов также доба-
вило новый фактор -к кратковременному а длительному био-
логическому действию на человека. Каждое новое достиже-
ние нашей технической цивилизации способствует трансфор-
мации тех экологических условий, в которых мы развивались.
С этой точки зрелая существование и возможное применение
в войне химических и й акт ери о логические ('биологических)
агентов следует рассматривать якак дополнительну.ю угрозу,
как угрозу, которая может иметь длительные 'последствия
для уже меняющейся окружающей нас среды.

В, Последствия для человека от нарушения экологического
равновесия

296. Химическая промышленность удвоила свою продук-
цию за период с 1953 по 1960 годы и все еще растет быстры-
ми темпами, однако полезные результаты ее непрерывного
развития имеют тем не менее исключительное значение для
человека. Одни только положительные результаты использо-
вания минеральных удобрений для производства продуктов



питания намного перевешивают любые побочные вредные по-
следствия их использования. Факты слишком хорошо извест-
ны, и нет необходимости упоминать их. Достаточно указать,
например, что производство кукурузы в Соединенных Штатах
увеличилось с 1923 года по 1953 год, то есть за тридцатилет-
ний период всего лишь на 4 квинтала с гектара, а за десяти-
летний период, с 1953 по 1964 год, когда стали применяться
удобрения и более урожайные -гибридные сорта, увеличение
•составило 1:1 квинталов. Так происходило ловоюду, где удоб-
рения применялись .в широких масштабах

' 297. Нет необходимости говорить о выгодах применения
•современных химических пестицидов. Согласно оценкам, еже-
годные потери в мировом производстве, вызываемые в настоя-
щее время сорнячками и паразитами, все еще составляют
около 460 млн. квинталов пшеницы и ЗйО млн. квинталов
кукурузы. Для устранения этих потерь потребуется приме-
нить еще большее количество пестицидов, чем то, которое
расходуется в настоящее время.

"298. Необходимо, чтобы в отношении современных методов
/ведения" сельского хозяйства был осознан тот факт, что без
таких методов увеличение л-ройзводствй- продуктов питания, в
которых нуждается мир, никогда не .может 'быть достигнуто.
Без повсеместного увеличения сельскохозяйственного лроиз-
водства те, кто еще не освободился от бремени проживания
в условиях примитивного сельского хозяйства, никогда не
достигнут того уровня цивилизации, к 'Которому все стре-
мятся.

290. Но, как уже указывалось ранее, существенное расши-
рение ^использования удобрений, пестицидов и гербицидов
•оказывает вредное атобочиое воздействие. В Швейцарии, на-
пример, поверхностные воды и -ройники загрязняются во вре-
мя больших дождей чрезмерно большим количеством удоб-
рений на уровне 0,3—0,5 кг фосфора и 45 кг азота в расчете
на гектар в год. Подобные вещи происходят и в других мес-
тах, и это не может не преобразовывать, и как мы знаем, в
худшую сторону ту среду, в которой все живое, в том числе
и рыба, в противном случае прекрасно развивается.

300. В настоящее вгр-емя также начинают осознавать опас-
ность побочного воздействия со/временных леотиоддов, и в
передовых странах уже начинают принимать меры предосто-
рожности. За исключением больших доз, эти вещества ока-
зывают воздействие только на низшие организмы, хотя неко-
торые органофоофорнью соединения токсичны для человека
и друпих позвоночнььх. Средства о менее селективным дейст-
вием могут быть токсичные для (почвенных бактерий, планк-
тона, улиток и рыбы. Хлорированные углеводороды, такие
как ДДТ, являются токсичными только в необычно. больших
довда, -но они 'накапливаются в жировой ткани -и отлагаются



в печени и центральной нервной системе. После применения
на поверхности пестициды попадают в .почву ,и проникают в
грунтовые воды; или они смываются дождем в реки, озера и
водоемы. Теоретически возмажио, что в некоторых случаях,
когда применяются химические 'инсектициды, те обладаю-
щие избирательным действием, нарушение экологического
равновесия может 'привести *к длительному 'Исчезновению по-
лезных животных и растений. Таковы опасности, которые
может 'Предотвратить только постоянная бдительность.

30i 1. Моющие средства .представляют собой еще одно со-
временное изобретение в области химии, 'Применение которых
должно .регулироваться, поскольку они оказывают прямое
воздействие кратковременного характера на некоторые виды
естественной пищи, например дафнии и водоросли, которыми
питается рыба. Первые поступившие на рынок моющие сред-
ства привели к появлению в реках огромных количеств пены,
а зто, в свою очередь, уменьшило кислород для организмов,
живущих в воде. Ош-и также наносят ущерб почве, поражая
•почвенные 'бактерии. Такие моющие средства, которые не
уничтожаются даже при применении самых современных .ме-
тодов очистки воды, 'больше не •используются, они (были за-
менены другими средствами, которые можно почти пол-
ностью уничтожить при очистке сточный вод.

302. Следует наконец отметить, в сеете грассмот.реиия во-
отрооа возможного длительною воздействия химического и
•бактериологического ('биологического) оружия, что во всем
мире растут .малые та крупные города и что в развитых стра-
нах конурбации (слияние городов с ликвидацией 'Пригородов)
имеют численность населения, приближающуюся к 50 млн.
человек. Такая высокая концентрация населения требует
очень сложных -мер в области снабжения лродуктами пита-
ния, водой и другими материалами, в области транспорта и
общей администрации. Применение химического .или,'бакте-
риологического ('биологического) оружия .против городов,
безусловно, привело бы к 'Исключительно тяжелым дезорга-
низующим последствиям, и для 'полного восстановления
служб, необходимых' для охраны здоровья, эффективного
управления' и •беспрепятственного функционирования про-
мышленности, 'могло гбы потребоваться очень длительное
время.

С. Возможное длительное воздействие боевых химических
и бактериологических (биологических) средств на человека
и окружающую его среду

303. Химическое оружие, 'помимо своего высонетоксичного
кратковременного воздействия, может та'кже оказать длитель-
ное воздействие на райш, в котором оно было распростра-
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нено. Если оно применяется в очень вы-саких концентрациях-,
то оно может нанести ущерб окружающей среде в результате
загрязнения воздуха, загрязнения источников водоснабжения
и отравления почвы.

304. Бактериологическое (биологическое) оружие может
применяться с целью поражения источников продуктов пита-
ния человека путем распространения стойких болезней расте-
ний или инфекционных заболеваний животных. Существует
также возможность занесения новых эпидемических заболе-
ваний, а также повторного занесения старых заболеваний,
что может привести к такому -числу смертей, которое по сво-
им 'масштабам напоминает эпидемии чумы в середине века.

-1. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

305. Нет данных, говорящих о том, :что .химические агшты,
использованные в первой ми-ровой войне,—хло,р, иприт, фос-
ген и слезоточивый газ— .имели какие-либо .неблагоприятные-
экологические последствия. гКак уже отмечалось, свыше
120 тыс. т этих агентов 'было применено во время этой войны,
и в некоторых районах боев концентрацшх этих агентов до-
стигала сотен килограммов :на гектар. Эти районы уже давно
восстановлены и нала<жено их нормальное « полное произво-
дительное 'использование.

306. Органофоофатные .иди нервно-паралитические агенты
никогда не применялись во время войны, и нет соответствую-
щего опыта, на основании которого -можно 'было ;бы составить
суждение о .возможных длительных последствиях жх приме-
нения. Но поскольку эти агенты токсичны для всех форм
животной жизни, следует ожидать, что если эти агенты рас-
сеять в высоких концентрациях на 'большой площади « .если
определенные виды будут фактически уничтожены, то дина-
мическое экологическое равновесие данного района может
оказаться измененным.

307. С другой стороны, нет основания предполагать, что
нервно-паралитические агенты влияют на .цепочки питания
таким же образом, как и ДДТ и другие пестициды хлори-
рованного углеводородного типа. Зги вещества гидрол'Изукш1-
ся в воде, "хотя некоторые из них гидролизуются медленно,
и поэтому не может !быть длительного заражения естествен-
ных или искусственных водоемов.

308. Использование гербицидов во вьетнамском конфликте
широко освещалось в прессе и в меньшей степени в техниче-
ских яздан-иях. Использовались такие вещества, как 2,4-дн-
•хлорфенокоиуксусная кислота, 2,4,5-трихлорфенокоиукеуснап
кислота, какодиловая кислота и пик л эрам,.



3G9. С 1963 по Ю68 годы эти гербициды были применены
на площади примерно о 9100 кв. км для очистки лесных мас-
сивов в военных цолж. Распределение этой площади тто типу
леса можно видеть из таблицы 9,

ТАБЛИЦА У. ТИП ЛЕСОВ, ИХ ОБЩАЯ И ОБРАБОТАННАЯ. ГЕРБИЦИДАМИ

ПЛОЩАДЬ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ В 1963—1968 ГОДАХ

Обрабо-
Общая тайная

Тип лесов (кв.км) (кв.км)

Открытый лес (полулиственный) 50 150 8 140
Мангровые и прочие водные растения 4 800 960
Хвойный 1 250 0

310. Площадь Южного Вьетнама равна примерно
172 тыс. кв. км, из которых приблизительно одна треть по-
крыта лесами. Площадь, которая была обработана гербици-
дами до конца 1968 года, составляет, таким образом, около
16 процентов площади, покрытой лесами, или немногим
более 5 процентов всей площади.

31(1. Пока еще нет научных оценок масштабов длительный
экологических изменений в -результате этих (нападений. Со-
гласно одной оценке, для регенерации некоторых -мангровых
лесов потребуется 20 лет, и выражались опасения относи-
тельно популяций животных -в них. Известно, что некоторые
виды птиц улетели да районов, подвергнувшихся нанадешш.
С другой стороны, улов рыбы не уменьшился, ,и так как рыба
имеет 'большое значение в щепочке (питания, то, по-видимому,
не нанесено серьезного ущерба ВОЛНОЙ ср-где.

312. Когда лес, находящийся в состоянии .экологического
равновесия, ундачтожается путем вырубки, .происходит реге-
нерация вторичного леса, который содержит в себе меньшее
количество видов растений и (животный, но большее число тек
видов, которые выживают. Если вторичный лес заменяется
лугом, то эти изменения еще более заметны. Если один или
более видов животных, популяции которых увеличиваются,
сохраняют инфекцию, опасную для человека .(зооноз), то рез-
ко увеличивается опасность заражения человека. Это было
наглядно продемонстрировано на примере заболевания япон-
ской речной лихорадкой щ Юго-Восточной Азии, где виды
крыс, которые содержат инфекцию, и клещи— .переносчики
заболевания встречаются в значительно больших количествах
во вторичном лесе и в еще -больших кол-ичествах .на лугак,
увеличивая таким -образом опасность перенесения заболева-
ния на людей по мере очистки леса.
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313. 'В районах с большим количеством осадков вырубка
леса- может привести к серьезной э,розгди и, следовательно, к
значительному ущербу для сельского хозяйства. Именно та-
ким образом были созданы пустыни.

2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ

Применение против человека

314. Новые естественные очаги, в который инфекция мо-
жет сохраняться на 'Протяжении многих лет, -могут возникать
'после аэрозольного или другого типа бакте/риологического
(биологического) нападения. Возможную опасность такого
рода .можно осознать, вспомнив эпидемиологические, послед-
ствия случайного занесения в ряд стран бешанства и других
ветеринарных за.разных болезней (африканская катаральная
лихорадка овец, африканская чума свиней). Распространение
в Европе после второй мировой войны 'бешенства в резуль-
тате дезорганизации, вызванной войной, 'показывает, каким
образом может возникнуть эпидемиологически сложная и
•опасная с1 медицинской точки зрения обстановка, даже если
приводится 'иметь дело с заразной болезнью, с которой на
протяжении долгого времени успешно велась 'борьба.
В 1945 году в Чехословакии имелось лишь три крупных очага
инфекций. В последующие годы чрезмерно расплодились
лисы, потому что фермы оставались 1нео!бра!ботанными, пото-
му что возросла численность многих видов диких животных
и также по причине прекращения систематической 'борьбы.
Лисы также появлялись, переходя через границу страны, и
эпизоотия постепенно усиливалась. За период 1-952—-1966 го-
дов всего .было зарегистрировано ®88 очагов, ив них лишь
в 1965 году 107 новых очагов. Для того чтобы исправить соз-
давшееся положение, потребовались чрезвычайные и длитель-
ные усилия со стороны службы здравоохранения: л.ишь в
1966 году в пораженных районах страны 'было охвачено вак-
цинацией 775 тыс. домашних животных, Тем не менее болезнь
еще не искоренена. Без организованного л "длительного меж-
дународного сотрудничества естествеиные очаги не могут
быть ликвидированы.

315. Наряду с другими животными, членистоногие (насе-
комые, клещи) также играют важную роль в сохранении
патогеН(Ически1х агентов в естественных очагах инфекции. Че-
ловеку, подвергшемуся действию природного очага, грозит
инфекционное заболевание, особенно от членистоногих, кото-
рые питаются |&олее чем на одном виде хозяина. Бактериоло-
гическое ('биологическое) нападение может привести к созда-
нию множества . и близко расположенных друг от друга
очагов заболеваний, из которых могут появиться, если эколо-
гические условия будут благоприятными, естественные очаги в
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районах, в которых они ранее никогда не •существовали, или
в районах, в которых они были уничтожены с помощью
эффективных мер со стороны государственной службы здра-
воохранения.

316. С другой 'Стороны, 'применение в крупных масштабах
-бактериологического (биологического) оружия может анизить
численность восприимчивых видов д.И:ки,х животных ниже
уровня, яри котором они могут продолжать свое существова-
ние. Ликвидация 'биологическою вида или группы видов в
каком-либо районе создает в экологическом сообществе
вакуум, который м'ожет серьезно нарушить равновесие в этой
среде или который может 'быть заполнен другим 'биологиче-
ским 'видом, еще более опасным для человека, .поскольку
он может нести в себе зооносную инфекцию, приобретаемую
или естественным путем, или в результате нападения. Это
приведет к возникновению нового естественного очага забо-
леваний.

317. Серьезность этой опасности будет зависетьот той сте-
пени, в которой в сообществе видов, находящихся в стране,
подвергшейся нападению, присутствуют животные, которые
не только восприимчивы к заболеванию, .по л так тесно свя-
заны друг с другом, что может установиться инфекция. На-
пример, не все виды комаров могут быть заражены вирусом
желтой лихорадки, и для того чтобы данная 'болезнь могла
установиться, ее потенциальные переносчики должны часто
питаться на млекопитающих, например обезьянах, которые
также в достаточной мере восприимчивы к данной инфекции.
Поэтому маловероятно, чтобы естественный оч'аг желтой
лихорадки возник в каком-либо районе, в котором не имеется
достаточной численности подходящих комаров и обезьян.

318. Можно .предположить, что эндемия или энзоотия бо-
лезней (т. е. болезней, распространяющихся медленно, но в
течение неопределенного, времени в человеческой <илн ЖИВОТ-
НОЙ популяции) могут последовать за крупным нападением
или могут .начаться в результате мелкого диверсионного на-
падения, ДЛИ каковой цели круг агентов для возможного ис-
пользования "будет намного" шире и может даже включать
такие иронические инфекции, как малярия.

319. Малярия является серьезным эпидемическим заболе-
ванием среди восприимчивого населения, однако ввиду слож-
ного- жизненного -цикла этого паразита трудно представить
себе ее возможное использование в качестве бактериологиче-
ского (-биологического) оружия. Штаммы малярии, не под-
дающиеся лекарственному лечению, существуют, например,
з" районах Азии и Южной Америки, и возможность их распро-
странения на районы, ще уже существуют комары, способные
-распространять малярию, значительно осложнит проведение

91



мер со стороны государственной службы здравоохранения и
вызовет .более серьезную проблему болезней ввиду трудно-
стей лечения.

320. Желтая лихорадка все еще является энзоотическим
заболеванием в тропических районах Африки и американско-
го континента. 'Обезьяны и другие живущие в лесах приматы,
а также комары., .переносящие .вирус, являются естественным
очагами и- обеспечивают выживание вируса между эпи-
демиями.

321. Заболевание может быть занесено в тех случаях,
когда существует 'благоприятная окружающая среда и име-
ются восприимчивые к 1болезни животные и комары, .могущие
быть его переносчиками. Так .произошло стихийно в 'I960 го-
ду,- когда в «ез а раженном раньше районе Эфиопии ;раз,рази-
лаеь желтая лихорадка, и эпидемия привела приблизительно
к 15 тыс. омертелышх случаев. Так как район трудно досту-
пен, умерли около '8—9 тыс. человек, прежде чем эпидемия
была распознана. Эта эпидемия была скоро ликвидирована,
однако .в этом районе, где раньше не отмечалась з.та болезнь,
образовался, очевидно, постоянный очаг заболевания желтой
лихорадкой. -Очень серьезное положение может возникнуть
в случае занесения вируса в (Азию и на острова Ти-хого оке-
ана, где этой 'болезни, по-видимому, никогда не было, но где
'местные виды комаров, как известно, могут служить ее пере-
носчиками. Серьезные проблемы 'могли бы также -возникнуть
при занесении вируса в те районы Соединен-ньйх Штатов, где
все еще имеются комары-переносчики и где миллионы людей
живут на площади в несколько квадратных километров.

322. Другим соображением является возможное внедрение
в 'К ак ой -либо район но-вых видов животных, которые .вызовут
•на длительное врем<я заболевание или создадут экономичес-
кие проблемы. Например, много лет назад на некоторые
Карибские острова <были завезены мангусты, и по крайней
мере .на одном из них они стали вредителями, причиняющими
большой экономический ущерб урожаю сахарного тростника,
и серьезным источником заболевания бешенством. Хорошо
известны весьма серьезные экономические последствия .рас-
пространения кроликов в Австралии. Определенные виды ко-
маров (кома,р — переносчик желтой лихорадки Aedes -aegypti
•и «омар — переноочик малярии Anopheles gambiae) естест-
венным образом распространились по многим районам земно-
го шара ;из их первоначального 'места обитания в Африке, и
•они .породили серьезные проблемы, связанные с заболевани-
ями в тех районах, оде они появились. Очевидно, что во вре-
мя войны может быть сделана попытка распространить в не-
значительных масштабах таких насекомых в наступательных
целях.
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323. (Кроме .развития .новых естественных очагов, сущест-
вует и другая долговременная угроза, носящая, 'правда,'более
предположительный характер ;по сравнению с 'некоторыми из
упомянутых выше возможностей; она заключается в создании
новых штаммов организмов с измененными •иммунологичес-
кими характеристиками или повышенной вирулентностью.
Такое положение может возникнуть в случае заражения боль-
шого числа людей или же других восприимчивых видов жи-
вотных в данном районе в результате бактериологического
(биологического) .нападения, что создаст возможность есте-
ственного появления этих новых организмов. Появление вре-
мя ют времени иммунологичеоки различных форм вирусов
гриппа .показывает, :что имению может произойти. Такие изме-
лемные фор.мы агентов могут вызвать эпидемии, более тяже-
лые и, может быть, более широко распространенные, чем
первоначальное нападение.

Применение против домашних животных

324, Ящур является крайне инфекционной, хотя, в основ-
ном, и несмертельной болезнью крупного рогатого скота,
свиней и прочих «опытных животных. Он .редко передается
человеку от заболевшего животного, и если передается, то
болезнь протекает легко.

325. Удойность больных коров резко снижается и не воз-
вращается к нормальному уровню даже лосле полного их
выздоровления. Потери колеблются от 9 до 30 процентов
удоя молока. У свиней -потери от ящура оцениваются в 60—
80 процентов среди молочных поросят. Ящур во многих стра-
нах является эндемическим заболеванием, и вспышки его
происходят время от времени даже в тех странах, IB которых
эта ;болезнь обычно .не отмечалась. Некоторые страны допу-
скают естественное течение болезни, не предпринимая каких-
либо мер борьбы с ней; s некоторых странах пытаются бо-
роться с этой 'болезнью, применяя ввкщшы; в некоторых же
странах осуществляется практика истребления, когда вое
зараженные животные к те, с которыми они вступили в кон-
такт, истребляются.

326, Очевидно, что крупная .эпизоотия может явиться очень
серьезным экономическим брем-енем, вызвав, например,
уменьшение поставок молока. Именно в этом контексте ящур
(может предположительно служить в качестве бактериологи-
ческого (биологического) оружия, тем 'более что военные
условия значительно способствовали бы его распространению.
Эффективно предотвратить ящур возможно .путем активной
иммунизации, но иммунитет довольно непродолжителен, и
требуется ежегодная ва-кцанадия.

93



327, Бруцеллез является примером хронического заболе-
вания, вероятность возникновения которого возможна в ре-
зультате :бактер.ж)логического (гбиологичесжого) нападения.
Известны три формы бруцеллеза, он поражает соответствен-
но крупный рогатый скот, свиней и коз..Любая из этих форм
может передаваться человеку, у которого возникает .изнури-
тельная, но .редко со 'Смертельным исходом 'болеань, продол-
жающаяся в течение 4—̂ 6 месяцев или даже больше. Болезнь
является энзоотической в большинстве стран мира, и с ростом
заболеваемости ею, который может иметь место в результате
использования этой болезни © 'качестве оружия, можно после
первого удара боротьоя теми же способами, как и с естест-
венно возникшей 'болезнью. Однако стоимость ликвидации у
домашних животных таких болезней, как бруцеллез, является
•очень высокой.

328. Сибирская язва была описана в главе II. Здесь же
для нас .представляет интерес то, что если распространить
большое количество спор сибирской язвы в качестве бакте-
риологического {'биологического)- оруж.ия, вызвав таким обра-
зом заражение почвы на 'большой территории, то угроза для
домашних животных и 'человека может существовать в тече-
ние очень долгого времени. Неизвестно способа обезврежи-
вания таких районов. Поэтому использование "больших коли-
честв бактерий сибирской язвы в качестве оружия может на
длительный срок сделать окружающую среду опасной.

Применение против сельскохозяйственных культур

3'29. Ржавчинный гриб, как уже отмечалось, является
одним из наиболее -вредных естественных патогенных орга-
низмов, заражающих посевы пшеницы. Каждая пустула
ржавчины производит 20 тыс. уредоспор ежедневно -в течение
двух недель, а на одном зараженном листе может быть свы-
ше 100 пустул. Зрелые уредоопоры легко уносятся с растения
даже очень -слабым воздушным потокам. Затем сгго:ры рас-
пространяются ветром на расстояние в несколько сотен кило-
метров. Ежегодный общий ущерб, наносимый ржавчиной уро-
жаю пшеницы во всем мире, оценивается приблизительно в
500 млн. долл. США. • • • "

330. Решающую роль в 'болезнетворном для растений .рас-
пространении ржавчины кгр&ет .погода. Темпера-тура влияет
:на инкубационный 'период и рост уредоспор. Рост и зараже-
ние происходят только в том случае, если в течение 3—4 ч-а-
.ода имеется насыщенная влагой атмосфера. Таким образом,
растения заражаются, коша много влаги и температура от
10° до 30°Ц. Основными средствами предупреждения явля-
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ются: уничтожение латотенного организма ,и выведение сор-
тов, обладающих устойчивостью по отношению к этой 'болез-
ни. Недавно была л.рвменена ионизирующая радиация для
получения стойких сортов.

331. Ржавчина зерновых погибает в зимнее время, еслц
нет других растений-хозяев, которые подвержены этой болез-
н'и, таких как барбарис, вследствие чего ее влияние на зер-
новые ограничивается одним сезо.ном. Поскольку ржавчина
может в значительной степени ограничить продовольственные
запасы человека, споры ржавчины могут :быть исключительно
опасным и эффективным бактериологическим ('биологичес-
ким) оружием, в особенности при применении с должным
учетом климатических условий. Искусственное .распростране-
ние эпмфитотической болезни труод-ю (распознать, а доставить
патогенный организм к цели сравнительно несложно.

332. Ржавчинные болезни растений могут иметь очень
серьезные последствия в 'развивающихся странах с большой
плотностью населения, где снабжение'продовольствием может
быть сокращено до таких размеров, что люди, и 'без того
страдающие от 'недоедания, могут 'быть обречены на голод,
•который в зависимости от 'Конкретных обстоятельств может
продолжаться в течение длительного времени.

333. Другим возможным •биологическим оружием, хотя его
и нельзя1 назвать ЕЙ 'Практичным, ни бактериологическим,
является колорадский картофельный жук. Дл-я использова-
ния колорадского картофельного жука с этой целью необхо-
димо было бы .развхти его в большом количестве и распро-
странить, по всей видимости, тайно, в районах выращивания
картофеля в точный период созревания картофеля. При рас-
пространении жук сначала живет небольшими очагами, кото-
рые увеличиваются до твх пор, пока жук не распрострадяется
на большой территории. Жук имеет удивительную способ-
ность к размножению: 'потомство одного жука может соста-
вить около 8 млрд. особей за полтора года.

334. Поскольку жуки предпочитают для корма и отклады-
вания яиц растения, пораженные какой-либо вирусной бо-
лезнью, то они и RIX личинки могут способствовать перенесе-
нию вируса, увеличивай таким образом наносимый ущерб.
Экономический ущерб, причиняемый жуком, .различен для
каждого сезона и для каждой пострадавшей страны, но в
общем он может уничтожить до 80 процентов урожая. За-
щита затруднена, поскольку до настоящего времени не было
выведено сорта картофеля, устойчивого по отношению к ко-
лорадскому жуку, и единственны-м имеющимся средством
борьбы является химическая защита.



335. Если бы картофельный жук был 'бы когда-нибудь ус-
пешно использован в целях нападения, то из-за трудности
•борьбы с ним он явно мог бы способствовать нанесению ча
длительный срок ущерба.

,3. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КАНЦЕРОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

336. Существует также возможность того, что химическое
и бактериологическое ('биологическое) оружие вызовет изме-
нения генетического характера. Известно, что некоторые хи-
мические -вещества обладают этим свойством. Например, LSD
вызывает," как известно, генетические .изменения в клетках
человека. Такие генетические изменения, вызванные либо
химическими веществами, либо вирусами, могут, очевидно,
влиять на возникновение рака. Недавно сообщалось о значи-
тельном учащении случаев рака дыхательных путей (главным
образом легких) среди рабочих, которые 'были заняты произ-
водством -иприта гво время второй мировой войны. Не сооб-
щалось о широком распространении рака среди .пострадав-
ших от иприта во -время первой мировой войны, хотя и сом-
нительно, чтобы это было отражено в имеющихся докумен-
тах. Однако большая часть таких пострадавших была подвер-
жена воздействию газа лишь короткое время, тогда как рабо-
чие постоянно испытывали воздействие малых доз в течение
месяцев или лет.
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Глава V

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ С СОЗДАНИЕМ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ И
ВОЗМОЖНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКОГО
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО)
ОРУЖИЯ И СИСТЕМ ЕГО ДОСТАВКИ

А. Общие сведения

337. В предыдущих главах показывается, в 'какой степени
достижения в области химической и биологической науки
увеличили потенциальную опасность, связанную с концепци-
ей химической или 'бактериологической (биологической) вой-
ны. Эта опасность вызывается не только наличием большого
разнообразия агентов, которые могут найти возможное при-
менение, но и таким же разнообразием эффектов при их при-
менении. Сомнение относительно того, что химическое или
бактериологическое (биологическое) нападение можно огра-
ничить данным районом, означает, что потери могут иметь
место "далеко за пределами зоны цели. Если бы это оружие
было применено для нападения на большие районы и города,
то оно вызвало бы массовые потери" человеческих жизней,
поражая тех, кто не участвует в боевых действиях в той же
мере, как и тех, кто участвует в них, и в этом отношении
его необходимо, безусловно, классифицировать как оружие
массового поражения. В докладе подчеркивается также, что
обеспечение защиты от химической и бактериологической
(биологической) войны будет связано с серьезными пробле-
мами и значительными [расходами. Цель данной последней
главы заключается в том, чтобы более глубоко исследовать
•последствия такого рода проблем в плане экономики и безо-

: пасности.

В. Производство

.1. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

338. Подсчитано, что в ходе перЕой мировой войны, когда
химическая промышленность была еще сравнительно -слабо
развита, было произведено около 180 тыс. т химических от-
равляющих веществ, -из которых более 120 тыс. т было при-
менено на. 'падях сражений. Быстрое развитие химической
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.промышленности с тех пор обусловило колоссальный рост
потенциальных возможностей производства отравляющих
веществ.

•339. Масштабы и характер осуществления любой програм-
мы производства химического оружия, а также расходы и
время, необходимые для ее осуществления, HecoM.ti.eHiHо, в
большой степени зависят от научного, технического и про-
мышленного потенциала данной страны. Но .производство хи-
мического оружия завжжт ,не только от характера са-мой
химической промышленности и наличия соответствующим
образом подготовленных инженеров и -ХИМИКОВ, ,НО также от
уровня .развития химического .машиностфаения и средств ав-
томатизации химических -процессов, особенно когда речь идет
о лроизводстве высоко токсичных химических соединений. Но
независимо от расходов на цели развития химического или
бактериологического (биологического) потенциала необходи-
мо понять, что они будут выделяться не вместо, а в дополне-
ние к расходам на приобретение обычных видов вооруже-
ний. Армия может быть оснащена этими видами вооружений,
не имея никакого химического или бактериологического (био-
логического) оружия. Но од а никогда не смогла бы -пола-
гаться только на химическое или 'бактериологическое (биоло-
гическое) оружие.

340. В .настоящее время большое число развитых в про-
мышленном отношении стран имеет потенциальные возмож-
ности для производства ряда химических агентов. Многие
промежуточные продукты, требующиеся для их производства,
а в некоторых случаях даже сами агенты, широко использу-
ются в мирное время. 'К таким веществам относится, напри-
мер, фосген, который отдельные высокоразвитые страны про-
изводят ежегодно в объема свыше 100 тыс. т и который обыч-
но используется в качестве промежуточного продукта для
(производства .ряда синтетических пластмасс, гербицидов, ин-
сектицидов, красителей и фармацевтических препаратов.
Даже в еще 'больших .количествах цроиз-водится другое хими-
ческое соединение — синильная кислота, которая является
ценным промежуточным продуктом для производства .различ-
ных продуктов органического синтеза. В больших масштабах
в различных странах производится также окись этилена, ко-
торая используется для производства мпритав. ОКИСЬ этилена
является ценным исходным сырьем для производства боль-
шого числа различных важных веществ, таких как моющие,
дезинфицирующие средства и смачивающие средства. Миро-
вое производство окиси этилена .и окиси пропилена в настоя-
щее в-ремя значительно превышает 2 млн. т в ГОД. С помощью
сравнительно несложного процесса из окиси этилена могут
•быть получены иприт »и азотистые илр'иты. Из 250 тыс. т оки-
си этилена может -быть получено 'более 500 тыс. т иприта.



341. Производство высокотоксичных агентов нервно-пара-
литического действия, в том числе фоофарооргагаических сое-
динений, ставит проблемы, преодолеть которые можно ввиду
их 'Сравнительной трудности при очень вы-соких затратах. До
некоторой степени трудности связаны с необходимостью при-
нятия специальных мер по технике безопасности, которые
необходимы для защиты рабочих от действия этих весьма
токсичных веществ,— необходимость, которая всегда сущест-
вует при производстве всех химических агентов, в особен-
ности (широта. Однако многие промежуточные продукты, при-
меняемые для производства отравляющих веществ нервно-
паралитического действия, используются также в мирное
время, .например, ди>метилфоофат, .необходимый для производ-
ства зарина, исполь-зуетоя в производстве некоторых пести-
цидов. Ориентировочная стоимость, не считая текущих 'рас-
ходов, одного завода ДЛИ производства 'боеприпасов, содер-
жащих зарин, в количестве 10 тыс. т в год составит около
150 .мл(и. долл. Эта •стоимость была 'бы, конечно, значительно
ниже, если бы для -зарядки справляющими веществами
можно 'было использовать существующие боеприпасы.

342. Страна, обладающая высокоразвитой химической про-
мышленностью, могла бы, безусловно, перестроить ее для про-
изводства химических отравляющих веществ. Но если бы она
пошла на это, такой шаг был бы всего лишь началом. Созда-
ние всеобъемлющего потенциала для ведения химической
войны озлачало бы также создание специальных исследова-
тельских центров, испытательных полигонов, баз, хранилищ
и арсеналов. Причем разработка 'сложных и разнообразных
систем оружия для ведения .химической или бактериологиче-
ской ((биологической) войны являлась бы весьма дорогостоя-
щей частью всего этого процесса. Тем не менее возможность
перевода мирной химической промышленности на военные
рельсы ,и использование химических продуктов в качестве
оружия повышает ответственность правительств, заинтересо-
ванных в предотвращении развязывания химической войны.

2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ

343. Опыт Б области микробиологии, необходимый для вы-
ращивания бактериальных (биологических) возбудителей
большей частью существует во многих странах, поскольку
требования, предъявляемые в данном случае, аналогичны
тем, которые предъявляются к производству вакцин и в мень-
шей степени к 'Производству ферментов. К сочетанию этих
отраслей промышленности, характеризующихся высокоразви-
той технологией, необходимо лишь добавить некоторые спе-
циальные анания, опыт, а также оборудование, позволяющее
безопасно обращаться с большими количествами бактериаль-
ных :(|биологических) возбудителей. .Следовательно, сущест-
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вующее в настоящее время оборудование в- промышленности,
выпускающей ферменты, фармацевтические препараты и вак-
цину, могло бы быть приспособлено к выпуску бактериальных
(биологических) возбудителей. Но технологические трудности
•производства бактериологических ((биологических) агентов .в
виде сухого порошка являются гораздо 'более значительными,
чем трудности1 производства аистам жидкого распыления.
Кроме того, желательно было бы иметь эффективную вакци-
ну для защиты лиц, занятых в производстве этиж .оред-ст.ц.
Технические трудности будут увеличиваться с ростом мае-.
штаба и повышением сложности разрабатываемых шетем
оружия. Тем не менее очевидным является тот факт, что вся-,
кая развитая в промышленном отношении страна может до-
стичь в этой области любого потенциала, который она сочтет
нужным.

344. Транспортировка и хранение бактериологического
(биологического) оружия связаны со значительными трудно-
стями и большими издержками, поскольку необходимы •специ-
альные условия хранения, например использование холодиль-
ных установок, и крайне необходимо строгое •соблюдение пра-
вил безопасности и мер предосторожности. Креме того, .про-
верка с целью определения потенциальной. эффективности
производимого материала потребовала бы .большого .".количе-
ства дорогостоящих установок для проведения испытаний как
в лабораториях, так и на полигоне. . • • • . •

345. Несмотря на тот факт, что 'развитие и приобретение
арсенала сложных систем химического и бактериологического
(биологического) оружия потребует очень больших ресурсов

и будет зависеть от наличия прочной промышленной базы и
значительного числа хорошо подготовленных ученых, любая
развивающаяся страна практически может тем или иным
путем приобрести ограниченный арсенал' для такого рода
войны-—либо в его элементарной форме, которую она соз-
дает сама, либо в его более сложном виде, который она при-
обретет в другой стране. Отсюда следует, что опасность рас-
пространения такого класса оружия, касается .разбивающихся
стран в такой же мере,"как и развитых стран.

С. Системы доставки

346. Практически все в'иды боеприпасов .взрывного дейст-
вия (артиллерийские снаряды, мины, 'управляемые .и неуправ-
ляемые ракеты, авиационные бомбы, фугасы, гранаты и т. п.)
могут быть приспособлены для доставки к целя отравляющих
веществ. Например, современный бомбардировщик способен
взять около 15 т токсических химических веществ, и -подсчи-
тано, что для поражения .большого города площадью
в -10О0 кв. км <и-с" .населением от 7 -млн.-до 10.млн, человек
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достаточно всего 250 т газа типа V — количество, которое
может 'быть доставлено не боле^ чем пятнадцатью или шест-
надцатью самолетами. Если это население будет в основном
не защищено, то потери со емертпьш .исходом могут составить
50 процентов,

347. Существующее вооружение (после некоторой моди-
фикации) , которое может быть использовано в качестве
средства доставки возбудителей с целью вызвать локальные
вспышки заболеваний, может быть также использовано для
заражения ими больших пространств. Так, один самолет с
бактериальным (биологическим) возбудителем может зара-
зить территорию площадью до 100 тыс. кв. км, хотя район
эффективной дозировки может быть намного меньше из-за
потери находящимся в воздухе возбудителем инфекционных
свойств.

348. Хотя затраты на освоение и производство химических
и 'бактериологических ('биологических} агентов могут быть
довольно высокими, затраты на создание полной системы
оружия (см. главу I) будут даже выше. Стоимость создания,
приобретения и эксплуатации одной эскадрильи современных
бомбардировщиков значительно превосходит стоимость бомб,
которые они могут поднять в воздух. Однако для достижения
некоторых целей может быть использована существующая
система оружия или намного м&нее сложный способ распро-
странения.

D. Защита

349. Меры, которые потребуется принять для обеспечения
защиты населения, домашнего скота и растений от нападения
с применением химического или бактериологического (био-
логического) оружия, чрезвычайно дорогостоящи и 'Сложны
(глава I). В настоящее время сигнальные системы обнару-
жения аэрозолы-юго облака являются довольно примитивны-
ми. Могут быть разработаны системы обнаружения конкрет-
ных химических и бактериологических (биологических)
агентов, но опять-таки создание их может оказаться весьма
дорогостоящим, если они вообще целесообразны.

- 350. -При использовании некоторых агентов заражение
окружающей среды, к примеру зданий и почвы, может быть
•стойким в течение нескольких дней или недель. На протяже-
нии этого "периода люди 'будут подвергаться опасности .зара-
жения путем соприкосновения или вдыхания. Защитная
одежда, даже соответствующим образом заранее обработан-
ная и распределенная среда 'населения или созданная своими
силами, затруднит нормальную деятельность. Длительное
ношение противогазов создает физиологические трудности, и
может оказаться необходимым обеспечить гражданское наое-
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ление общественными укрытиями, снабженными •системами
воздушной вентиляции ;и фильтраций. 'Строительство и содер-
жание убежищ -будет весьма дорогостоящим делом, и про-
грамма их строительства ляжет тяжелым бременем на эко-
номику.

351. Даже если 'бы принимались меры -по защите от •из-
вестных агентов, вполне возможно, что МОГЛИ 'бы быть созда-
•ны .новые средства, физические 'и химические свойства кото-
рых вызывали бы необходимость создания лошго защитного
•оборудования как для отдельных людей, так и для общест-
венных укрытий. Это могло бы явиться еще более тяжелым
экономическим бременем.

352. Мероприятия по обеспечению защиты, особенно от
химических агентов, должны будут также включать исклю-
чительно трудоемкую и дорогостоящую задачу обеззаражи-
вания огромного числа людей, а также оборудования, ору-
жия и других материалов. Это приведет к необходимости
создания центров по обеззараживанию и обучению людей
ими. Потребуются также запасы обеззараживающих веществ
и смена одежды.

353. Весьма важной частью системы защиты от химичес-
кого или -бактериологического (биологического) оружия яв-
ляются средства по очень 'быстрому обнаружению и опозна-
нию конкретных применяемых агентов. Существующие
методы быстрого и тачного выполнения этой задачи все еще
не отвечают необходимым требованиям. Обеспечение конкрет-
ной защиты от бактериологических ((биологических) воз:буди-
телей также делает .необходтшьш применение вакцин и, воз-
можно, антибиотиков (ом. лриложемие IV главы II). Вакцины
бывают разные с точки зрения их эффективности даже про-
тив 'инфекций естеотвеи'ного происхождения, и даже .вакцины,
являющиеся высоко эффективными в естественных условиях,
могут не (предохранить от бактериологических (биологичес-
ких) возбудителей, преднамеренно распространенных в воз-
духе и .проникших в легкие. Антибиотики, -примененные в про-
филактических целях, могут быть возможным средством за-
щиты против бактерий и риккетсий, но не против вирусов. Но
серьезные и сложные проблемы, -возникающие при примене-
нии их среди'большого количества населения, являются прак-
тически .неразрешимыми.

354. Будет крайне трудно организовать медицинское ле-
чение гражданского населения, против которого было приме-
нено химическое или бактериологическое (биологическое)
оружие. Должны быть организованы подвижные группы спе-
циалистов по инфекционным заболеваниям, микробиологов и
хорошо подготовленных эпидемиологов, для того чтобы поста-
вить своевременный диагноз и обеспечить медицинскую по-
мощь, и вместе с тем заранее подготовлена сеть резервных
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болшшд и обеапечены массовые запасы лекарств. Хранение
запасов медицинских препаратов обходится чрезвычайно
дорого. Многие .лекарства, особенно антибиотики, при хране-
нии теряют сво'и свойства, Время от времени большое коли-
чество лекарств должно [изыматься из употребления за
.негодностью, и запас лекарств следует периодически попол-
нять.

Е. Затраты общества

355. Степень, в -которой приобретение, хранение, транспор-
тировка, испытание химических и .бактериологических (-био-
логических) боеприпасов явится экономическим бременем,
будет зависеть от уровня 'военного и промышленного потен-
циала страны, хотя «о сравнению с ядерным оружием и со-
рр-емеиньш'и -системами оружия вообще о'на не покажется
чрезмерно высокой. Однако задача -создания и размещения в
ш'и;роки.х масштабах сложных систем доставки вполне может
иметь катастрофические .последствия для экономики многих
стран. iKpowe того, подготовка затхасов химического ,и бакте-
риологического (биологического) оружия, возможно, 'будет
представлять опасность для людей, находящихся в районе его
производства, хранения и испытательных полигонов.

356. Химическое и бактериологическое (биологическое)
оружие может быть особенно опасным при применении его
против городов и густонаселенных районов в силу тесного об-
щения людей между -собой • и ввиду централизованного
обеспечения услуг для удовлетворения каждодневных потреб-
ностей и снабжения ((обслуживание, городская транспортная
сеть, торговля и т. :д.). Последствия также могут 'быть осо-
бенно серьезным'и в районах с теплым и влажным климатом,
в районах 'низменностей и в районах со слабо развитой сетью
•медицинских учреждений.

357. Уже подчеркивались техническая и организащион'ная
сложность, а также большие финансовые затраты, связанные
с обеспечением 'необходимой защиты населения от нападения
с ир.иаденш'и-ем химического и бактериологического (биологи-
ческого) оружия. Оо лю1бым оценкам, затраты будут огром-
ными. Создание системы убежищ для защиты от радиоактив-
ных нападений при применении ядерного оружия лишь части
.населения одной крупной и высокоразвитой 'страны о'бойдется
по оценке не менее чем в '5—10 млрд. долл. Такие укрытия
могут .быть реконструированы при сравнительно небольших
дополнительных затратах, для того чтобы обеспечить защиту
от химического « бактериологического ('биологического) ору-
жия. 'Строительство общественных убежищ для соответствую-
щей части населения е- целью защиты его только от химичес-
кого и бактериологического (биологического) оружия обой-
дется лотти в ту же сумму, что и строительство убежищ для
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защиты от радиоактивных выпадений. Если учесть все другие
необходимые связанные с эхи-м -расходы, такие как расходы
•на • системы обнаружения и предушреждедия, связи и меди-
цинской помощи, то о'бщие затраты на гражданскую оборону
•против .химического 'и бактериологического ('биологического)
оружия-превысят сумку от 15 .млрд. до 25 млрд. долл. для
развитой страны -с населением в 100—200 млн. человек. Но
даже в том случае, если такая программа когда-нибудь и бу-
дет .запланирована и осуществлена, ,не может быть уверенно-
сти в том, что она обеспечит полную защиту.

358. Никакая 'Программа строительства убежищ, сколько
бы она ни стоила, -не может обеспечить полной защиты от
нападения о применением химических -или 'бактериологичес-
ких ('биологических) агентов. Меры тю •обеспечению защиты
будут эффективными лишь в том случае, если будет органи-
зовано своевременное предупреждение о нападении и если
будут быстро ,и эффективно введены в действие планы граж-
данской обороны. .Независимо от количества убежищ, сущест-
вует вероятность того, что значительное число людей постра-
дает в ip аз личной степени и будет 'нуждаться в неотложной
медицинской помощи, а после прекращения военных действий
останется большое число хронических больных и инвалидов,
которые будут нуждаться в уходе, поддержке и лечении, и
это ляжет тяжелым бременем на общество, уже дезорганизо-
ванное войной.

359. 'Почти невозможно предвидеть сложность мероприя-
тий, проведение которых будет -необходимо для 'борьбы с по-
следствиями -бактериологического ('биологического) нападе-
ния -в широких масштабах. Даже в мирное время развитие
э,пиД|0М.И'И •высококонтагионно.го заболевания в результате
(появления отдельных случаев заболевания 'из-за страницы
вызывает огромные м-атериалыные затраты и отвлекает боль-
шое число медицинского персонала. Примеры широкого рас-
пространения дезорганизации в результате нескольких слу-
чаев контактного заболевания оспой приводятся в главе II.
Данных о фактических расходах на мероприятия по ликвида-
ции этих эпидемий яе приводится, во в некоторых случаях
они, видимо, достигали миллионов долларов. Крупные бакте-
риологические '('биойопические) нападения могут, таким об-
разом, серьезно отразиться на СОСТОЯНИИ всей экономики под-
вергшейся нападению страны, и, как отмечается в главе П,
в зависимости от типа использованного агента, болезнь может
вполне распространиться на соседние страны.

360. Еслй.гИ можно что-либо сделать в отношении спасе-
ния людей, то.не существует надежных средств защиты уро-
жая, скота, кормов и продовольствия от нападения с приме-
нением химического и ба-ктариологического (биологического)
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оружия. С-тойкие химические вещества могут [быть особеп-нго
опааны для скота.

361. Вода в открытых резервуарах может сказаться за-
гряз.ненной в результате преднамеренного нападения с при-
менением химического или бактериологического (биологиче-
ского) оружия, либо же это может произойти случайно. Вода
ь больших городах может оказаться непригодной для упо-
требления, а .р.еки, озера и ручьи могут оказатьс-я временно
зараженными.

362. Экономике страны, посевам сельскохозяйственных
культур, которые были поражены гербицидами, может быть
нанесен огромный ущерб. Например, концентрации всего в
10— 20 г 2.4D на гектар вполне достаточно для 'полного уни-
чтожения урожая хлопка (см. приложение V). Фруктовые
деревья, виноградники и многие другие растения также 'могут
•быть уничтожены. Особенно сильными являются смеси 2,4D,
2,4,5Т я ликлорама. Химическое вещество .под •иазва.нм&м
паракват способно уничтожить практически все однолетние
растения, включая бобовые, рис, пшеницу и другие зерновые
культуры. Соединения мышьяка сушат листья многих куль-
тур и делают их непригодными для употребления в пищу.
В настоящее время не .открыты средства, способные восста-
навливать растенвя, .пораженные гербицидами. Опыт, однако,
показывает, что естественный или искусственный посев -не-
которых видов растений может легко дать их нормальный
рост в следующий вегетационный период. Но последствия
уничтожения фруктовых деревьев, виноградников и других
растений не могут быть ликвидированы на протяжении мно-
гих лет. В силу причин практического характера невозможно
что-либо сделать, чтобы посевы, пораженные гербицидами, не
погибли, и в зависимости от положения в той или иной стра-
не может повсеместно наступить голод.

ЗбЗ. Если распространять искусственно вызываемые забо-
левания, то бактериологическое {'биологическое) оружие мо-
жет поражать ;более обширные сельскохозяйственные районы.
Однако воздействие будет более замедленным и носить 'более
избирательный характер в отношении культур, которые ока-
зались пораженными. В приложении V содержатся примеры,
показывающие, в какой степени сокращается урожай пше-
ницы и урожай риса, пораженные бластом. Уредосгюры
ржавчины легко переносятся воздушными потоками, и по-
этому районы, расположенные в направлении ветр а̂, будут
заражены ржавчиной на значительном расстоянии, что при-
водит, соответственно, к резкому снижению урожая, в то
-время как районы, расположенные с наветренной стороны,
•дают хороший урожай.• • . . . . . . . .
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364. Помимо scex ЭТИХ возможных •последствий химичес-
кой и (бактериологической (•биологической) войны для сель-
скохозяйственные культур и животных, существует возмож-
ность, о которой говорится в предыдущей главе, широкого
распространения экологических изменений вследствие пагуб-
ных изменений, вызванных у дикой фауны и флоры.

F. Значение химического и бактериологического (биологиче-
ского) оружия для военной и гражданской (безопасности

365. Сравнение эффективности различных классов оружия
является сложным, а часто и бесполезным делом. Главная
трудность заключается в том, что с военной точки зрения
эффективность .не может измеряться просто районами разру-
шения или числом жертв. Окончательным критерием всегда
будет служить то, с .помощью .какого комплекса оружия легче
добиться выполнения конкретной задачи.

366. Из того, что было сказано в предыдущих главах на-
стоящего доклада, ясно, что пр:и одинаковом весе химическое
О!руж.ие может быть более аффективным, чем взрывчатые
вещества в случае применения против густонаселенных объ-
ектов. iB свою очередь, -что касается массовых .потерь, то 'бак-
териологическое (биологическое) оружие может п;ри некото-
рых о-бстоятельствах вызвать гораздо более р-азрушительныс
последствия, чем химическое оружие, причем эти последствия
•могут ощущаться далеко за 'Пределами зоны военных дей-
ствий.

367. С военной точки зрения существенным различием
между бактериологическим (биологическим) оружием, ис-
пользуемым против личного .состава, с одной стороны, и
•обычными видами оружия, использующими взрывчатые ье-
ществ.а, с другой (включая стрелковое оружие ,и -целый ряд
снарядов), является то, что район поражения последними
можно предсказать с большей вероятностью. Конечно, суще-
ствуют обстоятельства, когда с точки зрения подвергнувшихся
•нападению людей выводящий из строя газ причинит меньший
ущар|б, чем взрывчатые вещества. С другой 'стороны, тогда
как вооруженные юклы могут -полагаться и полностью пола-
гаются да обычные виды оружия, аи одна страна, как уже
было отмечено, не может обеспечить свою военную безолас-
ность лишь с помощью химического и 'бактериологического
('биологического) оружия. (Последнее является лишь одним из
видов оружия.

368. Как указывалось в предыдущих главах, ни эффектив-
ность, ии последствия примшши-я химического и •бактериоло-
гического (биологического) оружия не могут 'быть точно
определены. Какие бы причины военного характера ни вы-
двигались в отношении использования этого оружия и неза-
висимо от его характера — выводящее из строя или смерто-
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.носное,— если начнется -применение зт.их видов оружия, то
будет -иметь место значительная опасность эскалации не толь-
ко в отношении использования тех же видов оружия, но так-
же и других систем оружия. Таким образом, химическая и
бактериологическая ((биологическая) война открывает путь
вооруженному конфликту, который может стать менее под-
контрольным и -менее контролируемым, чем все войны в
прошлом. Не поддающиеся контролю военные действия -не
могут быть совместимы с концепцией военной 'безопасности.

3619. (Поскольку (химическое и 'бактериологическое ('биоло-
гическое) оружие представляет сабой 'большую угрозу для
гражданского населения, продовольствия и водоснабжения,
его применение ,не может быть со:вместимым с. общей нацио-
нальной и международной безопасностью. Далее, учитывая
масштабы и характер возможных последствий его примене-
ния, его принято рассматривать как оружие массового пора-
жения. Само его существование способствует усилению меж-
дународной напряженности, не обеспечивая при этом каких-
либо военных преимуществ. Оно порождает чувство неуве-
ренности не только в странах, которые потенциально могут
стать воюющими сторонами, но также и в других странах.
Применение химического и бактериологического (биологи-
ческого) оружия может вовлечь нейтральные государства,
особенно те, чья территория граничит с воюющими странами,
в конфликт, в ходе которого возникнут жертвы от химичес-
кого и бактериологического (биологического) оружия в их
гарнизонах и среди гражданского населения поблизости от
границы. Последствия применения некоторых видов бакте-
риологического (биологического) оружия в широких мас-
штабах особенно трудно ограничить территорией небольшой
страны. Некоторые бактериологические (биологические)
агенты и химические агенты могут использоваться для совер-
шения диверсионных актов. Такие акты могут иметь место
как отдельные случаи, даже вопреки воле руководства стра-
ны и военного командования. Постоянное наличие и произ-
водство химического оружия повсюду увеличивает вероят-
ность возникновения таких случаев.

370. Очевидно, о любой применении химического оружия
в широких масштабах будет известно стране, подвергшейся
нападению. Источник нападения, вероятно, также будет из-
вестен. С другой стороны, будет чреавычай-ио трудно выявить
отдельные диверсионные <акты с 'использованием бактериоло-
гического •(•биологического) оружия, особенно если применяе-
мый воз-будитель уже известен в стране, подвергшейся -напа-
дению. Таким образом, да верой они ые акты вследствие подо-
зрений, которые они вызовут, могут лривеста к конфликту с
широким применением химического я бактериологического
([бис ло г ичееко го) аружи я.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•371. Вое в«ды оружия направлены .на уничтожение чело-
веческих жизней, однако химическое -и бактериологическое
(биологическое) оружие зан-имает особое место, поскольку
оно является единственным видом оружия, действующим- ис-
ключительно .на живую материю. Мысль, что бактериологиче-
ское (биологическое) оружие может 'Преднамеренно приме-
няться для распространения болезней, -вызывает чувство
ужаса. Тот факт, что 'некоторые химические и бактериологи-
ческие (биологические) агенты могут потенциально оказы-
вать неограниченное воздействие .как во времени, так и в про-
странстве и что их применение в крупном масштабе может,
очевидно, привести к губительным и необратимым послед-
ствиям для раш'вовесия в природе, усиливает чувство опасно-
сти и состояние напряженности, которое 'вызьквает существо-
вание этого вида оружия. Такие соображения ставят их в
особое положение в контексте продолжающейся гонки воору-
жений-.

372. Настоящее исследование показало, что потенциаль-
ные возможности для развития арсенала химического .и бак-
териологического (биологического) оружия значительно вы-
росли за послед'Н.ие годы не только с точки зрения увеличе-
ния количества агентов, но -и их токсичности и разнообразия
•воздействия. ,На одном полюсе существуют и разрабатыва-
ются химические агенты для использования при подавлении
гражданских 'беспорядков; другие разрабатываются с целью
увеличения продуктивности сельского хозяйства. Однако, не-
смотря на то что эти вещества могут 'быть "менее тюксичньш.и,
чем большинство других химических агентов, их неосторожное
[применение для гражданских или военных целей может стать
в высшей степени опасным. На другом полюсе некоторые по-
тенциальные химические агенты, которые могут быть исполь-
зованы как оружие, относятся к числу самых смертоносных
•известных ядов. При определенных обстоятельствах район
применения некоторых из них может быть строго ограничен
географически. При других обстоятельствах некоторые .хими-
ческие и 'бактериологические (биологические) агенты могут
распространить свое воздействие далеко за пределы зоны
цели. Никто 'не может предсказать, как долго будет продол-
жаться действие 'Некоторых агентов, особенно" бактериологи-
ческих (биологических), насколько широко оно распростра-
нится и к каким изменениям оно приведет.
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Опасность распространения этого класса оружия относится
в равной мере как к развивающимся, так и к развитым
странам.

376. Инерция гонки вооружений заметно бы ослабла, если
•бы производство этих 'видов оружия было бы эффективно и
безусловно запрещено. Их применение, которое могло бы
привести к громадным человеческим жертвам, уже 'было
•осуждено и запрещено международными соглашениями,
в частности Женевским протоколом 1925 года и недавно резо-
люциями (Генеральной Ассамблеи ООЛ. Перспективы йсеоб-
щего и полного разоружения при эффективном международ-
ном контроле, а следовательно, и обеспечения мира во всем
мире значительно улучшились бы, если |бы разработка, 'Про-
изводство и накопление химлческих ,и бактериологических
(•биологических) агентов, .предназначенных для военных це-
лей, были прекращены и если бы они были полностью
•изъяты -и.з всех военных арсеналов.

377. Если это будет осуществлено, то на международной
арене будет иметь место всеобщее уменьшение страха и »а-
пряжеш-гости. Авторы настоящего доклада надеются, что он
поможет широкой общественности осознать те .исключительно
опасные результаты, которые будут иметь место, если это
оружие когда-нибудь будет применено, и что обеспокоенная
общественность потребует и получит заверения в том, что
правительства предпринимают меры для .скорейшей эффек-
тивной ликвидации химического и бактериологического (био-
логического) оружия.
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373. Более того, химическое и •бактериологическое (био-
логическое) оружие не является .недорогостоящей заменой
других видов оружия. Это оружие является дополнительным
бременем, .истощающим национальные ресурсы тех стран,
которые разрабатывают, производят и накапливают это ору-
жие. Эти расходы не могут, конечно, быть точно определены;
•они зависят от промышленного потенциала страны. Для неко-
торых стран эти расходы могут -быть допустимыми; для дру-
гих он-и будут иметь губительный эффект, особенно если
учесть, как это уже было показано, те ресурсы, которые
пришлось >бы направить на -делай разработки и испытания ои-
стем доставки. И ни одна система защиты даже для самой
•богатой в мире страны, независимо от-ее стоимости, не может
быть полностью надежной.

374. Поскольку действие химического т бактериологичес-
кого (биологического) оружия не поддается в той или -иной
•степени предсказанию, идет ли речь о масштабах или про-
должи тельности -его действия, и поскольку против такого
оружия нельзя планировать применение определенной защи-
ты, то его .повсеместное изъятие не .скажется на безопасности
какой-либо страны. Если какой-либо вид химического или
бактериологического (биологического) оружия будет приме-
нен в войне, то возникнет серьезная опасность эскалации как
в отношении применения других более опасных видов ору-
жия, относящихся к тому же массу, так и в отношении при-
менения друшх видов оружия массового уничтожения. Коро-
че говоря, разработка химического или бактериологического
(•биологического) арсенала и средств защиты влечет за собой
экономическое бремя, не обязательно давая при этом какие-
либо соответствующие компенсирующие преимущества с точ-
ки ареыия 'безопасности. И в то же самое в>ремя это создает
новую и непрерывную угрозу для международной безопас-
ности в будущем.

376. Основной вывод доклада может быть, таким образом,
выражен в нескольких строках. Если эти (виды оружия когда-
нибудь будут использованы в крупных масштабах .в войне,
никто не сможет предсказать, насколько продолжительным
будет их воздействие и каким образом их применение отра-
зится на структуре общества и той среде, в которой- мы жи-
вем. Эта доминирующая опасность будет относиться в рав-
ной мере >как к стране, которая прибегла к этому оружию,
так и к стране, которая подверглась нападению, независимо
от того, какие защитные меры были приняты этой страной
параллельно с развитием своего .наступательного потенциала.
Особая опасность проистекает также из того, что любая стра-
на могла бы разработать или приобрести, тем или другим
•способом, средства ведения этого типа войны, несмотря на то
что это может сказаться дорогостоящим мероприятием.
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Приложение I

СИСТЕМЫ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ РАСПРО-
СТРАНЯЕМЫХ ПО ВОЗДУХУ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ (БИОЛО-
ГИЧЕСКИХ) ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

Идеальная автоматическая система раннего предупреждения нападе-
ний с применением бактериологических (биологических) возбудителей
включает .следующие компоненты:

a) устройство по сбору больших объемов воздуха и концентрации
полученных частиц в небольшом объеме жидкости или на небольшой
поверхности;

b) устройство для определения количественного содержания и иден-
тификации собранного материала;

c) механизм для оценки результатов и приведения в действие сиг-
нллы-юго устройства в случае необходимости.

Сбор и идентификация бактериологических (биологических) возбуди-
телей и приведение в действие сигнального устройства для принятия мер
защиты достаточно заблаговременно, чтобы они могли быть эффективны-
ми, является исключительно трудным делом. Это объясняется, во-первых,
тем, что для идентификации возбудителей обычно требуется время, и,
во-вторых, тем, что в атмосфере в любое время находятся в различных
количествах бактерии и другие органические вещества. Таким образом,
когда речь идет о сборе патогенов из выпущенного агрессором облака,
то необходимо, чтобы с помощью данного устройства можно было не
только устанавливать, является ли собранное количество намного боль-
шим, чем могущие обычно иметь место количества, но также и устанав-
ливать, какой возбудитель был применен или, по меньшей мере, является
ли он чрезвычайно опасным для человека в том его количестве, которое
было собрано.

В настоящее время имеются сигнальные устройства, которые, обла-
дая чувствительностью, не обладают избирательной способностью, и они,
к сожалению, дают неприемлемо большое число ложных сигналов тревоги.
Разрабатываются другие устройства, которые сочетают быструю реакцию
с высокой избирательной способностью, но ни одно из них не находится
до сего времени в стадии производства. Исследования по этому важному
вопросу продолжаются, и ниже дается перечень различных способов и
методов, которые находят применение в таком исследовании.

Классификация автоматических способов биообнаружения °

Общая категория Предлагаемый способ
Обнаружение физических Увеличение

частиц Рассеивание света
Объемное вытеснение

а Составлено по работе V. W. Greene, «Biodetecting and Monitoring
Instruments Open New Doors for Environmental Understanding» Environ-
mental Science Technology, февраль 1968 года, стр. 104—112.
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Основные биохимические
компоненты

Биологическая активности

Обнаружение антигенов с по-
мощью флюоресцентной марки-
ровки

Красители и окрашивание препа-

Би о люминесценция и флюоресцен-
ция

Оптическая активность
Обнаружение продуктов пиролиза
Обнаружение аденозинтрифосфор-

ной кислоты
Белки, нуклеиновые кислоты и

другие вещества

Рост (увеличение массы или чи-
сла клеток)

Выделение СОг
Фосфатазная активность
Изменение питательной среды (об-

мен рН, Eh, Оя)
Патогенические последствия
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Приложение II

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, НАЗВАНИЯ И ТОКСИЧНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ СМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

(Выдержки из материалов Всемирной организации здравоохранения)

1

2

3

4

5

6

б

6
7

8

9

а!

Ь)

а)

6)

°)

Зарин

Агент смертель-
ного действия
(нервный газ)

100%

12 100 мг{м3

Жидкость

Жидкость

74-1 час
7,-4 час.

1—2 дня

> 5 мг—MUH/MS

100 мг—мин/м*

1 500 мг1чел.

VX

Агент смертель-

ного действия
(нервный газ)

1—5%

3—18 мг]м*
Жидкость

Жидкость

1—12 час.

3—21 день

1—16 недель

>0,5 мг яшн/мъ

Юмг—мин/м*

6 мг/чел.

Цианистый

водород
Агент смертель-

ного действия
(газ, действую-
щий на кровь)

100%

873 000 мг\м*

Жидкость

Жлдкость

Несколько мин.

Несколько мин.

1—4 час.

> 2 000 мг—
— MUHJM3

5 000 мг мин/м*

Хлористый

циан
Агент смертель-

ного действия
(газ, действую-
щий на кровь)

6 - 7 %

3 300 000 .иг/ж»

х вердое
Вещество

П а р

Несколько мин.

Несколько мин.

Ул—4 час.

> 7 000 мг—
— мин/м3

11 000 мг—

—

Фосген

Агент смертель-

ного действия
(раздражение

легких)
Гидролизован-

6 370 000 мг1мя

Жидкость

П а р

Несколько мин.

Несколько мин.

'/4—1 час

> 1 600 мг—
— мин[мъ

3 200 Jмг— мин}м?

—

Иприт

Агент смертель-

ного действия
(нарывного
действия)

0,05%

630 дг/л(»

1вердое
вещество

Жидкость

12—48 час.

2—7 дней

2 - 8 недель

>100мг мин (м*

УЪООмг—мин/м3

4 500ле/чм.а

Ботулиношй
токсин А

Агент смертель-
ного действия

Растворим

Незначительно

вещество

Твердое
веществ!;

_

0,001 мг
(орально)

0,02 мг—зшн/м*

а Капля иприта весом несколько миллиграммов может вызвать серьезный нарыв, который, если он мешае
деятельности, может вывести человека из строя.



Пояснения к. таблице

1. Обычное название.
2. Военная классификация.
3. Приблизительная растворимо: гь и воде при 20°Ц.
4. Летучесть при 20° Ц.
5. Физическое состояние «) при — 10°Ц, Ь) при 20°Ц.
6. Примерная ожидаемая продолжительность сохранения опасности

(контакт или по воздуху после испарения) в результате заражения почвы
а) 10°Ц, дождь, умеренный ветер; Ь) 15°Ц, солнце, легкий бриз; с) —10°Ц-
солнце, ветра нет, снежный покров.

7. Дозы, вызывающие потери (вызывающие смерть или в значительном
числе случаев выводящие из строя).

8. Выведенный коэффициент LC£5Q для человека при действии через
дыхательные пути (незначительная деятельность — интенсивность дыха-
ния 15 л /мин.).

9. Подсчитанная степень ТОКСИЧНОСТИ ДЛЯ человека при действии чере~
кожу

ш



Приложение 111

СЛЕЗОТОЧИВЫЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ ГАЗЫ

Для определения действия слезоточивых газов будут использованы
три параметра. Они определяются следующим образом:

Порог раздражения—концентрация вещества в атмосфере (ъмг/куб.м),
Которая вызывает раздражение в течение одной минуты воздействия.

Предел толерантности-— наибольшая концентрация в атмосфере (в
мг/куб. м), которую контрольный субъект может выдержать в течение
одной минуты воздействия.

Летальный индекс •— доза и, таким образом, продукт концентрации
в воздухе (в мг/куб. м) и времени воздействия (в минутах), которые
вызывают смертельный исход. Данные по различным слезоточивым газам
приводятся в следующей таблице.

Данные, приведенные в колонке «Летальный индекс», основываются
на опытах с различными животными.

Слезоточивый газ

Порог
раздражения

Предел
толерантности

(мерз)

Летш
шде

(мг.ми,

гьный

Адамсит (DM) 0J 2—5 15 000—30 000
Бромацетатный этил Г> 5—50 25 000
Бромацетон 1,5 10 30 000
ш—Хлорацетофенон (CN) 0,3 —1,5 5—15 8500—25000
Ортохлористый бензилиден

лалононитрвл (CS) 0.05—0,1 1—5 40 000—75 000



Приложение IV

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ, АГЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Инкубационный Продолжатель- Лечение

Заболевания,
вызываемые,
вирусами
Лихорадка Вероятно, отсутствует 2—6 дней от 2 недель до очень низкая отсутствует отсутствует

Чикунгуния высокая нескольких (<1%)

Лихорадка денге высокая отсутствует 5—8 дней от нескольких очень низкая отсутствует отсутствует
дней до (<1%)

нескольких
недель

Восточный эоцефа- высокая отсутствует 5—15 дней 1—3 недели высокая (60%) отсутствует разрабаты-
лнт лошадей ' вается

Клещевой энце- высокая отсутствует 1—2 надели от одной недели изменяется отсутствует разрабаты-
фалит до нескольких до 30% вается

месяцев

Венесуэльский эн- высокая отсутствует 2—5' дней 3—10 дней низкая (<1%) отсутствует разрабаты-
цефалит лошадей . вается

Грипп высокая высокая 1—3 дня 3—10 дней обычно низкая отсутствует имеется
за исключением



Сап высокая

Мелиоидоз высокая

Чума легочная высокая

Туляремия высокая

Брюшной тиф умеренно
высокая

Дизентерия высокая

Заболевания
вызываемые
грибками
Кокцидиоидо- высокая

микоз

Желтая лихорадка высокая

Оспа высокая

отсутствует

отсутствует

высокая

умеренно
высокая

2—14 дней 4—6 нед(

1—5 дней

2—5 дней 1—2 -дня

1—10 дней от 2 до

недель
I—3 недели несколько

недель

]—3 дня от несколько
дней до

нескольких
недель

почти всегда
смертельный эффективное

4—20 дней почти iUU7о умеренно отсутствуетумеренно
эффективное

почти 100%
смертельный

исход
почти 100% умеренно имеется

смертельный эффективное
исход на самой

ранней
стадии

обычно низкая, эффективное имеется
•иногда высокая,

до 60%

умеренно умеренно имеется
высокая эффективное

• до 10%
*; от низкой до эффективное отсутствует

умеренно
высокой

в зависимости

!тсутствует отсутствуетотсутствует 1—3 недели от нескольких низкая
дней до

месяцев

отсутствует 3—6 дней 1—2 недели высокая, до 40% отсутствует имеется

высокая 7—16 дней 12—24 дней изменяется, но отсутствует- имеется
обычно высокая

до 30%



Заболевши/ я,
вызываемые
риккетсиями

Лихорадка Ку

Пситтакоз

Пятнистая лнхо-
•радка Скалис-
тых гор

Эпидемический
тиф

бактериями

(антракс)

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Бруцеллез

низкая высок;

эффективное разрабаты-
вается

эффективное отсутствует

эффективное

эффективное

разрабаты
вается

отсутствует илп 10—21 день, 1—3 недели низкая, обычно
незначительная иногда короче • < 1 %

довольно 4—15 дней 1—несколько умеренно
1 пысокая недель высокая

отсутствует 3 — 10 дней от 2 недель до обычно высокая
нескольких до 80%

месяцев
отсутствует 6—15 дней от нескольких изменяется, по

недель до обычно высокая
нескольких до 70%

месяцев

1—5 дней 3—5 дней почти всегда эффективное имеется
смертельный на самой

исход ранней
стадии

1—3 недели от нескольких низкая ( < 5 % ) умеренно разрабаты
недель до эффективное вается

нескольких
месяцев

i —0 дней от I до обычно высокая умеренно имеется
нескольких до 80% эффективное

недель



й Инфещионноаь: указывает на способность паразита проникать и размножаться Е С
шческих проявлений болезни. В действительности существуют агенты, которыми б у лет
ного населения, причем не будет отмечаться клинических симптомов.

b Передаваемостъ: относится к непосредственной передаче от человека к чело

^Данные, п

вмешательства членистоногих пере-

рнводнмые в колонках инкубационный период, пподолжитслшость болезни, п смертность, основаны па Э1
миологических данных. Они колеблются в зависимости от вирулентности и дозы инфекционного агента, сопротивляемости
зпина» и многих других факторов. Следует также отметить, что, если бы соответствующие агенты намеренно pacnpoi
гялись в больших концентрациях в качестве агентов при ведении военных действий, инкубационный период мог бы быть
[••)че, а вытекающие отсюда симптомы более серьезными. Что касается смертности, то здесь идет речь об отношении ъ
•:ества случаев со смертельным исходом к количеству заболевших (не к числу зараженных), если не проводится лечение.

d Наличие вакцин не служит показателем степени эффективности.



Приложение V

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛО-

ГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ПРОТИВ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ К У Л Ь Т У Р

Таблица 1 I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ГЕКТАР ЗЕМЛИ

Рис . . .
Пшеница .
Яблони .

Не будут плодоносить в течение 2 лет.

Таблица 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО)

ОРУЖИЯ ПРОТИВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

5
3

30

84
69

140 '

420
207

8 400

Потери Ущерб i
долл.

Тонн на США m

Пшеница Линейная ржавчина
(Puccinia graminis)

Рис Бласт риса
(Piricularia drizae)
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Приложение VI/

РЕЗОЛЮЦИЯ 2162 В (XXI) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь принципами Устава Организации Объединенных Наций
is международного права.

считая, что оружие массового уничтожения представляет собой опас-
ность для всего человечества и несовместимо с принятыми нормами циви-
лизации,

подтверждая, что строгое соблюдение норм международного права
.к отношении ведения войны отвечает интересам сохранения этих норм
цивилизации,

напоминая, что Женевский протокол о «Запрещении применения на
Boiine удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологи-
ческих средств» от 17 июня 1925 года был подписан и принят и признается
многими государствами,

отмечая, что на Совещание Комитета восемнадцати государств по
разоружению возложена задача поисков соглашения о прекращении раз-
работки и производства химического и бактериологического оружия и дру-
гих видов оружия массового уничтожения и об изъятии всех видов такого
оружия из национальных арсеналов, как это предусмотрено в проектах
i редложенин о всеобщем и полном разоружении, находящихся в настоя-
щее вргмя на рассмотрении Совещания,

1. призывает к строгому соблюдению всеми государствами принципов
и. целей Протокола о «Запрещении применения на войне удушливых, ядо-

витых 'или других, подобных газов и бактериологических средств», под-
писаняогов Женеве 17 июня 1925 года, и осуждает все действия, протиЭо-

. "рёчащие" указанным целям; " ' - . . . .

2. предлагает всей государствам присоединиться к Женевскому про-
токолу от 17 нюня 1925 года.

1484-е. пленарное заседание,
5 декабря 1966 года
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Приложение VI

ПРОТОКОЛ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОЙНЕ УДУШ-
ЛИВЫХ, ЯДОВИТЫХ ИЛИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГАЗОВ И БАК-
ТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПОДПИСАННЫЙ В ЖЕНЕВЕ
17 ИЮНЯ 1925 ГОДА

Нижеподписавшиеся уполномоченные от имени своих соответственных
правительств:

СЧИТАЯ, что применение на войне удушливых, ядовитых или дру-
гих подобных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей, веществ
и процессов, справедливо было осуждено общественным мнением циви-
лизованного мира,

СЧИТАЯ, что запрещение этого применения было формулировано в
договорах, участниками коих является большинство держав мира,

В целях повсеместного признания вошедшим в международное право
сего запрещения, равно обязательного для совести и практики народов,

ЗАЯВЛЯЮТ:

Что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не состоят
уже участниками договоров, запрещающих это применение, признают это
запрещение, соглашаются распространить это запрещение на бактериоло-
гические средства ведения войны и договариваются считать себя связан-
ными по отношению друг к другу условиями этой декларации.

Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои усилия к по-
буждению других государств присоединиться к настоящему Протоколу.
Об этом .присоединении будет уведомлено Правительство Французской
Республики, а последним все подписавшие и присоединившиеся державы.
Оно войдет в действие со дня уведомления, сделанного Правительством
Французской Республики. " . . " " ' . . . .

Настоящий Протокол, французский и английский тексты которого
будут считаться аутентичными, будет ратифицирован в возможно крат-
чайший срок. Он будет носить дату сего дня.

Ратификация настоящего Протокола будет препровождена Правитель-
ству Французской Республики, которое уведомит каждую подписавшую
или присоединившуюся державу о принятии таковой на хранение.

Ратификационные грамоты или документы о присоединении будут
храниться Б архивах Правительства Французской Республики.

Настоящий Протокол войдет в силу для каждой подписавшейся дер-
жавы со дня поступления ратификации, и с этого момента таковая дер-
жава будет связана в отношении других держав, уже произведших сдачу
своих ратификаций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Уполномоченные подписали настоящий
Протокол.

УЧИНЕНО в Женеве в одном экземпляре семнадцатого июня тысяча
девятьсот двадцать пятого года.
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4. предлагает направить этот доклад Совещанию Комитета восемна-
дцати государств по разоружению, Совету Безопасности и Генеральной
Ассамблее как можно скорее, по возможности к 1 июля 1969 года, и за-
благовременно правительствам государств--членов Организации Объеди-
ненных Наций, чтобы дать возможность его рассмотреть на двадцать
четвертой сессии Генеральной Ассамблеи;

5. рекомендует правительствам широко распространить этот доклад на
их соответствующих языках с помощью различных средств информации,
с тем чтобы ознакомить общественное мнение с его содержанием;

6. вновь призывает все государства строго соблюдать принципы и
цели Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядови-
тых и других подобных газов и бактериологических средств, подписанного
в Женеве 17 июня 1925 года, и предлагает всем государствам присоеди-
ниться к этому Протоколу.

1750^-е пленарное заседание,

20 декабря 1968 года
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Приложение VIH

РЕЗОЛЮЦИЯ 2454 А (ХХШ) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Генеральная Ассамблея,

подтверждая рекомендации, содержащиеся в ее резолюции 2162 В
(XXI) от 5 декабря 1966 года, призывающие к строгому соблюдению
всеми государствами принципов и целей Протокола о запрещении приме^
нения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бакте-
риологических средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года,
осуждающие все действия, противоречащие указанным целям, и предла-
гающие всем государствам присоединиться к этому Протоколу,

считая, что возможность применения химического и бактериологиче-
ского оружия представляет серьезную угрозу человечеству.

полагая, что народы мира должны быть ознакомлены с последстви-
ями применения химического и бактериологического оружия,

рассмотрев доклад Совещания Комитета восемнадцати государств по
разоружению, который рекомендует Генеральному секретарю назначить
группу экспертов для изучения последствий возможного применения та-
кого оружия,

отмечая заинтересованность в докладе по различным аспектам про-
блемы химического, бактериологического и других видов биологического
оружия, проявленную многими правительствами, и данный отзыв о реко-
мендации Совещания Комитета восемнадцати государств по разоруже-
нию, данный Генеральным секретарем и содержащийся во введении к его
годовому докладу о работе Организации, который был представлен
Генеральной Ассамблее на двадцать третьей сессии,

считая, что такое исследование внесло бы ценный вклад в рассмот-
рение Совещанием Комитета восемнадцати государств по разоружению
проблем, связанных с химическим и бактериологическим оружием,

напоминая о ценности доклада Генерального секретаря о последст-
виях возможного применения ядерного оружия,

1. просит Генерального секретаря подготовить краткий доклад в со-
ответствии с предложением, содержащимся в пункте 32 введения к его
годовому докладу о работе Организации, представленному Генеральной
Ассамблее на двадцать третьей сессии и в соответствии с рекомендацией
Совещания Комитета восемнадцати государств по разоружению, содер-
жащейся в пункте 26 его доклада;

2. рекомендует, чтобы доклад основывался на доступных материалах
и был подготовлен с помощью назначенных Генеральным секретарем ква-
лифицированных экспертов-консультантов с учетом мнений и предложе-
ний, высказанных во время обсуждения этого пункта на двадцать третьей
сессии Генеральной Ассамблеи;

3. призывает правительства, национальные и международные научные
учреждения и организации сотрудничать с Генеральным секретарем в под-
готовке этого доклада;
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