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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных 
Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обоз
начение встречается в тексте, оно служит указанием на соответ
ствующий документ Организации.

В настоящем томе содержится приложение II к докладу Сове
щания. Доклад и приложения I, Ш и  IV содержатся в томе I.
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ССБ/511/КеV.1 
8 Ащив̂  1977
Ог183.па1; Вивв1ап

СОЮЗ СОВЕТСКИХ С0ШШДЮТИЧЕС1Ж РВСПУВЖК

ПйгеплттгашллЙ ддпект-согдалйнидл..
новых видов оружия массового уничтожения и новых систем

такого оружия

Государства-участники настоящего Соглашения.
руководствуясь интересами упрочения международного пира и безопасности, 
делая внести вклад в дело избавления человечества от опасности использования но

вых средств ведения войны, и ограничения гонки вооружений и разоружения,
признавая, что уровень современной науки и техники таков, что возникает серьезная 

опасность создания новых, еще более разрушительных видов орулил массового уничтохсения 
и новых систем такого оружия,

сознавая, что разработка и производство такого оружия чреваты самыми серьезными 
последствиями для мира и безопасности народов,

учитывая. что в последние годы заключен ряд ванных соглашений в области ограниче
ния гонки вооружений и разоружения, в том числе относящихся к запрещению оружия массо
вого уничтожения,

выражая глубокую заинтересованность государств и народов в принятии мер по предот
вращению использования достижений современной науки и техники для разработки и производ
ства упомянутого оружия массового уничтожения,

желая способствовать .укреплению доверия между народами и дальнейшему оздоровлению 
международной обетановки,

стремясь содействовать осуществлению высоких целей и пршщипов Устава Организации 
Объединенных Наций,

согласились о нижеследующем:
Статья I

1. Каждое государство-участник настоящего Соглашения обязуется не разрабатывать и не 
производить новые виды оружия массового уничтожения и новые системы такого оружия.

,1:дя целей настоящего Соглашения к новым видам и новым системам оружия массово
го уничтожения относится оружие, которое может быть создано в будущем ка основе 
либо известных ныне научно-технических принципов, не находивших до сих пор в
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отдельности или в совокупности применения для создания оружия массового уничтожения, 
либо научно-технических принципов, могущих быть открытыми з будущем, и которое бу
дет обладать свойствами, сходными или более сильными по разрушительному и/или пора
жающему действию с известными видами оругам массового уничтожения.

Перечень видов и систем оружия массового уничтожения, запрещаемы;: настоящим 
Соглашением, содержится в приложении к Соглашению.
2. В случае выявления после вступления в силу настоящего Соглашения новых направле
ний для разработки и производства оружия массового уничтожения и систем такого ору
жия, которые не охвачены Соглашением, его участники проведут переговоры с целью рас
пространения запрещения, предзгематриваемого данным Соглашением, на такие -возможные 
новые видыи системы оружия,
3. Государства-участники Соглашения, в тех случаях, когда они сочтут это необходи
мым, могут заключать специальные соглашения о запрещении отдельных новых видов и 
систем оружия массового уничтожения.
4. Каждое государство-участник "настоящего Соглашения обязуется не помогать, не 
поощрять и не побуждать любое другое государство, группу государств или международ
ные организации к осуществлению деятельности, противоречащей положениям пункта 1 
настоящей статьи.

Статья II
Каждое государство-участник настоящего Соглашения обязуется в соответствии со 

своими конституционными процедурами принять необходимые меры по запрещению и предот
вращению любой деятельности, противоречащей положениям настоящего Соглашения, в пре
делах территории такого государства, п о д  его юрисдикцией или под его контролем, где 
бы то ни было.

Статья III
1. В случае возникновения у какого-либо государства-участника настоящего Соглашения 
подозрений в нарушении другим государством-участншсом положений настоящего Соглаше
ния заинтересованные стороны обязуются проводить консультации друг с другом и сотруд
ничать в решении возникающих проблем.
2. Если упомянутые в пункте 1 настоящей статьи консультации не приведут к взаимо
приемлемым для заинтересованных сторон результатам, то государство, которое имеет 
такие подозрения, может подать жалобу в Совет Безопасности Организации Объединенных 
Наций. Такая жалоба должна содержать доказательства, подтверждающие ее обоснован
ность, и просьбу о ее рассмотрении Советом Безопасности.
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3. Каждое государство-участник настоящего Соглашения обязуется сотрудничать в про
ведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в 
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций на основании жало
бы, полученной Советом. Совет Безопасности информирует о результатах расследования 
государства-участника Соглашения.
4. каждое государство -участник настоящего Соглашения обязуется предоставлять или 
поддерживать помощь в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций любому 
го с ударс т ву-учас тнику Соглашения, которое обратится с такой просьбой, если Совет 
Безопасности примет решение о том, что такое государство-участник подверглось опас
ности в результате нарушения Соглашения.

Статья IV
1. Никакое положение настоящего Соглашения не следует толковать как затрагивающее 
неотъемлемое право всех государств-участкиков Соглашения развивать и использовать 
научные исследования и открытия исключительно в мирных целях без какой-либо дискри
минации.
2. Государства-участники настоящего Соглашения обязуются способствовать научно-тех
ническому сотрудничеству в использовании новейших достижений и открытий науки и техни
ки в мирных целях.

Статья V
Каждое государство-участник настоящего Соглашения обязуется в духе доброй воли 

вести переговоры об эффективных мерах по ограничению гонки вооружений всех видов и 
ее прекращению, а тайге о договоре и всеобщем и полном разоружении под строгим и эф
фективным международным контролем.

Статья VI
1. Каждое государство-участник может предлагать поправки к настоящему Соглашению. 
Каждая предложенная поправка должна быть представлена правительствам-депозитариям
и направлена ими всем участникам Соглашения, которые информируют правительства-депо
зитарии о принятии или отклонении поправки в кратчайший срок после ее получения.
2. Поправка вступает в силу для каждого государства-участника, принимающего эту 
поправкз'', после принятия ее большинством государств-участшшов Соглашения, включая 
правительства-депозитарии, а впоследствии для каждого оставшегося государства-участ
ника в день принятия им этой поправки.



Статья VII
1. Настоящее Соглашение является бессрочным.
2. Каждое государство-участник настоящего Соглашения в порядке осуществления своего 
государственного суверенитета имеет право выйти из Соглашения, если оно решит, что 
связанные с содержанием Соглашения исключительные обстоятельства поставили под угро
зу его высшие интересы. О такой выходе оно уведомляет за три месяца все другие 
государства-участники Соглашения и Совет безопасности Организации Объединенных На
ций . В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятель
ствах, которые оно рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы.

Статья VIII
1. Настоящее Соглашение открыто для подписания всеми государствами. Любое госу
дарство, которое не подпишет Соглашение до вступления его з силу б соответствии с 
пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к нему в любое время.
2. Настоящее Соглашение подлежит ратификации государствами, подписавшими его. 
Ратификационные грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение правитель
ствам. .., которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев.
Ь. Настоящее Соглашение вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных 
грамот... правительствами, включая правительства, назначенные в качестве депозитариев 
Соглашения.
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых 
будут сданы на хранение после вступления в силу настоящего Соглашения, оно вступает 
в силу в день сдачи на хранение юг ратификационных грамот или документов о присоеди
нении.
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоеди
нившиеся к настоящему Соглашению государства о дате каждого подписания, дате сдачи 
.на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступ
ления в силу настоящего Соглашения, а также о получении ими других зтаедомлений.
6. Настоящее Соглашение будет зарегистрировано правительствами-депозитариями в 
соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья IX
Настоящее Соглашение, русский, английский, испанский, китайский и французский 

тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы правительств' 
депозитариев. Дрлжныи образом заверенные копии Соглашения препровождаются правитель
ствами-депозитариями правительствам государств, подписавших Соглашение и присоединив
шихся к нему.

В УДОС ТОБЬТЕШЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящее Соглашение.

СОВЕРШЕНО в ... экземплярах, в городе . . . . . . .  месяца . . . . . .  дня



ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
Примерныга перечень видов и систем оружия массового 
уничтожения, охватываемых соглашением о запрещении 

разработки и произво.яства новых видов орудия массового 
уничтожения и новых систем такого оружия

Соглашением о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового 
уничтожения и новых систем такого оружия запрещаются следующие виды и системы орудия:
1. Радиологические средства иевзрывного типа, действующие при помощи радиоактивных 
материалов.
2. Технические средства радиационного поражения, основанные на использовании заряяен- 
ных или нейтральных частиц для воздействия на биологические объекты.
3. ИнфразБуковые средства, использующие акустические излучения для воздействия на био
логические объекты.

Средства, использующие электромагнитные излучения для воздействия на биологические 
объекты.

Настоящий перечень запрещаемы: видов и систем орудия при необходимости может быть 
дополнен.
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ССВ/521
15 ГеЪгиагу 1977 
Огх^хпа!: ЕпдИеЬ

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 
28 ЯНВАРЯ 1977 ГОДА НА ИМЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА ПО
РАЗОРУЖЕНИЮ, ПРЕПРОВОЖДАЮЩЕЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ НА ЕЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Имею честь препроводить настоящим следующие резолюции, утвержденные Генеральной 
Ассамблеей на ее тридцать первой сессии, которые возлагают определенные обязанности на 
Совещание Комитета по разоружению:
резолюцию 51/65 ~ "Химическое и бактериологическое (биологическое) оружие";
резолюцию 31/66 - "Настоятельная необходимость прекращения ядерных И термоядерных ис

пытаний и заключение договора, направленного на достижение всеобъе
млющего запрещения испытаний";

резолюцию 31/68 - "Эффективные меры по осуществлению целей и задач Десятилетия
разоружения";

резолюцию !31/72 - "Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного ис
пользования средств воздействия на природную среду"; и

резолюцию 31/74 ~ "О запрещении разработки и производства новых видов оружия массового
уничтожения и новых систем такого оружия".

"Л хотел бы обратить Ваше внимание, в частности, на следующие конкретные положения
этих резолюций:

а) В пункте 3 резолюции 31/65 постановляющей части содержится просьба к Сове
щанию Комитета по разоружению продолжать переговоры в качестве первоочередного вопроса 
с учетом имеющихся предложений с целью скорейшего достижения соглашения об эффективных 
мерах по запрещению разработки, производства и накопления запасов всех видов химическо
го оружия и его уничтожению; и в пункте 6 постановляющей части содержится просьба 
к Совещанию Комитета по разоружению сообщить о результатах своих переговоров Гене
ральной Ассамблее на ее тридцать второй сессии.
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1о) В резолюции 31/бб в пункте б постановляющей части содержится настоятельный 
призыв к Совещанию Комитета по разоружению по-прежнему уделять самое первоочередное 
внимание вопросу о заключений соглашения о всеобъемлющем запрещении испытаний и пред
ставить Генеральной Ассамблее на. ее тридцать второй сессии доклад о достигнутом прогрессе.

с) В резолюции 31/68 в пункте 7 постановляющей части содержится настоятельный 
призыв к Совещанию Комитета по, разоружению принять в ходе его сессии 1977 года всеобъем
лющую программу, связанную со всеми аспектами проблемы прекращения гонки вооружений и 
всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем, 
в соответствии с резолюцией 2602 Е (XXIV) Генеральной Ассамблеи, провозгласившей Деся
тилетие разоружения.

й) В резолюции 31 /72 в пункте 4 постановляющей части содержится призыв к Сове
щанию Комитета по разоружению без ущерба для очередности задач установленной в "его про
грамме работы держать под наблюдением проблему эффективного предотвращения опасности 
военного и любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.

е) В резолюции 31 /74 в пункте 1 постановляющей части содержится просьба к Сове
щанию Комитета по разоружению продолжить переговоры с привлечением квалифицированных 
правительственных экспертов с целью согласования текста соглашения о запрещении раз
работки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем тако
го оружия и представить доклад о достигнутых результатах для рассмотрения Генераль
ной Ассамблеей на ее тридцать второй сессии.

Кроме того, Генеральная Ассамблея в пункте 6 постановляющей части резолюции 31 /70, 
озаглавленной "Всеобъемлющее исследование по вопросу о зонах, свободных от ядерного 
оружия во всех его аспектах", постановляет направить всеобъемлющее исследование и от
носящийся к нему доклад Генерального секретаря, среди прочего,Совещанию Комитета по 
разоружению для дальнейшего рассмотрения и принятия мер, которые оно, возможно, сочтет 
уместными в рамках своей соответствующей сферы компетенции.

Генеральная Ассамблея в вышеупомянутых резолюциях 31/65, 72 и 74 обращается также 
с просьбой к Генеральному секретарю препроводить Совещанию Комитета по разоружению все 
соответствующие документы и протоколы, а именно:



резолюция 31/65 - Л/31/27, А/С.1/31/РУ.20-40, 42, Л/С.1/31/1.13, А/31/373,
А/31/Р'7.96

резолюция 31/72 - а/31/27, Л/С.1/31/ь.4, Ь.4/Неу.1, Л/С.1/51/8, А/С.1/31/Б.5,
Ь.5/Кеу.1, Ь.5/йеу.2 и Согг.1, Ъ.З/Ееу.З, А/С.1/31/Р7.20-44,
50-51, А/31/382, Л/31/Р7.9б 

резолюция 31/74 - А/31/27, А/С.1/31/Ь.Ю, Ь.Ю/Неу.1, Ь,10/Неу.2, Л/С.1/31/РУ.20-39,
41, 46-47, А/31/385, А/31/РУ.?6 

Соответствующими документами и протоколами, относящимися к другим резолюциям,
являются следующие:
резолюция 31/66 - А/31/27, А/С. 1/31Д .  15, ^/С.1/31М.5И-39, 42, 44, А/31/374,

А/31/Р7.96
резолюция 31/68 - А/31/27, А/С.1/31Д.14, А/С.1/31/РУ.20-39, 41, 44, А/31/378,

А/31/РУ.9б
резолюция 31/70 - А/10027/Ад. 1.1, А/31/189 и Аб.3.,1 и 2, а/С.1/31/Ь«8,

А/С.1/31/РУ.20-39, 44, 47, А/31/380, л/31/РУ.9б 
Все эти документы и протоколы были распространены в ходе тридцать первой сессии 

Генеральной Ассамблеи среди всех членов Организации Объединенных Наций, включая всех 
членов Совещания Комитета по разоружению.

Имею честь также настоящим препроводить для сведения Совещания Комитета по разору
жению следующие резолюции, утвервденные Генеральной Ассамблеей на ее тридцать первой 
сессии, в которых рассматриваются вопросы разоружения:
резолюцию 51/64 - "Зажигательное оружие и другие конкретные виды обычного оружия, кото

рые могут явиться объектом запрещения или ограничения применения по 
соображениям гуманности"

51/67 - "Осуществление резолюции 3467 (XXX) Генеральной Ассамблеи относитель 
но подписания и ратификации Дополнительного протокола II Договора о 
запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко)"

51/69 - "Осуществление декларации о создании безядерной зоны в Африке"
51/71 - "Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего 

Всстока"
51/75 ~ "Создание зоны, свободной от ядерного оружия" в Южной Азии"
31/75 “ "Выполнение решений, принятых, первой Конференцией участников Дого

вора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия 
Договора"

31/87 - "О сокращении военных бюджетов"

резолюцию

хрезолюцию 
резолюцию

резолюцию
резолюцию

резолюцию
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резолюцию 31/88 - "Осуществление декларации 96 объявлении,Индийского.окёана зоной
мира"

резолюцию '31/89 - "О заключении Договора о полном всеобщем запрещении испытаний ядер
ного оружия"

резолюцию '31/90 - "Усиление роли■Организации Объединенных‘Наций в области разоружения" 
резолюцию 31/189” "Всеобщее и полное разоружение" 
резолюцию 31/19О- "Всемирная конференция по разоружению"

Я хотел бы также обратить внимание на следующие резолюции, относящиеся к вопросам 
разоружения:
резолюцию 31/9 - "О заключении Всемирного договора о неприменении силы в мездународ-

ных отношениях"
резолюцию 31/И - "Доклад международного агентства по атомной энергии"
резолюцию 51/19 - "Уважение, прав челоцека п период вооруженных конфликтов"
резолюцию 51/92 - "Осуществление Декларации об укреплении международной безопасности"

Копии этих резолюций прилагаются,.
Примите уверения в моем ве.сьма высоком к Вам уважении.

(Подпись) Курт Вальдхайм
Генеральный секретарь

/Тексты вышеупомянутых резолюций см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тшддать 
первая сессия. Дополнение № 397
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ССР/522
15 ГеЬгиагу 1977 
Ог^ехпа!: Киевхап

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Меморандум Советского Союза до вопросам прекращения 
гонки вооружений и разоружения

В новых исторических условиях, когда разрядка международной напряженности становит
ся все более ощутимой и повсюду у людей растет надежда на установление прочного мира, 
Советский Союз# руководствуясь внешнеполитической программой XXV съезда КПСС, вновь 
обращается ко всем государствам-членам Организации Объединенных Наций, ко всем государ
ствам мира с призывом умножить усилия•для решения самой крупной по масштабу и самой 
важной по значению проблемы современных межгосударственных отношений - проблемы прекраще
ния гонки вооружений и разоружения.

Нет сегодня перед человечеством более неотложной задачи. "Сегодня эта задача 
стоит острее, чем когда-либо, - заявил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. - 
Человечество устало жить, сидя на горах оружия, а подхлестываемая агрессивными кругами 
империализма гонка вооружений нарастает".

Гонка вооружений в ядерный век таит намного более серьезную угрозу для жизни наро
дов, чем когда бы то ни было прежде. Мощь современного вооружения тысячекратно пре
восходит все, что находило применение в войнах предьщущих эпох. Страшной трагедией 
осталась в памяти народов гибель Хиросимы - первой жертвы использования ядерного оружия. 
Но сегодня в распоряжении государств находятся такие его виды и в таком количестве, .что 
могли бы быть уничтожены сотни, тысячи городов, подобных Хиросиме. Одна современная 
ядерная боеголовка несет в себе энергию разрушения, превышающую энергию всех взрывчатых 
веществ# примененный государствами в годы второй мировой войны. А оружие массового 
уничтожения продолжает развиваться, впитывая в себя новейшие достижения научно-техни
ческой революции, и количество его непрерывно увеличивается.

Насквозь фальшива концепция, оправдывающая гонку вооружений тем, будто "равновесие 
страха" - это и есть гарантия мира. В официальном докладе экспертов ООН - ученых с 
мировым именем совершенно справедливо признается, что с каждым новым шагом в разработке 
оружия массового уничтожения наступает еще более опасная стадия неуверенности и повышен
ной опасности. Гонка вооружений не обеспечивает безопасность ни для кого.
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Бесспорно и другое. Если не остановить гонку вооружений, то она неизбежно 
поставит предел углублению политической разрядки в отношениях меаду государствами.
Именно поэтому все большее число государств признает необходимость дополнения полити
ческой разрядки усилиями, направленными на уменьшение военного противостояния, на 
содействие разоружению. Единодушно высказались за такой курс государства-участники 
общеевропейского совещания.

Гонка вооружений противоречит интересам и воле народов. Она выгодна только 
милитаристам и военно-промышленным комплексам. Гонка вооружений истощает жизненно 
важные ресурсы стран, лишает народы значительной и постоянно увеличивающейся доли 
богатств, создаваемых их трудом. Сегодня во всем мире на вооружения затрачивается, 
по данным ООН, около 300 млрд. долларов в год, т.е. миллион долларов каждые две минуты. 
Это значительно превышает весь национальный доход развивающихся стран Азии и Африки.
На обучение ребенка науке созидания тратится в современном мире в среднем в шестьдесят 
раз меньше, чем на обучение солдата азбуке истребления, А в гонку вооружений втяги
ваются все новые и новые государства.

Дальнейшее продолжение го шеи вооружений тормозит решёнйе назревших проблем ооще- 
человеческого масштаба - развитие принципиально .новых источников энергии, широкое 
освоение океанов и космоса, предотвращение катастрофических изменений природной среды, 
искоренение болезней, голода, культурной отсталости. Для всего этого необходимы 
вложения огромных средств, а мобилизовать их в достаточном объеме без прекращения 
соревнования в вооружениях невозможно.

"Таким образом, перед человечеством вопрос стоит ныне так; или гонка вооружений 
будет остановлена и государства перейдут-, к разоружению, шаг за шагом снижая угрозу 
военного конфликта, высвобождая все больше материальных и интеллектуальных ресурсов 
на цели экономического и социального развития, или гигантская машина подготовки войны 
будет поглощать все больше жизненно необход мых для людей сре/зтв, а тень военной 
катастрофы будет все больше, нависать над народами.

Для любого государства, стремящегося обеспечить безопасность своего народа, 
создать наиболее благоприятные возможности для его движения по пути прогресса, для 
любого политического деятеля, сознающего свою, ответственность за развитие событий 
в мире, для любого здравомыслящего человека может быть только один выбор: все должно
быть сделана для прекращения гонки вооружений и разоружения, ■ Задача эта непростая: 
при выработке любой меры в области разоружения государствам, приходится принимать 
решения по вопросам, самым непосредственным образом связанным с их национальной безопас
ностью, тщательно взвешивать многообразные факторы политического, стратегического, 
военно-технического порядка. Но хорошо известно, что не из-за этих трудностей до 
сих пор не удается положить конец гонке вооружений.
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Главным препятствием является противодзйствие империалистических сил. Препятст
вие создают прежде всего монополистические круги, которым гонка вооружений приносит 
миллиардные прибыли. Препятствием являются политические партии и группы, связавшие 
себя с политикой "холодной войны", не оставляющие безрассудных -замыслов с помощью 
силы решить историческое противоборство двух социальных систем. Стремятся затормо
зить решение вопросов разоружения и те, кто цинично проповедует, будто будущее чело
вечества легче всего построить на радиоактивных развалинах, кто ради узких, чуждых 
интересам народов целей своей великодержавной политики готов подвергнуть в новой ми
ровой войне массовому уничтожению и собственный народ.

Нет такого обмана, с помощью которого все эти силы не пытались бы осложнять во
прос о прекращении гонки вооружений, помешать борьбе народов за разоружение. Здесь 
и беспардонная клевета на политику государств, выступающих за разоружение, и фальшивые 
рассуждения об извечно присущем человеку стремлении к силе, о правах человека и основ
ных свободах, которыми прикрывают самое антигуманное и бесчеловечное дело - изготов
ление орудий уничтожения людей.

Но нет и не может быть сомнений, что реальная возможность преодолеть противодей
ствие противников разоружения существует. Совсем не в их пользу складывается в 
наше время соотношение сил в международной политике. Твердо и последовательно доби
ваются прекращения гонки водружений социалистические государства, общественно-полити
ческая природа которых исключает какую-либо заинтересованность -в войне и в вооружениях. 
В пользу разоружения в'ыступает движение неприсоединившихся стран. Государственные и 
политические деятели самых различных стран мира все глубже сознают, что в ядерный век 
военное столкновение грозит слишком тяжелыми последствиями и что интересы безопасности 
требуют не дальнейшего форсирования гонки вооружений, а ее обуздания. Все громче и 
увереннее звучит голос общественных сил, требующих скорейшего принятия действенных 
мер в этом направлении.

Убедительным доказательством вбзможности решить проблему разоружения является то, 
что определенные шаги такого рода удалось за последние годы сделать. Хотя эти шаги 
имеют лишь первоначальный и ограниченный характер, значение их велико.

Это - советско-американские соглашения, направленные на предотвращение ядерной 
войны и уменьшение опасности ее случайного возникновения, на ограничение стратеги
ческих вооружений, а также соглашение между Советским Союзом и Францией о предупреж
дении случайного или несанкционированного применения ядерного оружия.

Это - меры по ограничению гонки ядерных вооружений, в том числе договоры о за
прещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой, об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, договоры о нераспространении 
ядерного оружия, о его неразмещении в космосе, на небесных телах, на дне морей и океа
нов. Ведутся переговоры о долгосрочном советско-американском соглашении по
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ограничению стратегических наступательных вооружений, и их успешное окончание было бы 
новым крупным вкладом в упрочение международного мира и безопасности.

Это - международная конвенция о запрещении разработки, производства и уничтожении 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, уже вступившая в 
силу,. и конвенция о' запрещении воздействия.на природную среду в военных и других 
враждебных целях, переговоры по которой приближаются к завершению.

Это, наконец, усилия, предпринимаемые с целью ослабить военное противостояние в 
тех или иных районах мира. В этой связи особое значение имеют, бесспорно, ведущиеся 
сейчас переговоры о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе, 
в том районе, где сосредоточены наиболее мощные группировки вооруженных сил НАТО и 
Варшавского Договора. Выдвинув недавно новые предложения, направленные на продвиже
ние этих переговоров вперед, социалистические страны, участвующие в них, ожидают теперь 
встречных шагов от своих партнеров по переговорам.

Широкую поддержку получает сейчас предложение Советского Союза о заключении 
Всемирного договора о неприменении силы в международных, отношениях. Цель этой инициа
тивы - совместными усилиями государств сделать принцип неприменения силы, закрепленный
в. Уставе ООН, органической частью практической политики государств, действенным зако
ном международной жизни. Применение как ядерного оружия, так и обычных вооружений 
должно быть полностью исключено из отношений между государствами,

В. настоящее время складываются, таким образом, новые политические и материальные 
предпосылки для более решительного продвижения к прекращению гонки вооружений, к 
разоружению. Таких предпосылок не было прежде, в том числе в годы, предшествовавшие 
второй мировой войне, и в первые послевоенные десятилетия. Теперь, они есть. Долг 
всех государств в том, чтобы использовать их в максимальной степени в интересах между
народного мира и оезопасности, в интересах народов.

Советский Союз, как й раньше, готов договариваться о самых.радикальных мерах 
разоружения - вплоть до всеобщего и полного. Вместе со своими союзниками по Варшав
скому Договору Советский Союз готов приступить к взаимной ликвидации .противостоящих 
друг другу военно-политических группировок государств или, для начала,’ к роспуску их 
военных организаций. Если не все готовы взяться за реализацию этих целей' сразу, 
нужно двигаться к ним постепенно, шаг за шагом. Самое важное в том, чтобы перейти 
от дискуссий о прекращении гонки вооружений - к практическому делу.

Анализ состояния политической и стратегической обстановки в мире, тенденций и 
перспектив ее развития, материально-технических-факторов,, определяющих характер И 
форму гонки вооружений, приводит к выводу, что в современных.условиях главнейшими 
направлениями для согласованных действий Государств в области разоружения являются 
следующие.
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1. Прекращение гонки ядерных вооружений, сокращение
к последующая ликвидация ядерного о р у ж и я

В условиях, когда ядерное оружие представляет наибольшую опасность для человечест
ва, важнейшей мерой становится полное ядерное разоружение.

Советский Союз всегда выступал за запрещение ядерного оружия, за исключение его 
из арсеналов государств. Он .боролся за ото, когда ядерное оружие еще только появилось. 
В то- время его запасы были'невелики, и договориться о его запрете и ликвидации было
сравнительно проще. Сейчас, когда ядерное оружие .разрослось в огромный комплекс ти
пов и систем средств поражения, разнообразных по назначению, мощности, способам достав
ки ядерных зарядов к цели, задача его ликвидации стала намного сложнее. Но она может 
быть решена и в нынешних условиях.

Для этого нужно прежде всего прекратить гонку ядерных вооружений, т.е. производст
во ядерного оружия, оснащение им вооруженных сил государств, разработку и создание но
вых его образцов и типов. Одновременно или сразу же вслед за этим должно быть начато 
сокращение запасов ядерного оружия с передачей высвобождающихся ядерных материалов в 
мирные отрасли экономики. Конечной целью сокращения должна быть полная ликвидация 
всех видов ядерного оружия, стратегических п тактических, наступательных и. оборонитель
ных. Вместе с запасами ядерных зарядов, боеголовок, бомб должны сокращаться и сред
ства их доставки к цели.

Естественно, что одновременно с ядерным разоружением должны осуществляться меры 
по ограничению и сокращению вооруженных сил государств и вооружений обычного типа, ко
торые также представляют немалую угрозу для народов.

Очевидно, что ядерное разоружение может быть осуществлено только в том случае, ес
ли в нем примут участие все государства, обладающие ядерным оружием. Невозможно пред
ставить, чтобы одни ядерные державы двигались в направлении ликвидации своего ядерного 
оружия, а другие накапливали бы и совершенствовали его. Поэтому в переговорах о ядер- 
ном разоружении должны участвовать все ядерные державы. Что касается Советского Сою
за, то, как уже заявлялось с Советской Стороны, он готов в любое время сесть за стол 
переговоров со всеми другими ядерными державами для того, чтобы всесторонне рассмот
реть проблему ядерного разоружения во всем ее объеме и сообща разработать конкретные 
пути ее практического решения. У Советского Союза нет возражений против того, чтобы 
в таких переговорах участвовали также неядерные государства, поскольку в ядерном разору
жении заинтересованы все страны, все народы мира.
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2. Запрещение испытаний ядерного оружия

Крупным вопросом, от решения которого во многом зависит прекращение гонки воору
жений , является запрещение всех испытаний ядерного оружия. Эту задачу следует ре
шать, не ожидая исхода переговоров о полном ядерном разоружении.

Запрещение всех испытаний ядерного оружия положит конец качественному его совер- 
шествованию, предотвратит появление новых видов этого оружия. Московский договор о 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под во
дой, а также договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний решили' эту 
задачу лишь частично. К тому же две/ядерные державы из пяти не присоединились к Мо
сковскому договору, а одна из них - Китай - продолжает и сейчас проводить испытатель
ные ядерные взрывы в атмосфере.

Теперь пришло время довести дело прекращения испытаний ядерного оружия до конца. 
Условия для этого вполне созрели, в частности и в  результате заключения между СССР и 
США договора о подземных ядерных взрывах в мирных целях, которым устанавливается та
кой порядок проведения мирных взрывов, когда не будет возможности их использования в 
целях совершенствования ядерного оружия.

Советский Союз, как известно, в 1975 г. выдвинул предложение о заключении догово
ра о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия, т.е. о запрещении прове
дения испытательных ядерных гзрывов во всех средах и всеми государствами. Проект та
кого договора был тогда же представлен Советским Союзом в ООН, и Генеральная Ассамблея 
еще год назад высказалась за проведение конкретных переговоров с целью достижения дого
воренности о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия. Из-за отрица
тельной позиции некоторых ядерных держав такие переговоры, однако, не были начаты. 
Необходимо быстрее к ним приступить.

Известно, что долгое время вопрос о прекращении подземных ядерных испытаний 
осложнялся некоторыми государствами путем искусственного раздувания вопроса о контро
ле. Настойчиво утверждалось, в частности, будто без проверки на месте невозможно от
личить сейсмические явления естественного происхождения (землетрясения) от аналогичных 
явлений, вызванных подземными ядерными взрывами, а следовательно, нельзя будто бы про
контролировать соблюдение государствами своих обязательств по запрещению подземных ис
пытаний- ядерного оружия. Большинство специалистов никогда не соглашалось с этой точ
кой зрения, считая, что для контроля за соблюдением договора о запрещении подземных 
испытаний ядерного оружия достаточно национальных технических средств, а также между
народного обмена сейсмическими данными. С развитием техники обнаружения и распозна
ния сейсмических явлений эта точка зрения имеет теперь практически всеобщую поддержку
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среди ученых. Однако к сейчас некоторые государства высказываются за то, чтобы пре
дусмотреть возможность выяснения на месте фактических обстоятельств,, если возникает 
сомнение в отношении выполнения обязательств■о прекращении подземных ядерных-исцыта-- 
ний.

По убеждению Советского Союза, не должна вызывать особых трудностей разработка 
такой компромиссной основы соглашения, когда соблюдались бы рамки добровольности „.в 
принятии решения о выяснении на месте соответствующих обстоятельств и в то же время 
все участники договора имели бы уверенность в том, что обязательства выполняются. 
Советский Союз готов принять участие в поисках общеприемлемой договоренности на этой 
основе.

3. Укрепление -режима нераспространения ядерного оружия

Совершенно очевидно, что угроза ядерной войны неизмеримо возросла бы, если бы в 
процесс создания и накопления ядерного оружия втянулись другие государства, не обладаю
щие им в настоящее время. Нетрудно представить, к чему могло бы привести такое-раз
витие событий, когда в арсеналах конфликтующих сторон в том или ином районе находилось 
бы еще и ядерное оружие.

Отсюда - необходимость надежно предотвратить дальнейшее распространение ядерно
го оружия. Договор о .нераспространении ядерного оружия, участниками которого стали 
около ста государств, сделал многое в этом смысле. Обязательство об отказе от рас
пространения ядерного оружия является теперь нормой международного права.

Нельзя, однако, не учитывать, что участниками договора о нераспространении ядер
ного оружия являются пока не все ядерные державы. Уклоняются от участия в нем и не
которые неядерные государства, способные по своему промышленно-техническому развитию 
создать собственное ядерное оружие. Важно поэтому добиваться того, чтобы договор о 
нераспространении ядерного оружия стал подлинно универсальным. Советский Союз под
держивает все решения Организации Объединенных Наций, принятые на этот счет.

В интересах укрепления режима нераспространения ядерного оружия есть необходи
мость б действиях и другого рода. В процессе.работы ядерных электростанций.в каче
стве "побочного продукта", как известно, образуется и накапливается расщепляющеес-я 
вещество - плутоний, который может быть использован для создания ядерного оружия.
С развитием международного торгового обмена ядерными материалами, оборудованием и 
технологией такие возможности будут все более значительными, г .том числе у государств, 
которые не взяли на себя обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия.
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Очевидно, что на те государства, которые поставляют ядерные материалы, оборудование 
и технологию, ложится в этой связи особая ответственность. Необходимы строгие га
рантии того, чтобы международное сотрудничество в области мирного применения ядерной 
энергии не стало каналом распространения ядерного оружия. Это - не коммерческий 
вопрос, это - вопрос политики, вопрос международной безопасности.

Советский Союз решительно выступает также за то, чтобы всемерно совершенствова
лась система контроля за ядерными установками и материалами, осуществляемая Междуна
родным агентством по атомной энергии. Он готов сотрудничать в этих целях со всеми 
заинтересованными государствами,

4. Запрещение и уничтожение химического оружия

После заключения конвенции о запрещении бактериологического оружия особую акту
альность приобрела задача полного запрещения и ликвидации другой опасной категории 
оружия массового уничтожения - химического. Применение этого оружия еще в годы пер
вой мировой войны привело к тяжким страданиям и массовой гибели людей. Но с тех пор 
военно-химическая технология ушла далеко вперед. Созданы новые виды химического 
оружия, способные нести людям еще более мучительную смерть. Радикально усовершенст
вованы и средства доставки химического оружия, которое может теперь использоваться не 
только в районе сражений, т.е. против вооруженных сил другой стороны, но и против 
мирного населения в жизненных центрах государств.

Советский Союз вместе со многими другими странами давно уже предлагает договорить
ся о запрещении и уничтожении всех химических средств ведения войны. Эту задачу 
следовало бы решить радикально и единовременно, как сделано с бактериологическим 
оружием. Однако переговоры, которые ведутся на этот счет уже несколько лет, пока 
не открывают перспективы на такое всеобъемлющее решение. В этой связи возникает 
вопрос о том, чтобы начать с договоренности о запрещении и ликвидации наиболее опасных, 
смертоносных-видов химического оружия. Советский Союз готов к поискам и такого реше
ния.- Существенным вкладом в это дело могла бы стать реализация советско-американской 
договоренности о совместной инициативе относительно заключения конвенции по наиболее 
опасным, смертоносным химическим средствам ведения войны.

... Что касается контроля за соблюдением запрещения химического оружия, то он дол
жен базироваться на национальных средствах. 1> этом отношении имеется положительный 
прецедент в конвенции о запрещении бактериологического оружия, вместе с тем Совет
ский Союз готов рассмотреть возможность использования дополнительных процедур контро
ля и, в частности, обсудить методику проверки уничтожения запасов химического оружия, 
подлежащих исключению из арсеналов государств.
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Никаких причин для промедления в вопросе о запрещении химического оружия нет и 
быть не может. Необходимо проявление политической воли и желания достигнуть обще
приемлемой договоренности.

5. Запрещение создания новых видов и новых систем 
оружия массового уничтожения

Научно-технический прогресс остро ставит проблему, предотвращения появления новых 
видов и систем оружия массового уничтожения. Новые виды оружия могут появиться уже 
в обозримом будущем, причем оказаться соизмеримыми по поражающему эффекту с ядерным, 
химическим или бактериологическим или даже превзойти их.

Каких-либо ограничений использования науки в подобных целях сейчас не существует. 
Это означает, что в любое время могут произойти самые неожиданные повороты событий, 
последствия которых невозможно предвидеть. Опасность велика, и необходимо найти 
средства ее упреждения.

Именно этими соображениями руководствовался Советский Союз, когда он предложил 
в 1975 году заключить международное соглашение, которое воспрепятствовало бы разра
ботке и производству новых видов и систем оружия массового, уничтожения. Известно, 
что переговоры на этот счет уже ведутся, и это представляет собой положительный мо
мент. В ходе переговоров выявилась желательность конкретизировать предмет запреще
ния, т.е. определить новые виды и новые системы оружия массового уничтожения.

Советский Союз готов предложить такой подход, при котором к новым видам оружия 
массового уничтожения были бы отнесены любые виды оружия, основанные на качественно 
новых принципах действия - по способу применения и по объектам поражения или характе
ру воздействия. Речь идет, например, об.оружии лучевого поражения, способном воз
действовать на кровь и внутриклеточную плазму; об инфразвуковом оружии для вредно
го воздействия на внутренние органы и поведение людей; о генетическом оружии, при
менение которого нарушало бы механизм наследственности. Если учесть, что наука не 
останавливается в своем развитии, то нетрудно понять, что в дальнейшем могут по
явиться возможности создания еще более опасных видов оружия.

Что касается новых систем оружия массового уничтожения, то они не должны созда
ваться ни для новых его видов, ни для тех видов оружия, которые основаны на уже ис
пользуемых научных принципах, но которым новые технические элементы боевых или обеспе
чивающих средств могли бы придать еще более опасные свойства. Примером здесь могут 
служить воздушно-космические системы ядерного оружия на базе транспортно-космических 
кораблей.

Вопрос о запрещении создания новых видов и новых систем оружия массового уничто
жения - большой и актуальный, он охватывает существенный аспект всей проблемы раз
оружения и предотвращения войны. Переговорам по этому вопросу должно быть уделено 
первостепенное внимание.
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6 . Сокращение вооруженных сил и обычных вооружений

Ядерное'и другие виды оружия массового уничтожения, несомненно, представляют наи
большую угрозу для человечества. Но разве может кто-либо забыть, скольких миллионов 
жизней стоило человечеству применение так называемых обычных вооружений. А даже со вре
мени второй мировой войны., истребительная .иоиь ..этих вооружений .возросла многократно. 
Современный танк - во много раз. боле.е.' смертоносное оружие, чек танк 40-х годов. Это в 
равной степени относится к артиллерии, стрелковому оружию и , конечно, к авиации.

Военные конфликты, имевшие место в различных районах мира за последние годы,- пока
зали, сколько трагедий приносит людям применение новых образцов обычного оружия, сколь 
велики разрушения материальных ценностей в результате их использования.

Сама жизнь, таким образом, ставит перед государствами задачу принятия реальных мер 
по сокращению авиации, артиллерии, танков и других современных видов обычных вооружений, 
равно как и оснащенных ими вооруженных сил. Советский Союз не раз выступал после второй 
мировой войны с конкретными предложениями на этот счет. С Советской Стороны назывались 
конкретные цифры для установления потолков численности вооруженных сил крупных госу
дарств-, выражалась готовность вести переговоры на этот счет как в рамках программы все
общего и полного разоружения, так и в качестве отдельной меры, охватывающей крупнейшие 
государства.- Эти- предложения не были приняты. Но и сейчас Советский Союз готов вести 
переговоры о сокращении вооруженных сил и вооружений. Если к этому будет желание всех 
госчт-дарств, обладающих крупными вооруженными силами, такие переговоры могут привести к 
положительным результатам, к конструктивным договоренностям.

Точно так же Советский Союз считает желательным предпринять новые усилия в между
народном масштабе для того, чтобы добиться ликвидации всех иностранных военных баз на 
чужих территориях,вывода с таких территорий иностранных войск. Организация Объединенных 
Наций на могих своих- форумах с полной определенностью высказывалась за решение этого 
вопроса как в глобальном масштабе, так и применительно к отдельным континентам. Но 
прогресса здесь нет, и это не может не вызывать-' бсспого^с^а. Советский Союз, как и 

I раньше, готов активно и конструктивно сотрудничать в решении данного вопроса.

7. Зоны мира в Индийском океане и других районах

Государства, расположенные в различных районах мира, все более настойчиво ставят 
в последние годы вопрос об осуществлении региональных мер военной разрядки, о том в 
особенности, чтобы державы, не принадлежащие к соответствующим районам, не наращивали 
там свои вооруженные силы, не создавали бы своих военных баз.

Так, прибрежные страны Индийского океана выражают беспокойство в связи с тем, что 
некоторые государства, географически весьма далеко расположенные от этого района, раз
вертывают там свои военные базы, увеличивают военное присутствие. Рассматривая такие 
действия как угрозу своей независимости и безопасности, эти страны выступают с идеей 
превращения Индийского океана в зону мира. Советский Союз относится к этому предложению 
с пониманием.
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Очевидно, что ключевой вопрос состоит тут з том, чтобы в районе Индийского океана 
не было иностранных военных баз, чтобы те базы, которые там созданы, были ликвидированы, 
а новые базы - не создавались. -;то касается Советского Союза, то он не имел и не имеет 
намерения стррнть военные базы г Индийском океане.

При решении в такой плоскости вопроса об иностранных военных базах Советский Союз 
был бы готов вместе с другими державами искать пути к сокращению на взаимной основе 
военной деятельности неприбрежных государств в Индийском океане и непосредственно при
легающих к нему районах. Разумеется, меры такого рода должны полностью учитывать обще
признанные нормы международного права относительно свободы мореплавания г водах откры
того моря и необходимость связанных с этим деловых заходов в порты прибрежных госу
дарств, а также научных исследований. Для Советского Союза этот вопрос имеет важное 
значение потому, что через Индийский океан проходит практически единственный открытый 
круглый год морской путь, связывающий европейскую часть СССР с советским Дальним Восто
ком.

Прибрежные государства Индийского океана высказываются за проведение международной 
конференции для обсуждения практических мер по превращению этого района в зону мира. 
Советский Союз был бы готов рассмотреть вопрос о своем отношении к созыву такой конфе
ренции в свете изложенных соображений.

Другим районом, где военная напряженность, особенно в связи с ближневосточным 
конфликтом, достигает временами опасных масштабов, является Средиземноморье. С целью 
ослабления этой напряженности Советский Союз некоторое время назад предложил США дого
вориться о выводе из Средиземного моря советских и американских кораблей и подводных 
лодок, несущих ядерное оружие. Это предложение остается в силе, и в интересах всех го
сударств, безопасность которых так или иначе зависит от обстановки в средиземноморском 
районе, - добиваться его реализации.

Проблема военной разрядки весьма актуальна для Ближнего Востока. Советский Союз 
неоднократно высказывался в пользу прекращения гонки вооружений на Ближнем Востоке"в 
рамках всеобъемлющего политического урегулирования ближневосточного конфликта.
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В различных районах мира заинтересованные государства выдвигают предложения о 
создании безъядерных зон. В этом сказывается их стремление к эффективному ограничению 
распространения ядерного оружия, уменьшению угрозы ядерной войны. Советский Союз 
поддерживает подобные предложения, он готов сотрудничать в их претворении в жизнь - с 
учетом, разумеется, возможностей того или иного района, где предполагается создать 
безъядерную зону. Важно, чтобы такие зоны были действительно свободными от ядерного 
оружия, чтобы соответствующие соглашения не содержали никаких лазеек и полностью 
отвечали бы общепризнанным нормам международного права.

8. Сок-ращение военных бюджетов

Одним из перспективных подходов к прекращению гонки вооружений и разоружению 
является сокращение военных бюджетов государств. Высвободившиеся при этом ресурсы 
могли бы быть обращены на цели экономического и социального прогресса народов, на 
повышение темпов роста экономики, обеспечение занятости, развитие новых источников 
энергии, решение продовольственной проблемы, на борьбу с болезнями, строительство 
новых школ и высших учебных заведений.

Советский Союз неоднократно выдвигал предложения о сокращении военных бюджетов 
и своими действиями подавал пример в этом отношении. Несколько лет назад с Советской 
Стороны былс предложено договориться о сокращении на 10 процентов военных бюджетов 
государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН и о выделении части сэкономлен
ных средств на оказание помощи развивающимся странам. Это предложение получило" 
одобрение Генеральной Ассамблеи ООН, но оно' до сих пор не реализовано из-за противо
действия тех государств, которые упорно проводят политику наращивания военных ассиг
нований .

Советский Сою:' готов занять гибкую пс чцшо в отношении конкретной цифры, с которой 
следовало бы начать сокращение военных бюджетов. Можно было бы договориться как о 
большей цифре, чем 10 процентов, так и о меньшей - в качестве первого шага на 1977 год. 
Важно, однако, быстрее сделать этот вопрос предметом деловых переговоров между 
заинтересованными государствами. Можно и нужно добиваться того, чтобы на смену 

I нынешнему постоянному росту военных расходов многих государств пришла практика их 
систематического уменьшения.

9. Переговоры по вопросам прекращения гонки вооружений и разоружения ведутся 
в различных формах - на двусторонней основе, особенно когда это касается государств, 
обладающих наибольшим военным и военно-промышленным потенциалом; в рамках той или 
иной группы непосредственно заинтересованных государств, в том числе на региональном 
уровне; в специальных органах, созданных для обсуждения проблемы разоружения в целом 
или отдельных ее аспектов и включающих государства, предотазлягощие основные политичес
кие группировки и географические районы современного мира. Вопросы разоружения 
ежегодно занимают видное место в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединен
ных Наций.
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В целом эти формы переговоров и обсуждения оправдывают себя; они, несомненно, 
будут использоваться и в дальнейшем. В то же время осуществление кардинальных сдвигов 
в решении проблемы разоружения, затрагивающей интересы всех без исключения государств, 
требует рассмотрения ее на максимально широком и авторитетном международном форуме.

Такой форум, во-первых, должен быть подлинно всемирным, на нем должны быть 
представлены все государства; во-вторых, он должен создать возможность квалифици
рованно и с должным учетом всех обстоятельств рассмотреть с необходимой глубиной всю 
совокупность вопросов разоружения; в-третьих, он должен быть наделен правом принимать 
действенные решения.

Этим требованиям отвечал бы созыв Всемирной конференции по разоружению, и 
Советский Согаз продолжает придерживаться мнения о необходимости ее проведения.

Подходящим форумом для рассмотрения вопросов разоружения во всем их объеме, 
для определения совместными усилиями путей и средств их решений, для выработки долго
срочной программы практических шагов может стать и специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. Для того, чтобы ее результаты не свелись к решениям, содержащим 
положения общего характера в пользу разоружения, каких и теперь полно в архивах ООН, 
эта специальная сессия Генеральном Ассамблеи и ее организация должны носить не 
рутинный характер. Это должна быть особая сессия. Она должна быть подготовлена, 
организована и проведена таким образом, чтобы обеспечить перелом в решении проблем 
разоружения. Во всей ее работе должна найти полное выражение высокая ответственность 
всех государств мира и, особенно, крупных держав, располагающих наиболее мощными 
вооружениями и вооруженными силами.

Разумеется, проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН не должно 
снимать вопроса о Всемирной конференции по разоружению.

Советский Союз рассматривает созыв такой сессии как промежуточный этап, который 
своими решениями должен подготовить широкое и радикальное рассмотрение проблемы 
разоружения на Всемирной конференции. Такая сессия не должна быть отягощена строгими 
временными рамками и процедурой, которая обычно применяется на сессиях Генеральной 
Ассамблеи, в том числе и на специальных.

* * *

Таковы соображения, которые Советский Союз считает необходимым довести до 
сведения всех государств-членов ООН, всех государств мира. Советский Союз выражает 
надежду, что эти соображения, продиктованные заботой о мире и безопасности народов, 
стремлением содействовать продвижению человечества по пути прекращения гонки воору
жений и разоружения, будут внимательно рассмотрены всеми государствами и помогут 
достигнуть практических результатов в решении этой исторической задачей, стоящей перед 
человечеством.
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ССВ/523
22 ГеЬгиагу 1977 
Огх^хпа!: Еибв1ап

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Проект договора о полном и всеобщем запрещении испытаний

ядерного орудия

. Государства-участники настоящего Договора, 
заявляя о своем намерений"по возможности скорее достигнуть прекращения гонки 

ядерных вооружений и принять эффективные меры в направлении ядерного разоружения, 
а также достижения соглашения о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффек
тивным международным контролем,

принимая во внимание призывы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций о прекращении испытаний ядерного оружия во всех средах,

отмечая, что запрещение всех испытаний ядерного оружия отвечало бы интересам укреп
ления мира и ослабления гонки вооружений и явилось бы вкладом в процесс международной 
разрядки,

подтверждая, что потенциальные блага от любого мирного применения ядерных взрывов 
должны быть доступны государствам,как обладающим, так и не обладающим ядерным оружием 
в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия и настоящего 
Договора,

отмечая большое положительное значение договора о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфер. , в космическом пространстве и под водой, подписанного в Москве 
августа 1963 года.

подчеркивая важность неукоснительного соблюдения указанного договора вплоть до 
вступления в силу настоящего договора,

стремясь достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного ору
жия всеми государствами,

согласились о нижеследующем:

Статья I

1. Каждое государство-участник настоящего Договора обязуется запретить, предот
вращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия в любом месте, 
находящемся под его юрисдикцией или контролем, во всех средах - в атмосфере, в косми
ческом пространстве, под водой и под землей.

2. Каждое государство-участник настоящего Договора обязуется воздерживаться от 
побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении ядерных взрывов, запреща
емых в пункте 1 настоящей статьи.
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Статья II
1. Контроль за соблюдением настоящего Договора осуществляется Государствами— 

участниками путем использования имеющихся в их распоряжении национальных технических 
средств контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным нормам между
народного права.

2. В интересах содействия обеспечению проведения в жизнь целей и положений 
настоящего Договора участники Договора будут сотрудничать в международном обмене 
сейсмическими данными.

3. В случае если у Государства-участника настоящего Договора возникнут сомне
ния в отношении характера сейсмического явления, имевшего место на территории друго
го Государства-участника настоящего Договора, оно имеет право поставить вопрос о 
проведении проверки на месте, чтобы удостовериться в действительном характере тако
го явления. Государство-участник, поставившее:этот вопрос, должно привести соот
ветствующие мотивы в обоснование необходимости проведения проверки. Государство-г 
участник, в отношении которого выражается сомнения в соблюдении им настоящего Дого
вора, понимая значение этого вопроса, может занять благоприятную позицию в отноше
нии проведения проверки на его территории, если оно сочтет эти мотивы убедительными, 
или может принять иное решение. Такая проверка проводится в порядке, устанавливае
мом приглашающим Государством-участником.

4. Для содействия осуществлению целей и обеспечения выполнения положений на
стоящего Договора участники будут в случае необходимости консультироваться друг с 
другом, делать запросы и получать соответствующую информацию в связи с такими за
просами.

5. Каждое Государство-участник настоящего Договора, которое констатирует, что 
какое-либо другое Государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекаю
щих из положений Договора, может подать жалобу в Совет Безопасности Организации Объ
единенных Наций. Такая жалоба должна содержать все возможные доказательства, подтвех: 
ждающие ее обоснованность, и просьбу о ее рассмотрении Советом Безопасности. Совет 
информирует о результатах рассмотрения Государства-участники Договора.

Статья III
■•''1 . Положения статьи I не относятся к подземным ядерным взрывам, которые будут 

проводиться в мирных целях государствами, обладающими ядерным оружием, на территории, 
находящейся под их юрисдикцией, а также в соответствии с соглашениями, в силу кото
рых согласно статье V Договора о нераспространении ядерного оружия государства, не 
обладающие ядерным оружием, будут получать блага от любого мирного применения ядерных 
взрывов.
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2. Взрывы, о которых говорится в пункте I настоящей статьи, осуществляются в 
следующем порядке:

a) Для государств, не обладающих ядерным оружием, в соответствии с положениями 
статьи V Договора о Нераспространении ядерного оружия;

b) Для государств, обладающих ядерным оружием, в соответствии с порядком, кото
рый будет установлен специальным соглашением, относительно которого государства, ббла- 
дающие ядерным оружием, проведут переговоры с должным учетом рекомендаций Международ
ного агентства по атомной энергии по этому вопросу и которое будет заключено по воз
можности скорее.

Статья IV
Положения настоящего Договора не затрагивают обязательств, взятых на себя Госу- 

дарствами-участниками Договора по другим международным соглашениям.
Статья V

1. Любой участник настоящего Договора может предложить поправки к этому Дого
вору. Текст любой предложенной поправки предоставляется правительствам-депозитариям, 
которые рассылают его всем участникам Договора. Затем, если этого потребует одна 
треть или белее участников Договора, правительства-депозитарии созывают конференцию, 
на которую они приглашают всех участников Договора для рассмотрения такой поправки*

2. Любая поправка к настоящему Договору должна быть"утверждена большинством голо
сов всех участников Договора, включая голоса всех Государств-участников настоящего Дого
вора, обладающих ядерным оружием. Поправка вступает в силу для каждого участника Дого
вора, сдающего свою грамоту о ратификаций поправки, после сдачи на хранение таких рати
фикационных грамот большинством всех участников Договора,включая государства,обладающие 
ящерным оружием. Впоследствии сна вступает з силу для любого другого участника. Договора 
после' сдачи им'на хранение своей грамоты о ратификации поправки.

Статья VI
1. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствами. Любое госу

дарство, которое не подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 
данной статьи, может присоединиться к нему в любое время.

2. Настоящий Договор подлежит ратификации' государствами, подписавшими его. Рати
фикационные грамотв! и документы о присоединении сдаются на хранение правительствам ..., 
которые настоящим назначаются в качестве правительств—депозитариев.
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3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных 
грамот ... правительствами, включая правительства всех государств, обладающих ядер
ным оружием.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых 
будут сданы на хранение поело вступления в силу настоящего Договора, он вступает в 
силу в день сдачи на хранение их ратификационных грамот или документов о присоедине
нии.

5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и при
соединившиеся к настоящему Договору государства о дате каждого подписания, дате сдачи 
на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступле
ния в силу настоящего Договора, дате получения любых требований о созыве конференции 
участников Договора, а также о других уведомлениях.

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован правительствами-депозитариями в со
ответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья VII
1. Настоящий Договор является бессрочным.
2. Каждое Государство-участник настоящего Договора в порядке осуществления своего 

государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если оно решит, что связан
ные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угро
зу его высшие интересы. О таком выходе оно уведомляет за три месяца всех других участ
ников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В таком уведомле
нии должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые оно рассмат-| 
ривает как поставившие под угрозу его высшие интересы.

Статья VIII
Настоящий Договор, русский, английский, испанский, китайский и французский тексты 

которого являются равно аутентичными, сдаются на хранение в архивы правительств-депози
тариев. Должным образом заверенные копии настоящего Договора препровсадаются пра
вительствами-депозитариями правительствам государств, подписавших Договор и присоеди
нившихся к нему.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, под
писали настоящий Договор.

Совершено в ... экземплярах, в городе  ........ месяца ... дня ... года.
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ССВ/524
24 ГеЪгиагу 1977 
0г151па1: Еп&НзЪ

ЯПОНИЯ
Рабочий документ по вопросу о возможности определения местонахождения 
явлений комплексной системой станций группирования сейсмопшемников

1 . Введение
Vу С начала 60-х годов произошло усовершенствование аппаратуры и соответствую

щего обеспечения для сейсмологических средств проверки подземных ядерных взрывов,в 
связи с чем был понижен порог, при котором могут быть обнаружены и индентифицирова- 
ны сейсмические явления, а также установлено их местонахождение. Одним из наиболее 
ярких примеров является разработка станций группирования сейсмоприемников, поскольку 
существует предел в отношении порога обнаружения, в основном зависящий от условий 
окружающей среды, при получении данных для проверки с помощью сейсмических станций 
обычного типа. Был также проведен целый ряд исследований в отношении взаимосвязи 
между рассматриваемой сетью сейсмических станций и точностью определения местонахожде
ния с помощью статистических методов иди методов моделирования. Например,
Бешем и др. сообщили, что при надлежащем выборе сети, состоящей из 39 станций обыч
ного типа и 7 станций группирования сейсмоприемников, сейсмические явления с магни
тудой тЪ выше 4,5 в северном полушарии могут быть обнаружены на более чем четырех 
станциях предполагаемой сети.

Для того чтобы выяснить действительный порог существующей системы наблюдения, 
состоящей примерно из 1 500 станций во всем мире, были изучены величина и число стан
ций, сообщающих данные, в связи со взрывами, которые были произведены с января 1971 г. 
по июнь 1974 г. и местонахождение и магнитуда которых были определены Международным 
Сейсмологическим Центром. Как видно из рис. 1, между ними существует четкая взаимо
связь, и имеется ряд (от 10 до 100) наблюдений для определения местонахождения взрывов 
с тЪ 4 3/4 и более 300 наблюдений - для явлений с тЪ выше б.. Однако следует отме
тить, что многие данные получены от станций в США и Канаде, вне зависимости от мощ
ности взрывов,в том, что касается взрывов, - произведенных на полигоне в штате Невада.
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Статистика показывает, что существующая во всем мире сеть сейсмических станций 
способна определять местонахождение явлений тЪ выше 4 3/4, при условии, что взрывы 
производятся на существующих полигонах или в их непосредственной близости.

Однако, что касается времени обработки данных, то требуется по крайней мере 
один год для того, чтобы собрать информацию со станций, на которых приборы и методы 
обработки данных еще не стандартизированы. Такая задержка в сборе, данных, види
мо, является серьезной-проблемой в отношении проверки подземных..взрывов..

Даже в "Юнайтед Стейтс Коуст энд Джиодетик Сэрвей", куда сейсмические данные 
со многих станций сообщаются значительно быстрее, определение местонахождения.явления 
с незначительной задержкой, например в несколько дней, является весьма трудным, по
скольку входящие данные необязательно являются пригодными для машинной обработки.
Даже если бы можно было преодолеть эту трудность, тем не менее наименьшая магнитуда 
явлении, для которых могут быть определены параметры источников-, может составлять 4 3/4.

С другой стороны, на станциях группирования сейсмоприемников возможность обна
ружения значительно выше, и все выходные данные являются пригодными для машинной об
работки. В настоящем документе изучается вопрос о возможности определения местона
хождения явлений системами, состоящими из существующих и возможных в будущем станций 
группирования сейсмоприемников.
2. Моделирование возможности определения местонахождения явлений сетью станций

группирования сейсмоприемников
Прежде всего следует рассмотреть функцию калибровки 0 для определения магниту

ды явления-* уровней шума на станциях группирования сейсмоприемников, точности азиму
та между станцией и эпицентром и расстояния до эпицентра, определенных с помощью стан
ций группирования сейсмоприемников,
а) Функция калибровки О.

Как уже было отмечено несколькими сейсмологами, использование функции калибров- 
::и 0. Гутенберга для определения магнитуды объемной волны на коротких расстояниях 
является весьма проблематичным. Поэтому необходимо подтвердить, являются ли при
менимыми значения.О, используемые в отношении небольших глубин, для определения маг
нитуды подземных взрывов, производимых на минимальных глубинах. В свете этой проб
лемы в данном случае предлагается новая функция калибровки. Данные, используемые 
в этом исследовании, получены на основании 1о§ (а/т) на различных станциях для раз
личных взрывов, которые указываются в бюллетенях МСЦ с января 1971 г. по июнь 1974 г.
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На рис. 2 показана взаимосвязь между (тЪ - 1о§ (А/Т)) и расстоянием Д  и X на 
рисунке представляет собой значение й для глубины эпицентра, равного 0 км, взятое 
из таблицы значений 0. Гутенберга. Совершенно очевидно, что значения й, получен
ные на основании данных о взрывах для расстояний менее 20 градусов, постоянно не со
ответствуют значениям 0,5 по Гутенбергу. Можно также отметить, что наблюдаемые 
значения 0, имеют широкий разброс, и стандартное отклонение для наблюдаемых значе
ний составляет 0,3 тЪ. Стандартное отклонение будет использовано при оценке возмож
ностей обнаружения на различных станциях в настоящем моделировании.
Ъ) Уровень шума станции и порог обнаружения

Поскольку возможность обнаружения на станции, тесно связана с существующим на 
ней уровнем шума, то необходимо избегать необоснованного предположения о том, что не 
следует придавать серьезного значения возможности определения местонаховдения явле
ний на основании этого моделирования. Предполагается, что уровни шума на различных 
станциях соответствуют тем, которые указаны в документах Бешема и др. (1971 г.), 
Эверндена (1976 г.) и Бунгума и ДР« 0  974 г. )• Кроме-того, предполагается,, что- мо*ет. быть 
определена исходная точка начальной волны Р, если амплитуда в 1,5 раза больше при
нятого уровня шума и соответствующая максимальная амплитуда группы волн в два раза 
больше начального колебания.

Для определения магнитуды требуется период, соответствующий максимальной ампли
туде. Как видно к'-< рис. 3, на котором показано распределени-:. частоты периодов макси
мальных амплитуд на различных станциях для взрывов, использованных при изучении зна
чения 0, преобладающий период равен приблизительно 1 сек, независимо от магнитуды 
и расстояния от эпицентра. Поэтому в настоящем моделировании предполагается, что 
период, соответствующий максимальной амплитуде, равен 1 сек.

В соответствии с вышеуказанными предположениями, произведен расчет значений 
1о§ (А/Т) для каждой станции, которые приводятся в таблице 1,  где А является макси
мальной амплитудой, соответствующей пороговой амплитуде волны Р в га и Т соответст
вует периоду в секундах.

Пороговая магнитуда, которая определяется на станции как функция расстояния 
от эпицентра, рассчитывается на основании значений 1о§ ( А / т )  и 0., обозначенных 
пунктирной линией на рис. 2. Таким образом, когда пороговая магнитуда, вычисленная 
для станции, меньше, чем предполагаемая магнитуда Щр, сигнал, соответствующий явле
нию тЬ,не поддается обнаружению на станции.
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с) Точность наблюдений
Вейхерт и другие (1972 г.) и-Бешен и другие (1970 г.) проведи., сравнения местоположе-

о
ния взрывов и эпицентров последующих толчков, вызванных взрывами в США, с азимутами и 
расстояниями, полученными на основании данных станции группирования сейсмоприемников в 
’Т^лоунайф и "Юнайтед Стейтс Коуст енд Джиодетик Сервей". Стандартные отклонения для 
расхождений м еж д у  ними соответственно составляют приблизительно 1/2 градуса для азимута 
и 1 градус для расстояния. Среднее значение для расстояний между эпицентрами, опре
деленными "Юнайтед Стейтс Коуст енд Джиогетик Сервей", и эпицентрами, определенными 
станцией НОРСАР (МО) (Бунгумидр, 1974 г.),равняется 145 км. Однако последние данные, 
опубликованные ШЮ, показывают, что точность определения эпицентра значительно улучши
лась и что стандартные отклонения ошибки при определении азимута и расстояния'сократи
лись соответственно до 0,5 градуса и 1 градуса.

Накопление данных обеспечит более эффективное корректирование расчетных значений 
при определении эпицентра ка одной станции группирования сейсмоприемников, а это позво
лит более точно определять местонахождение эпицентров,
а) Алгоритм для определения эпицентра

Время прихода волны Р на различны;: станциях, в основном, используется для опреде
ления местонахождения эпицентров с помощью метода наименьших квадратов. Стандартные 
отклонения при определении эпицентра с помощью метода наименьших квадратов и  п р и  

использовании вре._зни прихода волны Р на сновании данных сети станций, расположенных 
во всем мире, составляют 2-3 км в том случае, если были получены от станций, близко 
расположенных к эпицентру, и более 30 км при отсутствии данных от этих станций. Срав
нение между известными местоположениями подземных взрывов и теми, которые определяются, 
как эпицентры, на основании метода наименьших квадратов, дает основание считать, что 
стандартные отклонения не обязательно.представляют собой абсолютную точность. Соглас
но "Юнайтед Стейтс Коуст енд Джиогетик Сервей" (ИЗСЗ) абсолютная точность определения
эпицентра "11808" составляет несколько десятых градуса. Из нашего опыта мы значем, что

, оточность определения будет составлять -почти-. I... в. том случае, когда нет данных, получен
ных вблизи эпицентров.

В случае взрывов малой мощности весьма трудно получить большое число данных на 
небольшом удалении от. ышцентра. Это говорит о том, что точность определения место
нахождения подземных взрывов будет меньше вышеупомянутых величин.
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Учитывая тот -̂ акт, что точность определения эпицентра станций группирования сейсмо
приемников меньше 1°, более наделено эпицентры будут определяться путем обработки данных, 
полученных с комплексных систем станций группирования сейсмоприемников. На основании 
следующего алгоритма была разработана программа для ЭВИ с целью определения местонахожде
ния эпицентров путем-использования азимутов мевду станцией и эпицентром и расстояний до
эпицентров, определенных станциями группирования сейсмоприемников, и эта программа при-1
меняется для оценки возможностей обнаружения и установления местонахоясдения существую
щих и возможных будущих систем станций группирования сейсмопри&мников.

Соотношение между углом азимута, расстоянием от станции до эпицентра и координатами 
станции и эпицентра могут быть представлены следующим уравнением:

51пД Сод с}) = аА -$• ЪВ -*• сС,
где а = -81п<» соз^ , Ъ = -з1пу> 81пЛ , с = созу?,

• 3 9  /  3 ^ 8 / 5

А = 008^ соз/д, В = соз)»Е ЗХП^, С = 51П^,
^Е’ ~ координаты эпицентра, и

Л   ̂ ~ К00РДинаты станции.
а,Ъ и с в вышеуказанном уравнении являются известными параметрами, а А, В и С 

являются параметрами, подлежащими определению.
При наличии более четырех наблюдений в отношении ф и  неизвестные параметры 

А, В и С могут быть определены с помощью метода наименьших квадратов. Вместе с тем, 
данные, используекиз при расчете на ЭВМ, к гут быть проверен:- с помощью эпицентра, 
полученного в результате вышеприведенных вычислений, а большая точность определения 
местонахождения эпицентра может быть достигнута при использовании общепринятых данных. 
Применение метода итерации позволит получить более надежные данные в отношении эпицент
ров.

Ниже приводится процедура данного моделирования.
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1) Даются различные параметры, такие, как координаты станции, уровни шума станции, 
стандартные отклонения.при определении расстояния и азимута и т.д.

2) Предполагаются размеры эпицентра и пороговая магнитуда гп̂ .
3) Производится расчет расстояний и азимутов до эпицентра для каждой станции и 

определяются обычные случайные ошибки для теоретических значений Д  и . .
/\. и 0 , включающие случайные ошибки, рассматриваются как данные наблюдений при 
моделировании.

4) На оснсадяиЕгзначений 1о§(А /т) в таблице 1 и значений, получаемых с помощью пунктир
ной кривой на рис. 2>,-определяется магнитуда для каждой станции. Когда величина 
магнитуды, включающая обычную случайную ошибку, стандартное отклонение которой
равно Ь т меньше, чем т̂ , то данные станции будут отвергнуты, поскольку амплитуда началь 
начальной волны слишком мала для того, чтобы быть расшифрованной. Если число приня
тых станций менее четырех, то местонахождение явления считается .неустановленным.

5) Используя данные моделирования, полученные на основании процедур (1)-(4),-произ
водится повторное определение эпицентра, в соответствии с вышеупомянутой программой.

6) Определение эпицентра проводится для каждой единицы измерения в 10° в отношении 
долготы и широты.

Моделирование осуществляется для тех случаев, которые указаны в таблице 2. 
г /V / ДВ таблице величины и /У и и >_Хпредставляют собой стандартные отклонения при определении 

соответственно азимута, расстояния и мощности _;аздой станцией группирования сейсмопри
емников, а Н является числом станций.

На рис. 4 приведены результаты одного из вычислений, полученных на ЭВМ, а цифры 
на рисунке представляют собой расхождение в расстоянии мезду заданным и определенным эпи
центрами (единица измерения - 0,1°).

Глобальные контуры порога определения местонахождения для различных случаев показа
ны на рис. 5.

Такое моделирование, видимо, дает основание полагать, что необходимо иметь более 
13 станций группирования сейсмоприемников для надежного определения эпицентров явле
ний с тЪ свыше 4 1/4, происходящих на большей части земного шара. Если можно было бы 
использовать сеть из 15 станций группирования сейсмоприемников, то имелась бы возможность 
определить местонахождение эпицентров явлений с шЪ более 4, происходящих в северном 
полушарии.
3. Выводы

С точки зрения проверки подземных ядерных взрывов данные наблюдений должны обра
батываться как можно скорее. На многих сейсмических станциях обычного типа система 
записи еще не позволяет обрабатывать данные с помощью ЭВМ. С другой стороны, на



станциях группкров^ния сейсмоприемпиков вс:. данные обрабатываются на ЭВМ,что намного 
сокращает время обработки данных. Как видно и з  настоящего исследования, что,
если местонахождение сейсмических явлений с глЪ свыше 4 1/4, происходящих во всем 
мире, может быть определено с точностью - 30 км системой из 15 станций группирования 
сейсмоприемников, то эта система „таллется предпочтительной также и с точки зрения ско
рее г;: оСрзиС1ч;п данн!зе, Ибо такое небольшое число станций как 15 обеспечит быстрый об
мен данными.Сейсмологические средства проверю: -долины предусматривать,помимо определения 
кэстонаховдения,и проведение, различия меэгду взрьшами и сейсмическими явлениями. Одна
ко необходимо подчеркнуть, что большое число явлений может быть проверено только путем 
определения их местонахождения. Так, например, сейсмические явления, происшедшие 
на дне океана, вблизи населенных районов или на большой глубине, не могут являться 
взрьшами,

Поэтому практически более целесообразно обнаруживать и определять местонахождение 
сейсмических явлений при помощи комплексной системы станций группирования сейсмоприем
ников, а также рассматривать ограниченное число- неопределенных явлений на основании 
данных, полученных путем широкополосных наблюдений от очень коротких до очень длинных 
периодов.
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Таблица

Таблица

1 Порог обнаружения для различных станций.по логарифму детектирования (А/Т).
А = уровень, шума х: 3 в пу4, Т = период максимальной амплитуды в секундах

Логарифм
Станция к Ч7 детектирования (А/т)
АЬР -14.7°44.60’ 65С’н.ОО' 0.6
ВАО -47 59.49 -15 38.09 0.8
ЕКА -3 09.55 55 19.98 1 .2
СЕВА 77 26.17 13 36.25 0.9
П.РА 50 44.00 35 25.00 0.5
ЬАО -106 13.33 46 41 .32 0.3
■МАТ 138 12.53 36 06.25 1 .2
КАО 10 49.94 60 49.42 0.9
НКА 134 21.05 -19 56.87 0.8
У1СА -114 36.28 62 29.57 0.6
т 90 00.0 55 00.0 0.5
Ш 2 -70 00.0 5 00.0 0.5
Ш З 20 00.0 10 00.0 0.5
Ш 4 65 00.0 35 00.0 0.6
Ш 5 105 00.0 35 00.0 0.6

2 Параметры, используемые при моделировании

$Р .0.5° й;5° 0.75° 0.75° •1 .0Р 1 .0°
0.5° 1 .0° 0.75° 1 .25° 1 .0° 1.5°

сГт 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3
N 9/13/15 9/13/15 9/13/15, 9/13/15 9/13/15 9/13/15
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ЗАГОЛОВКИ К РИСУНКАМ

Рисунок 1. 

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4. 

Рисунок 5.

Взаимосвязь между магнитурой взрыва тЪ и числом сообщающих станиций.

Соотвношение между тЪ - 1о§(а/т) и расстоянием до эпицентра А , 
тЪ; средняя магнитуда, А - максимальная амплитуд а в ти, т - период 
максимальной амплитуды в секундах, X - значение 9  для Ъ при 0 км 
согласно таблице значений по Гутенбергу.

Распределение частоты периода максимальной амплитуды для различных 
уровней магнитуды.

О : т Ъ ^ - 5 .0 ,  о : 5 .1  5  тЪ ^  5*5 ? : т Ъ > 5 * 6

Пример выходных данных, полученных с помощью моделирования.

Глобальные контуры порога определения местонахождения для различных 
случаев.

Сплошные кружки обозначают места расположения станций.

= стандартное отклонение азимута станция эпицентра
= стандартное отклонение расстояния до эпицентра

/т = стандартное отклонение магнитуды. 
N = число станций.
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ССВ/525
25 РеЪгиагу 1977 
Ог1д1па1: 5рап1вЬ

МЕКСИКА

Письмо руководителя достоянной делегации Мексики•на Совещании Комитета по 
разоружении Специальном^ представителю Генерального с е к р е т а р е  ка Совещании 
Комитета по -разоружению от 23 Февраля 1977 года, представляющее на рассмотрение 
две декларации, относящиеся к торжественному заседанию во сличаю десятой годовщины 
■Дог-'.воъ& Тлателолко, состоявшегося в городе Мехико >4 Февраля 1977 года
С удовольствием направляю Вам следующие документы Генеральной конференции Агент

ства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке (ОПАНАЛ):
1. Декларация, сформулированная Генеральным секретарем Агентства по запре

щению ядерного оружия в Латинской Америке (ОПАНАЛ) д-ром Эктором Гросс Эспиэлем 
на посвященном десятой годовщине со дня подписания Договора Тлателолко торжест
венном заседании, состоявшемся в городе Мехико 14 февраля 1977 года.

2. Декларация, единогласно принятая Генеральной конференцией Агентства 
по запрещению ядерного оружия .в Латинской Америке (ОПАВАЛ) на торжественном 
заседании по случаю десятой годовщины со дня подписания договора Тлателолко, 
состоявшемся в городе Мехико 14 февраля '1977 года.

Принимая во внимание содержание ^казанных документов, связанных с недавним празд
нованием десятой годовщины со дня подписания Договора о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке,или Договора Тлателолко, и тот факт, что создание зон, свободных 
от ядерного оружия, фигурирует в предварительной программе Совещания Комитета по разо
ружению с 1968 года, я прошу Вас дать указание о воспроизведении и распространении 
их в качестве документа Совещания Комитета по разоружению.

Пользуюсь возможностью, чтобы уверить Вас в своем самом искреннем уважении.

(Подпись) Альфонсо Гарсия Роблес
посол

Глава постоянной делегации Мексики
на Совещании Комитета по разоружению

- 41 -



1 . Декларация Генерального секретаря Агентства по запрещению ядерного о р у ж и я  
в Латинской Америке (ОПАНАЛ) д-ра Эктора Гросса Эспиэля. сформулированная на 
состоявшемся в городе Мехико 14 Февраля 1977 года торжественном заседании, по
священном десятой годовщине со дня подписания Договора Тлателолко

Мои слова на этом торжественном заседании,на котором Генеральная конференция отмв' 
чает десятую годовщину со дня подписания Договора о запрещении ядерного оружия в 
Латинской Америке, должны быть краткими.

На этом заседании высококвалифицированные ораторы уже говорили о том, какой 
вклад заключением Договора Тлателолко внесла и продолжает вносить Латинская Америка 
в дело мира и международной безопасности и какую роль сыграл и играет этот Договор 
в поддержке усилий человечества, направленных на разоружение.

Среди разочарований и неудач, вставших на пути к разоружению, так как во всем 
мире никакое красноречие не в состоянии скрыть трагической правды о всеобщей гонке 
вооружений, достигшей чудовищных и невероятных размеров, Договор Тлателолко на прак
тике доказал жизненность создания безъядерных в военном отношении зон как средства 
избежать в некоторых районах нашей планеты возможности развязывания военного конфлик
та с использованием ядерного оружия. В этом плане Латинская Америка сыграла осново
полагающую роль,и Договор Тлателолко оказывал и оказывает такое влияние, которое 
позволяет предусмотреть возможность того, чтобы в будущем, когда будут созданы дру
гие зоны, свободные от ядерного оружия, и пространства, на которых будет возможно 
ядерное столкновение, сократятся до минимума, так как ядернь'о зоны ограничатся тер
риториями ядерных держав, ощутимо уменьшилась опасность атомной войны.

Я сейчас не буду повторять и подчеркивать преимущество этого средства, которое, 
кроме того, позволит использовать для экономического и социального развития ресурсы, 
освободившиеся от этого без;, чного соревнования. Первоначально эта идея не принад
лежала Латинской Америке и не предназначалась для нее. Но именно наш континент 
стал единственным, доказавшим возможность воплотить эту идею в реальную действитель
ность. Этого достаточно для того, чтобы мы гордились вкладом Латинской Америки в 
дело мира, безопасности, прогресса и международного права.

А сейчас я хотел бы коснуться двух вопросов:
Во-первых, того факта, что процесс присоединения латиноамериканских государств 

к Договору Тлателолко и тех государств, о которых говорится в дополнительных протоко
лах I и II к этому документу, еще не закончен. За прошедшие 10 лет выяснилось, что
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причины, мотивирующие подписание, ратификацию и оговорки при подписании,еще не исчер
паны, и что, напротив, продолжает развиваться неизбегкный процесс, направленный на 
то, чтобы все заинтересованные государства стали участниками этих трех многосторонних 
соглашений. В самом деле, каждый год происходили новые события этого рода и сегод
ня; после того, как новые государства поставили свои подписи, недавно возникшие, .извест
ные всем международные факторы положительно влияют на ускорение этого процесса и позво
ляют с оптимизмом ожидать его полного завершения.

Исходя из своего глубокого убеждения, которое еще более возросло во время завер
шившихся и проходящих сейчас переговоров, я приложу все свои усилия к тому, чтобы 
по-прежнему содействовать всеми доступными мне скромными средствами достижению это
го результата, чтобы ускорить ритм этого процесса, который никогда не останавливал
ся, но который сейчас может получить новый толчок.

Всем известно, что Договор Тлателолко, после продолжавшихся несколько лет пере
говоров и редактирования, был единодушно одобрен на последней сессии Подготовительного 
комитета по созданию в Латинской Америке безъядерной зоны. Все государства, участ
вовавшие в этой работе, уже подписали его, и если одно из них его еще не ратифици
ровало, а два других не внесли еще оговорку, о которой говорится в статье 28 Дого
вора, то нет сомнения, что эти государства согласны с его целями и принципами и 
что, как я уже напоминал в своей речи на открытии четвертой очередной сессии Гене
ральной конференции в 1973 году: "эти государства обязаны соблюдать цели и направ
ленность Договора, т.е. не проводить мероприятий,в сущности своей противоречащих 
системе Тлателолко, которые могли бы существенно помешать достижению его целей и 
задач". Таков общий принцип международного права, провозглашенный в статье 18 
Венской конвенции о праве договоров, который уже был применен на заседании 
Международного суда в 1924 году в случае, касавшемся интересов Германии в 
польской Верхней Силезии.
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Благодаря Договору Тлателолко, и это нельзя отрицать; предполагается, что в Латин
ской Америке в целом нет ядерного оружия. Пы избежали неразумной траты средств на 
гонку ядерных вооружений, и в будущем у нас не должно быть атомных арсеналов.

Во-вторых, я хотел бы коснуться вопроса о мирном использовании ядерной энергии.
Договор Тлетелолко, и это логично, положительно решает этот вопрос, поскольку 

ничто в нем не мешает и не препятствует воспользоваться правом освоения этого вида 
энергии.

Современное положение в мире, существующий энергетический кризис и истощение в 
будущем невозобновляющихся источников энергии заставляют с новым вниманием обратить
ся к вопросу о мирном использовании атомной энергии. Использование этой энергии, 
неизбежное в будущем, должно осуществляться в такой форме, чтобы не наносить ущерба 
окружающей людей среде и не подвергать ее опасности, поскольку экологический вопрос 
необходимо рассматривать в целом, и следует избегать всевозможного отклонения от мир
ного использования в военную сторону.

Договоры о гарантиях представляют собой юридический документ, который препятст
вует тому, чтобы использование атомной энергии в мирных целях подменялось ее исполь
зованием в военных целях. Договор Тлателолко предусматривает подобные соглашения • "и- 
обязывает государства-участники вести переговоры по вопросу их заключения с МАГАТЭ.
Опыт этих лет доказал, что достаточно быть участником Договора Тлателолко, чтобы иметь 
возможность заключать эти договоры, исходя лишь из его положений, что нет необходи
мости, чтобы государство, ведущее переговоры по этому вопросу, было участником какого- 
либо другого международного многостороннего соглашения, направленного на запрещение 
ядерного оружия или препятствующего его распространению. Отсюда вытекает, что дого
воры о гарантиях латиноамериканских государств-участниКов Договора Тлателолко доста
точны для обеспечения им многосторонней и двухсторонней поддержки, помощи и сотруд
ничества в научной, технической, финансовой, экономической и индустриальной областях 
с тем, чтобы они могли поставить перед собой и осуществить планы использования атом
ной энергии и получить, извлечь, выработать, произвести материалы, необходимые для по
лучения этой энергии.
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В сложившейся обстановке нет необходимости подчеркивать важность этого вопроса 
перед лицом примеров, которые всем известны,- достаточно быть участником Договора Тла
телолко и заключить, согласно его положениям, соответствующий Договор о гарантиях, 
чтобы иметь возможность использовать атомную энергию в мирных целях и в последующие 
годы сохранять темп экономического роста и развития, необходимый для того, чтобы пла
нировать и строить лучиел будущее для народов наших стран. Таким образом, трудности 
использования ядерной энергии в мирных целях, которые стоят перед некоторыми латино
американскими государства™, не являющимися участниками Договора Тлателолко автома
тически исчезнут, если эти страны решат стать участниками этого латиноамериканского 
договора.

Использование ядерной энергии в мирных целях в Латинской Америке требует созда
ния планирующего органа на региональном уровне, такого латиноамериканского информа
ционного центра, который бы координировал, информировал и помогал, в случае необходи
мости, странам континента разрабатывать и осуществлять свои энергетические проекты.
В будущем таким органом должно стать Агентство по запрещению ядеркого оружия в Латин
ской Америке с уже имеющимся у него опытом и действующим договором о сотрудничестве 
с МАГАТЭ. Его задача должна включать не только контроль за точным соблюдением запре
щения ядерного оружия, предусмотренного в Договоре Тлателолко, но такие и положитель
ный элемент, вытекающий из того, что этому органу поручено,в соответствии с волей лати
ноамериканских государств заниматься в регионе программированием и координированием 
использования ядерной энергии в мирных целях на континенте.

Это планирование потребует конкретных инициатив и новых институционных форм, кото
рые, я уверен, латиноамериканские государства должны выработать с топ целью, чтобы в 
ближайшем будущем представить их на рассмотрение компетентных международных форумов.

И наконец, я скажу несколько слов приветствия и благодарности.
Я благодарю все государства-участники Договора за постоянную поддержку принципов 

Тлателолко и полное к ним доверие, что сделало возможным беспрепятственное применение 
Договора и дало возможность совместных солидарных действий стран Латинской Америки 
в Агентстве по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и на других международ
ных форумах в защиту идеалов, утверждаемых в этом Договоре, и для достижения его рас
пространения и выполнения его условий.

  А р  —



Я благодарю правительство страны, в -оторой размещается ОПАНАл и которая являет 
ся депозитарием Договора Тлателолко, т.е. правительство Соединенных Штатов Мексики, 
которое постоянно оказывало бескорыстное сотрудничество не только в решении вопросов 
касающихся работы ОПАНАЛ, но также в международном политическом процессе и на пере
говорах, направленных на достижение полного и всеобщего одобрения Договора о запре
щении ядерного оружия в Латинской Америке и его двух дополнительных протоколов.

Я выражаю благодарность го сударс твам-участникам первого и второго протоколов 
за понимание значения этих документов для мира и мездународной безопасности и за то, 
что их действия явились выражением дружбы и сотрудничества с Латинской Америкой.
Я приветствз^о и выражаю почтение моим предшественникам, как временным Генеральным 
секретарям, так и Генеральному секретарю; Карлосу Пеону дель Валье; Антонио Гон
салесу де Леон и Леопольде Бенитесу Зинуэса, которые сделали первые, самке трудные 
шаги в применении Договора Тлателолко.

Я не могу закончить, не сказав несколько слов, - и я это делаю с особым удоволь 
ствием, - обращенных к тому, кто в течение этих десяти лет в качестве председателя 
КОПРЕДАЛ, в качестве председателя первой сессии ОПАНАЛ, в качестве представителя 
Мексики на Совещании Комитета по разоружению ООН и в качестве секретаря по между
народным отношением своей страны явился энтузиастом претворения в жизнь идеи о со
здании в Латинской Америке безъядерной зоны, неутомимым участником переговоров по 
редактированию Договора и стойким бордом зе. достижение полной действенности этого 
Договора,так же как и двух его дополнительных протоколов. Я говорю о г-не после 
Альфонсо Гарсиа Роблесе, которому, заключая это выступление, я свидетельствую свое 
признание и благодарность.



2; Декларация, единогласна принятая Генеральной конференцией Агентства- 
до запрещению ядерного оружия в-Латинской Америке (ОПАНАЛ) на торжественном' 
заседании по случаю десятой годовщины со дня подписания Договора Тлателолко. 
состоявшемся в городе Мехико 14 безраля 1977 года

Генеральная Конференция,
напоминая, ч т о  сегодня, 14 февраля 1977 года, исполняется 10 лет со дня подпи

сания в городе Мехико Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке,
признавая историческую важность этой годовщины, отмечающей юридическое признание 

установления первой безъядерной в военном отношении зоны на одной из населенных частей 
планеты,

считая, что это явилось, является и будет являться важным вкладом в д-ело разоруже
ния и, вследствие этого, в дело мира и международной безопасности, и что Латинская 
Америка своим примером дала человечеству эффективную, практическую и реальную возможность 
для- уменьшения и ограничения опасности ядерного конфликта, которая позволяет использо
вать достижения научного и технического прогресса на дело мира и сотрудничества, эконо
мического и социального прогресса,

решив не жалеть 'усилий для достижения реального и полного претворения в жизнь 
целей Договора Тлателолко, и на то, чтобы все латиноамериканские государства стали 
участниками Договора, чтобы всем территориям, расположенным в зоне действия Договора, 
был дан предусматриваемый им статус безъядерных в военном отношении территорий и чтобы 
все ядерные державы гарантировали и уважали, согласно Договору, целостность латино
американской зоны, свободной от ядерного оружия,
ЗАЯВЛЯЕТ:
1 . О твердом решении Государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке неустанно прилагать усилия для достижения того, чтобы все латино
американские страны стали участниками Договора, чтобы все нелатиноамериканские госу
дарства, которые де-юре или де-Факто несут международную ответственность за террито
рии, включенные в географическую зону, определенную Договором, подписали и ратифици
ровали дополнительный Протокол I, и чтобы ядерная держава, еще не подписавшая и не ра
тифицировавшая дополнительный Протокол II, в кратчайший срок стала его участником.
2. О своем убеждении в том, что тщательное применение системы контроля, установлен
ной Договорим Тлателолко совместно с МАГАТЭ, обеспечивает эффективность ядерного разору
жения в Латинской Америке.



3. О своем решении способствовать использованию ядерной энергии в Латинской Америке, 
координируя свои .усилия" в'1 этом отношении-со странами-членами и предпринимая регио
нальное' щЕйирование~ цирногс- ислолв-зования-этой- жергии.
4. О своем желании, чтобы Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской 
Америке стало органом, ответственным за эти действия, сочетая,, таким, образом, имею-: 
щуюйя у него компетентность в вопросе разоружения и функции и атрибуты,. необходимые 
для его превращения в международный орган, который бы на региональном уровне плани
ровал, систематизировал, руководил и координировал латиноамериканские усилия, направ
ленные на полное и эффективное использование этой формы энергии в мирных целях.
5. " 0 своей уверенности, что Договор Тлателолко, положения которого относительно 
ядерного разоружения и системы контроля и проверки являются более полными.и четкими, 
чем положения, заключающиеся в любом другом международном документе, имеющим силу в 
настоящее время, достаточен для обеспечения странам-участницам этого Договора возможно
сти направить все свои усилия на развитие,основанное на мирном использовании атомной, 
энергии, и что поэтому ■‘странам-участницам Договора Тлателолко мезхдународные организации, 
государства и соответствующие общественные и частные, организации могут оказывать всяческую 
научную, техническую, экономическую и промышленную помощь и сотрудничество для практи-. 
ческого осуществления и применения научных и промышленных программ, требуемых-для 
использования энергии* получаемой в результате ядерного расщепления.
Вследствие- этого.

вновь подчеркивает право стран-участниц Договора Тлателолко, вытекающее из их 
статуса суверенных государств, на использование атомной энергии в мерных целях. Поль
зование этим правом препятствует тому, чтобы их ресурсы направлялись на бесполезную 
и бессмысленную гонку вооружений,и позволяет, напротив, направлять их на эксплуатацию 
такого .источника энергии, который при правильном использовании, не подвергая угрозе, 
окружающую среду, здоровье и безопаснорть, должен оказать решающее влияние на эконо
мическое и социальное; развитие и в целом на прогресс народов латиноамерикански? стран.

*  *
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Еще раз подтвердив цели и направленность Договора Тлатеяд^&^подтв ряив свою 
волю к вьшолнению обязательств, устанавливаемых этим до1умек»<^^^гор*естве«но заявив
о своем решении бороться за мир, справедливость и развитие, Го с^арства-у частники 
Договора Тлателолко призывают все государства, которые еще не присоединились к этому 
латиноамериканскому Договору, сделать это в бликайвий срок, и призывают государства, 
расположенные в других регионах, способных установить безъядерные в военном отношении 
зоны, к тому, чтобы они продолжали прилагать усилия к достижению этой цели» Увели
чение числа зон, свободных от ядерного оружия, безусловно^ приведёт к уменьшению 
опасности ядерного пожара и, в результате избежания бессмысленной Гонки вооружений, бу
дет обеспечено полное использование имеющихся ресурсов на экономическое и социальное 
развитие народов. ' /
Генеральная конференция.

убежденная в необходимости способствовать более широкому V  Луневу ознакомлению 
с Договором Тлателолко,

просит Государства-участники как можно шире распространяй^ Яё^оеор о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке, объясняя его цели и приотвм* .



(Необязательное положение 
для промежуточных мер, 
если необходимо, альтер
нативное предложение со
держится в пункте 4 ста
тьи VII)

ССВ/526
1 МагсЬ. 1977 
Опэ^тпе!: Еп&НяЪ

ШВЕЦИЯ

Проект Договора о полном и всеобдем запрещении испытаний 
ядзрноса. .одстия.

Государства-участники настоящего Договора,

заявляя о своем намерении по возможности скорее дости
гнуть прекращения гонки ядерных вооружений и принять 
эффективные меры в направлении ядерного разоружения,

указывая на необходимость сотрудничества всех государств 
в достижении этой цели,

согласились с нижеследующем:

СТАТЬЯ I
1. Каждое Государство-участник настоящего Догово

ра обязуется не производить любые испытательные взрывы 
ядерного оружия или взрывы других ядерных устройств во 
всех средах,

2. Каждое Государство-участник настоящего Дого
вора, кроме того, обязуется воздерживаться от побуждения, 
поощрения, оказания помощи или какого-либо участия в 
проведении любых ядерных взрывов или взрывов других 
ядерных устройств,

3. Каждое Государство-участник настоящего Догово
ра обязуется принимать любые меры, которые оно сочтет 
необходимыми в соответствии со своим конституционным 
порядком, по запрещению и предотвращению всякой деятель
ности по нарушению положений настоящего Договора, п лю
бом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

4. Что касается периода, заканчивающегося ......
условия Протокола I, приложенного к настоящему Договору, 
относятся к правительствам Соединенных Штатов Америки и 
Союза Советских Социалистических Республик.
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СТАТЬЯ I I

Положения статьи I настоящего Договора не относятся 
к тем ядерным взрывам, которые будут проводиться в мир
ных целях под международным надзором и контролем и ко
торые проводятся в соответствии с Протоколом II, при
ложенным к настоящему Договору.

СТАТЬЯ III

1. Каждое Государство-участник настоящего Догово
ра обязуется добросовестно сотрудничать в полном соблю
дении и выполнении настоящего Договора.

2. Каждое Государство-участник настоящего Догово
ра обязуется добросовестно сотрудничать в эффективном 
международном обмене сейсмическими данными в.целях облег
чения обнаружения, идентификации и местонахождение под
земных явлений. Меры по техническому надзору за со
блюдением настоящего Договора изложены в Протоколе III, 
который дается в приложении к настоящему Договору.

3. Каждое ^осударство-участник настоящего Дого
вора обязуется консультироваться друг с другом и добро
совестно сотрудничать в выяснении всех обстоятельств, 
связанных с содержанием настоящего Договора. В соот
ветствии с настоящим положением, каждое государство- 
участник настоящего Договора, имеет право:

a) делать запросы и получать информацию в связи 
с такими запросами,

b ) предлагать проводить проверку на своей террито
рии или на территории, находящейся под его юрисдикцией; 
такая проверка проводится в порядке, устанавливаемом 
приглашающим Государствсм-участншсом,

c) вносить предложения относительно соответствую
щих методов разъяснения, если оно считает, что информа
ция, находящаяся или представленная в его распоряжение 
в соответствии со всега или любым из вышеуказанных 
положений, является недостаточной,

- 5 1  -



4# Для достижения целей, изложенных в настоящей 
етвтьо, Государствв—участники настоящего Договора поль
зуется услугами Консультативного кошггета. В течение 
одного месяца с момента получения просьбы от любого го
сударства Депозитарий созывает заседание Комитета. Любое 
Государствоучастник настоящего Догопора ксссет назначить 

. представителя в данный Комитет, функции и правила процеду
ры которого излсоеены в Протоколе 17, к от орт'! дается в 
прилсевешт к настоящему Договору.

5. Если после консультации и сотрудничества в 
соответствии с настоящей СтатьсГ» останется нерешенным 
серьезный вопрос о выполнении обязательств, взятых в 
соответствии с этим Договором, Гссударство-участник на
стоящего Договора может в соответствии с полокснияпи 
Устава Организации Объединению: Наци»: передать этот во
прос на.рассмотрение Совета Безопасности и других Госу- 
. ларств-участников настоящего Договора.

СТАТЫ IV "
Протоколы, прилагаемые к настоят,ому Договору, являются 
составной частью настоящего Договора.

СТАТЬЯ V
ЛюбеП -участник настоящего Договора полет предложить по- 

; правки в этоку Договору. Поправки вступают и силу для 
’ каждого участника настоящего Договора, принимающего по
правки, после их утверждении большинством Государств- 
участикков настоящего Договора и латси для каздого остаю
щегося Государства-участника настоял,его Договора со дня 
принятия этих поправок.

СТАТЬЯ VI
Спустя пять лет после вступления с силу иастолпего Дого
пора," в йсновс, в Швейцаргаг, состоится Конференция ; осу- 
дарств-участннков настоящего Договора для рассиотрсния 
Лс;?сглил настоящего Договора с тел, чтобм гарантировать 
осуществление целей и чолгалониГ. настели,его Договора. 
Конференция по рассмотрению .ггоЛстсия Договора решит в со
ответствии. с мнением большинства Гссударств-участников 
Л.сговсра, присут ст оующих на /.'онмеронциг., вопрос о необхо
димости и сроках проведение дополи: г.-едьио.1 Конференции по 
рассмотрению действия Договора.



(Необязательное положе
ние для промежуточных мер, 
если необходимо, альтерна
тивное предложение содер
жится в пункте 4 ст-.тьи I)

СТАТЬЯ VII
1. Настоящий Договор открыт для подписания его 

всеми государства™. Любое государство, которое не 
подпишет Договор до вступле;тл его в силу в соответствии 
с пункт ом 3 данной статьи, может присоединиться к нему
в любое время,

2. Настоящий Договор подлежит ратификации госу
дарствами, подписавшими его. Ратификационные грамоты
и документы о присоединении сдаются на хранение Генераль
ному секретарю Организации Объединению:.Наций, который 
является Депозитарием настоящего Договора,

3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи 
во хранение Депозитарию ратификационных грамот... прави
тельствами, включая правительства Соединенных Штатов 
Америки и Союза Советских Социалистических Республик,

4. До вступления в силу настоящего Договора прави
тельства Соединенных Штатов Америки и Союза Советских 
Социалистических Республик обязуются применять положения 
Протокола I со дня подписания настоящего Договора этими 
двумя правительствами.(если вышеупомянутое положение будет 
включено в текст' Договора, нумерация следующих пунктов 
будет,соответственно,изменена)

4. Для государств, ратификационные грамоты или 
документы п присоединении которых буду? сданы на хранение 
после вступления в силу настоящего Договора, он вступает 
в силу в день сдачи на хранение их ратификационных грамот 
или документов о присоединении,



5. Депозитарий незамедлительно уведомляет все 
подписавшие и. присоединившиеся к настоящему Договору 
государства о дате каждого подписания, дате сдачи на 
хранение каждой ратификационной грамоты или документа
о присоединении, дате вступления в силу настоящего Дого
вора, о любых к нему поправках, любом уведомлении о 
выходе из Договора, а также о получении любых других 
уведомлений. Они также информируют Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций о любом уведомлении о вы
ходе из Договора,

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Депо
зитарием в соответствии со статьей 102 Устава Органи
зации Объединенных Наций.

СТАТЬЯ VIII
Настоящий Договор является бессрочным. Каждое Госу
дарство-участник настоящего Договора в порядке осу
ществления своего государственного суверенитета имеет 
право выйти из Договора, если оно решит, что связанные 
с содержанием настоящего Договора исключительные обстоя
тельства поставили под угрозу его высшие интересы. О 
таком выходе оно за три месяца уведомляет Депозитария.
В таком уведомлении должно содержаться заявление об 
исключительных обстоятельствах, которые оно рассматри
вает как поставившие под угрозу его высшие интересы.

СТАТЬЯ IX
Если все государства, обладающие ядерным оружием, не 
присоединятся к настоящему Договору через ... лет после 
вступления его в силу, каждое Государство-участник пу
тем подачи уведомления Депозитарию имеет право выйти из 
Договора с немедленным прекращением распространения на 
него действия Договора.

-  5*  -



СТАТЬЯ X
Настоящий Договор, арабский, английский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которого 
являются равно аутентичными, сдается на хранение Ге
неральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который рассылает заверенные копии настоящего Договора 
правительствам государств, подписавших Договор и при
соединившихся к нему.

Ь удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали настоящий Договор.

Совершено в ..........месяца....... дня  года...
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(Необязательное положение 
для промежуточных мер, 
если необходимо, альтер
нативное предложение со
держится в пункте 4 ста
тьи VII)

ССВ/52б/Веу.1 
5 <1и1у 1977
0г1д1па1: Еп»!1зЬ

ШВЕЦИЯ

Проект Договора о полном и всеобщем запрещении испытаний 
Д Ш Ш Й  ЯКЕРМ»
Государства-участники настоящего Договора,

заявляя о своем намерении по возможности скорее дости
гнуть прекращения гонки ядерных вооружений и принять 
эффективные меры в направлении ядерного разоружения,

указывая на необходимость сотрудничества всех государств 
в достижении этой цели,

согласились с нижеследующем:

СТАТЬЯ I
1. Каждое Государство-участник настоящего Догово

ра обязуется не производить любые испытательные взрывы 
ядерного оружия или взрывы других ядерных устройств во 
всех средах,

2. Каждое Государство-участник настоящего Дого
вора, кроме того, обязуется воздерживаться от побуждения, 
поощрения, оказания помощи или какого-либо участия в 
проведении любых ядерных взрывов или взрывов других 
ядерных устройств,

3. Каждое Государство-участник настоящего Догово
ра обязуется принимать любые меры, которые оно со'чтет 
необходимыми в соответствии со своим конституционным 
порядком, по запрещению и предотвращению всякой деятель
ности по нарушению положений настоящего Договора, в лю
бом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

4. Что касается периода, заканчивающегося ......
условия Протокола I, приложенного к настоящему Договору, 
относятся к правительствам Соединенных Штатов Америки и 
Союза Советских Социалистических Республик.
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СТАТЬЯ II
Положения статьи I настоящего Договора не относятся к тек 
ядерным взрывам, которые будут проводиться в мирных целях 
под международным надзором и контролем и которые проводятся 
в соответствии с Протоколом II, приложенным к настоящему До
говору.
СТАТЬЯ III

1. Каждое Государство-участник, настоящего Договора 
обязуется добросовестно сотрудничать в полном соблюдении и 
выполнении настоящего Договора.

2. Для достижения целей, изложенных в настоящей статье, 
Государства-участкикИ"нас'тоящего Договора пользуются услугами 
Консультативного комитета,. В течение одного месяца с момен
та 'получения просьбы от любого государства Депозитарий созы
вает заседание Комитета» Любое Государство-участник настояще
го Договора может назначить представителя в данный Комитет, 
функции и правила процедуры которого изложены в Протоколе III, 
который дается в приложении к настоящему Договору.
СТАТЬЯ IV

1. Каждое Государство-участник настоящего Договора обя
зуется добросовестно сотрудничать в эффективном международном 
обмене сейсмическими данными в целях облегчения обнаружения, 
идентификации и местонахождения подземных явлений. Меры по 
техническому надзору за соблюдением настоящего Договора изло
жены в Протоколе IV, который дается в приложении к настояще
му Договору.

2. Каждое Государство-участник настоящего Договора обя
зуется консультироваться друг с другом и добросовестно сотруд
ничать в выяснении всех обстоятельств, связанных с содержанием 
настоящего Договора. В соответствии с настоящим положением, 
каждое Государство-участник настоящего.Договора, имеет право:

а) делать запросы и получать информацию в связи с та
кими запросами,



b) предлагать проводить-проверку на своей территории 
или на территории, находящейся под его юрисдикцией; такая 
проверка проводится в порядке, устанавливаемом приглашающим 
Государством-учас тником,

c) вносить предложения относительно соответствующих 
методов разъяснения, если оно считает, что информация, находящая
ся или представленная в его распоряжение в соответствии со все
ми илй любым из вышеуказанных положений, является недостаточной.

3. Если после консультации и сотрудничества в соответст
вии с настоящей Статьей остается нерешенным серьезный вопрос о 
выполнении обязательств, взятых в соответствии с этим Догово
ром, Государство-участник настоящего Договора может в соответст
вии с положениями Устава Организации Объединенных Наций пере
дать этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности и других 
Государств-участников настоящего Договора.
СТАТЬЯ V
Протоколы, прилагаемые к настоящему Договору, являются состав
ной частью настоящего Договора.
СТАТЬЯ VI
Любой участник настоящего Договора может предложить поправки 
к этому Договору. Поправки вступают в силу для каждого участни
ка настоящего договора, принимающего поправки, после их утвержде
ния большинством Государств-участников настоящего Договора и 
затем для каждого остающегося Государства-участника настоящего 
Договора со дня принятия этих поправок.
СТАТЬЯ VII
Спустя пять лёт после вступления в силу настоящего Договора, 
в Женеве, в Швейцарии состоится Конференция Государств-участни
ков" настоящего Договора для рассмотрения действия настоящего 
Договора, с тем чтобы гарантировать осуществление целей и по
ложений настоящего Договора. Конференция по рассмотрению 
действия Договора решит в соответствии с мнением большинства 
Государств-участников Договора, присутствующих на Конференции, 
вопрос о необходимости п сроках проведения дополнительной Кон
ференции по рассмотрению действия Договора.
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(Необязательное положе
ние для промежуточных мер, 
если необходимо, альтерна
тивное предложение содер
жимся в-'пункте 4-статьи) I)

СТАТЬЯ VIII
1. Настоящий Договор открыт для подписания его 

всеми"государствами» Любое государство, которое не 
подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии 
с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к нему 
в любое время,

2. Настоящий Договор подлежит ратификации госу
дарствами, подписавшими его. Ратификационные грамоты
и документы о присоединении сдаются на хранение Генераль
ному секретарю Организации Объединенных Наций, который 
является Депозитарием настоящего Договора,

3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи
на хранение Депозитарию ратификационных грамот правитель
ствами, включая правительства Соединенных Штатов Америки 
и Союза Советских Социалистических Республик,

4. До вступления в силу настоящего Договора прави
тельства Соединенных Штатов Америки и Союза Советских 
Социалистических Республик обязуются применять положения 
Протокола I со дня подписания настоящего Договора этими 
двумя правительствами (если вышеупомянутое положение будет 
включено в текст Договора, нумерация следующих пунктов 
будет, соответственно, изменена)

4. Для государств, ратификационные грамоты или 
документы о присоединении которых будут сданы на хранение 
после вступления в силу настоящего Договора, он вступает 
в силу в день сдачи на хранение их ратификационных грамот 
или документов о присоединении,
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5. Депозитарий незамедлительно уведомляет все 
подписавшие и присоединившиеся к настоящему Договору 
государства о дате каждого подписания, дате сдачи на 
хранение каждой ратификационной грамоты или документа
о присоединении, дате вступления в силу настоящего'Дого
вора, о любых к нему поправках, любом уведомлении о 
выходе из Договора, а также о получении любых других 
уведомлений. Они также информируют Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций о любом уведомлении о вы
ходе из Договора,

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Депо
зитарием в соответствии со статьей 102 Устава Органи
зации Объединенных Наций.
СТАТЬЯ IX
Настоящий Договор является бессрочным. Каждое Госу
дарство-участник настоящего Договора в порядке осу
ществления своего государственного суверенитета имеет 
право выйти из Договора, если оно решит, что связанные 
с содержанием настоящего Договора исключительные обстоя
тельства поставили под угрозу его высшие интересы. О 
таком выходе оно за три месяца уведомляет Депозитария.
В таком уведомлении должно содержаться заявление об 
исключительных обстоятельствах, которые оно рассматри
вает как поставившие под угрозу его высшие интересы.

СТАТЬЯ X
Если все государства, обладающие ядерным оружием, не 
присоединятся к настоящему Договору через ... лет после 
вступления его в силу, каждое Государство-участник пу
тем подачи уведомления Депозитарию имеет право выйти из 
Договора с немедленным прекращением распространения на 
него действия Договора.
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СТАТЬЯ. XI
Настоящий Договор, арабский, английский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которого 
являются равно аутентичными, сдается на хранение Ге
неральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который рассылает заверенные копии настоящего Договора 
правительствам государств, подписавших Договор и при
соединившихся к нему.

Ь удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали настоящий Договор.

Совершено в    месяца...... дня года...
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ССВ/527
1 МагсЬ 1977
Огхдзла!: Еп^ИвЬ

ПРОГРАММА РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА ПО 
РАЗОРУЖЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ

(принято на 732-м пленарном заседании, 1 марта 1977 г.)

Пленарные заседания

Пленарные заседания будут по-прежнему проходить по вторникам и четвергам в 
10 ч 30'мин, если не будет принято иного решения. Повестка дня пленарных заседаний, 
принятая 15 августа 1968 года, гласит:

"1. Дальнейшие эффективные меры по прекращению гонки ядерных вооружений в бли
жайшем будущем и ядерному разоружению.

В рамках этого раздела повестки дня члены Комитета могут обсуждать меры, относящие
ся к прекращению ядерных испытаний, запрещению применения ядерного оружия, прекращению 
производства расщепляющихся материалов для военных целей, прекращению производства 
ядерного оружия, сокращению и последующей ликвидации запасов этого оружия, безъядерным 
зонам и т.д.

2. Неры неядерного разоружения.
В рамках этого раздела повестки дня члены Комитета могут обсуждать вопросы хими

ческого и бактериологического оружия, регионального ограничения вооружений и т.д.
3. Другие частичные меры.
В рамках этого раздела члены Комитета могут обсуждать вопросы предотвращения гонки 

вооружений на морском дне и т.д.
4. Всеобщее и полное разоружение под строгим и эффективным международным конт

ролем.
Сопредседатели отмечают общепризнанное право каждой делегации поднимать и обсуждать 

любой вопрос разоружения на любом заседании Комитета".
Неофициальные заседания 4

1-4 марта Неофициальные заседания Совещания Комитета
по раз оружению по вопросам процедуры
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7-11 марта

14-18 марта

21-25 марта 

28 марта-1 апреля

4-7 апреля

11-15 апреля 

18-22 апреля

*
25-29

Перерыв в работе

Не официальные заседания Совещания Комитета 
по разоружению по вопросу о всеобъемлющей 
программе переговоров. (Проведение дальней
ших заседаний по этому вопросу может быть 
согласовано позднее).

Неофициальные заседания Совещания Комитета 
по разоружению с участием экспертов по новым 
видам и системам оружия массового уничтожения.

Дни, свободные от заседаний.

Неофициальные заседания Совещания Комитета 
по разоружению с участием экспертов по 
химическому оружию.

Продолжение„неофициальных заседаний по хими
ческому оружию с участием экспертов, в слу
чае необходимости.

Дни, свободные от заседаний.

Неофициальные заседания Совещания Комитета 
по разоружению по вопросу о всеобъемлющем 
запрещении испытаний ядерного оружия.

Дни, свободные от заседаний.

Совещание Комитета по разоружению прервет свою работу 29 апреля 1977 года.' Дата
возобновления работы Комитета в период летней сесс-ии будет определена позднее.

* В течение этого периода времени Группа научных экспертов по рассмотрению мер 
международного сотрудничества по обнаружению и идентификации сейсмических явлений про
ведет свою третью сессию.
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ССО/528* 
1 МагсЬ 1977
Огхдзла!: Еп^ПбЬ

ВТОРОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ МЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ОБНАРУЖЕНИЮ 
И ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ КОМИТЕТУ

ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

1. Во исполнение решения Совещания Комитета по разоружению от 22 июля 1976 года Спе
циальная группа научных экспертов для рассмотрения мер международного сотрудничества 
по обнаружению и идентификации сейсмических явлений провела в Женеве с 21 по 25 Фев
раля 1977 года свою вторую сессию под председательством представителя Швеции д-ра Ульфа 
Эриксона.
2. В работе второй сессии, наряду с экспертами и представителями, участвовавшими
в работе первой сессии, приняли участие научные эксперты и представители социалисти
ческих государств-членов Совещания Комитета по разоружению. Таким образом, в работе 
сессии принимали участие научные эксперты и представители следующих государств-членов 
Комитета по разоружению: Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики,
Федеративной Республики Германии, Египта, Иьдии, Италии, Канады, Монголии, Нидерлан
дов, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза 
Советских Социалистических Республик, Чехословакии, Швеции и Японии.
3. Научные эксперты' из Австралии, Бельгии, Дании, Финляндии и Норвегии, которые бы
ли приглашены в соответствии с вышеупомянутым решением Совещания Комитета по разору
жению, продолжали участвовать в работе Специальной группы.
4. Согласно программе работы, одобренной на первой сессии, Специальная группа пере
смотрела проекты докладов и подготовила окончательные Доклады, относящиеся к следую
щим вопросам:

2<1) Обзор предыдущих смежных исследований.
За) Данные и процедуры для обнаружения и определения места сейсмических явлений 

сетью станций группирования сейсмоприемников и отдельными станциями.
ЗЪ) Данные и процедуры для получения идентификационных параметров сейсмических 

явлений на отдельных станциях.
Зс) Данные и процедуры для получения идентификационных параметров сейсмических 

явлений в сетях станций группирования сейсмоприемников.

* Включает документ СС1>/528/Сотт. 1 от 4 марта 1977 года.
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’Ча) Техническое описание существующих станций, представляющих потенциальный 
интерес для сети станций группирования сейсмоприемников.

4Ъ) Данные, получаемые на этих станциях,и существующая способность обнаружения 
станций.

5а) Описание существующих устройств по обмену данными,
ба) Описание существующих центров по сбору данных.

После тщательного обсуждения Специальная группа проинструктировала и дала указания 
Научному секретарю для изменения редакции текстов, которые будут рассмотрены на за
ключительной сессии.
5. Принимая во внимание задержку, имевшую место в ходе сессии, и стремясь завершить 
свою работу примерно в запланированные сроки, Специальная группа пересмотрела порядок 
работы на оставшееся время.
6. Специальная группа приняла проект повестки дня следующей сессии и из числа своих 
членов назначила группы экспертов для подготовки проектов, которые будут рассмотрены 
на следующей сессии.
7. Специальная группа с удовлетворением отмечает тот интерес, который проявляют к 
его работе государства-члены Совещания Комитета по разоружению, что было продемонст
рировано лгчастием в работе второй сессии большего числа научных экспертов и предста
вителей. В целях облегчения получения правильной оценки существующих и планируемых 
сейсмографических утановок и систем обработки данных было вьсказано пожелание, 
чтобы все государства-члены Совещания Комитета по разоружению рассмотрели вопрос о 
предоставлении соответствующей информации по своим существующим и планируемым сейсмо
графическим установкам, поскольку в настоящее время такая информация, особенно в 
отношении станций южного полушария, имеется в ограниченном количестве.
8. Специальная группа предполагает провести свою следующую сессию в Женеве с 25 по 
29 апреля 1977 года, во Дворце Наций, если будет получено подтверждение со стороны 
Совещания Комитета по разоружению.

-  65 -



Список научных экспертов н представителей. 'Участвующих 
во второй сессии Специальной группы научных экспертов 
по рассмотрению мер мезхдународного сотрудничества по 
обнаружению и идентификации сейсмических явлений

АВСТРАЛИЯ

Г-н Р.М. МакГрегор

БЕЛЬГИЯ

Старший геофизик, Управление минеральньк ресур- 
сурсов, геологии и геофизики

Г-н Да.М. ван Жиль 

БОЛГАРИЯ

Д-р Л.В. Христосков 

КАНАДА

Г-н П.В. Бешем

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Г-н В. Рохал-Илкив

ДАНИЯ

Г-н Я. Хельме 

ЕГИПЕТ

Г-н А. Абул Хейр

ФИНЛЯНДИЯ 

Д-р И. Нопонен

Руководитель сейсмической службы Королевской 
обсерватории Бельгии

Сейсмолог, Геофизический институт Академии 
Наук Болгарии

Правительственный эксперт по вопросам научных 
исследований, Отдел физики Земли, Министерство 
энергетики, горной промышленности и ресурсов, 
Оттапа

Атташе, Постоянное представительство Чехословац
кой Социалистической Республики при Отделении 
ООН в Женеве

Государственный геодезист, Отдел сейсмологии, 
Оевйае'Ызк 1пб"Ы"Ьи."Ье, Копенгаген

Советник, Постоянное представительство Египта 
при Отделении ООН в Женеве

Сейсмологический институт при университете в 
Хельсинки
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ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 

Д-р М.М. Шнейдер

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Д-р Х.П. Хариес

ВЕНГРИЯ

Г-н И. Биштрисзану 

ИНДИЯ

Г-н Т.Ж. Вергезе 

ИТАЛИЯ

Проф. М. Капут о 

Д-р Р. Консоле 

ЯПОНИЯ

Д-р Ш. Суйехиро

Д-р М. Ишикава

МОНГОЛИЯ 

Г-н П. Халиуно

НИДЕРЛАНДЫ 

Г-н А.Р. Ритсема

НОРВЕГИЯ

Д-р И.С. Хьюзби

Д-р Ф. Рин г дал 
(Научный секретарь)

Заместитель директора, Академия Наук ГДР, 
Центральный институт физики Земли

Директор, Центральная сейсмологическая обсерва
тория, Ерланген

Директор, Венгерская сейсмологическая обсервато
рия

Глава, Отдел сейсмологии, Атомный исследователь
ский центр им. Бхаба

Профессор сейсмологии, Римский университет 

Геофизик, Национальный институт геофизики, Рим

Директор, Сейсмологический отдел, Метеорологи
ческое управление Японии

Научно-исследовательский работник, Метеорологи
ческое управление Японии

Министерство иностранных дел, Постоянное 
представительство Монгольской Народной Республики 
при Отделении ООН в Женеве

Начальник сейсмологической секции Королевского 
метеорологического института Нидерландов

Главный сейсмолог, Королевский совет Норвегии по 
научным и промышленным исследованиям

Королевский совет Норвегии по научным и промыш
ленным исследованиям
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ПОЛЬША

Г-н Р. Тиссейре

Г-н А. Черкавски

РУМЫНИЯ 

Д-р в. Тудор

Г-н К. Иваску

ШВЕЦИЯ

Д-р У . Эриксон 
(Председатель)

Д-р 0. Далман

Д-р X. Израельсон

Г-;:са Б.К. Тигард

СССР

Проф. И. Пасечник 

Д-р 0. Кедров 

Д-р И. Бочаров 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Д-р X.И.С. Терлевей

Г-н И.Р. Кенион

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Д-р Дхс.Р. Филсон

Г-н А.Р. Таррентайн

Заместитель директора, Институт геофизики, 
Польская Академия Наук

Советник, Министерство обороны, Варшава

Советник, Постоянное представительство Социали
стической Республики Румынии при Отделении ООН 
в Женеве

Второй секретарь, Постоянное представительство 
Социалистической Республики Румынии при Отделе
нии ООН в Женеве

Советник по научным вопросам, Министерство иност
ранных дел

Исследовательский институт национальной обороны 

Исследовательский институт национальной обороны 

Исследовательский институт национальной обороны

Институт физики Земли, Москва 

Институт физики Земли, Москва 

Советник, Министерство обороны

Директор, Сейсмологический научно-исследователь
ский центр, Беркшир

Первый секретарь, Постоянная делегация Соединен
ного Королевства на Совещании Комитета по разору
жению

Руководитель программы, Агентство по проектам 
узкоспециальных исследований оборонного характера

Агентство США по контролю за вооружениями и 
разоружению
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ССП/529
22 МагсЬ 107Х
Ог1е1па1: Еп^ИвЬ

ЯПОНИЯ
. Некотоше соображения по вопросу о международно!контроле 

за химическим оружием
Введение

Цель настоящего рабочего документа заключается в том, чтобы высказать некоторые со
ображения по вопросу* о запрещении химических агентов военного назначения, по которому 
уже был внесен ряд предложений, но которые не идут дальше общих замечаний и в некотором 
отношении являются неконкретными.
1.. Последние тенденции в обсуждении вопроса о запрещении химического оружия

Отражая позитивные усилия, предпринятые до 1974 года, СЕ1А и СССР опубликовали 
после переговоров на высшем уровне, в .июле _1974 года совместное.заявление^ в- котором 
говорится: "Соединенные Штаты и Советский Союз предпримут' совместную инициативу по
запрещению наиболее опасных смертоносных средств ведения химической войны”. Это дало 
нам возможность надеяться на скорейшее завершение переговоров по заключению Договора о 
запрещении химического оружия, но эта надежда пока еще не осуществилась. В связи с 
тем, что растет число людей, осуждающих затягивание вышеупомянутых переговоров, Соеди
ненные Штаты высказали свое мнение по этому вопросу во время работы весенней сессии 
1976 года (ССВ/РУ.702), по предложению Федеративной Республики Германии во время ра
боты летней сессии состоялось неофициальное заседание экспертов,и на последнем этапе 
работы летней сессии Великобритания внесла на рассмотрение свой проект Договора. В 
ходе обсуждений на данном этапе проблемы "запрещения химических агентов военного назна
чения" и иконтроля за химическим оружием" рассматривались в следующем порядке.
1) Химические агенты военного назначения, подлежащие запрещению

Был внесен ряд предложений по определению, категориям и объему химических агентов во
енного "назначения ,лодлежащих-знпрещениюг"Если: суммировать все эти"предложения, то можно 
сказать, что создается общее мнение, что мы должны запретить все смертоносные химические 
агенты путем принятия критериев цели, а также критерия токсичности как одного из критери
ев для определения действительных агентов, подлежащих запрещению, и что химические агенты 
военного назначения должны быть разделены на две категории, а именно одноцелевые хими
ческие агенты, которые должны использоваться только для ведения войны, и агенты двойного 
назначения, которые могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях.
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2) Контроль за химическим оружием
Проблема проверки лежит в основе вышеупомянутых обсуждений. В то время как 

представители западных и неприсоединившихся стран придерживаются мнения о том, что 
необходима международная проверка, представители восточных стран считают, что в прин
ципе достаточно иметь только национальные стредства проверки. Поэтому,несмотря 
на целый ряд предложений,основа для соглашения еще не найдена.

Признаются, однако, следующие соображения: необходимость проведения инспекции
на месте для того, чтобы обеспечить осуществление таких конкретных мер, как уничто
жение запасов агентов; и возможность того, чтобы инспекции на. месте дополняли на
циональные средства без неоправданного вмешательства под международным контролем, 
включая некоторые способы пломбирования, камеры и прочее для того, чтобы осуществлять 
контроль за производством. Эти соображения не выходят за рамки концепции, и необхо
димо найти пути для их конкретизации.

2. Наши соображения и предложения по в о п р о с у  о международном контроле 
за химическим оружием

Ставя своей целью внести вклад в решение вышеупомянутых проблем, мы постара
лись выяснить, не существует ли какого-либо действующего в настоящее время эффективного 
договора, который мог бы способствовать осуществлению нашей цели, и мы обнаружили, 
что система агентог., подлежащих контролю в Конвенции о наркотических и психотропных 
средствах, которая имеет много общего с системой контроля химических веществ в До
говоре о запрещении химического оружия, может быть полезной для наших целей. Эта 
Конвенция называется "Единая конвенция о наркотических средствах 1961' года (с поправ
ками)" (именуемая ниже как Конвенция о наркотических средствах), к которой при
соединились 109 государств (по данным на 1 марта 1977 года), включая большинство 
членов Совещания Комитета по разоружению. Ссылаясь на эту Конвенцию, мы хотели 
бы предложить следующее:
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1) Химические агенты военного назначения
Запрещению подлежит целый ряд химические агентов военного назначения, и в связи с этим 
трудно лаконичным языком Договора дать им конкретное определение, установить категории 
и масштабы запрещения. Таким образом,-- в дополнение к критериям цели, которые были при- .. 
няты-почти путем консенсуса, мы предлагаем составить несколько таблиц химических аген
тов военного назначения, подлежащих запрещению. То есть, мы должны наложить все
объемлющий запрет на 1) химические агенты военного назначения, химические боевые 
средства,,оборудование и средства доставки, и хх) на деятельность, направленную на их 
разработку, производство, накопление, приобретение и т.д. Таким образом, в табли
цах МЫ"должны перечислить те химические агенты военного назначения, которые подлежат 
контролю в данном Догрворе.

Все химические агенты военного назначения классифицируются в следующих трех табли
цах.
Таблица I:• одноцелевые химические агенты и их высокотоксичные производные.
Таблица II: химические агенты двойного назначения и их высокотоксичные производные.
Таблица III: химические вещества,обладающие высокими потенциальными возможностями
для использования в качестве агентов военного назначения, кроме перечисленных в 
таблицах I и II*

Прежде всего: мы должны включить в таблицу I химические агенты, которые исполь
зуются только в военных целях, и их обладающие высокой токсичностью производные, 
подлежащие полному запрещению. (Например, нервно-паралитические вещества Т/а , включая 
их производные УЕ, ТМ, УС и т.д. ,и иприт, включая его производные НН-1, Н№-3 и т.д*).
В таблицу II мы.должны включить химические агенты двойного назначения, которые могут 
использоваться как в военных, так и в мирных целях,и их высокотоксичные производные.
Они должны быть. • поставлены под особый контроль. Затем остаются такие хими
ческие агенты, которые не включены ни в таблицу I, ни в таблицу II. Мы должны 
включить их в таблицу III в связи с их высокими потенциальными возможнсгстятг-хля-'-ие' 
пользования в качестве химических агентов-военного назначения. Хотя химические всу
щества, перечисленные в таблице III, не могут быть использованы в военных целях, мы 
должны предотвратить превращение этих веществ любым государством-участйиком Договора 
в химическое оружие путем наложения обязательства об уведомлении на те государства, 
которые собираются заняться деятельностью по производству, накоплению, разработке и т.д.
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Поступая таким образом, мы можем изменить пункты "а" и "'У1 С1с1тьи I проекта Велико
британии следующим образом; "а. химические агенты, перечисленные в приложенных 
таблицах 1 - Ш ,  таких видов и в таких количествах, которые не находят оправдания
с точки зрения защиты или других мирных целей"»и "1о. снаряжение, оборудование или

1/системы/ предназначенные для снаряжения, размещения-' или доставки агентов, пере-
2/ гв^ ,численных в предыдущем пункте "а", или химических веществ”  , которые в момент пора

жения цели обладают таким же1 действием, как агенты, перечисленшле в пункте 'к".
Таким образом, мы можем дать простые и конкретные определения, можем определить 
масштабы и классифицировать химические агенты военного назначения в таблицах I, II 
и III.

Исходя из контроля над етим химическим оружием, мы считаем вполне эффективным 
распределение химических агентов военного назначения по таблицам I, II и III. Этот 
ход мышления развивается дальше из формулы, предложенной в Конвенции по наркотиче
ским средствам, а наши прежние соображения содержатся в проекте договора и в рабо
чих документах (ССВ/430, ССВ/4бб,ССВ/48з, ССВ/515), ранее представленных делегацией 
Японии.
2. Процедура работы по составлению таблиц 
Ниже следует процедура такой работы.
д.) Все токсические химические агенты, токсичность которых превышает согласованный 

уровень, должнй быть перечислены на основе использования спектра 1ЛЭ50.
Методы составления таких перечней уже были предложены Японией в рабочем доку
менте: проект одной из форм спектра ЬБ50 (ССВ/515)» Перечни токсических
•химических агентов уже составлялись в качестве проекта Ш ЕИ международного 
регистра потёнциально токсических химических веществ и могут быть для нас по
лезными.

А/ Слово "размещение" вставлено потому, что существуют некоторые виды снаря
жения как, например, химические мины, которые не могут доставляться.

2/ Слова "химические вещества" вставлены в связи с тем, что должен быть 
установлен запрет на бинарное химическое оружие.
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И) Химические агенты, которые не используются в настоящее время, и химические 
вещества, которые обладают низкими потенциальными возможностями и не могут 
быть использованы в качестве химических агентов военного назначения, судя по. 
их характеристикам в качестве химического оружия (например, стойкость при- 
хранении, воспринимаемость, летучесть, взрывоустойчивость и т.д. см. Рабочий 
документ, представленный Федеративной Республикой Германии ССБ/45с') , должны 
быть исключены из перечня, о котором говорится в пункте "л.", 

т )  Химические агенты, токсичность которых ниже согласованного уровня, но в.отно
шении которых точно известно, что они используются в качестве химического 
оружия, должны быть внесены в перечень. 

г\г) Исходя из перечисления, данного выше, одноцелевые химические агенты должны
быть помещены в'.Таблице I, агенты двойного назначения в' Таблице II и осталь
ные агенты в Таблице.III. Важно, чтобы работа по составлению перечне?' выпол
нялась экспертами объективно на основе критерия токсичности и других.критериев. 
Работа по исключению из перечня, внесению в перечень, распределению химических 
агентов по категориям должна проводиться на неофициальном заседании экспертов 
или неофициальной рабочей группой, состоящей из квалифицированных экспертов 
стран-членов и нечленов Совещания Комитета по разоружению, и должна находиться 
в соответствии с процедурой, которая должна быть согласована по результатам 
работы между государствами-участн^ками данного Догогзра. Поэтому все другие 
критерии, помимо критериев цели, являются вспомогательными средствами п этой 
работе.

3) Вклад в контроль за химическим оружием
Этот метод, с помощью которого мы можем точно определять химические агенты, подле

жащие контролю в рамках данного Договора, будет полезным, как сказано ниже, с точки 
зрения контроля за химическим оружием с целью обеспечения совладения данного Договора.

а) Если химические агенты, перечисленные в Таблице I, уничтожаются на поэтапной 
основе, то будет легче с помощью вышеуказанного метода разработать программу такого 
уничтожения, установить процедуру уничтожения в соответствии с характеристиками отдель
ных химических агентов, а также процедуру проверки на месте и определить масштабы 
уничтожения.
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b ) В случае контроля за агентами, перечисленными в Таблице II, вышеупомянутый метод 
будет полезен при составлении ежегодных докладов о действительных размерах производ
ства, импорта, запасов и т.д., необходимых для использования в мирных целях, а так
же для представления исчисления потребностей (описание подобной процедуры можно най
ти в статье 1Э Единой конвенции о наркотических средствах).
c) Данный метод облегчит периодический пересмотр таблиц. Особенно, если становится 
ясным, что химиче'ские вещества, которые рассматриваются в качестве потенциальных хими
ческих агентов военного назначения, используются для производства химического ору
жия, данный метод облегчит перенесение этих веществ в Таблицу I или II.

И> наконец, цель этого рабочего документа заключается в том, чтобы высказать 
соображения по ряду уже внесенных на рассмотрение предложений, как указано во введе
нии, а также по пункту "11) средства определения агентов., подлежащих запрещению, 
"Схемы"",предложенной уважаемым представителем Соединенного Ксролевства.на.737-м пле
нарном заседании 17 марта 1977 года, и по пункту проблемы проверки (уничтожение
запасов, сбор и обмен данными между национальными системами по проверке) вышеупомя
нутой "Схемы"’1.

- 74- -



сср/530 и лаа.1
23 МагсЬ 1977 

0г1б1па1: ЕпдИеЬ

АРГШТИНА, БРАЗИЛИЯ, БИРМА, ЕГИПЕТ, ИРАН, МАРОККО, МЕКСИКА,
НИГЕРИЯ, ПЕРУ, ШВЕВДЯ, ЮГОСЛАВИЯ И ЗАИР

Рабочий докуг!энт_ по вопросам процедуры Совещания Ко*д:тетг. по разоружению
I Постоянный подкомитет Совещания Комитета по разоружению

Должен быть создан постоянный подкомитет для обсуждения конкретных текстов проектов 
конвенций, договоров, соглашений и других документов по теп вопросам повестки дня Со
вещания Комитета по разоружению, которые Комитет полет передать с этой целью подкомитету.

Организация работы и правила процедуры подкомитета долины быть определены Совеща
нием Комитета по разоружению и никоим образом не должны умалять право Комитета принимать
любые другие процедурные меры, которые он сочтет необходимыми. Председатели подкомитета 
должны чередоваться через каждый месяц в соответствии с принятым в английском языке 
обозначением стран в алфавитном порядке.

Подкомитет должен, соответственно, иметь свои протоколы и представлять свой доклад 
(доклады) Совещанию Котлета по разоружению.

Уровень представительства в подкомитете должен определяться кавдой делегацией. 
Заседания подкомитета должны проводиться таким образом, чтобы не нарушалась рабо

та очередных или неофициальных заседаний Совещания Комитета по разоружению.
II. Подготовка доклада
1. Проект доклада должен быть подготовлен секретариатом.
2. Проект должен быть предоставлен в распоряжение всех членов Совещания Комитета по
разоружению по меньией мере за две недели до намеченного срока окончания летней сессии. 
(Он должен быть пересмотрен с учетом последних данных в конце последующей недели.)
3. Проект должен включать в себя:

a) предварительную повестку дня в форме, принятой 15 августа 1968 года;
b) краткое изложение конкретных рекомендаций Совещанию Комитета по разоружению, 

направленных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций во время ее 
предыдущей очередной сессии;

c) оглавление разделов в соответствии с вышеуказанными пунктами "а" и "Ъ" и 
другими вопросами, обсуждавшимися в Комитете в течение года;
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<3.) важные мнения, высказанные делегациями по каждому пункту, с анализом, если 
таковой был, обсуждавшихся проблем. (В.случае, если по одному и тому же 
пункту мнение выразила более чем одна делегация, то об этом должно быть прямо 
сказано.);

е) заключения и решения, если таковые имеютсяу-лринятые путем-консенсуса;
1') такой же указатель, как и в докладе за 1975 год, а также название тем

(время от времени названия тем, если ато необходимо, могут быть изменены);
§) рабочие документы и предложения, представленные в течение года;
И) официальные отчеты заседаний, состоявшихся в течение года, а также рабочие до

кументы должны быть предоставлены в Нью-Йорке в распоряжение делегаций го
сударств-членов ОСИ, как только они будут готовы в Женеве, а также должны 
быть распространены в качестве отдельного приложения к докладу.

4. Комитет должен рассмотреть проект доклада в течение после,цней недели работы 
своей летней сессии. Делегации, желающие выступить с заявлениями по существу во вре
мя этой недели и желающие, чтобы в доклад была включена ссылка на эти заявления, 
должны с этой целью представить их краткое изложение.
5. Доклад должен быть распространен в Нью-Йорке среди всех делегаций государств- 
членов ООП к 1 октября.
III. Коммюнике заседания

Коммюнике должно быть составлено таким образом, чтобы в нем наиболее полно отража
лась работа пленарных заседаний Совещания Комитета по разорукешго.

В нем должна содержаться информация, касающаяся очередного номера проведенного 
пленарного заседания и ийени председателя, который проводил заседание в этот день.

В коммюнике должны быть перечислены имена представителей стран, которые выступили 
с заявлениями, темы, затронутые ими, а также предложения и рабочие документы, представ
ленные Комитету.

В нем также должна содержаться информация относительно решений Комитета, касающихся 
расписания его работы, созыва официальных, неофициальных или других заседаний.
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ССВ/531 
аег МагсЬ 1977

Ог1д1па1: ЕпвИеЪ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Рабочий документ по вопросу, о. химических агентах - инкапаситантах военного назначения 
Введение

Помимо химических веществ, приводящих к летальному исходу или совершенно выводящих 
из строя, химические вещества, оказывающие временный эффект, выводящий из строя, так
же являются потенциальными агентами ведения химической войны. По этой.причине пред
ставляется целесообразным рассмотреть вопрос об их включении в будущие меры по контро
лю за химическим оружием. Проекты конвенций, представленные на рассмотрение социали
стическими странами ( ССВ/зб1), Японией ( ССВ/420) и Соединенным Королевством (ССВ/512), 
по-видимому, все налагают ограничения на инкапаситанты, так же как и на другие агенты. 
Кроме того,' меморандум 10 государств о химическом оружии (ССВ/400), по-видимому, вы
ступает за запрещение инкапаситантов.

Хотя мнение о том,- что агенты-инкапаситанты должны подлежать ограничениям, по- 
видимому, широко распространено, тем не менее для рассмотрения на Совещании Комитета 
по разоружению была представлена незначительная информация относительно этой категории 
агентов. Единственный рабочий документ, в котором четко рассматривается вопрос об 
инкапаситантах, был представлен Канадой в 1974 году (ССВ/433) • В этом документе была 
рассмотрена проблема определения химических соединений, которые могут быть использованы 
как раздражающие или выводящие из строя агенты. Цель настоящего документа заключается 
в предоставлении дополнительного материала, касающегося истории вопроса.
Что такое агенты-инкапаситанты?

Как указывалось в рабочем документе Канады (ССВ/433), "выводящий из строя означает 
оказывающий физиологическое или психологическое воздействие, которое делает лвдей не
способными к нормальной согласованной физической или умственной деятельности или к 
обоим видам деятельности одновременно на значительный период времени после взрыва". 
Предполагается, что такое воздействие является временным и не приводит к постоянному 
увечью. Такое воздействие может длиться в течение нескольких часов (или нескольких 
дней в крайних случаях) после вывода с места подвержения воздействию».
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Для того чтобы быть эффективными с точки зрения поенного назначения, инкапаситанты 
должны удовлетворять следующим основным требованиям, общим для всех химических аген
тов: невысокая стоимость производства на основе уже имеющихся материалов; высокая
степень устойчивости при хранении, так же как и во время и после их распространения; 
способность к эффективному распространению и сравнительно короткий период времени между 
поражением и началом желаемого воздействия. Кроме того, различие между эффективной и 
летальной дозами какого-либо, агента, должно быть достаточно большим» для того_ чтобы 
обеспечить мгновенное восстановление физической и умственной деятельности большинства 
лиц, подвергшихся воздействию, без каких-либо устойчивых последствий.

Наиболее важные виды инкапаситантов перечисляются в нижеприведенных категориях:
1) Психохимические агенты. Эти соединения,обычно это производные индомила, 

триптамина или пиперидина, можно характеризовать как психотропные, психотогенные, 
психотомиметические или галлюциногенные вещества. Производимый ими эффект- может 
включать зрительные и слуховые галлюцинации, чувство нереальности, а также изменение 
настроения, поведения, поступков, памяти, отношения, концентрации внимания, восприятия 
и процесса мышления. Агентами, представляющими эту группу, являются 3-хину кр ид инил 
бензилат и диэтиламид лизергиновой кислоты.

2) Парализующие вещества. В эту группу входят агенты, которые вызывают прекра
щение передачи нервных импульсов в скелетном нервно-мышечном соединении (например, ■ • 
кураре), а также те, которые блокируют передачу импульсов в автономных нервных узлах 
(например, гексаметониум).

3) Агенты, вызывающие боль. Физические раздражители, которые оказывают постоян
ное воздействие, могут рассматриваться как выводящие из строя агенты-инкапаситанты. 
Представителями этой группы являются урушиол (одно из действующих веществ травы сумах) 
и буфотенин (соединение, которое является секретом обычной жабы и вызывает сильный 
зуд).
Эффективная доза и другие критерии определения

Обычно считается, чФо пороги токсичности, основанные на средней летальной дозе, 
являются полезным дополнением к критерию общей цели для определения того, какие
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химические вещества являются потенциальными летальными химическими агентами. В ра
бочем документе Канады ССВ/414 этот общий подход был перенесен яа потенциальные, вы
водящие из строя агенты-инкапаситанты. Было предложено, что "химическое соединение или 
элемент могут рассматриваться в качестве потенциального средства ведения войны, если 
его средняя дозировка, выводящая из .строя или сказываххцая раздражающее действие, со
ставляет не менее 500 мг/мин/м3".

В то время как определение средней летальной дозы осуществляется относительно 
просто, измерение средней эффективной дозы является гораздо более сложным процессом. 
Применяемая процедура проведения опытов будет зависеть от предполагаемого характера 
воздействия. Потребуется применение разных методов для определения эффективной дозы 
в отношении каждой категории агентов. -Удин метод для измерения процесса умственной 
деятельности человека, носящий название испытание для определения числовой категории 
умственной деятельности (НЕ1), включает в себя серию задач по сложению, каздая из кото
рых состоит из трех произвольно выбранных однозначных или двузначных цифр. Сумма 
представляет собой число, полученное в результате правильного сложения в течение трех 
минут. Были разработаны другие опыты для определения глазного и двигательного рефлекса 
и ловкости. . Виды опытов, применяемые на животных, часто основываются на условных 
рефлекторных реакциях, физической выносливости и зрительной дискриминации.

Критерии, основанные на химической структуре или:физических качествах, аналогич
ные тем, которые пр длагались для летальных агентов, видимо, ^удут малополезными. 
Потенциальные выводящие из строя агенты-инкапаситанты настолько различны, что, видимо, 
нет возможности найти какую-либо простую формулу определения. Вследствие отсутствия 
подходящих технических критериев рассмотрение этих агентов, видимо, следует основывать 
лишь на критерии общей цели.
Соображения в отношении проверки

Вообще говоря, выводы по проверке ограничений летальных агентов будут также 
применимы и к химическим агентам-инкаласитантам военного назначения. Другими сло
вами, возможность для проверки ограничений в отношении разработки, производства или 
накопления химических агентов-инкапаситантов военного назначения будет не больше и не 
меньше, чем в отношении летальных агентов.
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Военное значение химических агентов-инкапаситантов
Хотя, уже в течение десятилетий "обсуадается вопрос о возможном военном значе

нии химических агентов-инкапаситантов, подобные агенты, по-видимому, не стали основ
ной составной частью запасов-химического оружия:- Несомненно, основной причиной яви
лась негодность известных в настоящее время агентов для военных целей. Однако, если 
бы химические агенты-инкапаситанты не быйи з конце концов охвачены соглашением по 
химическому оружию, то могли бы быть предприняты более энергичные усилия для устра
нения указанных недостатков этих веществ.
Выводы
1. Многие разделяют мнение о том, что должны быть введены ограничения в отношении 
химических агентов-инкапаситантов военного назначения,так хе как и в отношении ле
тальных агентов.
2. IV Учитывая отсутствие соответствующих технических критериев для определения потен
циальных химических агентов-инкапаситантов военного назначения, дальнейшее рассмот
рение этого -вопроса, видимо, следует проводить на основе критерия общей цели.
3. Ограничения в отношении химических агентов-инкапаситантов военного назначения, 
видимо, не вызовут каких-либо - новых проблем, связанных с проверкой.
4. В настоящее 'время химические агенты-инкапаситанты военнЬго назначения Не являют
ся основной составной частью запасов химического оружия. ОднакЬ если они не"будут- 
охваяенн' согэгашениеы-тго- химическому- орухиюц то их роль может возрасти.
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ССВ/552
21 Арг11 1977
Ог1е1па1: ЕпдИзЬ

РЕШЕНИЕ ПО НЕКОТОРЫМ ПРОЦЕДУРНЫМ АСПЕКТАМ РАБОТЫ 
.СОВЕЩАНИЯ.КОМИТЕТА ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

(принято на 746-м заседании Совещания 21 апреля 1977 года)

1. Организация работы Комитета по разоружению
Комитет будет продолжать проводить свою работу в виде пленарных заседаний и путем 

иных дополнительных мероприятий, относительно которых будет достигнуто согласие Коми
тетом, таких, как специальные пленарные заседания, неофициальные заседания или неофи
циальные заседания с участием экспертов.

Комитет принимает решение о следующих предварительных основных направлениях для 
учреждения специальных рабочих групп для облегчения переговоров по текстам соглашений 
(или любого другого документа).
1. В тех случаях, когда представляется, что имеется основа для проведения перегово
ров по выработке текста проекта соглашения или проектов других текстов, Комитету по 
разоружению следует с этой целью учредить специальную рабочую группу, открытую для 
всех членов Комитета.
2. Комитету по разоружению следует определить мандат каждой рабочей группы, в том 
числе крайний срок, когда она должна представить Комитету заключительный доклад о 
своей работе, и следует обеспечить группу такими рабочими документами, которые могли 
бы стать соответствующей отправной точкой для работы группы.
3. В связи с созданием рабочей группы Комитет по разоружению может принять решение 
направить через представителя Генерального секретаря ООН всем государствам-членам ООН, 
не являющимся членами Комитета по разоружению, соответствующие рабочие документы, 
которые не были до этого предоставлены в их распоряжение.
4. В соответствии с процедурой, установленной в Комитете, рабочие группы должны 
работать на основе консенсуса. Председательствование в рабочих группах должно чере
доваться так же, как и в Комитете по разоружению. Заседания рабочих групп должны 
проводиться на неофициальной основе и планироваться таким образом, чтобы избежать 
несовместимости с очередными или неофициальными заседаниями Комитета по разоружению 
или создания иных помех для них. Уровень представительства в рабочих группах должен 
определяться каждой делегацией. Рабочие группы должны периодически направлять Коми
тету по разоружению любые доклады, которые считаются необходимыми. Комитет просит 
Секретариат по мере необходимости оказывать рабочим группам необходимую помощь, 
включая подготовку неофициальных кратких отчетов о заседаниях рабочих групп.
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5. Комитет по разоружению будет принимать любые другие решения, которые могут 
быть необходимыми, в отношении организации и процедуры рабочих групп.
II. Подготовка ежегодного доклада Комитета по разоружению ГА ООН

1. Проект доклада должен быть подготовлен Секретариатом.
2. Проект должен быть предоставлен в распоряжение всех членов Комитета по разору

жению, по меньшей мере за две недели до намеченного срока окончания летней сессии.
(Он должен быть пересмотрен с учетом последних данных в конце последующей недели).

3. Проект должен включать в себя;
a) предварительную повестку'дня, как она была принята 15 августа 1968 года;
b ) краткое изложение конкретных рекомендаций Комитету по разоружению, направлен

ных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций во время ее предыдущей очеред
ной сессии;

c) оглавление разделов в соответствии с вышеуказанными пунктами "а" и "Ъ" и дру
гими вопросами, обсуждавшимися в Комитете в течение года;

й) важные мнения, высказанные делегациями по каждому пункту, с анализом, если та
ковой был, обсуждавшихся проблем. (В случае если по одному и тому же пункту мнение 
выразила более чем одна делегация, то об этом должно быть ясно сказано);

е) заключения и решения, если таковые имеются, принятые путем консенсуса;
Г) оглавлет. з и такой же указатель, :ак в докладе за 1 *'7б год, а также указатель

тем как основного доклада, так и приложений. (Время от времени может быть необходимо 
изменять заглавия тем)';

&) рабочие документы и предложения, представленные в течение года;
Ь) официальные протоколы заседаний, состоявшихся в течение года, должны также

распространяться в качестве отдельного приложения к докладу.
4. Комитет рассмотрит проект доклада в течение последней недели своей летней 

сессии. Делегации, желающие выступить с заявлениями по существу во время этой недели 
и желающие, чтобы в доклад была включена ссылка на эти- заявления, должны с этой целью 
представить их краткое изложение.

5- Доклад должен быть распространен в Нью-Йорке среди всех делегаций государств-
члёнов- ООН к 1 октября.
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III. Распространение официальных протоколов пленарных заседаний 
и рабочих документов Комитета по разоружению
Официальные протоколы пленарных заседаний Комитета по разоружению, состоявшихся 

в течение года, и рабочие документы должны быть распространены в Нью-Йорке среди деле
гаций государств-членов ООН по их получении из Женевы.

IV. Коммюнике пленарных заседаний Комитета по разоружению
Коммюнике должно быть составлено таким образом, чтобы в нем соответствующим обра

зом отражалось существо работы пленарных заседаний Комитета по разоружению
В нем должна содержаться информация, касающаяся очередного пленарного заседания 

и имени председателя, который проводил заседание в этот день.
В коммюнике должны быть перечислены имена представителей стран, которые выступили 

с заявлениями, затронутые ими вопросы, а также предложения или рабочие документы, пред
ставленные Комитету.

Оно должно также содержать информацию относительно решений Комитета, касающихся 
расписания его работы, созыва официальных, неофициальных или других заседаний.
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сср/533
22 Арг11 1977
Ог1в1па1: Еп^И зЬ

НИДЕРЛАНДЫ
Рабочий документ о проверке присутствия нервно-паралитических агентов. 
продуктов их разложения или исходных материалов в сточных водах хими
ческих предприятий, сбрасываемых вниз по течению водоток.

1.1. ПРИЕМЛЕМЫЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО НЕРВНО-
ПАРАЛИТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Одна из задач эффективной системы проверки выполнения запрета на разработку, произ

водство и накопление химического оружия заключается в том, чтобы предотвратить производ
ство химического оружия, в частности, крайне опасных нервно-паралитических агентов.
Для успешного достижения этой цели необходимы такие процедуры, которые обеспечили бы 
наличие реальной возможности обнаружения тайного производства нервно-паралитических 
агентов. С другой стороны, целесообразно создать такие методы проверки, которые были 
бы как можно менее навязчивы.

Вкладом в решение части затронутых проблем является описываемый здесь точный метод 
анализа сточных вод вниз по течению от химических заводов и сравнение его результатов 
с пробой, взятой из верхнего течения, с целью обнаружения присутствия нервно-паралити- 
ческих агентов, продуктов их разложения или исходных материалов. Процедура анализа 
может проводиться в каждой лаборатории, оборудованной газовым хроматографом; данный 
метод достаточно эффективен, чтобы дать положительные результаты, даже после тщатель
ной очистки воды.

Из результатов можно заключить, что излагаемая процедура обеспечивает недвусмысленн> 
и четкий ответ: "да" или "нет" - на вопрос, имеются ли нервно-паралитические агенты, 
продукты их разложения иДи исходные материалы. После того, как получен утвердительный 
ответ, что пока лишь поставит производство под подозрение, можно посетить данный завод 
с целью определения характера производимого продукта.
1.2. СУТЬ МЕТОДА

Нервно-паралитические агенты - это фосфорорганические соединения и структурно они 
схожи с пестицидами. Как правило, и те и другие соединения могут быть приготовлены на 
одних и тех же химических заводах. Однако существуют важные структурные различия меж
ду двумя видами соединений. Большинство нервно-паралитических агентов похожи на метил= 
фосфоркислоту (г), в то время как большинство коммерчески доступных фосфорорганических 
пестицидов включают в качестве структурной основы фосфорную кислоту (II) - кроме
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незначительного числа пестицидов, имеющих в основе кислоту (I) и находящихся в основном 
в стадии экспериментальных разработок 3-5.

НО 0 НО О

•ОН
II

Делегация Японии на Совещании Комитета по разоружению указала на то, что фосфоро
углеродная связь, не нарушается ; в условиях неинтенсивной деструкции.

Кроме того, газовая хроматография в сочетании с соответствующим обнаружением упоми
налась как приемлемый метод определения фосфорорганических соединений в растворах при 
очень низкой концентрации.

В настоящем документе описывается процедура проверки, используемая с учетом выше
указанных соображений. Пробы из рек Рейна и Маас, которые считаются сильно загрязнен
ными реками, были использованы в качестве шаблонов значительно разбавленных сточных вод, 
взятых ниже стоков химических предприятий.

Данная процедура, как таковая, является довольно ненавязчивым внешним методом про-^ 
верки. Этил 8-2-диизпропил-аминоэтил метилфосфонотиат (УХ)

использовался как представитель нервно-паралитических агентов.
После обсуждения во второй части исследований, касающихся различных аспектов про

цедуры, в части три дается ее заключительное описание. Часть четвертая включает неко
торые результаты, полученные при применении заключительной процедуры проверки проб во-

работы, завершает отчет.
2. ОЦЕНКА ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ
2.1. Материалы

Пробы воды из реки Рейн были взяты из Лека на Бергамбахте и их анализ был проведен 
очистительным заводом Дюна в Гааге. Образцы воды из реки Маас были взяты у Кайзер- 
свеера,и их анализ был проведен заводом питьевой воды Роттердама. Образцы хранились 
в охладительной камере. Анализ химического состава проб дается в таблице 1.

бСК^Н^^.С^Н.,)

ды, взятых из рек Рейна и Маас. Часть 5» содержащая некоторые указания для дальнейшей
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Таблица 1
Химический.соотав проб воды, взятых из рек Рейна и Маас

компоненты
Рейн !I Маас

12-12-173 112-8-174 120-11-174
1

8-1-175 25-8-175 3-3-176 23-2-176

хлорид '.‘ч(млг/1) 230 175 168 83 140 1964 37
сульфат У 89, 86 85 59 70 94,- ■ 54
бикарбонат 140' 146 156 146 149 193 . 134
нитрат 11,5 10,8 12,2 14,0 12,7 17,6 17,0
азот Кьельдаля 4,4 1 ,7 2,2 1,5 1,0 2,6 1,9
ортофосфат 0,62 0,55 0,75 0,41 0,98 0,97 0,73
не отфильтровано 1 ,95 1 ,27 1,70 1,10 1 ,61 1 ,92 1,4
общее содержание
органического
углерода 6,2 7,8

•X
5,9 8,0 5,5 8,2 6,9

осадок 64 10 19 " 46 33 23 26

остатки холи- 
стериновых 
эфиров в пара- 
синтетических 
образованиях
Смг/1) 0,17 0,25 0,24 0,04 0,08 0,13
рЗ 7,55 7,60 7,50 -7,65 '■ 7,70 7,50 7,6
поток (м®/сек) 2572*

..-I
1648* 2870* 3497* 1964* 1329* 350**

* Лобит
** Лит
Для каждого эксперимента использовалась новая стеклянная посуда в целях предотвра

тить побочное загрязнение проб.
Метилфосфиновая кислота ^р(согласно оценке пробы) (удельная активность 1 мСд./г) 

и ух (удельная активность 20 мС1/г) наряду с соответствующими непомеченными соеди
нениями были синтезированы в данной лаборатории. Диазометан приготовлялся и исполь-

7золался в растворе простого диетилового спирта'.
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2.2 Гидролиз
В главе первой отмечено,'что"газовая хроттография в~ еохсетатш со специальным 

фосфористым обнаружением лвжягется удобным методом о.бнаруж'ения" нервйо-аараситтгчвеких 
агентов в воде при очень низких их концентрациях. Чтобы получить картину газовой 
хроматографии наиболее простым способом (раздел 2.6), необходимо провести полный 
гйДро'.та'57'Ителе которого' большинство содержащих фосфор нервно-паралитических агентов 
проявятся в виде метилфосфорной кислоты (реакция 1), в то время как органофосфорные 
пестициды образуют фосфорную кислоту (реакция 2).

НО П , НО О Н0Ч О\  ^  быстрое \  ^  медленная \
■'Ъ преобразование Р ^  реакция ^ Р ^  (1)

Н,С X ----------- >  НгС ОН  >  Н,С он
5 3 У

III IV I

Структурная .формула III* ("УХ), здесь К = С2Н5, а Х  = ЗС^СНг^! .€3^)2
"Сарин", где д = 1.С3Н7 и X = Р.

НО ^О(З) быстрое Н-0 0 медленная
'‘р /  преобразование р реакция Р (2)

но ^ х  : ^  н-о/  ^он ^  ноХ  44 он

V VI II

Структурная формула V: Парасинтетическое образование, здесь К = С2Н5, а
X = 0СбНЛ02-р и

^0(3) 0
Р = V

Наличие сильной кислотной среды является непременным условием для обеспечения 
полного гидролиза как химических агейтов боевого назначения, так и пестицидов, имею
щих химические формулы, соответственно представленные в уравнениях реакций 1 и 2. 
Более того, процесс гидролиза должен проходить в течение довольно короткого периода 
времени. С тем чтобы создать оптимальные условия, были собраны гидролитические 
данные ряда органофосфорных соединений.

Кроме некоторых гидролитических данных по периоду полураспада, взятых из лите
ратуры, был выбран ряд эталонных соединений для определения их скорости гидролиза.
Эксперименты проводились в стеклянных "замкнутых ампулах объемом 1 мл, в которых со
держалось 0,5 мл 0,05 М лимонокислого натрия/буферная смесь лимонной кислоты с рН = 3, 
Концентрация различных эталонных соединений была 0,02 М. Ампулы нагревались в мас
ляной ванне при температуре 130°С. Из количественного анализа реакционной смеси,
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осуществленного с использованием электрофореза на бумаге в условиях"высоковольтного 
напряжения, хроматографии на бумаге, газовой хроматографии и ультрафиолетовой спектро
скопии были определены® соответственные данные о периоде полураспада. В таблице 2 
собраны гидролитические данные, представителей нервно-паралитических агентов (УХ), не
которых пестицидов (парадиона, дизустона и ДДЕП) и промежуточных соединений, образо
вание которых возможно во время гидролиза* Для объяснения присутствия некоторых 
промежуточных соединений было отмечено, что при кислотном гидролизе агентов нервно- 
паралитического действия (реакция 1) и пестицидов (реакция 2) по отношению к I и II 
соответственно гидролиз алкилводородного метилфосфата (IV) и диалкилводородного фос
фата (VI), являющихся промежуточными продуктами, определяет скорость гидролиза. Та
ким образом, включаются данные по гидролизу этих соединений.

Известно, что скорость гидролиза фосфатов и фосфонатов зависит от показателя рН.д
Гидролиз алкилдиводородных фосфатов обычно происходит при максимальной скорости рН 4?

10 11скорость гидролиза диалкилводородных фосфатов и фосфонатов значительно увеличи-
12вается при понижении рН. Соли тиофосфатной кислоты дают максимальную скорость гид

ролиза при рН 3. Как компромисс и из практических соображений для всех эксперимен
тов по гидролизу был выбран рН 3; кислотные растворы ниже рН 3 могут оказать влия
ние на эффективность ионообменной колонны (например, на выход) на втором этапе про
цесса (раздел 2.3).

Для получения измеримых скоростей гидролиза в течение 4 дней была выбрана тем
пература 130°С.

Из таблицы 2 может быть сделан вывод, что нервно-паралитические агенты, пести
циды и продукты их распада проходят гидролиз за достаточно короткий промежуток вре
мени при рН 3 и температуре 130°С. На заключительном этапе температура была увели
чена до 160°С для получения через 24 часа полного гидролиза органофосфорных сложных 
эфиров.



Таблица 2

Гидролитические показатели полураспада некоторых соединений, ладящихся производными содержащих 
фосфор нервно-паралитических агентов и пестицидов при показателе рН 3

Соединение Радикал или 
принятое название

Техпературв
гидролиза

в ос
Время
(чае)

Справочный
номер

1 С2Н5 ° \  /
1

Н̂ С. Х 5СН2СН2Я(1.С$Н7)2

V* 130 0,24 -

2
СА ° \ ' / -

?
н?с Х он

кислый этиловый иетнл-
фосфонат 130 10 -

3. = 2 = 5 4  /  
?

Н?С ^  8Н

кислый этиловый метня- 
тиофосфонат 130 9,8 ■-

4
НОх р У

СН;  /  5Н

сернистая хетнлфосфино- 
вая кислота 130 0,36 -

5 = 2 = 5 4  /
У

С2Н5°  Х 0С6н4№2-Р

параснитетическое
образование 70 21 13

6 С2Н5 \ р /

с2н5о /  Х ос6н4во2.р

пара-окси-соединение
70 23* 13

7 = 2 = 5 4 /  

/  '''он

кислый фосфорнокислый 
диэты 130 82 -

в
С2Н5 ° \  /

р
НО ̂  Х 0Н

втк* дигндрофосфвт
130 1,42 -

9
° Л \ , /

С2Н50 /  Х 5Н

сернистый дивтнлфосфат

130 61 -

10

> 
>

 
О 

О
 

\ 
/

8 м8 >

дисистои

70 62» 13

11

X
С2Н50 /  зн

див тял 5-феннл фосфоряо- 
дитиоат

130 . 0,97 -

12 НО 0 монотиофосфорная

/ X
но зн

кислота 52,8 1,2 14

13 Сн5°х ДДЕП
р ^

СН̂ О /  ОСНСС12
70 3,4» 13

14 “ з Ч ^ 0 дюсетн* гидрофосфат

СН) 0 /  Х СН
100 110 15

15 НО .0 
х р < ^  /  X.

СН̂ О он

метил дн-гядрофосфат
100 0,25 9

Показатель относится к первому соединению, выкодяцену из группы»
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2,3 Фильтрование и концентрация
После гидролиза пробы воды из рек Рейн и Маас фильтруются через стекловолок

нистые фильтры с целью отделения твердых частиц, которые мешают применению в даль
нейшем анионообменной колонны. Благодаря этому рабочий полимер может быть затем 
повторно использован после процесса регенерации—^ а возможные нарушения в прохождении 
пробы через колонну исключаются. Адсорбция соединения 1 на твердые частицы в речных 
пробах является незначительной, что было установлено с помощью ^ Р  1. После про
хождения через фильтровальную бумагу в экстракте из адсорбена было регенерировано 
п.г. количества 1.

Для адсорбции аниона метилфосфоната из прошедших гидролиз водных проб исполь
зуется особо активный анионообменный полимер [тип 0-и(СНд)д®] . Одновременно про
ходит процесс адсорбции и других анионов, например, хлорида, сульфата и фосфата, ко
торые обычно в избытке присутствуют в сравнении с количеством соединения 1. Ион 
бикарбоната и другие анионы слабых кислот не адсорбируются. Весьма полезным явля
ется 2-3-кратное повышение адсорбционной способности анионообменной колонны, основан
ной на среднем количестве (3,5 мэкв) анионов, присутствующих в 0,5 л рейнской воды 
в дополнение к ионам метилфосфоната и добавленному количеству (порядка 3 мэкв) со
ляной кислоты, используемой для корректировки показателя рН до 3. Первые экспери
менты осуществлялись с коммерчески доступным анионообменным полимером 1НА-400 в виде 
хлорида (С1^). В обменной колонне с набивкой из этого полимера в количестве 0,1 
мэкв аниономет'шфосфоната, как выяснилась, адсорбция при обработке 1 л пробы воды 
происходит неполно. 50-60% добавленного количества соединения 1 не задерживалось 
в колонне. Количественная адсорбция 1 была получена после преобразования полимера 
в производное образование муравьиной кислоты (НСОО®). Впоследствии использовался

©коммерчески доступный полимер типа ВЮ-НАВ АС 1-Х8 НСОО . ‘ Путем разбивки хромато
граммы, для получения которой было использовано 0,5 л пробы, содержащей 815 мг хло
рида или 1 200 мг сульфата и 225 мг ^Р, было установлено, что в ходе отделения филь
трованием соединение 1 агрегируется в виде узкого пояса в колонне перед ионами хло
рида и сульфата. Экстракцию соединения 1 удавалось получить из колонны лишь в тех 
случаях, когда содержание анионов в пробе воды превышало анионообменную разрешающую 
способность колонны.

*/ Согласно данным компании "БИО-РЭД": (первый этап) полимер-С1®+ 11а0Н-> поли-
мер-ОН ; (второй этап) полимер-ОН® + муравьиная кислота — > полимер-эфир муравьиной

т©кислоты'
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После прохождения пробы поды ведется промывка метаколом для того,' "чтобы уда
лить остатки пробы вместе с некоторыми нейтральными и основными соединениями, при
сутствующими в первоначальной пробе воды. Важно, чтобы раствор соляной кислоты 
и метилового спирта, который затем используется для экстракции из адсорбента анио
на метилфосфоната,был сухим, ибо последующее испарение этого раствора в присут
ствии воды приводит к значительным потерям соединения I.

После испарения была осуществлена регенерация соединения I в размере 75-ЮС%ь,
32что было установлено на основе опытов с Р.

2.4 Образование производных
Само соединение I не может быть подвергнуто газовой хрсмотографии, но должно 

быть обращено в легко испаряющееся производное для того, чтобы обеспечить хромато
графическую развертку и раЗбивку. Соединение трансформировалось в диметил метил-

• ‘ 7фосфонат путем использования диазометана п растворе диэтилового спирта . Выход
сложного эфира достигал 95/-', как было установлено в результате газовой хромаяюг.ра^ 
фйи (глава 3). Другие кислоты, такие как фосфорная и серная,реагируют метилом 
одновременно. Эти кислоты могут присутствовать в адсорбенте ионообменной колон
ны, куда они поступают с первоначальной пробой воды и осаждаются на рабочем поли
мере вместе с соединением I.

2.5 Очистка
Эта часть процедуры полной проверки была введена для того, чтобы получить пра

вильный анализ газовой хроматографии диметил метилфосфоната, как изложено в разде
ле 2.6.

Эфир, как и метанол, удаляется из эфирифицированной пробы (раздел 2.4) посред
ством кипячения с вертикальным холодильником в колонне Вигро до тех пор, пока объем 
осадка не составит примерно 3-4 мл. Этот этап концентрации проверялся посредством 
ряда опытов на смесях,содержащих 10 мл бензола,.10 мл эфира,1 мл метанола и 3 мл-ди- 
метилметил фосфоната. Путем анализа газовой хроматографии была обнаружена 90-100̂ > 
регенерация фосфоната. В соответствии с процедурой (спр. номер 16) при использо
вании небольшой силикагелевой колонны удаляется большая часть триметил фосфата и 
диметил сульфата из метилированного раствора пробы. Полосы газовых хромотографи
ческих интерференций диметилсульфата приведены в разделе 4. Силикагелевая колон
на успешно элюируется бензолом, этил ацетатом и метанолом. Было обнаружено, что с
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бензоловой фракцией уходит в основном диметил сульфат, с этил ацетатной фракция- 
триметил фосфата, а с первым мл метаноловой фракции - около 80, добавленного коли
чества диметил метилфосфоната.

2.6 Газово-хроматографический анализ
Для разделения диметил метилфосфоната и триметил фосфата была проведена оцен

ка поведения (например, растворение и пиковая симметрия)ряда различных стабильных 
фаз, таких, как 8Е-30, ОР-1» ГЕАР, 07-225,БЕС8 и Тритон Х-305... Тритон Х-305 
оказался наилучшим.

Было установлено, что оптимальная температура колонны находится в:пределах 
140-150°С. В результате возрастающего опорожнения ректификационной^колонны при 
высоких температурах срок ее службы значительно сократился, в т.о время, как имели 
место увеличение шума и загрязнения в детекторе.

Помимо использования диазометана для эфиризации метилфосфоновой и фосфорной 
кослот, можно использовать другие диазоалканы. Разделение получаемых триадкил- 
фосфатов и диалкилметилфосфонатов может быть выражено следующим образом:

"Ь ("Ьг1а1ку1 рЬозрЬа’Ье)-^ (<11а1ку1 те'ЬЬуХрЬозрЬопа'Ье)
Нд = 2-^-------------------------------- :------------------ —  (3),

у(1;г1а1ку1 ркозрЬа"Ье)+у(с11а1ку1 те"кЬу1рЬозрЬспа"ке)

где Н8 обозначает разрешающую способность, ^  время удерживания и у - означает 
ширину пика у основания. Результаты, наряду со временем удерживания адсорбента 
для:диаметил метилфосфоната, приводятся в таблице 3.

Таблица 3
Растворение и время удерживания по отношению к диметил метилфосфонату* ряда 
метилфосфонатов и фосфатов

(ко;2Р(о)сн3 
н =

относительное
удерживание

(но)5р(о)
Н =

относительное
удерживание

разрешающая
способность

СН--3 1,00 сн3 1,33 2,1

°2Н5 1,29 С2Н5 2,07 4,0

п.СхН„5 1 2,57 п . С ^ 5,53 4,1

±.с,н73 7 1,09** 1.0^ 1,58 2,8

* Время удерживания = 200 сек., температура колонны - 140°С, дальнейшие пара
метры газовой хромотографии указаны в главе 3.

** Хвостовой пик.
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На основании результатов, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что 
рекомендуется приготовить этиловый или пропиловый сложные эфиры вместо метиловых 
сложных эфиров. Тем не менее использование метиловых сложных э * и р о в  предпочти
тельно по следующим причинам:
a) обнаружено, что диметил метилфосфонат по крайней мере в два раза более чув

ствителен, чем диэтил метилфосфонат или дипропил метилфосфонат;
b) при использовании этиловых сложных эфиров или пропиловых сложных эфиров вре

мя анализа соответственно увеличится в 2-4 раза по сравнению со временем, 
необходимым для метиловых сложных эфиров;

c) метанол используется в качестве глазного компонента системы растворителя для
элюирования, чтобы десорбировать метилфосфоновую кислоту из анионообменной

17колонны. В этом случае рекомендуется использовать диазометан .
В силу специфичности органофосфорных соединений наилучшим для них оказался 

термоионный детектор. Оказалось, что среднее наименьшее поддающееся обнаружению 
количество диметил метилфосфоната равно 0,23 п.г(в пределах 0,15-0,30 п.г). Было 
обнаружено, что максимальный объем инжекции равен 5^1. Больший объем растворите
ля вызвал задувание пламени детектора.

Диметил метилфосфонат может быть обнаружен при помощи его индекса удержания
18по Коватцу . Индекс составляет 1427, когда он определяется при температуре 

170°С на Тритоне Х-305 в качестве стабильной фазы. В этих условиях триметил 
фосфат, который также будет обнаружен, имеет индекс удержания, равный 1483.

Для того чтобы точно доказать, что пик, приписываемый диметил метилфосфонату 
не объясняется присутствием нефосфорных соединений в относительно высокой концен
трации, термоионный детектор использовался в сочетании с пламенным детектором 
ионизации. В случае нефосфорных соединений последний из упомянутых детекторов 
покажет относительно высокую чувствительность обнаружения.

3. ОШСАНЙЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ V
Из охарактеризованных в общих чертах в предыдущей главе результатов был выбран 

следующий метод для обнаружения присутствия агентов нервно-паралитического назначе
ния или их продуктов распада в сточных водах.
Гидролиз: Гидролиз проводится в запечатанных 750 мл колбах Кариуса, содержащих
500 миллилитров водной пробы, откорректированной на рН 3 с помощью 0̂ 51Т соляной 
кислоты. Колбы нагревают в масляной ванне при 160°С в течение 24 часов.
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Фильтрование и конд нтрадия: После фильтрования через стекловолокнистую бумагу
(.Ватман, О?/А) проиедцая гидролиз пробе, проводите я; через анионно-обменную ко
лонну (длина- 20 см на 11 мм), заполненную АС? 1-Х9( эфир муравьиной хиСДОтК 
ДЮ-РАВ), при скорости потока 1-2 мм/мин. После прохождения:пробы обм иная-, 
колонна проьывается, 30 мл метанола. Метилфосфоновая кислоту и -другие кисло
ты, адсорбированные на смоле, элюируются при?скорости потока 0,5-1 кл/мин 
20, мл ацедифированного' метанола (при газообразной соляной кислоте до ЗН). 
Злюат, собранный в грушевидную колбу (рис.1), концентрируется ДО об>ема 
мецее 1 мл путем выпаривания на водной, ванне, при температуре- 50°С и с исполь
зованием легкого потока воздуха.

у о !. 1 0 0  т 1

т т

Рис•1е Грушеобразная колба для концентрирования.экстракта.из адсорбента, 
Образование производных: Раствор диазометана, полученный, из Н-метил-Ц-нитросо-7р-толуен сульфонамида и гидроокиси калия в эфире добавляется к остатку элюата, 
до тех пор, пока сохраняется желтый цвет. Смесь отстаивают в течение 15-
20 минут. Избыток диазометана удаляется с помощью нескольких капель уксусной 
кислоты.
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Процедура очистки: После добавления 10 мл бензола метилированный раствор концентри
руется путем кипячения под орошением, используя колонну Вигро (длина 19 см на 11 мм)
до объема остатка, равного 3-4 мл. Для того чтобы избежать кипения жидкости толчками,

7используется устройство, состоящее из стеклянного бруса, изогнутого в форме П . Во 
время кипения грушевидная часть реакционной колбы (рис.1) погружена в масляную ванну, 
которая осторожно нагревается от комнатной температуры до 160°С в течение 45 минут.

Силикагель после предваритетьной обработки нагреванием в течение 48 часов при 
135°С частично деактивируется встряхиванием с 3-процентной дистиллированной водой. После 
4 часов гель готов к употреблению. В колонну (длина 19 см на 8 мм), закупоренную 
стеклянной ватой, добавляется 1 гр силикагеля, вслед за которым добавляется 2 гр без
водного сернокислого натрия. Колонна предварительно моется 10 мл гексана. Раствор 
пробы переводится в колонну силика геля, которая затем последовательна промывается 
16 мл бензолы, 24 мл этилового ацетата и 8 мл метилового спирта при скорости потока
0,2-0,4 мл в минуту. Злгоаты бензола, этилового ацетата и исходный 1 мл метилового 
спирта собирают раздельно. Фракция метилового спирта оставляется для дальнейшего ис
пользования.
Газовая хроматография: Газохроматографические анализы производятся на газовом хромато
графе Бекера, тип 409, оборудованном термионовым детектором (Т1В) тип 712. Стек
лянный змеевик (длина 2 м на 1,5 мм) упаковывается сеткой хро:,осорб Ж-Ш/ШСБ 80-100 
покрытой раствором ТгИюп (25^ после просеивания частиц размером от 149 до 177. 
Колонна,инжектор и детектор сохраняются при 150, 200 и 200°С соответственно. Скорости 
газового потока 40 мл/мин для азота, 65 мл/мин для водорода и 250 мл/мин для воздуха. 
Из-за использования расщепителя на конце колонны [соотношение (3:1)] только.20 мл -азота 
за минуту достигает Т1В детектор. Остающаяся часть подводится к пламенному детек
тору ионизации. Максимально может быть введена объемом пробы 5уи. 1. Эталонные 
пробы сравнимой концентрации используются для количественных измерений.
4. ПРИМЕНЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разработанная однажды полная процедура проверки была проверена путем добавления 
различных количеств (0,1 ̂  г-1 мг) соединения 7Х к одному литру умягченной воды и воды 
из реки Рейн.

Основанная на диметилфосфонате незначительная регенерация 73-11% была получена в 
умягченной воде. Часть процедуры, связанная с очисткой, в этом случае была пропущена.
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Шли найдены значительные концентрации фосфорной кислоты (приблизительно 0,2 мг/литр), 
которые были обнаружены как триметил фосфат с помощью газовой хроматографии. Вероятно, 
фосфорная кислота прошла через стенку стеклянного прибора во время гидролиза.

Пробы, полученные после добавления сравнительно большого количества (1 мг) УХ к 
одному литру рейнской воды, анализировались аналогичным способом. Очистка пробы пе
ред проведением анализа 'газовой хроматографии не оказалась необходимой, потому что на 
этом уровне концентрации отсутствовали интерферирующие вещества, и сравниваемое коли
чества диметил метилфосфоната и триметил фосфата могли быть достаточна четко отделены с 
помощью газовой хроматографии. На- основе диметил метилфосфоната была получена реге
нерация 78 - 10$ (п = 6),

В аналитической процедуре, проведенной с небольшими количествами УХ (0,1-1 ,Л*-г), 
добавленными к одному литру рейнской речной воды, надлежит предусмотреть метод очистки 
из-за интерференции в газохроматографическом анализе. Прежде всего отделение небольших 
количеств диметилфосфоната от превышающего в 10ОО раз избытка триметил фосфата 
оказалось недостаточным из-за перекрывания пиков. Более того, диметил сульфат серьез
но затрудняет определение диметила метилфосфоната. Зависящий от потока водорода термино- 
вый детектор дал отрицательные или положительные пики для диметилсульфата, который по
влиял на реакцию диметил метилфосфоната из-за перекрывания пика. Диметил сульфат был 
обнаружен при помощи сочетания газовой хроматографии и мае с бспект орометрии (тип ЛЗОЬ 
ЛЛЗ-01-ЗСО, Вероятнее всего он был-образован денатурированием серной кислоты, присут
ствующей в пробах из реки Рейн (уровень концентрации сульфата - 80 мг/литр). Интер
ференции избыточного триметил фосфата и диметил сульфата могут быть устранены проведе
нием очистки метилированной пробы до проведения газохроматбграфического анализа.Таким 
путем оказалось возможным анализировать концентрации УХ, добавленные в пробы рейнской 
речной воды до нижнего предела в 250 п& на литр. Основанная на димётилфосфонате, 
регенерация 80-90$ была обнаружена в пробах рейнской речной воды, взятых 25 августа
1975 года. ,,

Данная регенрация была откорректирована на количество диметил метилфосфоната 
(0,7-0,8 уи. §/литр), обнаруженного в тех же самых пробах рейнской воды, к которым 
УХ не был добавлен. Идентичность этого соединения была подтверждена массофрагменто- 
гр/афией на четырехполюсном газохроматографе-массоспектрометре Финингана, тип 3100-003 В .
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Пик был сканирован на трех.характерных щ/е значениях: 79,94 и 109, которые соответ
ствуют (СНд0)р(0)н*, (СНд0)р(0)н(СНд.)* и (СНд)^ Р(о)*. Соотношение интенсивности 
пика было 6:4,4:1, что точно соответствует результату, полученному на эталонной пробе 
диметил метилфесфоната. Благодаря небольшому количеству, интенсивность иона молекулы 
была слишком мала для просматривания.

Позднее то же самое сложное вещество было обнаружено в пробах рейнской воды 
3 марта 1976 года (концентрация 760 115/литр) и в пробе из реки Маас от 23 февраля
1976 года (180 п§?/литр). Очевидно, один или более источников эмиссии в или возле обеих 
рек являются причиной присутствия сложного вещества, содержащего Р-С в молекуле. В
литературе не дается указания на то, что такие сложные вещества встречаются в природе. 
Известно, что ряд инсектицидов, содержащих связь Р-С, постоянно имеются в наличии, 
например дифонат (этил 3-фенил этилфосфонодитиоат). В результате вышеописанной 
процедуры появится диметилэтилфосфонат. Согласно своему индексу удержания*(1468) это 
сложное вещество не будет интерферировать в газохроматографическом анализе диметил 
метилфосфоната (индекс удержания 1427, см.раздел 2.6). Однако мекарфон^ - по нажим 
сведениям, единственный широко имеющийся в наличии пестицид, содержащий группу РСНд,- 
дает диметил метилфосфонат в ходе аналитической процедуры и,таким образом,будет ин
терферировать в процессе проверки.

Как сказано в разделе 2.6 среднее, самое низшее содержание диметил метилфосфоната, 
определяемое с помощью газовой хроматографии (раздел 2.6),равняется 0,23Щ? диме.тил 
метилфосфоната или 250 УХ на литр воды, после внесения поправок для средней регене
рации в 80$ на первоначальный объем водной пробы в 0,5 литра, который выпаривался до 
объема в 1 мл. Это означает, что если завод сбрасывает по крайней мере 5 кг УХ или 
эквивалентное количество его продуктов разложения или исходные материалы в течение
24 часов в реку со скоростью потока в 250 м3/сек, это будет обнаружено. Изучение 
прогрессивной технологии обработки отходов показало, что процессы адсорбции углеродов 
смогли бы сократить концентрацию 1 мг/литр фосфоросодержащих инфектицидов в потоке от
ходов до менее чем 1 уО ё /литр^. Эта концентрация находится значительно выше ограни
чения обнаружения описанной процедуры.

Что касается возможности присутствия сложных веществ, содержащих.РСНд --то это 
может быть следствием природного или промышленного окружения; -надлежит провести анализ 
эталонной пробы, взятой вверх по течению до предприятия химической продукции, а также 
анализ пробы после стоков.
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5. БУДУЩАЯ РАБОТА
Необходимые дальнейшие исследования, для того чтобы ознакомиться с природным 

или промышленным возникновением сложных веществ, которые после применения вышеописанной 
процедуры высвободят диметил метилфосфонат.

Будут проводиться эксперименты для исследования возможностей применения данной 
процедуры в случае бинарных систем агента нервно-паралитического назначения, в которых 
агент нервно-паралитического назначения образуется при смешении двух сложных веществ 
во время доставки реактивного снаряда к его цели.
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ССВ/551*
26 Арг11 1977
Ог1в1па1: ЕпвНзЬ

ТРЕТИЙ. ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ. ГРУППЫ 
НАУЧНЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ МЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ., ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ

КОМИТЕТУ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ
1. Во исполнение решения Совещания Комитета по разоружению от 22 июля 1976 г. 
Специальная группа научных экспертов для рассмотрения мер международного сотрудни
чества по обнаружению и идентификации сейсмических явлений провела в Женеве с 25 
по 29 апреля 1977 года свою третью сессию под председательством представителя 
Швеции д-ра Ульфа Эриксона.
2. В работе сессии приняли участие научные эксперты и представители следующих 
государств-членов Комитета по разоружению: Болгарии, Венгрии, Германской Демократи
ческой Республики, Федеративной Республики Германии, Египта, Индии, Италии, Канады, 
Монголии, Нидерландов, Пакистана, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Соеди
ненных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Чехословакии,
Швеции и Японии.
3. В соответствии со своим решением от 7 апреля Совещание Комитета по разоружению 
пригласило Новую Зеландию принять участие в работе Специальной группы научных экспер
тов для рассмотрения мер международного сотрудничества по обнаружению и идентификации 
сейсмических явлений. Таким образом, в работе третьей сессии, кроме научных экспертов 
государств-членов Совещания Комитета по разоружению, приняли участие научные эксперты 
из следующих стран: Австралии, Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Норвегии и Финляндии.1
4. Согласно программе работы, пересмотренной на второй сессии, Специальная группа 
рассмотрела проекты разделов, из которых будет состоять ее окончательный доклад и 
которые относятся к следующим вопросам:

Раздел 4: Выбор сейсмических станций для создания глобальной сети.
Раздел 5: Обмен данными между выбранными сейсмическими станциями и центрами

сбора данных.
Раздел 6: Центры сбора данных для обнаружения и определения места сейсмических

явлений и для отбора идентификационных параметров.
Раздел 8: Проектные возможности конкретной системы мер международного сотрудни

чества.
Дополнение (к окончательному докладу): Проблемы, связанные с оценкой мощности
сейсмических сигналов.
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После тщательного обсуждения Специальная группа решила пересмотреть на своей сле
дующей сессии некоторые вопросы, относящиеся к Разделам 4, 6 и 8, а также к Допол
нению. В соответствии с этим были даны инструкции и указания Научному секретарю 
и членам, подготавливающим созыв групп экспертов, относительно разделов, предназна
ченных для изменения редакции текстов.
5. Для того чтобы обеспечить своевременное завершение своей работы, Специальная 
группа пересмотрела свою программу работы, и пришла к соглашению относительно внесе
ния в нее необходимых изменений.
6. Специальная группа приняла проект повестки дня следующей сессии и из числа 
своих членов назначила группы экспертов для подготовки остающихся проектов, которые 
будут рассмотрены на следующей сессии.
7. В ходе обсуждения Специальной группой различных аспектов спецификации мевду- 
народной системы -для обнаружения и идентификации сейсмических явлений, включая 
создание сети станций, было выражено мнение о том, что по соображениям эффектив
ности и научной точности чрезвычайно важным является включение в эту сеть сейсмоло
гических станций, расположенных также в Центральной и Южной Америке и Африке. 
Поэтому было высказано соображение о том, что более широкое сотрудничество всех 
государств-членов Совещания Комитета по разоружению со Специальной группой в зна
чительной степени облегчило .бы успешно:е. завершение ее работы.
8. Специальная группа предполагает провести свою следующую сессию в Женеве, во 
Дворце Наций, с 25 июля по 5 августа 1977 года, если будет получено.подтверждение 
со стороны Совещания Комитета по разоружению. Предполагается, что первая неделя, 
этой сессии, в период с 25 по 29 июля, будет посвящена обсуждениям рабочих сторон, 
занимающихся Разделом б и Дополнением.
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ССП/555
21 ,Ти1у 1977 

Ог±в1па1: ЕреНвЬ

ПРОГРАММА РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ СЕССИИ

(Принято на 755-м пленарном заседании, 25 июля 1977 г.)

Пленарные заседания
Пленарные заседания будут по-прежнему проходить по вторникам и четвергам в 

10 ч 30 мин, если не будет принято иного решения. Повестка дня пленарных заседа
ний, принятая 15 августа 1968 года, гласит:

"1 . Дальнейшие эффективные меры по прекращению гонки ядерных вооружений в бли
жайшем будущем и ядерному разоружению.

В рамках этого раздела повестки дня члены Комитета могут обсуждать меры, относя
щиеся к прекращению ядерных испытаний, запрещению применения ядерного оружия, прекра
щению производства расщепляющихся материалов для военных целей, прекращению производ
ства ядерного оружия, сокращению и последующей ликвидации запасов этого оружия, 
безъядерным зонам и т.д.

2. Меры неядерного разоружения.
В рамках этого раздела повестки дня -члены Комитета могут обсуждать вопросы хи

мического и бактериологического оружия, регионального ограничения вооружений и т.д.
3. Другие частичные меры.
Ь рамках этого раздела члены Комитета могут обсуждать вопросы предотвращения 

г^нки вооружений на морском дне и т.д.
4. Всеобщее и полное разоружение под строгим и эффективным международным контро

лем.
Сопредседатели отмечают общепризнанное право каждой делегации поднимать и обсуждать 

любой вопрос разоружения на любом заседании Комитета".
Далее,в соответствии с решением от 29 апреля 1977 года, а также с его обсуждением 

в Комитете сопредседатели считают, что Комитет может создать специальную рабочую груп
пу в любое подходящее время, как это вытекает из процедурного решения от 21 апреля. 
Комитет может обсудить вопрос создания такой рабочей группы в процессе работы летней 
сессии.
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Неофициальные заседания
5 - 1 5  июля Неофициальные заседания Совещания Комитета по ра

зоружению по мере необходимости для обсуждения 
программы работы Совещания Комитета по разоруже
нию в период летней сессии.

18-22 июля Неофициальные заседания Совещания Комитета.', по .ра
зоружению по вопросу о всеобъемлющем запрещении 
испытаний ядерного оружия.

25 - 29 иголя̂ / Дни, свободные от заседаний.
1 - 5  августа^ Дни, свободные от заседаний.
8 - 1 2  августа Неофициальные заседания Совещания Комитета пи

разоружению с участием экспертов по новым видам 
и системам- оружия массового уничтожения.

15 - 19 августа Неофициальные заседания Совещания Комитета по
разоружению по вопросу о всеобъемлющей программе 
переговоров.

22 - 26 августа Неофициальные заседания Совещания Комитета по
разоружению с участием экспертов по' химическому 
оружи-" (включая, возм*жт--о, рассмотрение органи
зации и программ дальнейшей работы по формулиро
ванию запрещения химического оружия)**/.

*/ В течение этого периода времени группа научных экспертов по рассмотрению мер 
международного сотрудничества по обнаружению и идентификации сейсмических явлений прове
дет свою четвертую сессию.

**/ Предложение о проведении с 22 по 26 августа неофициальных заседаний по хими
ческому оружию основывается на понимании, что летняя сессия не закончится до 30 ав
густа и что с 27 по 30 августа будет обсуждаться доклад Комитета.
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ссв/536
22 Ои1у 1977
Ог1в1па1: ЕпеНеЬ

ПИСЬМО ОТ 20 ИЮЛЯ 1977 ГОДА ВРЕМЕННОГО ПОВТ’РЕИТОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ЗШАНДИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В 
ЖЕНЕВЕ, АДРЕСОВАННОЕ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
НА СОВЕШДНИИ КОМИТЕТА ПО РАЗОРЕНИЮ, СОДЕРЖАЩЕЕ МНЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НОВОЙ ЗЕЛАЦВИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОГОВОРА О ЕСЕОБЪЕМЛЩЕИ ЗАПРЕЩЕН® ИСПЫТАНИЙ

Правительство Новой Зеландии неоднократно подчеркивало настоятельную 
необходимость добиться дальнейшего прогресса на пути к достижению ядерного 
разоружения и пришло к мнению, что следующим логичным шагом в этом направлении 
является заключение договора о всеобъемлющем запрещении испытаний.

Поэтому Новую Зеландию весьма воодушевил тот факт, что вопрос о все
объемлющем запрещении испытаний снова был поставлен на повестку дня СКР и 
что три члена Совещания Комитета по разоружению, являющиеся ядерными держа
вами, начинают переговоры относительно договора.

При таком многообещающем положении дел Новая Зеландия хотела бы довести 
до сведения всех государств-членов СКР свои взгляды по вопросам, имеющим 
ключевое значение для заключения такого договора. В соответствии с этим 
министр иностранных дел Новой Зеландии попросил меня направить Вам прилага
емый документ и просить Вас распространить его вместе с настоящим-письмом-как 
официальный документ СКР.

(Подпись) С.Дя.М. РОСС 
Временный поверенный в делах



ТОЧКА. ЗРЕНИЯ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОГОВОРА О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ
ЗАПРЕЩЕН® ИСПЫТАНИЙ

Необходимость договора

Целью разоружения является усиление безопасности каждого государства и таким 
образом укрепление международной безопасности. На протяжении определенного периода 
времени Новая Зеландия утверждала, что самой первоочередной задачей в достижении 
этой цели является ядерное разоружение: замена равновесия страха равновесием доверия.
На этом пути были сделаны некоторые лимитирующие шаги: следующим логичным шагом
является договор о всеобъемлющем запрещении испытаний. С точки зрения общей задачи 
увеличения безопасности подобный договор преследовал бы две цели: способствовать
обузданию гонки вооружений путем поддержки утверждения о все уменьшающейся надеж
ности ядерного оружия и повышения уровня доверия между государствами; и препятство
вать распространению ядерного оружия с помощью самого договора и путем выполнения 
статьи VI обязательств Договора о нераспространении ядерного оружия.

В этом нет ничего нового: именно по этим причинам стороны-участники Договора
о частичном запрещении испытаний от 1.963 года и.Договора о нераспространении ядер
ного оружия от 1968 года взяли на себя обязательства стремиться к заключению догово
ра о полном прекращении испытаний ядерного оружия. Отсутствие прогресса на протяже
нии многих лет в деле выполнения этого обещания явилось тем фактором, который за
ставил Новую Зеландию обратиться еще раз с призывом к государствам-членам СКР, чтобы 
они срочно и самым серьезным образом направили свои усилия на решение задачи подготов
ки договора о всеобъемлющем запрещении испытаний.

В прошлом переговоры тормозились боязнт.ю некоторых государств, что положения 
договора не могут быть доведены до совершенства и что некоторые их недостатки будут 
представлять неприемлемую угозу национальной безопасности государств-участников.
Теперь, когда начинаются переговоры, Новая Зеландия выражает надежду, что государства, 
которые принимают в них самое непосредственное участие, согласятся с тем, что совер
шенство подобного рода в документах, вносящихся к разоружению, редко бывает возможно.
В любом новом соглашении о разоружении существует определенный риск, но даже .соглашение, 
которое ве достигает полностью всех поставленных перед ним целей, может, тем не ме
нее, послужить самым широким интересам национальной безопасности каждого государства 
и международной безопасности в целом. Ход и результаты искренних переговоров в 
настоящем Комитете могут сделать большой вклад в дело достижения большего взаимного 
доверия и безопасности.

Основными областями, р которых, возможно, возникнут трудности, явятся: проблема
всеобщего участия всех государств, имеющих ядерное оружие, проблема адекватной про
верки полного запрещения испытаний и вопрос о том, разрешать или не разрешать про
ведение ядерных взрывов в мирных целях в рамках договора о запрещении испытаний.
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Проблема всеобщего соблю^е:шл

Значительное преимущество в ядерных вооружениях, которыми обладают ведущие 
ядерные державы, по-видимсч-у, даст им равные возможности присоединиться к договору 
о •полном и всеобщем запрещении испытаний раньше, чем это сделают Китай и Франция.
Их постоянная безопасность мокет быть гарантирована различными положениями проектов 
договора, представленных СКР, ь которых предусматривается возможность их выхода из 
договора в случае, если высшие интересы этих государств будут поставлены под угрозу.

Заключение такого договора- должно явиться более конструктивным шагом вперед 
на пути к упрочению международной безопасности, нежели постоянное требование про
двигаться вперед, приспосабливаясь к мнению тех, кто менее всего желает достичь' 
договоренности. Более того, решение, принятое наиболее передовыми ядерными держа
вами прекратить также и подземные ядерные испытания, должно ослабить доводы тех, кто 
до настоящего времени отказывался согласиться- с какими-либо ограничениями своих 
программ испытаний, и дать возможность международному общественному мнению оказать 
более эффективное давление в пользу всеобщего соблюдения полного запрещения испытаний. 
Недавно начавшиеся консультации между тремя ядерными державами-членами СКР являются 
обнадеживающим признаком того, что эта точка зрения получает все большее признание.

Проблема контроля

Значительную важность представляет вопрос о том, до какой степени можно- про
верить соблюдение договора о запрещении испытаний. В связи с этим, важную работу 
проводит Группа экспертов по обнаружению сейсмических явлений, сводя воедино суще
ствующие данные и подготавливая основу для создания эффективной международной теле- 
сейсмической сети. Мы надеемся, что эта Группа также поможет стимулировать развитие 
более точных способов обнаружения, и что в скором времени можно будет создать надежную 
сеть для обнаружения взрывов даже очень небольшой мощности. Новая Зеландия будет в 
полной мере содействовать созданию такой сети. Однако представляется вероятным, что 
возможности телесейсмического обнаружения, которые будут созданы в недалеком будущем, 
будут иметь определенный порог,за пределами которого возможно скрытое проведение испы
таний.

Другие способы проверки расширят возможности международной сейсмической сети. 
Потребуется провести анализ характера и мест расположения передовых автоматических 
сейсмических станций, прежде чем метод может быть с пользой включен в международную 
систему проверки. Другие национальные средства обнаружения (такие, как фотографи
рование при помощи спутников) также будут играть важную роль для некоторых госзгдарств 
в повышении степени их уверенности в проверке выполнения договора. Полезным дополне
нием к положениям, касающимся контроля соблюдения договора, будет положение о согласо
ванной форме проверки на месте. Но существенным соображением, с точки зрения Новой 
Зеландии, является признание того, что для каждого государства уровень доверия в



отношении проверки положений договора уве достаточен для того, чтобы текст договора 
был заключен, даже несмотря на то, что это, вероятно, не полностью исключит возмож
ность проведения, испытаний очень небольшой мощности. По-видимому, всегда будет 
существовать конечный предел возм охсности  общой проварки всеобъемлющего запрещения 
испытаний,так же как и любого соглашения о разоружении. Отказываться от всеобъемлю
щего запрещения испытаний на основании того, что существующие возможности проверки 
недостаточны, вероятно означало бы отказаться от всеобъемлющего запрещения исцытаний 
на неопределенный срок.По существу это - соображение политического характера, и, 
соответственно,решение должно быть выработано на более широкой основе, чем чисто 
технические ограничения, существующие в настоящее время.

Проблема ядерных взрывов в мирных целях

Нераздельная связь между ядерными взрывами в мирных целях (МЯВ) и технологией 
ядерного оружия является одной из проблем,затягивающей заключение договора о все
объемлющем запрещении испытаний. Цели контроля за вооружениями в отношении мирных
ядерных взрывов имеют двойственный характер:

a) обеспечить нераспространение технологии ядерного оружия государствам, не облада
ющим ядерным оружием, через посредство мирных ядерных взрывов, проведенных на
их территории; и

b ) не допустить приобретения военных преимуществ государствами, обладающими ядерным 
оружием, через посредство мирных ядерных взрывов, проведенных либо на их соб
ственной территории, либо на территории других государств.

Представляется возможным достичь выполнения первой цели посредством соответству
ющих международных процедур под международным наблюдением в соответствии со статьей V 
договора о нераспространении ядерного оружия и в соответствии с принципами,уже установ
ленными МАГАТЭ. Достижение второй цели, однако, затрудняется тем фактом, что никакой 
способ или процедура проверки ни в настоящее время, ни в недалеком будущем не дают
возможности провести разграничение между взрывами в мирных целях и с целью испытаний
ядерного оружия. Поэтому предстоит сделать выбор.; либо заключить договор о все
объемлющем запрещении испытаний, который оставляет такую лазейку, либо закрыть ее 
посредством введения постоянных или временных ограничений на проведение ядерных взрывов 
в мирных целях (МЯВ).

Одна крупная ядерная держава утвержает, что она разработала экономически обоснован
ные варианты использования ядерных взрывов в мирных целях и что другие государства 
проявили интерес к использованию этой технологии для осуществления крупных проектов 
развития. Хотя их полезность еще не всеми признана, представляется,, что,по крайней 
мере, есть перспектива в этой области технологии, которая требует признания и должна 
быть принята во внимание при заключении договора о всеобъемлющем запрещении испытаний.
В то же время, учитывая, что эта технология находится на начальной стадии, интересы 
МЯВ должны быть подчинены более настоятельной необходимости прекратить испытания 
ядерного оружия в интересах укрепления международной безопасности. Таким образом, 
мирные ядерные взрывы должны быть запрещены до тех пор, пока не будет установлено,что 
цели,стоящие перед мирной ядерной технологией, осуществляются не в ущерб двум главным 
целям по контролю за вооружениями.
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Поскольку ни один из объявленных проектов, по-видимому, не готов, чтобы приступить 
к его осуществлению в ближайшем будущем, открывается возможность достичь договоренности 
о моратории по мирным ядерным взрывам, пока не будут согласованы удовлетворяющие всех 
меры по обеспечению контроля над вооружениями. Возможно, необходимо будет рассмотреть 
вопрос о включении пункта, касающегося проведения мирных ядерных взрывов в исключитель
ных случаях для таких целей, как утечка нефти или газа, то есть взрывов, которые по 
своему характеру вряд ли обеспечат существенные выгоды для военных целей. Однако 
договор должен включать точное положение о том, что мирные ядерные взрывы, не вызван
ные чрезвычайными обстоятельствами, не будут проводиться как на территории.стрвн, обладающих 
ядерным оружием, так и на территории стран, не обладающих им, до тех пор, пока не 
будет достигнуто четкое соглашение о том, что из этих взрывов не будет извлекаться 
никаких военных преимуществ.' Договор о ВЗИ не следует ставить в зависимость от 
заключения такого соглашения, чтобы не вызвать дальнейших нежелательных затяжек.
Темп достижения соглашения частично окажется мерой, определяющей действительную 
важность технологии мирных ядерных взрывов. Если не будут разработаны какие-либо 
теоретические или технологические различия между мирными ядерными взрывами и испыта
ниями ядерного оружия, то единственной гарантией исключить получение военных преимуществ 
из любого мирного ядерного взрыва является соглашение о предоставлении информации, 
включая описание внутренней конструкции и всякой другой информации описательного харак
тера, со всеми другими ядерными государствами-участниками договора при осуществлении 
строгих мер международного контроля. Будет ли такое соглашение в конечном итоге 
достигнуто и в какой форме, должно рассматриваться в качестве вторичной задачи по 
отношению к первоочередной задаче- заключения договора о БЗИ.

Выводы

Подтверждая свою точку зрения о том, что существует настоятельная необходимость 
заключить договор о всеобъемлющем запрещении испытаний в интересах всех государств,
Новая Зеландия признает необходимость незамедлительного разрешения спорных вопросов, 
которые до сих пор задерживали заключение договора о ВЗИ.

С нашей точки зрения, преимущества прекращения испытаний ядерного оружия и при
нятие этого важного шага на пути к достижению всеобщего разоружения и улучшению между
народной безопасности значительно превышают риск, связанный с каждой из этих трех 
проблемных областей. Мы полагаем, что в интересах национальной безопасности как 
ядерных, так и неядерных государств прекратить испытания ядерного оружия. Ждать, когда 
технология разрешит все проблемы - это значило бы не только проявить отсутствие полити
ческой смелости,но и ждать до бесконечности, а может быть и вечно. Новая Зеландия 
очень надеется, что все государства, и особенно те, которые обладают ядерным оружием 
и непосредственно участвуют в переговорах, найдут возможность проявить необходимую 
политическую смелость и своевременно достичь соглашения по договору о всеобъемлющем 
вапрещении испытаний, с тем чтобы представить его на подписание на Специальной сессии 
по разоружению в следующем году. Эта сессия обеспечит наилучшую возможность для 
скорейшей и всеобщей ратификации договора. Не могло бы быть большей гарантии для 
успешного завершения сессии, чем подписание и ратификация договора о ВЗИ.
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ССП/537/Кеу.1
2 Аи^из* 1977
Ог1в1па1: ЕпеНзЪ

ВЕНГРИЯ

Возмокный ~меход. оТпэаийюшш таксаршых_^Мае<нш^ ягр н̂тон

Совещанию Комитета по разоружению были представлены многочисленные рабочие доку
менты, которые основываются в первую очередь на "поэтапном" подходе и в дополнение к 
"общему критерию цели" используют некоторые другие специфичные критерии с целью опре
деления- химических агентов-, подлежащих^ з-апрещению.

Был выработан ряд определений, относящихся к "химическим агентам..., которые...ока
зывают наибольшее летальное действие (ССЯ)/з4б), являются «внеокотексичными химически
ми агентами" (ССВ/Р7.631) или "наиболее опасными смертоносными химическими средствами 
ведения войны" (СОТ/РУ 642 и 643). Однако на практике подобные определения могут быть
по-разному-истолкованы.

Было сделано несколько предложений относительно составления списка химических 
агентов, подлежащих запрещению, и некоторые рабочие документы уже содержат подобные 
приложения (ССВ/335, 365, 414, 430, 515, 529). Однако--подобные скпи-скя могут иметь 
значение или могут служить в качестве примера только на данный конкретный момент.
Были сделаны также предложения определять химические агенты, подлежащие запрещению, 
путем использования химических структур или формул (ССВ/320, 365, 374, 383), что, 
однако, возможно только относительно идентичных групп агентов, в то время как.токсич
ные химические средства ведения войны не всегда принадлежат к одной и той же группе.

Помимо "общего критерия цели", в большом числе рабочих документов предлагалось 
использовать уровень токсичности. В большинстве из них предлагалось использовать 
уровень и а также предлагалось: установить определенные-нароги токсичности.

Для например, предлагались: следующие пороги:
- 0,5 мг/кг (ССВ/320, 335 и 374),
- 1 мг/кг (СОВ/322 и 373),
- 30 мг/кг (ССП/515).
Для были предложены следующие пороги:
- 35 ООО мг. мин/м3 (ССВ/430),
- 3 ООО мг. мин/м3 (ССВ /473),
- 2 350 мг. мин/мЭ (ССВ/372),

500 мг. мин/м3 (СОВ/414).
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Мы полагаем, что в случае "поэтапного" подхода будет достаточно и, вероятно, од
нозначно использовать совиестное определение "общего критерия цели" вместе со зна
чением токсичности.

Таким образом, сфера дей&твдо запрещения должна быть определена-следующим образом:
"1) химические агенты, значение токсичности которых определяется = х мг/кг

/ з 50или ЬС-Ь^ф = у мг. мин/м , и в количествах, которые не оправданы мирными целями".
Это определение при соответствующих значениях "х" и "у" предоставит следующие 

возможности:
a) при значении 200 мг/кг или ЬС"Ь^ - 200.000 мг. мин/м3 запрещение бу

дет охватывать все химические агенты ведения войны, включая значительную часть ирритан- 
тов и агентов нервно-паралитического действия (см. агенты ниже линии а), приложение 1);

b) при значении - 10 мг/кг или ЬС"Ь^ -- 50 000 мг. мин/м3 запрещение будет
охватывать практически все летальные химические средства ведения войны, за исключением 
ирритантов, агентов нервно-паралитического действия и дефолиантов (см. агенты ниже ли
нии Ъ) , приложение 1);

c) при значении Ц)^ - 3 мг/кг или ЬС±^ - 3 000 мг. мин/м3 запрещение будет 
охватывать высовотоксичные-ап&нты, в первую очередь все нервно-паралитические газы и.
в№око%6ксичные'твердые вещества (см. агенты-нике линии-с), приложение I).

Дальнейшая возможность, упрощения заключается в том, что, определив значение 
и зная, живой вес подопытного животного и количество воздуха, уоторое животное вдыхает 
в минуту, значение может быть приведено к посредством следующей формулы:

Ы>5Р (вдыхаемый) - значение) ' (вдыхаемый воздух)
живой вес

Значение должно даваться в мг. мин/м3, количество вдыхаемого воздуха в м3/мин
и живой вес тела в килограммах. <

В этом случае запрещение может бы.ь сформулировано следуюпдам образом:
"1) химические агенты, значение токсичности которых-определяется ЬВ^ * х мг/кг 

(вдыхаемые или. подкожные) и в количествах» которые^не-оправданы мирными, целями".
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Это определение при соответствующих значениях ";:ь предоставит следующие возмоя- 
ностп:

а) при значении ЬВ-ц - 200 мг/кг запрещение будет охватывать все токсичные хи
мические агенты ведения войны, включая ирританты к агенты нервно-паралитического дей
ствия (см. агенты ниже линии а), приложение 2);

1о) ггрж значении = 30 мг/кг запрещение будет охватывать все летальные хими
ческие агенты ведения войны (см* агенты нюхе линии Ъ), приложение Ц ) ;

с) при значении = 3 мг/кг запрещение будет охватывать все высоко-токсичные
агенты. (см. агенты ниже линии с), приложение II).

Заключение
Хотя мы к продолжаем выступать за полное запрещение всех химических агентов веде

ния войны, как и другие соавторы проекта конвенции С С Ю /з б 1 и большинство других стран, 
мы полагаем, что при выработке проекта возможного частичного запрещения использование 
значения Ь В ^  приемлемо и это даст возможность, в гораздо большей степени, конкрети
зировать сферу действия запрещения, включая также бинарное и многокомпонентное оружие.
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Приложение I
Значения ЪЙГ̂  и ЬС-Ь̂  ̂нссоторьп: химических агентов 

и их возможные пороги токсичности

Ы)

мг,
50
/:сг

1000 Твердые вещества, жидкости 

а)

100 4 -

10

0,1

0,01 I

0,001 I

0,0001

высокотоксичные твердые 
вещества

*
карбаматы

1X3̂ 50
у змг.мии/и

пары, газы, аэрозоли 

дефолианты

СЗ, В2 03, В2

Цианистый ведород

Иприт

нервно-паралити
ческие газы

*
отравляющие зеде' 
ства типа 7

бинарные
агенты

♦

1 0 0 0  0 0 0

100-000

50 000 

10 000 

3 000

1 ООО

100

10

0,1

- т г г ~



Приложение II

Значения ЬВ-у некоторьпс химических агентов 
и их возмо::сные пороги токсичности

Ы)^0 (вдыхаемые, подкозяше)
мг/килограммы

Химические агенты

1000

0,1

0,01

а) дефолианты

100 СЗ

ь) В2

10 Хлор
Цианистый водород

3

с) Фосген

Иприт
Нервно-парали
тический газ
Отравляющие ве
щества типа V
Высоко токсичные
твердые вещества
Карбаматы

X/

бинарные
^агенты
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ССБ/558 
3 Аи^изЪ 1977
Ог1в1па1: Низзхап

со:ес с о в е т л с й  с о щ /и п с т и ч к с к -к  гзспп^ппс

Некоторые нотоды контроля за выполнением согдаиепия 
о запрещении химического орупагя

С технической точки зрения проверка выполнения соглашения о запрещении химическо
го орудия может осуществляться двумя способами: путем ипт е рт ерриторпального контроля
и путем экстерриториального контроля. При иптортерриториальном способе контроль осу
ществляется с территории того государства, где размещен контролируемый объект или про
водится контролируемая деятельность. Ккт ерт с ррит орпальный контроль мо;:сет подразделять
ся на мездународный и национальны!!. При экстерриториальном способе средства контроля
размещаются за пределами территории, воздушного пространства и территориальный б о д кон
тролируемого государства.

В этой связи возникает вопрос о возмоииостии использования при катком из данных 
способов различных методов контроля: лабораторных (после отбора проб), дистанционных,
косвенных (анализ статистических и информационных материалов) и консервативных (оплом
бирование или опечатывание объектов, телеметрическое или радиометрическое наблюдение).

Все эти методы полностью применимы в условия:: ипт ерт о ррит о риальн о г о национального 
контроля. Некоторые организационные формы национального контроля рассматривались, в 
частности, в рабочем документе социалистических стран ССВ/403. Однако использование 
этих методов при меисдупародном хгонтроло, как п-звестко, неизбежно связано с раскрытием 
военных, промьшлениых и коммерческих тайп и, следовательно, не покет быть оправдано с 
точки зрения обеспечения безопасности и экономических интересов государств - участни
ков будущего соглашения. Поэтому данный документ исходит из необходимости оценить 
применимость указанных методов в условию: экстерриториального контроля.

Поскольку в любом соглашении о запрещении и з'ничтогекии химического оруиия будут 
содержаться иологсения, устанавливающие запрет па разработку, производство и накопле
ние химического орукия, а таюз предусматривающие ликвидацию его запасов, то и воз
можности экстерриториального контроля целосообразно проангитизировать с учетом некото
рых особенностей контроля за выполнением каткого из этих пологом:*!-;.
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Разработка (г. то;: числе и испытание) химического оружия

Разработка новый систем химического орудия включает создание новых химических аген
тов и (или) изыскание новы.: технических решений использования химических агентов в во
енных целях. Наиболее характерными признаками, свидетельствувщшга о том, что разра
ботка химического орудия имеет место, являются:

1) наличие исследовательских центров (или системы таких центров), где взаимосвя
занно решаются химические, биологические и медицинские проблемы;

2) наличие активно функционирующих испытательных центров;
3) наличие специфичных систем научно-технического планирования и финансирования.
Если с достаточной достоверностью известно о существовании любого из этих призна

ков, то имеются серьезные основания для предположения, что то или иное государство ве
дет разработку химического оружия.О фактах разработки химического оружия мокно судить 
и по публикуемым патентам и научно-техническим материалам, косвенно отражающим интере
сы участвующих в разработке специалист ов-химиков.

Такой анализ составит основу косвенного экстерриториального контроля. При необъ
явленных испытаниях- химического ору:хия контроль возможен лишь на основе применения дис
танционных методов с использованием современной инструментальной техники.

П р о и з в о д с т в о  химического о р у ж и я

Объем производства химического оружия лимитирован главным образом производством хи
мических агентов, что в свою очередь определяется уровнем развития техники и наличием 
развитой производственной базы. Характерной особенностью производства химических аген 
тов является, презде всего, его тесная связь с производством исходных, промежуточных, 
ассимилируемых и тому подобных воществ, которые в абсолютном большинстве не являются 
агентами, используемыми :з военных целях. В связи с этим заводы и цеха, производящие 
химические агенты, могут быть размещены на большом количестве промышленных предприятий 
различных фирм, ведомств и министерств на всей территории государства и даже в других 
странах. В тех случая::, когда производство химических агентов ведется скрытно, кон
троль может осуществляться путей регистрации и анализа дистанционными методами с исполь 
зованием новейшей инструментальной техники различны:: выбросов в атмосферу и гидросферу.
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Больше возможности по экстерриториальному контролю за производством химических аген
тов связаны с косвенными истодами и> в частности, со статистическим анализом, основан
ным на оценке расхода ксиолахи: п промежуточных веществ, используемых при производство 
химических агентов.

Накопление химического оружия

Накопление химического оружия независимо от его способов (при производстве или 
при приобретении у других-: государств) складывается из накопления самих химических 
агентов и накопления средств доставки или иного оборудования, предназначенного для 
использования химических агентов в военных целях. Запасы химического оружия могут 
быть сосредоточены в большом числе мест хранения в различных географических точка:: го
сударств и доле на территория:: других государств. В тех случаях, когда накопление 
химического орудия осуществляется скрытным образом, обнаружение эти:: запасов эксторри- 
ториальныыи методами практпчоехен невозможно. Единственным косвенным признаком на
копления химического ору;дхя кокет быть лхшь обнаружение днетанционными методами- фактов 
скрытых перевозок.

Определенное значение могут иметь косвенные методы, з частности проведение ста
тистического анализа межгосударственных валютно-финансовых операций.

Уничтожение запасов химического оружия

Уничтожение химического орудия неизбежно связано с уничтожением самих химических 
агентов, а иногда и с расс::аря::сснкем средств доставки или иного оборудования, пред
назначенных для использования химических агентов в военных целях.

Экстерриториальных"; контроль за уничтожением запасов химического орухия может осу
ществляться с помощью дистанционного и хсосвснного методов. Основой дистанционного 
метода является регистрация с помощью чувствительных приборов тех специфичесхсхпс газо
образных веществ, которые при некоторых способа:: уничтожения могут выбрасываться в 
атмосферу. Возможность косвенного йонтроля, который в данном случае может играть 
лишь незначительную роль, связана с необходимостью проведения материальной подготов
ки операции уничтожения (создание запасов дегазирующих веществ, транспортировка хими- 
ческих агентов и дегазаторов и т.п.). При этом необходимо иметь также в виду, что 
уничтожение боевых химических агентов потребует значительны: финансовых затрат, кото
рые могут найти отражение в бюджетах соответствуют!:: ведомств.

*
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Рассмотрение вопроса о применимости рас личных методов контроля за выполнением 
положений будущего соглашения приводит к следующим выводам:
1. Основу системы контроля, обеспечивающей комплексное и эффективное решение проблемы, 
должны составлять национальные средства, используемые в целях интертерриториального 
национального и экстерриториального контроля.
2. Лабораторные,дистанционные, косвенные и консервативные методы во всех случаях 
могут быть использованы при интертерриториальном национальном контроле.
3. Экстерриториальный контроль может быть осуществлен в основном при использовании 
дистанционных и косвенных методов.

Дистанционные методы контроля
Дистанционные методы контроля, используемые в условиях как интертерриториального, 

так и экстерриториального контроля, должны быть основаны, главным образом, на примене
нии инструментальной техники. В принципе возможна разработка дистанционных методов, 
которые могут быть использованы в двух случаях:

1) когда обеспечивается "естественная" доставка контролируемого образца в потоке 
воздуха или воды (по ветру или по течению), что обусловливает возможность последующего 
использования любых лабораторных методов;

2) когда анализ основан на дистанционной оценке тех или иных оптических (спектраль 
ных) характеристик контролируемого образца, что может быть реализовано сегодня с помощью 
искусственных спутников Земли (ИСЗ-).

Возможности контроля в первом случае в большой степени зависят от природных условий 
и явлений. Во втором случае - при дистанционной оценке с помощью ИСЗ - результаты 
контроля будут более надежными. Поэтому такой метод представляет особый интерес при 
организации дистанционного экстерриториального контроля. Указанный метод уясе обсуждал
ся "в Комитете по разоружению; в частности, в рабочем документе ССВ/371 от 27 июня 
"1972 года, представленном Великобританией, была рассмотрена возможность дистанционного 
обнаружения испытаний химического оружия, проводящихся в Полевых условиях.

В указанном рабочем документе сделан вывод, что с помощью датчиков, помещенных 
на искусственных спутниках, обнаружение полевых испытаний является технически возможным 
с чувствительностью 10  ̂ кг/г? и с вероятностью 0,3 и 0,75 зимой и летом соответственно; 
при толщине анализируемого слоя 100 метров чувствительность определения составляет 
Ю  3 мг/м^
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При нынешнем развитии науки и техники фотопроводящий детектор, такой, как кадмий- 
ртуть-теллур, о котором говорится в документе ССВ/371, не является наиболее чувствитель
ным. Монолитные дптектсры на примесных кристаллы: при сверхнизких температурах (усло
вие, которое легко осуществимо в коспссе), совмев!,енные с более совершенной системой 
первичной обработки, могут обеспечить существенное увеличение чувствительности.

Другие направлеетя обеспечения высокой чувствительности определения связаны с 
использованием эффекта вынужденного и резонансного комбинационного рассеивания (эффект 
Шорыгина). Наиболее эффективным является при этой использование перестраиваемых 
лазеров, дающих возможность работать в окнах прозрачности атмосферы. Это позволит 
достигнуть весьма высокого предела чувствительности (по сравнению с обычным комбина
ционным рассеиванием на пять порядков и более).

Кибернетические методы идентификации химических структур и статистические методы 
анализа полученных данных, не учтенные в ССВ/371» позволяют значительно расширить воз
можности методов экстерриториального контроля в плане повышения чувствительности и 
эффективности распознания структур. Распознание признаков структур химических агентов 
возможно при использовании математических методов.

Идентификация вещества может быть осуществлена по инфракрасным спектрам и спект
рам комбинационного рассеивания света. При этом спектральные характеристики анализи
руемых веществ должны быть введены в память электронно-вычислительных малин на стан
циях обработки результатов.

Особенно интересным представляется использование спутников, выведенных_на стацио
нарную орбиту,поскольку при этом мо.кет быть осуществлено усреднение шума во времени, 
что предоставит возможность эффективного устранения помех, возникающих вследствие 
атмосферных флуктуаций. Данный способ обеспечивает повышение чувствительности системы 
пропорционально корню квадратному из числа сканирований.

Вышеперечисленные технические решения ногут быть осуществлены путем использования 
комбинированной системы, при которой один из спутников находится на стационарной орби
те, а остальные обращаются по круговым орбитам низколетящих спутников с высотой порядка 
250 км.

Из приведенных рассуждений вытекает, что ,совершенствуя технические средства дистан
ционного обнаружения химических агентов, используя систему искусственных спутников 
Земли, представляется возможным значительно повысить эффективность метода, с высокой 
степенью достоверности регистрировать наличие в атмосфере весьма низких концентраций 
химических агентов, что обеспечит обнаружение производства химического оружия и полевых
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испытаний его. По этою/- применение дистанционного метода с использованием ИСЗ является 
вполне достаточным для осуществления эффективного контроля за соблюдением целого ряда 
положений будущей конвенции о запрещении химического оружия.

Косвенные методы контроля 
Косвенные методы контроля могут быть особенно эффективными в интересах экстеррито

риального контроля, когда они основаны на аналитической обработке самых различных обще
доступных информационных материалов, охватывающих сферы разработки, производства и 
накопления химических агентов. При этом могут быть использованы уже существующие 
в разных странах национальные информационные центры, которые в коммерческих целях 
анализируют деятельность различных иностранных исследовательских центров, заводов, 
фирм и ведомств, а также успехи работающих на них отдельных ученых и специалистов. 
Учитывая наличие в большинстве крупных и технически развитых государств подобных нацио
нальных систем отбора и оценки информации во всех областях науки и техники, возможность 
долговременного и крупномасштабного опережения в принципиальных военно-технических во
просах, в том числе и в вопросах химического вооружения, практически исклюнена.

Отдельные частные вопросы, связанные с использованием статистического анализа в 
сфере производства, уже были рассмотрены, например, в рабочих документах, представлен
ных США (ССВ/28з) и Японией (ССЭ/344 и частично ССВ/430).

Таким образом, совокупность дистанционных и косвенных методов контроля в доста
точной мере обеспечивает осуществление экстерриториального контроля национальными 
средствами. Сочетание этих методов со специфическими методами интертерриториального 
национального контроля (лабораторными, консервативными и др.) позволяет обеспечить 
комплексное и эффективное решение проблемы в целом: контроль за выполнением согла
шения о запрещении химического орузия).
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ' СОЦИАЖСТИЧВСКИХ РЕСПУБЛИК

Проверка уничтожения объявленных 
запасов химического оружия

В рабочем документе ССЗ/497 от 29 июня 1976 г., представленном Соединенными Штата
ми, были рассмотрены вопросы контроля за уничтожением объявленных запасов химического 
оружия. В этом документе, в частности, отмечалось, что "основная цель контроля на 
месте заключается в том, чтобы подтвердить предоставленную информацию в отношении типа 
и количества уничтоженных агентов".

Основная цель контроля за уничтожением объявленных запасов химического оружия должна 
заключаться в том, чтобы зафиксировать; а) факт уничтожения агента определенного типа,
ъ )  количество уничтожение го агента, с) качество этого агента и соответствующим обра
зом документально отразить результаты проверки.

В данном документе излагается один из методов достижения этой цели.
При этом, принимая за сенегу -".рикции къцчоч'.лк-того контроля за уничтожением хими

ческих агентов, необходимо иметь в виду, что:
а) химические агенты уничтожаются путем сжигания или детоксикации,
**) планирование уничтожения химических агентов, а также их эвакуация из

контейнеров или боеприпасов и сбор в специальные емкости рассматриваются как 
подготовительные операции, которые проводятся без участия контролеров,

с) химические агенты транспортируются к месту уничтожения в специальных 
емкостях.

*  • *  *
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Количество поступивших на уничтожение химических агентов определяется путем взвеши
вания или замером объема. Вес жидкого вещества при замере объема определяется по форму-

0„ = V ‘ у9,

- объем вещества (м3);
- плотность вещества (г/см3 или т/м3);
- количество вещества, поступившего на уничтожение.

При этом в условиях лаборатории определяется плотность химического агента. Для 
измерения плотности могут быть использованы те из известных плотномеров (поплавковые, 
пихнометрические, пьезометрические и радиоактивные), которые окажутся наиболее удобными 
при работе с этими веществами.

Количество твердого химического агента может быть определено аналогичным образом 
с некоторыми отличиями только при измерении плотности или насыпного веса.

После завершения процесса уничтожения химического агента замеряется количество 
оставшегося в емкости вещества - фост.

Качество химического агента, поступившего на уничтожение, определяется процентным 
содержанием основного вещества в этом агенте д. (%), оценка которого может быть пока
зана на примерз качественного определения зарина и иприта.

Для качественного определения, например, зарина,может быть использован метод,
основанный на его способности гидролизоваться в щелочной среде. Контроль осуществляется
по расходу щелочи, содержание зарина рассчитыватеся по формуле:

□ а 7.005 (а.К N аОН - в.КНО!) • Ю 0  ,Ч /* = А

где а - количество 0,1^ раствора НаОН, пошедшее на титрование, мл,
в - количество 0,1^ раствора НС1,пошедшее на обратное титрование, мл.
А - навеска, мг.

Второй метод, который также может быть использован, основан на реакции зарина 
с перекисью водорода в щелочной среде и иодометрическом контроле за расходом перекиси 
водорода.

ле

где; "У
У
0.
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Содержание зарина рассчитго-г-Ет по Формуле:
5 ‘Ю О

А

где а - количество 0,1- раствор;
контрольной зроб-л, мл, •

1Тг.1р0^Э7, пошедшее на титрование

в - количество 0,1 1Т растовра Иа.^З^Сч» пошедшее на титрование 
испытуемого вещества, мл. 5

Для качественного определения иприта монет быть использована его реакция с водным 
раствором хлорамина Т, контроль осуществляется по расходу хлорамина иодометрическим 
методом. Содержание иприта определяется по калибровочным кривым, полученным титро
ванием стандартных растворов иприта.

Истинное количество уничтоженного за один цикл химического агента по основному 
веществу составит:

Нельзя исключать возможность того, что химический агент, поступивший на уничтоже
ние, может быть неоднородным по качеству. В этом случае прт-" подаче вещества из ем
кости на уничтожение необходимо отобрать как минимум три яребы на анализ, т.е. в начале 
процесса уничтожения, в середине и в конце.

Отбор этих проб может быть осуществлен или непосредственно из емкости пробоотборни
ком из разных слоев химического агента по высоте или из потока "методом продольных 
струй" при подаче вещества в установку для уничтожения.

Каждую отобранную пробу используют для определения содержания основного вещества 
и плотности. По значениям содержания основного вещества и плотности определяются их 
средние значения <1 и_/'’

где ^1’̂ 2 и ~ процентное содержание основного вещества в I; 2-й ип-йпробе;
п - количество отобранных проб.

В этос случае количество уничтоженного химического агента в пересчете на основное 
вещество составляет:

У ист. = (0 - 0, ост.) * (т)

о ист. = (О - пост.) • ; (га)
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Количественные данные по уничтожению осъярленных запасов химического оружия должны 
регистрироваться в книге учета. Примерная форма ее может иметь вид:

Дата Тип 
уничтожае
мого 
хим.агента

Количество 
поступ. 
химическо
го агента 

(т)
3

Количество
остав.

химического
агента
(т)
^ ост

Среднее
значение
содержав.
основ.
вещ.
(/*) сГ

Количество 
уничтож . 

основ, 
вещест,

(т) 9 ист.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Всего
(т) " ! I . !...................................._

—

Конечной стадией лабораторного химического анализа должен быть анализ полноты. 
разложения уничтожаемых химических агентов.

По книгам учета количества уничтоженного вещества на каждой установке в итоге опре
деляется соответствие реально уничтоженных запасов химического оружия объявленным.

Представляете;; целесообразным, чтобы запасы химического оружия, объявляемые к унич
тожению, выражались в весовом количестве основного вещества. Это позволит исключить 
из учета уничтоженных нетоксичные компоненты, входящие в состав уничтожаемых химических 
агентов.

Вывод

Эффективный контроль за уничтожением объявленных запасов химического оружия возможен 
в случае проведения подготовительных работ, проведения химических анализов и ведения 
статистического учета количества и качества уничтоженных химических агентов в пересче
те на основное вещество.
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Рабочий документ относительно разрешающей способности Комплексной системы 
сгруппированных сейсмостанций при определении глубины очага

1. Введение
С начала 60-х годов были созданы сгруппированные сейсмостанции, с тем чтобы обнару

живать и определять место проведения подземных ядерных взрывов малой мощности. Сгруп
пированная сейсмостанция может не только увеличивать отношение з/и, но также может 
определять местонахождение самих сейсмических явлений, так как запаздывание в прохожде
нии волн Р и азимуты эпицентров могут быть вычислены путем статистической обработки 
цифровых сейсмограмм, полученных многими- сейсмографами.

Поэтому способность одной сгруппированной сейсмостанции определять местонахождение 
сейсмических явлений равняется способности нескольких одиночных станций обычного типа, 
оснащенных чувствительными сейсмографами, установленными равномерно вокруг эпицентра. 
Однако то, что одиночная система сгруппированных сейсмостанций обладает весьма низкой 
разрешающей способностью при определении глубины очага, представляет собой серьезную 
проблему.

Как было упомянуто в рабочем документе С(Я)/524, способность определять местонахожде
ние эпицентра может быть усовершенствована путем объединения данных, полученных от ком
плексной системы сгруппированных сейсмостанций. Эта возможность была продемонстриро
вана путем моделирования на ЭВМ, которое показало, что местонахождение сейсмических 
явлений с магнитудой шЪ выше 4 1/4, происходящих во всем мире, может быть определено 
с точностью до - 30 км с помощью сети, состоящей из 15 сгруппированных сейсмостанций, 
должным образом распределенных по земному шару. Однако это моделирование носило огра
ниченный характер, так как давало возможность оценить способность определять место
нахождение только для очень неглубоких явлений.
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Обычно данные, получаемые от одиночной сгруппированной сейсмостанции, обрабатывают
ся, исходя из предположения, что явления происходят неглубоко от земной поверхности. 
Если принимается во внимание глубина очага, что очень важно для контроля за подземными 
ядерными испытаниями, то точность определения местонахождения сама по себе должна быть 
также более высокой в случае применения комплексной системы сгруппированных сейсмо
станций.

Чтобы доказать это, обычный метод определения гипоцентра с помощью регистрации 
прихода волны на различных станциях был применен для обработки данных комплексной систе
мы сгруппированных сейсмостанций. Для того чтобы смоделировать определение как эпи
центра, так и глубины очага, а также чтобы оценить разрешающую способность этого метода 
путем использования данньн комплексной системы сгруппированных сейсмостанций, была раз
работана новая программа для ЭВМ.

2. Расхождения в расстояниях между расчетными опицентрами и эпицентрами, определенными 
с помощью систем ЖШЗАН (Норвежская сгруппированная сейсмо станция) и 11505 (Организация 
геологических исследований США).

Определение эпицентра на одиночной сгруппированной сейсмостанции производится, 
исходя из предположения, что сейсмические явления происходят недалеко от земной поверх
ности, но в действительности явления происходят на глубине около 800 км от поверхности 
земли. Поэтому система сгруппированных сейсмостанций всегда определяет местонахождение 
эпицентра, в зависимости от глубины очага, на более далеком расстоянии, чем действитель
ный эпицентр..

Расхождения в расстояниях между расчетными эпицентрами и эпицентрами, полученными 
от ИЗСЗ и ГОНЗАН,подверглись статистической обработке на основе данных, собранных с 
июня по декабрь 1974 года, и результаты этого анализа показаны на графике 1.

Как видно из графика 1 расстояния между эпицентрами, полученными от ШЙЗАЙ, при 
глубине очага менее 33 км довольно близки к- данным, полученным от ПЗОЗ.



С другой стороны,явления, глубина очага которых превышает 33 км, были определены 
при помощи системы НОПЗАН, как находящиеся на более дальнем расстоянии по сравнению 
с эпицентрами, полученными системой 11308. В случае более глубоких явлений верши
ны графиков на гистограммах становятся более плоскими в связи с меньшим количеством 
данных.

То ,что расстояния между эпицентрами, полученные с помощью системы ШКЗАК, 
для явлений, происходящих очень близко от поверхности, обычно оказываются более 
короткими, чем полученные с помощью системы П5СЗ, можно объяснить разницей в строении 
земной коры вблйзи сгруппированной сейсмостанции и стандартной структурой, исполь
зуемой при вычислении времени прохождения волны. Результаты, представленные на гра
фике 1 , показывают, что с помощью данных, полученных от комплексных сгруппированных 
сейсмостанций, можно определить глубину очага, а также эпицентр, используя таблицы 
зависимости между запаздыванием и расстоянием для различных глубин очага. Кроме 
того, применение коррекций станций, -расположенных в -различных сейсмических 
зонах, к данным, полученным от каздой сгруппированной сейаыостаяции, 
улучшит точность определения гипоцентра.
3. Таблицы зависимости между запаздыванием расстоянием для различных глубин 
очага.

Для того, чтобы определить гипоцентр (эпицентр и глубину очага), используя данные, 
полученные от комплексных сгруппированных сейсмостанций, необходимо располагать табли
цами зависимости запаздывания от расстояния между эпицентрами для различных глубин 
очага. Поэтому, основываясь на таблицах времени прохождения волны Р, составленных 
Геррином (1968 г.), запаздывание вычисляется с помощью следующего метода:

1) Берется усредненное первоначальное время прохождения волны.
2) Время прохождения волны для каждого 0,1° расстояния между эпицентрами интер

полируется, исходя из усредненного времени прохождения волны.
3) Вычисляется запаздывание для каждого 0,5° расстояния между эпицентрами.
4) Запаздывание усредняется.
Вычисленные таким образом таблицы запаздывания приведены в таблице 1, и некото

рые из таблиц изображены графически на графике 2. Данные о запаздывании для рас
стояния между эпицентрами менее 5° и более 95° недостоверны из-за отсутствия значитель
ного числа цифровых данных о времени прохождения волны, необходимых для вычисления 
запаздывания.
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Принимая во внимание такую точность, данные для определения расстояний между 
эпицентрами,находящихся в пределах от 10° до 95°,были использованы для моделирования.
Как видно из графика 2, существуют систематические изменения кривых зависимости запазды
вания от расстояния для различных глубин о«ага.

Говоря конкретно, для глубины очага И = 0 -км и 100 км существует максимальная раз
ность в 200 км в расстояниях между эпицентрами при одном и том же значении запаздава- 
ния прохождения волны. Кроме того, наблюдается максимальная разность в 500 км, 
когда Ь-'О км и И = Зоо км, и в 1 000 км, когда И = 0 км и Ь = 600 км, соответствен
но . Это хорошо согласуется с результатом, показанным на графике 1. Таким образом, 
глубина очага, как и эпицентр,могут быть определены с помощью этих разностей, если 
используются комплексные, сгруппированные сейсмостанции.
4. Определение эпицентра и глубины очага с помощью данных, полученных от комплексных 
с группиро в анных с ей с мо с танций.

Данные о запаздывании волн "и азимуте, полученные от существующих во всем мире 
сгруппированных сейсмостанций, по-видимому, дают возможность с успехом применять их 
для определения гипоцентра. Ввиду того -что глубина очага является одним из самых 
важных факторов для дифференцирования подземных ядерных взрывов от землетрясений, 
необходимо выяснить- разрешающую' способность по глубине современных методов- определения 
гипоцентра.

Данное моделирование для'исследования разрешающей способности по глубине было 
проделано путем изменения той программы ЭВМ, которая использовалась в предыдущих 
документах (см. рабочий документ ССБ/524)*
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Чтобы 'сравнить'последние- полученные данные о способности определять местонахождение
эпицентра с предыдущими результатами, приведенными в рабочем документе ССВ/524, в на
стоящем моделировании использовались также 15 станций, способность которых определять 
местонахождение и детектировать сейсмические явления является такой же, как и в 
предыдущем случае (ср. таблицу 2).

Основная разница "между поеэгедией и предыдущей программами заключается в сле
дующем:

1) Расстояния между эпицентрами, полученные от 15 станций, были рассчитаны, 
основываясь на запаздывании,с использованием таблицы 1 для определенной 
фиксированной глубины.

2) Затем, изменяя глубину очаг^ были вычислены эпицентры и соответствующие рас
хождения по методу наименьших квадратов.

3) Эпицентр, имеющий наименьшее расхождение и соответствующую глубину, прини
мался ва окончательный гипоцентр.

График 3 показывает отношение между точностью в определении запаздывания (стан
дартное отклонение и разрешающей способностью по глубине для различных магнитуд
(глубина очага принимается в этом случае равной 0 км).

Во время данного моделирования точность в определении азимута принималась равной 
3/4°. Из графика 3 ясно видно, что большинство гипоцентров, определенных с помощью 
данного метода, согласуется с предполагаемыми гипоцентрами при условии, что ошибки 
в определении запаздывания и азимута очень малы (скажем, менее 0,0001). Этот резуль
тат показывает, что программа выбрана правильно.

Нет нужды говорить, что количество явлений, определенная глубина очага которых 
отличается от предполагаемой, возрастает с уменьшением точности в определении запазды
вания волны. Но в любом случае количество явлений, которые были определены как 
происшедшие на глубине более 20 км, составляет менее 30% от всего объема полученных 
данных.
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Сравнивая статистические данные, представленные на графике 1, и зависимость за
паздывания от расстояния, приведенную в таблице 1, можно добиться того, что действи
тельный стандарт девиации для запаздывания может быть менее 0,01. Применение 
коррекций станций к наблюдаемому запаздыванию даст более 
надежный результат при определении гипоцентра. Аналогичные моделирования были про
деланы путем изменения стандартной девиации и расположения глубин очага. Частота 
определяемых глубин показана на графиках 4 и 5.

Как показывают графики 4 и 5» максимальная частота появляется на глубинах, кото
рые были приняты во время моделирования,и процентное -количество данных в области 
предполагаемой глубины относительно общего количества определяемых глубин, составля
ет более 70%, за исключением глубины очага, равной 75 км и стандартной девиации для 
запаздывания в 0,05, показанных на графике 5.

Результаты показывают, что разрешающая способность по глубине настоящего метода в 
применении к землетрясениям,происходящим на небольшой глубине,становится более низкой,ес
ли гипоцентр определяется путем механического изменения глубины очага от 0 км до 800 км. 
Поэтому, для того чтобы получить более надежные результаты, определение гипоцентра не
обходимо вести следующим образом:

1) Эпицентр рассчитывается, исходя т-з предположения, о глубина очага очень 
мала.

2) Основываясь на данных о местоположении эпицентра, полученных в результате 
операции 1), положение глубины очага определяется в соответствии с местопо
ложением эпицентра. Во втором приближении гипоцентр снова определяется 
путем использования различных таблиц зависимости запаздывания волны от рас
стояния, соответствующих установленной глубине его расположения. Глубина 
его расположения должна определяться на основе ранее полученной информации 
и накапливаться заранее в ЭВМ.

На графике 6 показан процент накопления как функция разности мезду предполагае
мыми и определенными эпицентрами для стандартной девиации в степени 0,05 запаздывания 
при различных глубинах очагов. В более чем 70% явлений их эпицентры были определены 
с расхождениями менее чем 0,3 степеней от предполагаемого местоположения, независимо 
от глубины очага.
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„<:дя того чтобы сравнить возможность определения эпицентра путем настоящего мето
да с предыдущими результатами, изложениями в рабочем документе ССВ/5 2 4; на граф.7 да
ны контурные карты для пороговых магнитуд. Если даже возможность определения место
положения в обоих случаях является приблизительно одинаковой^ "точность определения 
эпицентра в значительной степени улучшается с применением настоящего метода. 
у. Заключение

3 предыдущем рабочем документе ССБ/524 сообщалось о моделировании на ЗЕИ работы 
комплексной системы сгруппированных сенсмостанцик с точки зрения их способности опре
делять местонахождение явления. Однако глубина очага при этом не принималась во вни
мание .

Ввиду того что глубина очага является одним из наиболее важных факторов для про
верки подземных ядерных взрывов, разрешающая способность системы по глубине была про
анализирована в этом документе. ля этой цели было проведено моделирование на ЭВМ 
путем изменения программы, использованной в предыдущем рабочем документе.

Результат, который дало последнее моделирование,ясно показал, что разрешающая 
способность по глубине комплексной системы сгруппированных сейсмостанции, состоящей 
из пятнадцати станций типа ЛАСА (сгруппированной сейсмостанции с большой апертурой) 
и английских саморегистрирующих сгруппированных станций равна порядка 10 км для явле
ний, происходящих близко от поверхности земли, и порядка 50 км для явлений, происхо
дящих на большей глубине соответственно. Итак, местонахождение сейсмически?; явлений 
с тЪ 4 1/4, происходящих по всему миру, может быть определено с точностью до - 20 км 
с помощью этой сети. Способность определения местонахождения эпицентра остается 
почти такой же, как и в предыдущем случае, однако точность определения эпицентра зна
чительно улучшается.

Запаздывание- как функция от расстояния мезду эпицентрами будет зависеть в опре
деленной степени от региональных изменений в структуре верхней мантии, а также от 
строения земной коры вблизи станции. Точность определения как эпицентра, так и глу
бины очага может быть таким образом улучшена, если коррекции станции на запаздывание, 
которые могут быть оценены по ходу накопления данных на каждой станции для различных 
сейсмических районов земного шара, смогут быть применены по отношению к наблюдаемому 
запаздыванию во время определения гипоцентра.



Если эпицентр и глубина очага определяются путем применения соответствующих 
коррекций для станции по отношению к наблюдаемому запаздыванию, эпи
центр будет определяться приблизительно с той же точностью, о которой говорилось вы
ше,без уменьшения разрешающей способности по глубине, если даже число станций не 15, 
а только 10.

Для того чтобы усовершенствовать настоящую программу для ЭВМ, для определения 
эпицентра и глубины очага с помощью данных, полученных от комплексной сгруппированной 
сейсмостанции, необходимо большое количество современных исходных данных. Чтобы 
улучшить настоящий метод, необходимо проанализировать действительные данные, получен
ные от существующих в мире сгруппированных сейсмостанций, как часть предложенного 
экспериментального исследования, на протяжении определенного периода времени.
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Надписи под 

График 1

График 2 

Г рафик 3 

График 4

График \з

График 6 

График 7

Табл. 1 

Табл. 2

графиками и таблицами

Статистические результаты, полученные для расхождений в расстояниях мезду 
эпицентрами,определенными с помощью системы ШС-о и системы 1ТОВ5АЕ для 
различных глубин очага.
Ордината: проценты
Абсцисса: расстояние мезду эпицентрами; вычисленное с помощью системы

ПЗС 5
эпицентр минус расстояние мезду эпицентрами, вычисленное с по
мощью системы ЮНЗАЕ 

Запаздывание (секунда/степень) по отношению к расстоянию мезду эпицентра
ми (степень) для некоторых глубин очага.
Гистограмма определенных глубин очага для различных стандартных девиаций 
запаздывания и различных магнитуд.
Гистограмма определенных глубин очага в случае различных предполагаемых 
глубин (стандартная девиация замедления с/п- 0,0? с/степень). Числа, 
проставленные на чертеже, показывают предполагаемую глубину очага.
Гистограммы определенных глубин очага для явлений, происходящих у поверх
ности и в глубине (__________ : предполагаемая глубина И = 500 км, стан
дартная девиация запаздывания ап = 0,0001 с/степень, .... : Ь = 500 км,
с/п. =0,05, : 11 = 75 км, с/п = 0,05).
Совокупный процент расхождений в расстояниях для различных глубин очага-(стан
дартная девиация запаздывания <Уп = 0,05 с/степень).
Способность определения эпицентра пятнадцатью сгруппированными сейсмо
станциями (замкнутые фигуры).

1) Предполагаемая глубина очага Ь = 0 км 
стандартная девиация запаздывания = 0,05 с/степень

2) Ь =15 км, с/п = 0,05

Запаздывание как функция расстояния мезду эпицентрами для различных глу
бин очага, рассчитанных согласно таблицам Геррина для прамяпрохоздения 
волны Р.
Список станций и способности детектирования, использованные во время мо
делирования.
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ТаЫ 2

з'Ьа'Ыоп Л У
АЬР -147* 44-60' 65*14.00'
ВАО -47 59.49 -15 38.09
ЕКА -3 09.55 55 19-98
СВА 77 26.17 13 36.25
1ЬРА 50 44-00 35 25.00
ЬАО -106 13.33 46 41-32
МАТ 138 12.53 36 06.25
ИАО 10 49.94 60 49.42
УНА 134 21.05 -19 56.87
УКА -114 36.28 62 29-57
1И1 90 00.0 55 00.0
1М2 -70 00.0 5 00.0
Ш З 20 00.. 0 10 00.0
Ш 4 65 00.0 35 00.0
Ш 5 105 00.Й 35 00.0
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СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
Профилактика отравлений нервно-паралитическими агентами 

Применение медикаментов для предотвращения потерь в результате отравления нервно- 
паралитическими агентами в качестве профилактической меры, а такие после отравления 
при лечении последствий, вызванных поглощенными агентами,изучалось в течение многих лет. 
Во многих странах результаты таких исследований были опубликованы в медицинской и науч
ной литературе, и это внесло вклад в разработку мер по спасению лизни от отравлений 
инсектицидами, воздействие которых сходно с воздействием нервно-паралитических агентов 
ведения химической войны. Соединенное Королевство постоянно следовало такой практи
ке открытой публикации материалов,и настоящее исследование, результаты которого пред
ставлены в этом документе, носит характер регулярного отчета. Общее состояние меди
цинской защиты при поражении нервно-паралитическими агентами рассматривалось в рабочем 
документе ССВ/503,представленном недавно Югославией.

Примерно 30 лет назад сообщалось, что кошки могут быть защищены от летальных послед
ствий отравления-фосфоро-органическим соединением ВРР (сШзорх ' ру1 рЬозрИогоИиогхда^е) 
с помощью предварительной обработки карбаматом физиостигмином. Последующие работы в 
Соединенном Королевстве и других странах привели к открытию оксимов для лечения отрав
ления фосфоро-органическими соединениями. Они действуют путем разложения фосфоро-. 
органических соединений и энзима холинестераза, но при конкретном случае отравления 
зоманом (1, 2, 2--Ьг1те"Ы1]у1рг,,)ру1 те'ЬИ^ДркозрЬопоПиогхйа'Ье) оксимы относительно неэф
фективны в связи с тем, что соединение становится необратимым. Доклад, опубликован
ный в Великобритании в 1970 году, показал, что предварительное применение физостигми- 
на и атропина создавали достаточную защиту против отравления зоманом и что некоторые 
другие карбаматы были эффективны при защите морских свинок против отравления зоманом 
в тех случаях, когда ряд конкурирующих актихолинэстеразов не оказывал действия.
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За этими работами последовали другие, и после предварительных опытных испытаний 
по защите от зомана были выделены для изучения четыре карбамата, с точки зрения их спо
собности защищать против ряда нервно-паралитических агентов в применении к группе экс
периментальных животных: крыс, кроликов и морских свинок. Дополнительная предвари
тельная обработка была проведена такие с помощью оксима Р25 (пралидоксима метилсульфо- 
нила) (ргаИйоххте тезу1а’Ье), который вводился в терапевтических целях._(т.е. после от
равления нервно-паралитическими агентами) вместе с атропином. Были исследованы следую
щие карбаматы: пиридостигмин, мобам, физостигмин и декарбофуран; и агенты нервно-па
ралитического действия: зоман, зарин (1зоргору1 те'ЬЬуХрЪозрЬопоЙиогзДа'Ье ), табун
(е’ЬЬу! йгте^ЬуХрЬозрЪогапйд.осуагййа'Ье) и УХ ■( е^Иу! д-2-й11доргору1ал11пое"ЬЬу1 те"ЬИу1- 
рЬозрЬопо‘ЬЫо1а1;е ).
Опенка максимальной дозы карбаматов, не вызывающей признаков отравления

Парам животных внутримышечно вводились карбаматы сериями доз, отличающимися друг 
от друга фактором 2, и животные находились под наблюдением в течение трех часов. Ре
гистрировалось время, когда появлялись явные признаки отравления антихолинэстеразом 
(дрожь, мышечные судороги, потеря равновесия, нарушение координации или слюнотечение). 
Когда были найдены две дозы, из которых большая вызывала явные признаки- отравления, 
а меньшая их не вызывала, был проведен дополнительный опыт, в котором использовалась 
доза, равная З/4 большей дозы. Если эта доза ке вызывала никаких признаков отравления, 
она принималась как максимальная безопасная ,оза. В противном случае использовалась 
доза несколько меньшая. Время, необходимое для того, чтобы минимально токсичная доза 
вызвала признаки отравления, было использовано при экспериментах по определению защит
ных мер в качестве соответствующего интервала между предварительной обработкой й при
менением фосфато-оргаиических соединений ("период предварительной обработки"). 
Козйфщщент безопасности карбаматов

В результате применения четырех карбаматов у морских свинок.были обнаружены при
знаки острого отравления,и был получен следующий коэффициент безопасности:

Коэффициент безопасности = --------------------- ----------------------------максимальная доза, не вызывающая признаков отравления



Опыты по определению зачтет": мор

Жи в о т н ы м  были, сделаны внутримышечные инъекции карбамата с или без Р25 (15 мг/кг). 
После соответствующего периода предварительной обработки подкояно вводились фосфороор
ганические соединения, вслед за чем.через 1 минуту (или при признаках отравления, если 
они появлялись раньше) применялся сульфат атропина 17,4 мг/кг обычно в смеси с 15 мг/кг 
Р25 (внутримышечно). (В тех опытах, когда карбамат давался без профилактики с помощью 
Р25, терапевтическая доза оксима составляла 30 мг/кг). Величины Ы)50, основанные на 
количестве смертных случаев в период 24 часов, рассчитывались методом средней перемен
ной. Результаты опытов по определению мер защиты выражаются в виде:

ЬВЧО фосфато-органических соединений в обработанных кивотныхкоэффициент зашиты = Т— .---. * - ■■■ ■ п ■ ». ■ ■ ■ г.,  ̂ ■■ »п  ----4 ЬБ50 фосфато-органических соединении в необработанных животных

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнение карбаматов

Из четырех карбаматов три (пиридостигмин, мобам и декарбофуран) оказались несколь
ко более эффективными по сравнению с физостигмином при защите морских свинок против 
зомана, как показано в Таблице 1.

Коэффициенты безопасности эффективных карбаматов варьировались в„широких.пределах, 
от 7,5 (физостигмкн) до более, чем 100 (мобам), что указываем на то, что эффективная 
защитная доза карбамата ке является фиксированной пропорцией от летальной дозы. Пред
варительная обработка карбаматами не предотвращала появления признаков антихолинэстер 
разного отравления, хотя реакция на зоман была различной. При предварительной обра
ботке физостигмином, пиридостигмином и мобамом признаки отравления начали появлять
ся через две-три минуты после отравления при дозах зомана ниже 4Ы)50: при предвари
тельной обработке физостигмином восстановление функций было самым быстрым (животные, 
прошедшие предварительную обработку в течение двух часов, поражались значительно в 
меньшей, степени),а при предварительной обработке мабамом восстановление функций было 
самым медленным. Восстановление функций у животных, обработанных пирвдостигмином, 
.проходило не так легко, как у животных, которым предварительно вводили другие карба
маты: у них были повторяющиеся короткие периоды (от 5 до 10 мин), в течение, которых
они снова впадали в прежнее состояние, и у них. проявлялись даже более тяжелые признаки 
отравления. У морских свинок, которые были предварительно обработаны декарбофураном, 
признаки отравления проявлялись более, медленно (до 20 мин) и продолжались в течение 
более короткого времени.
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В случае применения более высоких доз зомана (бЬВ^О или более) животные, пред
варительно обработанные карбаматом, впадали в прострацию, у них нарушалось дыхание 
в течение периода от 5 до 10 мин, и такое состояние продолжалось несколько часов. 
Животные, обработанные декарбофураном и подвергшиеся такому же отравлению, не показы
вали такую же степень инертности. У животных, обработанных всеми карбаматами, обыч
но" восстанавливались функции или значительно улучшались через 24 часа после отравле
ния зоманом.

Изменение дозы карбамата

Защита против отравления зоманом уменьшается в различной степени,по мерё того 
как уменьшается доза карбамата от максимальной дозы, не вызывающей симптомов отравле
ния (таблица' Г/. Тём не мёнёё все четыре карбамата создают значительную защиту .(ко
эффициент защиты 4) при введении одной четверти дозы,не вызывающей симптомов отравления, 
дозы. Увеличение дозы при предварительной обработке дало относительно слабый, но 
изменчивый эффект: защита организма, создаваемая с помощью пиридостигмина-слегка
повышается, в то время как при использовании мобама уменьшается. Тем не менее,, симп
томы отравления зоманом были более, тяжелыми и продолжительными.

Продолжительность защитного действия карбаматов

Продолжительность защитного действия зависит от применяемого карбамата. Пири- 
достигмин и мобам создают максимальную защиту в течение часа после инъекции, а физо- 
стигмин и декарбофуран - в течение тридцати минут после введения. Пиридостигмин 
обладает наибольшей продолжительностью действия (около 4 часов), а декарбофуран - са
мой короткой продолжительностью (2-3 часа).

Различные виды дополнительного лечения
Эффективность карбоматов при лечении животных, отравленных зоманом, зависит от' 

вспомогательного лечения атропйном. Можно ожидать, что дополнительное применение 
какого-либо оксима при лечении не будет влиять на защиту против отравления зоманом, 
но усилит защитное действие против отравления "реагирующими на оксим" фосфато-органиче- 
скими антихолинэстеразами. Эффект вариаций дополнительного лечения на организм: 
морских свинок, обработанных карбаматом, был определен при отравлении зарином и 
отравляющим веществом УХ ("реагирующи; а оксим"), табуном (против отравления которым 
действенны не все оксимы, а только Р23) и зоманом.
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Пиридостигмин в том случаи, если не проводилось никакое дополнительное лечение, 
не вырабатывает защиты против отравления каким-либо фосфато-органическим соединением, 
но и не повышает чувствительности морских свинок к его летальным эффектам. В соче
тании с атропинотерапией вырабатывается достаточная защитная реакция против отравления 
табуном и зоманом и ограниченная реакция против зарина или УХ, хотя во втором случае 
эффект значительно возрастает, если при лечении применяется Р25 Применение Р25 раздель
но во время профилактики и при лечении создает повышенную защитную реакцию против от
равления .зоманом и УХ, но не против зарина. В случае отравления табуном результат 
применения раздельной дозы Р25 но был типичным, так как в этом случае защитная реак
ция значительно уменыяалась.
Различия в мерах защиты для различных видов

Защита крыс, морских свинок и кроликов путем предварительного введения карбаматов 
в сочетании с дополнительным лечением атропином/Р25 против отравления фосфато-органичес- 
кими соединениями в суммированном виде дана в таблице 2 (прилагается). Лечение с 
помощью лекарств было более эффективным на морских свинках и, за исключением‘зарина, 
менее эффективным на кроликах. Оно было неэффективным на крысах, если не считать 
того, что вырабатывало некоторую защитную реакцию против отравления УХ,

Для каждого карбамата в каждом из видов были определены, как это описано выше, 
максимальная доза, не вызывающая симтомов отр&вления и соответствующий период пред
варительной обработг-.и.
Заключительные замечания

Защитные действия карбаматов против отравления фосфато-органическими соединениями,не
сомненно, зависят, в первую очередь от .способности карбамата ингибировать ацетилхолинэстераз, 
образуя полу-устойчйвьЩ карбамил&тный энзим, который может самопроизвольно распадать
ся с выделением энзима. Та часть энзима в тканях, которая была карбамилатирована, 
будет защищена против фосфониляции фосфато-органическими соединениями. Постепенная 
декарбамиляция энзима параллельно с относительно быстрым выведением или разрушением 
фосфато-органического вещества будет высвобождать достаточно пцетилхолинэстераза для 
того, чтобы поддержать жизнь.
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Обычное лечение фосфато-органического отравления состоит в комбинированном при
менении атропина и оксима. Этот метод не эффективен против отравления згманом или 
(если речь идет о Р2з) табуном. Настоящие исследования показывают, что предваритель
ная дополнительная обработка соответствующим карбаматом создает защитную реакцию 
против отравления любым из этих устойчивых против оксима фосфато-органических соедине
ний, не уменьшая эффективность лечения атропином-Р25 при отравлении фосфато-органически
ми веществами, чувствительными к оксиму, такими, как зарин и УХ. Таким образом, 
возможно, что комбинация предварительной обработки карбаматом с последующей терапией 
с помощью оксима-атропина может явиться основой лечения, которое будет эффективным про
тив отравления любым фосфато-органическим антиацетилхолинэстеразом, включая, в.с.ё .нервно.?- 
паралитические химические средства ведения войны.
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ССП/542 
11 Аиеиз-Ь 1977
Ог1е1па1: ЕпвИвЬ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ МЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И 

ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ КОМИТЕТУ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

1. Во исполнение решения Совещания Комитета по разоружению от 22 июля 1976 года Спе
циальная группа научных экспертов для рассмотрения мер международного сотрудничества по 
обнаружению и идентификации сейсмических явлений провела в Женеве с 25 июля по 5 авгус
та 1977 года свою четвертую сессию под председательством представителя Швеции доктора 
Ульфа Эрикссона. Первая неделя этой сессии была посвящена неофициальным консультаци
ям между экспертами, в которых приняли участие большинство членов Группы.
2. В работе сессии приняли участие научные эксперты и представители следующих госу
дарств-членов Комитета по разоружению: Болгарии, Венгрии, Германской Демократической 
Республики, Египта, Индии, Италии, Канады, Монголии, Нидерландов, Пакистана, Перу, Поль
ши, Румынии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Со
циалистических Республик, Федеративной Республики Германии, Чехословакии, Швеции и Япо
нии.
3. В соответствии с ранее посланными СКР приглашениями, кроме научных экспертов госу
дарств-членов СКР, в работе четвертой сессии приняли участие научные эксперты следующих 
государств: Австралии, Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Норвегии и Финляндии.
4. Согласно программе работы, пересмотренной на третьей сессии, Специальная группа 
рассмотрела проекты разделов, из которых будет состоять ее окончательный доклад и кото
рые относятся к следующим вопросам:

Раздел 4: Выбор сейсмических станций для создания глобальной сети.
Раздел б: Центры сбора данных для обнаружения и определения места сейсмических

явлений и для обработки идентификационных параметров.
Раздел 7: Предполагаемые расходы по организации и обеспечению работы конкретной

системы мер международного сотрудничества.
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Раздел 8: Проектные возможности конкретной системы мер международного сотрудни
чества.

Раздел 9: Предложения по проведению экспериментальных проб.
Дополнение: Проблемы, связанные с оценкой мощности сейсмических сигналов.

После тщательного обсувдения были даны инструкции и указания Научному секретарю и чле
нам, подготавливающим созыв групп экспертов, относительно разделов, тексты которых на- 

•* мечается дать в новой редакции. Подобные же указания были приняты для составления 
проекта введения и резюме доклада.
5. Для того чтобы обеспечить своевременное завершение своейуработы Специальная груп
па окончательно определила свою программу. В соответствии с этим второй вари
ант проекта доклада будет распространен среди экспертов в декабре 1977 года, с тем что
бы облегчить его рассмотрение и утверждение во время последней сессии.
6. Специальная группа приняла проект повестки дня для своей последней сессии и назна
чила экспертов из числа своих членов для подготовки остающихся проектов доклада.
7. Специальная группа с удовлетворением отметила присутствие на ее заседаниях экспер
та из Перу, который предложил сотрудничество ряда сейсмических станций, расположенных
а Пир/.
8. В то же время в ходе обсуждения Специальной группой различных аспектов специфика- 
голч международной системы, предназначенной /ля обнаружения и идентификации сейсмиче
ских явлений, включи иит.; слыцнй, неоднократно было выражено мнение о том, чт*о 
з целях эффективности и научной точности сотрудничество всех государств-членов СКР и 
других государств, располагающих сейсмическими станциями з Центральной и Ккшой Америке
и в Африке, в значительной мере облегчило бы успешное завершение ее работы.
9. Специальная группа предполагает провести свою заключительную сессию во Дворце Наций
в 'лечеве с 27 февраля по 10 марта 1978 года, если на это будет получено подтверждение
оч= СКР. Первую неделю этой сессии, т.е. период с 27 февраля по 3 марта 1978 года, 
намечается посвятить обсуждениям рабочих сторон, относящихся, в первую очередь,- к вве
дению и резюме доклада,
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ССП/543 
17 Айеие* 1977
Ог1е1па1: ЕпвНвЪ

ЗАКЖЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
КОНФЕРЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ДНЕ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 
И В ЕГО НЕДРАХ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Заключительный документ распространяется при этом в качестве официального 
документа Совещания Комитета по разоружению согласно решению, принятому Коми
тетом на его 759-м пленарном заседании 4 августа 1977 года.

/Текст Заключительного документа см. ЗВТ/СОЙР/257
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ССВ/544*
19 АиеизЪ 1977
Е Ш Ы 5 Н  ОШ.У

ЬЕТТЕН ВАТЕВ 19 АТТСП5Т 1977 ГНОМ ТНЕ С01Ш5ЕЫШ ОГ ТНЕ- 
РЕНМАБЕМТ МХ35Ю1Т ОР Г11ШШВ ТО ТНЕ ТЖЕТЕВ ЫАТЮИЗ ОРР1СЕ 
АТ СШЕУА АВВВЕ53ЕВ ТО ТНЕ ЗРЕС1АБ НЕРНЕЕЕМТАТПЕ ОР ТНЕ 
ЗЕСЙЕТАНУ-СЕИЕЕАЬ ТО ТНЕ ССИЕЕНЕНСЕ ОГ ТНЕ СОМЖТТЕЕ ОЫ 

Б13АЕМАМЕИТ СОНСЕНШШ СНЕМ1САБ АН) ШЗТШШЕЫТАЬ 
ТЕКШСАПОК ОР 0НСАЕ0РН05РН0КП5 УАЕРАКЕ АСЕОТЗ

ТТроп 1пз"Ьгис"Ыоп5 Ггош ту Соуегтеп-Ь, I Ьауе "ЬЪе Иопоиг "Ьо Гогмагй 
"Ьо уои Ъегеш.'ЬЬ а Ъоок1е* "СЬепаса! апй 1пз"Ьгитеп"Ьа1 Уег1Г1са"Ыоп 
оГ Ог^апорЬозрЬогиз Маг Гаге А̂ еп'Ьз” ргерагей Гог "ЬЬе Мхшз'Ьгу Гог 
Роге1§п АГГаггз оГ Рд.п1апс1 Ъу "ЬЬе Айугзогу Воагй Гог В1захтатеп"Ь.
I УоиХй Ъе тоз"Ь &га"ЬеГи1, 1Г уои сои1й -Ьаке арргорг!а"Ье зЪерз -Ьо пауе 
•ЬЪе Ъоок1е"Ь <Цз"Ьгд.Ъи"Ьес1 1п № 6  СопГегепсе оГ -ЬИе Сошли."Ь'Ьее оп 
Б1загтатеп'Ь аз ап оГГ1с±а1 <1оситеп"Ь.

(Зхдпей) Ликат. МиЬопеп 
СоипзеНог

* А 11ш."Ье<1 (Из'ЬгПзи'Ыоп оГ "ЬМз <3.оситеп"Ь Ьаз Ъееп тайе "Ьо "ЬЪе тетЪеге 
оГ "ЬЬе СопГегепсе оГ "ЬЬе Соттд."Ь"Ьее оп В1заппатеп"Ь. Айс11"Ыопа1 соргез 
аге ауаПаЫе Ггот "ЬЬе Роге1§п М1п1з"Ьгу оГ Р1п1апЗ. 1п Не1з±пк1.
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ССШ/545*
23 Аивив* 1977

0г±б1ва1; ЕпвПвп/ 
ЗраиАвЪ

МЕКСИКА

Рабочий документ, содержащий предварительный проект 
всеобъемлющей программы разоружения

ВВЕДЕНИЕ

В своей резолюции 2602 Е (XXIV) от 16 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций объявила годы с 1970 по 1979 как Десятилетие разоруже
ния и, домимо прочего,попросила "Совещание Комитета по разоружению продолжать интенсив
ные переговоры с целью достижения на более широкой основе договоренности относительно 
сопутствующих мер и в то же врем разрабатывать всеобъемлющую программу, охватывающую 
все аспекты проблемы прекращения гонки вооружений и всеобщего и полного разоружения- 
под эффективным международным контролем, которая послужила бы Совещанию р у к о в о д 

ством- при определении хода его дальнейшей работы и его переговоров
В течение 1970 года Совещанию Комитета по разоружению бы: представлен ряд пред

ложений и документов. В своей резолюции 2661 С (XX?) от 7 декабря 1970 года Генераль
ная Ассамблея,помимо прочего,выразила "свою признательность за важные и конструктив
ные документы и точки зрения, представленные на Совещании Комитета.по разоружению, 
включая рабочие документы,касающиеся всеобъемлющей программы разоружения, представлен
ные Нидерландами 24 февраля 1970 года и Италией 19 августа 1970 года, к проект всеобъ
емлющей программы разоружения, представленный Мексикой, Швецией и Югославией 27 авгу
ста 1970 года, а также за всеобъемлющую программу разоружения, представленную Генераль
ной Ассамблее Ирландией, Марокко, Мексикой, Пакистаном, Швецией и Югославией 1 декаб
ря 1970 года". В той же резолюции Генеральная Ассамблея рекомендовала Совещанию 
Комитета по разоружению "принимать во внимание в своей дальнейшей работе и в своих 
переговорах1,' всеобъемлющую программу разоружения, представленную Ирландией, Марокко, 
Мексикой, Пакистаном, Швецией к Югославией (документ А/8191), "а также другие предло
жения по разоружению,как представленные, так и те, которые будут представлены в даль
нейшем" .

* Включает документ ССВ/545/Согг.1 от 25 августа 1977 года.
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В 1974 и 1975 годах Генеральная Ассамблея приняла резолюции 3261 А (XXIX) и 
3470 (XXX), которые, рассматривая осуществление задач и целей Десятилетия разоруже
ния, призвали приложить новые усилия для проведения переговоров относительно эффектив
ных мер по разоружению. В период сессий СКР 1975 года Румыния представила рабочий 
документ, озаглавленный "Меры, которые необходимо принять в рамках программы разору
жения'’ (ССЭ/449)• В период сессии 1976 года Нигерия представила.рабочий документ
о результатах обзора на середину Десятилетия разоружения (ССВ/510), в котором, 
среди прочего, она подтвердила, что утверждение всеобъемлющей программы является 
основной обязанностью Совещания Комитета по разоружению во время Десятилетия по разо
ружению.

10 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 31/68, в которой, 
среди прочего, призвала "Совещание Комитета по разоружению принять в ходе его сес
сии 1977 года всеобъемлющую программу, связанную со всеми аспектами прекращения гон
ки вооружений и всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международ
ным контролем в соответствии с резолюцией 2602 Е (XXIV) Генеральной Ассамблеей про
возгласившей Десятилетие разоружения".

Настоящая всеобъемлющая программа разоружения разработана в соответствии с 
этой просьбой Генеральной Ассамблеи.

В свете положений, содержащихся в резолюции 2602 В (XXIV) и 31/68 было бы впол
не обоснованным заявить, что просьба Генеральной Ассамблеи означает, что всеобъемлю
щая программа разоружения должна охватывать не только работу Совещания Комитета по 
разоружению, но все переговоры и другие действия, предпринимаемые в этой области, 
независимо от того, на каких бы форумах и в какой бы форме они ни осуществлялись, 
и что программа должна включать эффективные процедуры с целью облегчить координацию 
таких видов деятельности и обеспечить информирование Генеральной Ассамблеи Организа
ции Объединенных Наций о прогрессе, достигнутом в такой деятельности, с тем чтобы по
зволить ей надлежащим образом выполнять с б о и  функции, включая постоянную оценку по
ложения.

Видимо, целесообразно отметить, что термин "разоружение" употребляется здесь 
так же,как он употребляется на различных форумах Организации Объединенных Наций, 
т,е. как общий термин, который охватывает и может обозначать любой вид, мероприятий, 
относящихся к данному вопросу, будь то мероприятие по предотвращению, ограничению, 
сокращению или уничтожению вооружений или мероприятие по сокращению вооруженных сил.

- 155 -



X • ЦЕЛЬ
Целью всеобъемлющей программы является достижение ощутимого прогресса, с тем чтобы 

всеобщее и полное’-разоружение под эффективным международным контролем могло стать реаль
ностью в мире, в котором преобладают международный мир И безопасность и достигается но-. 
вый международный экономический порядок.

II. ПРИНЦИПЫ
1. Мероприятия,- предусмотренные всеобъемлющей программой разоружения, должны выполнять- - 
ся в соответствии с совместным заявлением о согласованных принципах для переговоров по 
разоружению от сентября 1961 года с учетом обязательств, принятых по различным договорам
по разоружению, а также соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и всех 
новых элементов и возможностей в этой области.
2. Самый высокий приоритет должен быть предоставлен мероприятиям по разоружению, ка
сающимся ядерного и химического оружия.
3. Параллельно с проведением переговоров относительно мероприятий по частичному разору
жению, в том числе мероприятий по предотвращению и ограничению вооружений и мероприятий 
по сокращению вооружений, должна интенсивно рассматриваться проблема всеобщего и пол
ного разоружения с целью облегчения дальнейшего выяснения позиций и везможностей, вклю
чая пересмотр и обновление существующих проектов договоров, представленных соответственно 
Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки,- или пред

оставление новых прг сложений
4. Следует помнить о принципе сбалансированного разоружения. Он касается, как числен
ного сокращения личного состава вооруженных сил и некоторых видов вооружений до заранее 
установленных уровней, так и комплексов мероприятий по разоружению, посредством-.которых 
достигается всеобщее равновесие, рассматриваемое всеми сторонами как удовлетворительное 
с точки зрения их собственной безопасности. Важные в военном отношении державы должны 
приложить особые усилия дл# того, чтобы сократить разрыв, существующий между ними и дру
гими странами. Имеется в виду, что окончательное осуществление ограничений и сокраще
ние обычных вооружений может быть достигнуто лишь в рамках всеобщего и полного разору
жения .

* Отсутствие этого пересмотра и обновления привело к тому, что всеобъемлющая 
программа по разоружению требует необходимых дополнений, в частности это касается раз
делов III.В.1 и 3.

- 156 -



5. Метода проверки составляют необходимую часть мероприятий по разоружению. При раз
работке таких методов следует признавать, что никогда нельзя добиться 100-процентной 
уверенности посредством какой-либо из этих систем. Один метод контроля редко являет
ся достаточным. Как правило, должно применяться сочетание нескольких методов, взаим
но подкрепляющих друг друга, с целью достижения необходимых гарантий в том, что опре
деленное мероприятие по разоружению выполняется эффективно всеми сторонами.
6. Всеобъемлющая программа разоружения связана с другими программами Организации Объ
единенных Наций по поддержанию мира и международной безопасности. Прогресс в отноше
нии первой не должен, однако, ставиться в зависимость от прогресса в отношении послед
них и наоборот.
7. Следует помнить, что при заключении соглашений о разоружении необходимо избегать 
любых неблагоприятных эффектов на научное, техническое или экономическое будущее 
наций.
8. Следует интенсифицировать усилия в поддержку взаимосвязи, существующей между разору
жением и развитием, предусмотренной в резолюции 2602 Е (XXIV) Генеральной Ассамблеи от
носительно Десятилетия разоружения, с тем чтобы ускорить проведение переговоров по 
разоружению и гарантировать, что людские и материальные ресурсы, освободившиеся в ре-
'льтате разоружения, использовались бы для ускорения экономического и социального раз

вита ", особенно в развивающихся странах.
9. В1' ускоряющаяся гонка вооружений не совместима с усилиями, направленными на уста
новление нового международного экономического порядка, определенного в Декларации и 
Программе действий по установлению нового международного экономического порядка, содер
жащихся в резолюциях Генеральной Ассамблеи 3201 (3-У1) и 3202 (3-У1) от 1 мая 1974 г., 
и Хартии экономических прав и обязанностей государств, содержащейся в резолюции 3281 
(XXIX) от 12 декабря 1974 года. Эти усилия предполагают в большей степени, чем когда- 
либо раньше, решительные действия всех государств, направленные на достижение прекраще
ния гонки вооружений и применение эффективных мер разоружения, особенно в ядерной об
ласти.
10. В организацию и процедуры органов для проведения многосторонних переговоров по 
разоружению необходимо внести соответствующие изменения, чтобы обеспечить участие в""них 
всех государств, обладающих ядерным оружием.
11. Организация Объединенных Наций, которая согласно Уставу несет особую ответственность 
за разоружение, должна быть информирована о всех усилиях в этом отношении, будь они 
односторонними, двусторонними или многосторонними.
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12. Общественному мнению должна представл ться соответствующая информация о вооружениях 
и разоружении, с тем чтобы оно могло оказать свое влияние на укрепление усилий в области 
разоружения,

III. ЭЛЕМЕНТЫ И ФАЗЫ ПРОГРАММЫ
А. Действующие или подготавливаемые договоры о разоружении

1. Результаты, достигнутые до сих пор в области разоружения, состоят из частичных или 
сопутствующих мероприятий, содействующих достижению и составляющих часть конечной цели 
всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем. Эти резуль
таты состоят главным образом из следующих действующих в настоящее время многосторонних 
договоров:

a) Протокол о запрещении применения на войне. удушливых ядовитых и других подоб
ных газов, бактериологических средств от. 1925 года. (Женевский протокол);

b) Договор об Антарктике от 1959 года;
c) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про

странстве и под водой от 1963 года;
й) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела,от 1967 года; 
е) Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко)

и два его дополнительных протокола от 1967 года;
г) Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года;
§) Договор о запрещении размещения на дней морей и океанов и в его недрах

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения от 1972 года; 
к) Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактерио

логического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 1975 
года.

Особое внимание должно уделяться выполнению ооязательств, вытекающих из этих до
говоров, конференций по рассмотрению действий договоров, предусмотренных в некоторых 
из них, и в случае проведения таких конференций принятию мер с целью их завершения.
2. Доланы быть срочно активизированы усилия и переговоры по достижению до окончания 
Д сятилетия разоружения договоренности по договорам, конвенциям и предложениям, сод р- 
жание которых уже в течение некоторого времени рассматривается Генеральной Ассамблеей, 
Совещанием Комитета по разоружению и другими компетентными международными форумами.
Эта работа включает рассмотрение таких вопросов, как:
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a) всеобъемлющее запрещение всех испытаний ядерного оружия;
b ) запрещение разработки, производства и накопления запасов химического

оружия и уничтожение существующих запасов такого оружия;
c) дальнейшие мероприятия а. области разоружения, в частности такие, которые

направлены на достижение качественно важных ограничений к существенных
сокращений стратегических систем ядерного оружия с целью изъятия этих 
систем из арсеналов государств;

д) образование других зон, свободных от ядерного оружия.
В. Другие мероприятия по разоружению
Меры, для применения которых необходима политическая воля двух крупнейших
государств, обладающих ядерным оружием*
a) Мдерное оружие и другое оружие массового уничтожения

л.) Мораторий или прекращение испытаний и развертывание новых систем
стратегического ядерного оружия;

11) Запрещение испытательных полетов новых средств доставки ядерного оружия
111) Прекращение производства расщепляющихся материалов для военных целей и

переключение существующих запасов на гражданские виды использования;
1у) Замораживание ил'и ограничение развертывания всех видов ядерного оружия;
у) Решение 'проблемы, касающейся запрещения применения или угрозы приме

нения ядерного оружия;
у!) Полное запрещение военного или любого иного враждебного использования

средств воздействия на природную среду; 
у11) Запрещение новых видов оружия массового уничтожения.

b) Обычное вооружение и вооруженные силы
1) Дальнейшее запрещение использования дна морей и океанов и его недр

в военных целях;
11) Установление потолков для уровня и видов обычных вооружений и

■численности вооруженных сил;
111) Уничтожение иностранных военных баз и создание зон мира;
1у) Ограничение и регулирование передачи обычных вооружений в международных

масштабах;
у) Сокращение военных бюджетов государств-постоянных членов Совета

Безопасности, а также любого другого государства, имеющего сравнимые 
военные расходы;

См. сноску к пункту 3 вышеизложенного раздела II.



2. Меры, для осуществления которых может быть достаточной политическая воля 
непосредственно заинтересованных государств

a) Ядерное оружие
Создание зон, свободных от ядерного оружия.

b) Обычное вооружение и вооруженные силы
1) Созыв региональных конференций по инициативе государств данного района 

для предотвращения и ограничения вооружений;
11) Заключение региональных договоров о ненападении, безопасности и разору

жении по инициативе заинтересованных государств;
111) Сокращение военных расходов.

3. Уничтожение вооружений
В соответствии с совместным заявлением о согласованных принципах для переговоров 

по разоружению от 1961 года конечным этапом всеобъемлющей программы разоружения должно 
быть заключение договора о всеобщем и полном разоружении под эффективным международным 
контролем, предусматривающего запрещение- и уничтожение ядерного оружия и сокращение 
обычных вооружений и вооруженных сил до уровней, требуемых для поддержания- внутреннего 
порядка и Поддержания международного мира*.

IV. ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
1. Признается, что существует тесная взаимосвязь мезду разоружением, международной 
безопасностью, мирным урегулированием споров и атмосферой доверия.
2. В период переговоров о мероприятиях по разоружению, перечисленных выше, на соответ
ствующих форумах должны проводиться параллельные переговоры в целях создания и разработ
ки механизма и процедур Организации Объединенных Наций по обеспечению и поддержанию 
международного мира и безопасности.
3. Договоренность по таким мероприятиям облегчит достижение успеха в усилиях по раз
оружению, так же как и принятие мер по разоружению создаст благоприятные условия для 
достижения международной безопасности. Тем не менее, как уже отмечалось выше, прогресс 
в одной из этих категорий мероприятий не должен ставиться в зависимость от прогресса
в другой категории мероприятий и наоборот.

* По этому вопросу, гораздо больше, чем по другим, необходимо пересмотреть 
и привести в соответствие с сегодняшним днем проекты договоров, представленные в 
1962 году Советским Союзом и Соединенными Штатами.
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V. ПРОЦЕДУРА
1 . Генеральная Ассамблея должна ежегодно рассматривать вопрос о ходе выполнения все
объемлющей программы разоружения. Каждые три года Генеральная Ассамблея должна под
вергать обзору всеобъемлющую программу разоружения и пересматривать ее по мере вы
полнения .
2. Необходимо тщательно изучить вопрос созыва и организации в подходящий момент и 
должным образом подготовленной Всемирной конференции по разоружению.
3. До того как будет созвана Всемирная конференция по разоружению, Генеральная Ассамб
лея должна регулярно проводить - например, каждые три года - специальные сессии,; посвя
щенные разоружению.
4. Следует продолжать практику обращения к Генеральному секретарю с просьбой подгото
вить с помощью экспёртов-консультантов авторитетные исследования по конкретным вопро
сам, относящимся к гонке вооружений и разоружению.
5. Ввиду растущего усложнения вопросов разоружения государствам-членам Организации 
Объединенных Наций следовало бы позаботиться об укреплении своих соответствующих мини
стерств иностранных дел и постоянных миссий, занятых в этой области.
6. Центр ООН по разоружению следует постоянно укреплять, и необходимо было бы принять 
усилия, для того чтобы обеспечить периодическую публикацию Ежегодника ООН по разору
жению .
7. Следует проведать больше конференций и научных обменов между учеными и экспертами 
из различных стран по проблеме гонки вооружений и разоружения.
8. Следует поощрять университеты и высшие учебные заведения организовывать постоянные 
курсы и семинары по изучению проблем гонки вооружений, военных расходов и разоружения.
9. Увеличение обменов и публикаций соответствующей информации и данных должно вести 
к созданию большей откровенности, к созданию большего доверия между государствами и к 
расширению знаний и интереса общественного мнения в этих вопросах.
10. Сгедует установить под эгидой Организации Объединенных Наций и во всемирном мас
штабе "День разоружения".
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