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ОБ АВТОРЕ

Де-Лазари Александр Николаевич (12.09.1880 — 23.02.1942), генерал- 
майор (1940). О кончил Т иф лисский кадетский корпус, С ибирский кадет
ски й  корпус, К он стан ти н овское  артиллерийское училищ е, А кадемию  
Генерального Ш таба (1909), подполковник Генштаба.

В Красную армию  А. Н. Де-Лазари вступил 23 февраля 1918 г. Ж ене и 
дочерям 'он  сказал: «Девочки, эта власть приш ла всерьез и надолго. Идите 
за ней и не колеблитесь. И выбросите из ваших голов ром антизм  Белой 
гвардии». Его брат эм игрировал  в Польш у. К арьера в К расной  арм ии 
складывалась у Де-Лазари удачно. В 1918 г. он — начальник оперативного 
отдела ш таба Западного ф ронта, начальник штаба и пом ощ ник военрука 
С м оленского района, н ач альн и к  оперативного  управления, начальник  
штаба Западного военного округа. В 1919 г. — начальник ш таба и пом ощ 
н ик  командую щ его Западно-С ибирским  военны м  округом, в 1920 г. — 
начальник ш таба 3-й арм ии Восточного фронта, в 1921-1922 гг. — редак
тор В оенно-исторической ком иссии  Высш его военного редакционного 
совета, в 1922-1932 гг. — старш ий преподаватель кафедры военной исто
рии Военной академии РК К А , в 1932-1940 гг. — преподаватель Военной 
академии химической защ иты , в 1940-1941 гг. — проф ессор Военной ака
демии хим ической защ иты. Арестован 25 ию ня 1941 г. Вскоре, 13 февра
ля 1942 г., реш ением О СО  Н КВ Д С С С Р осужден «как участник антисо
ветского военного заговора». Расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

Супруга А лександра Н иколаевича тоже была арестована и выслана в 
К расноярский край. Освободилась она уже после войны  с подорванным 
здоровьем и умерла в 1949 г. Дочери дож или в М оскве до преклонного 
возраста.

Был репрессирован и автор предисловия к  изданию  1935 г., началь
н ик  Военно-химической академии, корпусной комиссар Я. JI. А виновиц
кий (1897-1938); более подробно о его судьбе можно прочитать в м оно
графии Н. С. Черуш ева (2003).

Род Де-Лазари уходит корням и в древню ю  итальянскую аристократию. 
Прапрадед Александра Н иколаевича еще в XVIII в. переехал из Италии 
в Россию, а прадед уже воевал в русской армии в Отечественную  войну 
1812 г. П о слож ивш ейся сем ейной традиции Д е-Лазари никаких источ
ников доходов в России, кроме военной службы, не имели. С первого же 
дня П ервой мировой войны А. Н. Де-Лазари на фронте.



Кроме данной книги Л. II. Дс-Лазари принадлежат еще две фундамен- 
HHiiiiii.il' работы: «Атлас схем к труду Зайончковского» (М ., 1924) и «Ми- 
рпики им периалистическая война 1914-1918 гг. Атлас схем» (М ., 1934).

I ак для чего же нужна книга А. Н. Де-Лазари сегодня, когда химиче
ское оружие того типа, о котором он пиш ет, запрещ ено и уничтожается 
на специальных заводах? Проблема сегодня уже не только в этом оружии, 
но и в утрате неких системных знаний о появлении и эволю ции одного 
из видов оружия массового пораж ения. Без таких зн ан и й  невозм ож но 
отслеживать тенденции  в эволю ции тех видов оружия м ассового пора
жения, которые придут на смену химическому оружию в XXI столетии. 
К сожалению, книга А. Н. Де Л азари, несмотря на прош едш ие с момента 
ее издания 70 с лиш ним  лет, так и осталась единственны м  источником 
информации по данному вопросу, и утратить еще и ее было бы непозво
лительной роскош ью.

При подготовке книги к переизданию  мною  были заменены  некото
рые устаревшие слова, м алопонятны е современному читателю. Добавлены 
40 иллюстраций (в исходном варианте книги их было две — это рис. 21 
и 26), «Наставление по газовой борьбе и сведения о противогазах и про
чих средствах и м ерах против удуш ливы х и ядовиты х газов. М осква, 
1917 г.»; h ttp ://w w w .him bat.ru) и подготовлены комм ентарии, позволяю 
щие читателю  лучш е понять  описы ваем ы е собы тия и их последствия. 
( ‘труктура книги и цитирование литературы полностью  сохранены. П од
строчные примечания принадлеж ат А. Н. Де-Лазари и Я. Л. Авиновицкому 
(его авторство указано).

Критические замечания и пож елания мож но направлять в адрес изда
тельства или по электронной почте непосредственно научному редактору 
(msupotnickij@ yandex.ru).

Полковник М. В. Супотницкий

/,    ---------------

ПРЕДИСЛОВИЕ

Невзирая на специальные конвенции, всякого 
рода конференции и разговоры о разоружении, им
периалисты, без всякого сомнения, очень много ра
ботают в области химического оружия. И, невзирая 
на женевскую болтовню, химия в будущей войне бу
дет применена не в меньших, а в больших масшта
бах, чем то имело место в империалистическую вой
ну. Мы можем сказать, что перед лицом химического 
оружия мы не будем безоружны. Мы сумеем защи
тить наши войска от химического нападения.

К. Е. Ворошилов. 15 лет РККА

1

В свете современны х лихорадочных вооружений им периалистических 
держав, в особенности тех из них, которые готовятся к быстрой реализа
ции своей программы войны, исследование опыта минувш ей мировой бойни 
становится особо актуальным.

Очерк т. [товарища] А. Н. Де-Лазари, представляю щ ий собой попытку 
исторического исследования оперативного и тактического прим енения 
химического оружия в войне 1914-1918 гг., не может не привлечь внима
ния читателя, по крайней мере по двум соображениям. Во-первых, потому, 
что специальная работа на эту тему на русском язы ке появляется впервые. 
Во-вторых, потому, что в системе новых вооруж ений всех капиталисти
ческих стран хим ическим  средствам  нападения отведено значительное 
место. Удельный вес химического оружия в комплексе вооруж ения совре
менных армий определен не случайно и соответствует гигантскому раз
витию химической промышленности в капиталистических странах за по
следние десятилетия. Во всех крупнейш их капиталистических странах мы 
видим огромное развитие химической пром ы ш ленности в послевоенны е 
годы и даже в годы ж есточайш его м ирового экон ом и ч еского  кризиса, 
поскольку это развитие ш ло под знаком военной промышленности.

Следующая краткая таблица наглядно убеждает нас в этом.

Рост продукции химической промышленности в главнейших странах в %

Страна 1913 г. 1933 г. Страна 1913 г. 1933 г. Страна 1913 г. 1933 г.

США 100 259 Франция 100 223 Япония 100 500

Англия 100 234 Германия 100 250

http://www.himbat.ru
mailto:msupotnickij@yandex.ru
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Германская хим ическая пром ы ш ленность была еще до м ировой войны 
самой мощ ной и сделала возм ож ной инициативу герм анского главного 
командования в хим ической войне. Тем не менее в послевоенны й период 
и даже в годы мирового эконом ического кризиса при тягчайш ем  полож е
нии других отраслей германского народного хозяйства всеми средствами 
обеспечивался дальнейш ий рост герм анской химической пром ы ш ленно
сти, поставляю щ ей значительную  часть своей продукции Японии.

Японская химическая пром ы ш ленность как  база японских вооружений 
с помощ ью  Германии на протяж ении последних лет такж е сделала огром
ные шаги в своем развитии. Валовая продукция хим ической пром ы ш лен
ности составляла в 1933 г. 250 млн. долларов против 40 млн. долларов в 
1914 г.! П еренесение немецкого опыта заш ло у них так далеко, что даже 
печальные выводы гамбургской ф осгенной катастрофы  яп он ц ы  исполь
зовали в своей военно-химической подготовке и прим енили «ценные рас
четы», полученные благодаря этой катастрофе, при практическом газопуске 
на острове Ф ормоза [1]*. Не подлежит никакому сом нению , что вопреки 
лицем ерном у заявлению  начальника химического отдела военно-санитар
ной службы германского рейхсвера д-ра Рудольфа Ганслиана об отсутствии 
у нем цев вследствие версальского запрета химического оружия и даже... 
военно-химической терминологии (!)' в подготавливаемых Германией и ее 
«дальневосточны м  другом» войнах химическому оруж ию предназначено  
сыграть немалую роль. Об этом  свидетельствуют также и появляю щ иеся в 
зарубеж ной печати  сведения об изобретении  в ф аш истской  Герм ании 
новых отравляю щ их и зажигательных веществ [2].

П риведенная нами выше таблица означает, что в случае войны  любая 
великая держава сможет располагать мощ ны м арсеналом химического ору
жия, что, в свою очередь, определит масштабы его прим енения в подго
тавливаемых капиталистическими державами империалистических войнах. 
Но, спросит читатель, химическая война может быть запрещ ена?

Вождь Красной армии т. [товарищ] К. Е. Ворошилов со всей свойствен
ной ему правдивостью  и ясностью  дал реальную оценку возмож ности при
м енения химического оружия в будущей войне в своей исторической речи 
«15 лет РККА», приведенной нами выше.

До сих пор химическую  войну вопреки стараниям правительства на
шей страны запретить не удавалось. Еще в 1922 г. в Генуе наш а делегация 
выдвигала необходимость полного запрещ ения наиболее варварских форм 
войны — «ядовитых газов, воздуш ной вооруж енной борьбы и т. д., в осо

* В квадратных скобках здесь и далее приводится порядковый номер коммен
тария. — М. С.

1 Сборник «Wehrgedanken» под редакцией генерал-лейтенанта Кохенгаузена.
(Гамбург, 1933).
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бенности же прим енения разруш ительных средств 
против мирного населения». Это требование нами 
позже неоднократно выдвигалось.

На последней конф еренции по разоружению со
ветский делегат т. [товарищ] Венцов потребовал, что
бы «главные усилия бы ли направлены не на вы ра
ботку зако н о в  и обы чаев вой н ы , а на возм ож но 
более ш ирокий охват разоружением материальных 
орудий химической войны». П рикры ваясь лживыми 
лицем ерны м и статистическим и таблицами, доказы 
ваю щ ими якобы «гуманность» химического оружия, 
империалисты  в лице своих руководящих военных хим иков прямо гово
рят, что будут пользоваться химическим оружием в самом ш ироком  мас
штабе «до самых крайних пределов наш его искусства»2. Другие военные 
авторы , издеваясь над сторонникам и  запрещ ения хим ических средств 
борьбы, цинично предлагаю т использовать химическое оружие как  наи
более действительное против наруш ителей конвенций  о неприм енении 
химических средств нападения... [3].

Каковы же наш и правила поведения в этих условиях?
Народный комиссар обороны в своем приказе №  154 от 21 ию ня 1929 г. 

о введении в действие ПУ-29 дает нам соверш енно четкое указание: «Сред
ства хим ического нападения, указания на которые имею тся в П олевом 
уставе, будут применены Рабоче-крестьянской Красной армией лиш ь в том 
случае, если наш и классовы е противники прим енят их первыми».

II

Хотя м атериал, собранны й  т. [товарищ ем] Д е-Л азари, не исчерпы 
вает всей темы (важ но, чтобы участники м ировой войны  дополнили его 
своими материалами и выводами для последующих изданий), он все же 
дает возм ож ность сф ормулировать весьма поучительные выводы в отно
шении оперативного и боевого использования химического оружия в войне 
1914-1918 гг. и наметить в порядке прогноза, основанного на опыте миро
вой войны и вы сказы ваниях многочисленны х иностранных военных авто
ров, тенденции прим енения его в будущей войне.

Первый вывод. Прежде всего необходимо констатировать значительный 
боевой эф ф ект прим енения химического оружия, особенно против пло
хо защ ищ енного и малообученного противохим ической обороне против
ника. Так, в августе и сентябре 1917 г. во время наступления 2-й ф ран
цузской армии под Верденом указанная армия за всю операцию  потеряла 
13 158 отравленны х ипритом , причем главная масса из них смогла вер-

2 См. книгу генерала А. Фрайса и К. Веста «Химическая война» (М ., 1924).
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нуться в строй только через 60 дней . А ртиллерия ф ранцузов не могла со 
провож дать свои вой ска  под  дей стви ем  ар ти л лер и й ско й  хи м и ческой  
стрельбы «желтым крестом» (иприт) со стороны  герм анской армии.

В м артовском  наступлении  герм ан ской  арм ии 1918 г. от действия 
артиллерийской химической стрельбы бризантны ми снарядам и с «желтым 
крестом» V корпус (левоф ланговы й) пятой же британской арм ии потерял 
5000 человек, был дем орализован  и своим  разгром ом  полож ил начало 
разгром у всей 5-й арм ии. Т ретья британская арм ия, по которой бы ло 
выпущ ено огромное количество снарядов с «желтым крестом» (до 250 000), 
потеряла 4800 человек, из них 500 офицеров, сверх этого высокий процент 
англичан потерял боеспособность, так  как  был изнурен длительным ноше
нием противогаза. И звестен случай гибели целых частей (см. эпизод, при
водимы й Д е-Лазари с погибш им итальянским  батальоном у Ф литча), не 
сумевш их вовремя принять м еры  противохим ической обороны  [4].

Второй вывод. Далее мы отмечаем  длительность действия химического 
оружия. Т ак , 7-го и 8 апреля 1918 г. герм анцы  перед наступлением  на 
р. Лис заразили ф ланги  наступления с помощ ью  снарядов с «желтым кре
стом» — А рмантьер и м естность ю жнее Ла-Басе. А нгличане очистили Ар
мантьер, сдав его без выстрела германцам. Однако последние смогли войти 
в него, по данны м , приведенны м  в материалах т. [товарищ ем] Де-Лазари, 
через две недели3. П отери англичан отравленны м и составляли 7000 чело
век [5].

Третий вывод. Дальность проникновения химического оружия и дейст
вительность его на больш их расстояниях. Так, газовое облако, созданное 
по способу газобаллонной атаки, давало себя чувствовать на расстоянии
22-40 км. С м енивш иеся части в далеком  тылу застигались газами врас
плох и несли значительны е потери, как  это имело место с батальоном од
ного из п олков кавказской  гренадерской  дивизии  на русском  ф ронте, 
застигнутом газами за деревней Белая в 8 км от линии  окопов.

Четвертый вывод. Массовый характер поражений, наносим ы х боевы 
ми хим ическим и вещ ествами. В отличие от других средств пораж ений, 
основанны х на использовании механической энергии, боевые химические 
вещ ества (БХВ) проникали  в окопы , задерж иваясь там, в щ ели здания, 
поражая на своем дальнем пути как  живые организмы, так и материальную 
часть и одежду, съестные припасы  и посевы.

Пятый вывод. В аж нейш им условием успеш ного прим енения хим иче
ского оружия является внезапность и маскировка действий химических войск. 
На примере герм анского газобаллонного нападения в апреле 1916 г. на

3 В этом эпизоде следует обязательно учесть почвенные или климатические 
особенности и возможность дополнительного обстрела участка после очищения 
его войсками. Иначе он представляется преувеличенным. — Я. А.

*
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англичан (27-го и 29 апреля) у Хюллюш на ф ронте в 3,5 км мы видим, что 
созданная вначале ды мовая завеса ввела англичан в заблуждение, вслед
ствие чего вторую, ядовитую уже волну они встретили без противогазов и 
понесли больш ие потери: 1260 человек отравленных, из них 338 умерших 
(26,8 %). Таково действие «гуманного» оружия! Под Сморгонью  в ночь с 
19-го на 20 ию ня (старого стиля) германские войска накануне газовой 
атаки маскировали шум от подготовительных работ по газопуску пением 
песен и игрой оркестра. П ервоначальный запах газового облака был при
ятный: пахло, как  сухо сообщ ает историк, яблоками, фруктами, скош ен
ным сеном. Вследствие приняты х германцами мер м аскировки своих дей
ствий разведка и секреты не дали своевременно знать о выпуске газа, 
войска надели противогазы  только после того, как  уже почувствовали 
вредное действие газа, см енивш ее «приятные запахи». В результате из 
строя выбыло 3846 человек, из них 46 оф ицеров, причем умерло от газов 
286 человек.

Шестой вывод. В 1915-м и L916 гг. применение химического оружия не 
давало еще инициаторам  оперативных выгод. Не во всех случаях прим е
нявш ие химическое оружие войска умели извлекать при его использо
вании даже сколько-нибудь значительные тактические выгоды. Л иш ь к 
концу империалистической войны, в годы большой военной химии  (1917-м 
и особенно 1918 гг.), химическое оружие приобретает оперативное значе
ние и артиллерийская химическая стрельба, с одной стороны , и ды мы — 
с другой, становятся заметными оперативны ми ф акторам и. С этой точки 
зрения заслуживают внимания приводимые т. [товарищем] Де-Лазари ф ак
ты успеш ного прикры тия ды мом танковых атак ф ранцузам и и, в частно
сти, прорыва 330 танков сою зников в сраж ении при Амьене 8 августа 
1918 г. и в сраж ении 2 октября на фронте Камбре, С ен-К антен (где имел 
место вы пуск дыма из танков), а такж е отсрочки и прекращ ения в ряде 
случаев наступления сою зников во Ф ландрии в результате успеш ного дей
ствия артиллерийского химического оружия.

Седьмой вывод. П рим енение зажигательных средств против пулемет
ных гнезд в виде заж игательны х м ин с терм итом  и ж елтым ф осф ором  
(ам ериканская химическая рота «А» против германцев 18 июля 1918 г. на 
М арне) и успеш ные в ряде случаев действия германских огнеметных ча
стей против застигнутого врасплох противника заслуживаю т вним ания.

Восьмой вывод. Н аличие больш ого числа химических войск к концу 
войны. Так, США сф ормировали 18 химических рот, 9 химических рот во 
Франции, особый химический «корпус» в Англии, 2 газобаллонных полка, 
переформ ированны х в 8 газометных батальонов в Германии, 14 химичес
ких рот в России, химические батальоны и роты во всех других странах, 
участвовавш их в войне. Все страны  создали специальны е военно-хими-
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ческие организации с полигонам и, лабораториями, ш колам и и курсами 
для оф ицеров и солдат. Во Ф ранции  наблю дение за снаряж ением  БХВ 
было сосредоточено в С орбонне. В А нглии бы л создан  спец и альн ы й  
департамент химической войны с привлечением к вопросам  военно-хими
ческого дела королевской А кадемии наук. П оэтом у в области противохи
мической обороны (ПХО) напраш иваю тся следующие выводы.

1. Вера в свои защитные средства, безотказно действую щ ая система 
наблю дения, предупреж дения и сигнализации являю тся первым услови
ем действительной обороны  от действия химического оружия.

2. Тренировка в длительном пребывании в противогазах и в нош ении 
и прим енении других средств защ иты является обязательны м  условием 
успешной ПХО. Опыт мировой войны показывает, что ненатренированные 
войска, хотя и имевш ие средства защ иты, несли больш ие потери. Иметь 
всегда при себе в установленном для нош ения месте противогаз (а не под 
скатками и снаряж ением , как  это было под Сморгонью  в русской кавказ
ской гренадерской дивизии, откуда уже во время атаки достать их было 
трудно) и суметь вовремя и в м инимальны й срок им воспользоваться — 
обязательное условие хорош ей подготовки войск в противохим ическом  
отнош ении.

3. Жесткая химическая дисциплина войск на войне достигается длитель
ной и систематической подготовкой их. При этом она является не только 
важнейш им фактором  успеш ной ПХО, но и столь же значительны м  усло
вием эф ф ективного  и безопасного для собственны х войск прим енения 
своих средств химического нападения.

4. Огромное значение для правильной и успеш но организованной ПХО 
арм ии и страны  им еет бы страя и своеврем енная мобилизация всей сети 
химических исследовательских, промышленных, научных и учебных учрежде
ний и сил страны для м ощ ного отпора противнику, прим енивш ему губи
тельное хим ическое оружие.

В этом отнош ении больш ой интерес представляет опы т СШ А, сооб
щ енны й генералом Ф райсом , опы т Ф ранции, излож енны й профессором 
Ш арлем Мурэ, и менее освещ енны й опыт военно-химической организации 
других участников войны и в первую очередь Германии и Англии.

III

В военной и специальной  иностранной  литературе, основанной  на 
опыте мировой войны  и послевоенны х лет беш еных вооруж ений, намеча
ются контуры прим енения химических средств в будущей войне. Сопостав
ляя их с теми выводами, которые напраш иваю тся из приводимого т. [то
варищем] Де-Лазари материала времен мировой войны , особенно периода 
1918 г., мы могли бы привести следующие виды химического нападения
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будущего, недавно сф ормулированны е начальником химического отдела 
военно-санитарной службы рейхсвера д-ром Р. Ганслианом [6]:

1. Усоверш енствование артиллерийской химической стрельбы и газо
баллонного выпуска (вес баллонов с БХВ — 10 кг).

2. П рим енение ядовитодымны х ш аш ек в развитие прим ененны х уже 
в августе 1917 г. в Ш ам пани. Вес ам ериканской ш аш ки 2,5 кг, вес отрав
ляю щ их веществ (ОВ) в ней 0,5 кг.

3. Воздуш но-химическое нападение в виде сбрасы вания авиахимбомб, 
«дождевания», образование дымовых или ядовитодымных завес.

4. Зараж ение м естности с помощ ью  ручных разбрызгиваю щ их аппа
ратов, приводимых в уставах некоторы х армий особых химических фуга
сов, использования грузовых автомобилей или ж елезнодорож ны х плат
форм, снабж енны х особыми цистернами.

5. П рим енение танков для выпуска нейтрального ды ма (могут якобы 
возить с собой, по сообщ ениям  иностранных литературных источников, 
небольш ие количества ды мообразую щ их веществ).

В отношении противохимической обороны намечаю щ аяся и осущ еств
ляемая иностранны м и державами организация сводится к  созданию  свя
занных друг с другом химических служб армии и гражданского населения, 
обеспечению  населения, в первую  очередь так  назы ваем ого активного 
(читай: ф аш истские организации технической помощ и и др.), противога
зами. П олиция, пож арны е, санитарная служба получают особые улучшен
ные (мощ ны е) противогазы . О дноврем енно организуется коллективная 
защита. П одготовка ПХО проходит весьма напряж енно, в особенности в 
фаш истской Германии и Я понии, исходящ их из того, «что ни одно госу
дарство, несмотря на недавнее подписание ж еневского противохимичес
кого протокола, будучи вооружено новейш им  вооруж ением, не захочет и 
не будет пренебрегать химическим оружием»4 [7].

Сказано «скромно» со ссы лкой на «государства», но, как  говорят по- 
русски: «умри, лучш е не скажешь».

В заклю чение выразим пож елание, чтобы труд т. [товарища] Де-Лаза- 
ри резко сдвинул работы по дальнейш ему исследованию  и освещ ению  в 
наш ей литературе опыта прим енения химического оружия на полях м и
ровой войны 1914-1918 гг. и в последующ ие годы «мира» как  в уличных 
боях капиталистических войск и полиции против бастующих голодающих 
безработных, так и в войнах против колониальны х рабов империализма.

Я. Л. Авиновицкий

4 Д-р Рудольф Ганслиан. См. цитированный выше сборник «Wehrgedanken».



ОТ АВТОРА

Н астоящ ий труд является одной из попыток подытожить опыт миро
вой войны  в отнош ении  боевого использования хим ического оружия, 
отраженный в м ногочисленны х и весьма разнообразных источниках, как 
в наших советских, так и в иностранных, а также и в архивных материалах.

Отсутствие собранного воедино и систематизированного по тому или 
другому признаку этого многочисленного, но весьма разбросанного мате
риала по развитию  химического оружия и трудность поэтому для изучаю
щего историю развития этого оружия пользоваться этим материалом обя
зывали автора как руководителя кафедры И стории военного искусства в 
Х имической академ ии Р К К А  им. К. Е. В орош илова с первы х же дней 
принятия на себя обязанности по руководству означенной кафедрой дать 
краткий исторический очерк развития химического оружия.

В первоначальном  своем  виде труд, приняты й  к печати на правах 
рукописи как  учебное пособие для слушателей А кадемии, вышел в огра
ниченном количестве экзем пляров в литограф ированном  издании лиш ь 
для нужд Академии.

В подготовке к изданию  указанного  выш е первоначального  труда 
автору в его работе оказали  больш ое содействие: в подборе и систем а
тизации м атериала — Н. Н. Лю бимов; своими весьма ценны м и крити
ческими замечаниями — Л. Н. Затонский, Л. Л. Клюев, А. Э. Колесников и 
К. Д. Гвоздиков.

Автор особенно обязан появлению  в свет настоящ ей работы компе
тентной и авторитетной помощ и начальника Химической академии РККА 
Я. Л. Авиновицкого. Всем названны м  товарищ ам, командирам-руководи- 
телям Академии и ее начальнику т. [товарищу] А виновицкому автор при
носит свою горячую благодарность.

А. Н. Д е-Л азари

ВСТУПЛЕНИЕ

Можно сказать с абсолютной уверенно
стью, что если только пролетариат не успеет 
свернуть шею буржуазии, то ближайшая боль
шая война будет в значительной степени вой
ной химической.

М. В. Фрунзе

М ировая война 1914-1918 гг., выбросивш ая на арену борьбы много
м иллионны е вооруж енные массы, поставивш ая на службу целям импери
ализма все кульминационны е достиж ения науки и техники, мобилизовав
ш ая все гиганты м ировой пром ы ш ленности, по своим масш табам пре
взош ла все войны , какие до нее знало человечество.

М асш табы войны  и та могучая военная техника, которая создана в 
процессе ее, являю тся причиной, обусловливаю щей изучение этой вой
ны еще в течение долгого времени людьми политики, науки, искусства и 
в первую  очередь военного  искусства. Д ля последнего м ировая война 
служит одним из тех источников, из которых черпаю тся элементы страте
гии оперативного искусства и тактики будущего, находящ ие себе, одна
ко, подготовительное претворение в жизнь в годы «мира без мира».

После мировой войны военная мысль подвергла критике возмож но
сти каждого из основных родов войск и их оружия. В той или иной мере 
она определила каждому из них место в будущей войне. К акое же место 
военная мысль определила новому оружию, получившему столь ш ирокое 
применение в мировую войну, — БХВ?

На этот вопрос мы найдем ответ у К. Е. Ворош илова и у М. В. Фрунзе.
«Невзирая на специальны е конвенции, всякого рода конф еренции и 

разговоры о разоруж ении, им периалисты , без всякого сом нения, очень 
много работают в области химического оружия. И , невзирая на женевскую 
болтовню , хим ия в будущей войне будет прим енена не в м еньш их, а в 
больш их масштабах, чем то имело место в империалистическую  войну» 
(В орош илов)5.

«Вопросам газовой войны уделяется в последнее время исключительное 
вним ание во всех странах. О ш еломляю щ ее впечатление, произведенное 
проявлением этого средства борьбы на театре военных действий в минув

Ворошилов К. Е. 15 лет РККА. Статьи и речи от XVI до XVII съездов. — М.,
1934.
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шую войну, ш ирокое прим енение его в дальнейш ем ходе войны  и безгра
ничны е возможности, раскры ваемы е его дальнейш им  прогрессом, в до
статочной мере объясняю т ф акт такого интереса.

П ерспектива ужасов грядущей газовой войны заставляет человечество 
искать гарантий от них. Гарантии эти усматриваю тся в заклю чении со
глаш ений, воспрещ аю щ их употребление ядовиты х газов как  средства 
борьбы. Такое соглаш ение было подписано в 1921 г. на Ваш ингтонской 
конф еренции крупнейш их капиталистических держав — А мерики, Анг
лии, Ф ранции, Я понии и И талии. Сейчас намечается устройство новой 
конф еренции по этому вопросу, созываемой по инициативе Лиги Наций 
в Ж еневе.

Эти факты  как  будто бы способны  внести успокоение в мятущ иеся 
умы. Но, увы, целый ряд других явлений и фактов жесточайш им образом 
разбивает все иллю зии. Во-первых, разве не вы носились такие же поста
новления до войны 1914 г.? И , однако, это не помеш ало заинтересован
ным сторонам  п респокойно  их наруш ать. А, во-вторых, не говорят ли 
факты лихорадочной подготовки всех буржуазных стран к  газовой войне, 
о том, что с этими постановлениями не считаются уже заранее?

М ож но сказать с абсолю тной уверенностью, что если только проле
тариат не успеет свернуть шею буржуазии, то ближ айш ая больш ая война 
будет в значительной степени войной химической» (Ф рунзе)6.

В вы сказы ваниях же о будущей войне больш инства иностранны х спе
циалистов последние, как  правило, избегают говорить о прим енении хи
мии, предпочитая эту область держать в секрете. К онечно, не все военные 
мыслители, не все теоретики будущей войны свободны от этого «хими
ческого предрассудка». Мы имеем целый ряд вполне определенных мнений 
о неизбеж ности прим енения БХВ в будущей войне (Англия — Фуллер; 
Ф ранция — Ф ош , Вотье; Германия —  Людендорф, С ект)7.

С откровенностью , граничащ ей с цинизмом, говорят о прим енении 
хим ического  оруж ия ам ери кански е специалисты  А. Ф рай с и К . Вест, 
которые в своей книге «Химическая война» пишут: «Газы не могут быть 
изъяты из употребления. Что касается отказа от употребления ядовитых 
газов, то следует вспомнить, что ни одно могущ ественное боевое средство 
никогда не оставлялось без прим енения, раз была доказана его сила, и 
оно продолжало существовать вплоть до открытия иного, более сильного. 
Ядовитый газ показал себя в мировой войне одним из самых сильных видов

6 Из предисловия М. В. Фрунзе к статье П. Каратыгина «Газовая война». — 
Журнал «Армия и революция». Харьков, 1923. Кн. 3^1.

Характерные высказывания зарубежных военных мыслителей о роли хими
ческого оружия в будущей войне приведены в статье А. Готовцева «Химическое 
оружие в современном бою». («В. и Р.». 1932. Кн. 2. С. 24-25).
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оружия. Только по одной этой причине он никогда не будет упразднен. 
Употребление его нельзя приостановить каким-либо соглаш ением, потому 
что если путем соглаш ения мож но приостановить употребление какого 
либо могущ ественного оружия войны, то и всю войну мож но было бы 
предотвратить соглаш ением. Пусть знает мир, что мы будем употреблять 
газы против всех войск, которые станут воевать с нами, и что мы предпо
лагаем пользоваться ими до самых крайних пределов наш его искусства. 
Будем пользоваться тем же здравым смыслом для употребления газа, ка
ким мы руководствуемся при прим енении всякого другого оружия»8.

Для зарубежной военной печати характерным является то, что в тех 
теоретических положениях оперативного искусства и тактики, которые уже 
получают практическое подготовительное преломление в ж изни современ
ных буржуазных армий, мы не находим якобы места для применения БХВ 
в основных родах войск. В то же время ряд крупнейш их для буржуазных 
армий военных авторитетов считает неизбежным применение БХВ, наде
ляя их больш им удельным весом среди прочих средств истребления. Эта 
двойственность объясняется , с одной  стороны , наличием  Ж еневского 
протокола 1925 г. о запрещ ении применять на войне удушливые, ядови
тые или подобные газы или бактериологические средства, с другой сторо
ны, неверием в силу этого же протокола, основанны м  на опыте мировой 
войны, в процессе которой с такой легкостью всеми вою ю щ ими был на
рушен подобный же Гаагский протокол (1899-й и 1907 гг.)9 [8].

Н апомним  еще раз читателю, что подобные протоколы пишутся для 
успокоения общ ественного м нения и для того, чтобы под их прикрытием 
ш ироко развивать производство химических средств борьбы. Тут имеются 
более глубокие причины . Для тех, кто пропагандирует идею химической 
войны (Англия), — желание поставить этот вопрос во всю ш ирину и под
готовить промыш ленность, армию и общ ественное мнение. Для тех, кто 
скрывает свои намерения, — желание выиграть время для развития соот
ветствующей пром ы ш ленной базы для себя.

Наличие химических частей и химической подготовки во всех больших 
армиях и бурное развитие химической пром ы ш ленности после мировой 
войны во всех крупнейш их странах мира говорят о том, что БХВ имеют 
вполне определенное место во всех стратегических, оперативны х и так
тических концепциях, выдвинутых военной мыслью для будущей войны.

8 Фрайс А., Вест К. Химическая война. — М., 1924. С. 421-422.
9 Женевский протокол 1925 г. был подписан 34 государствами, в том числе и

США, Англией, Ф ранцией, Италией, Японией, Польшей и др. Однако ратифи
цировали этот договор только Ф ранция, Венесуэла и Италия. Американский се
нат отверг ратификацию протокола. В декабре 1927 г. к Женевскому протоколу
присоединился, а затем и ратифицировал его СССР.
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Колоссальное развитие тех видов производств, которые м гновенно могут 
стать поставщ иками БХВ, налицо. И з изложенного выш е с полной ясно
стью вытекает необходимость тщ ательного изучения всего процесса раз
вития химического оружия в течение мировой войны , ибо без этого изу
чения, как  без одного из важ нейш их ф акторов, нельзя  составить себе 
представления о месте химического оружия в будущей войне. Ниже мы 
даем краткий исторический очерк применения БХВ на фронтах мировой 
войны на основе печатных и архивных материалов.

Прежде чем перейти к самому изложению  исторического очерка раз
вития химического оружия в мировой войне, напом ним  читателю, что и 
в эпоху древности до христианской эры (при осадах Платеи, Белиума и 
Амбрации), и в Средние и в новые века были попытки боевого прим ене
ния различных веществ (сера, смола, селитра, растительные масла, сырое 
дерево и просто солома) с целью либо отравления атмосферы , окружав
шей противника, либо для сокры тия дымом собственных действий, либо 
для устройства пожаров у противника10.

П ервая попы тка боевого прим енения хим ических средств буржуаз
ными армиями в ближайшую к нам эпоху относится к 1855 г. А нглийский 
инж енер Д ’Э ндональд , и зучивш ий вы плавку серы , предлож ил англо
французскому командованию  взять Севастополь посредством отравления 
гарнизона сернистым газом. 7 августа 1855 г. проект этот был одобрен анг
лийским  правительством, но взятие войсками сою зников ш турмом М а
лахова кургана и падение Севастополя оставили этот проект без осущ е
ствления. Лорд Д ’Эндональд завещал, чтобы его проект был вскрыт только 
в том случае, если Англия будет находиться в опасности11 [9].

Такие удушающие вещества, как хлор и фосген, были известны еще в 
XVIII в. Д иф енилхлорарсин, так называемый «синий крест», считавш ийся 
в империалистическую  войну новым средством, был откры т в 1885 г., а 
знамениты й иприт (горчичны й газ) как химическое соединение в нечис
том виде впервые получен и описан в 1888 г. [10].

Однако отсутствие достаточной материальной базы, отсутствие соот
ветствующей химической промыш ленности и средств и способов защиты 
собственных войск от действия БХВ — все это делало прим енение послед
них до мировой войны невозможным.

Военно-химическое д е л о /П о д  ред. Я. М. Фишмана. — М., 1932. С. 12-13.
Балк В. Развитие тактики в мировую войну. — Пг., 1923. С. 183.

Ввиду большого количества в дальнейшем тексте ссылок на источники, пол
ное наименование которых по правилам библиографии заняло бы много места и 
печатных знаков в подстрочных примечаниях, автор счел рациональным давать 
ссылки в виде двух цифр, из которых первая — римская — означает номер источ
ника по приложенному в конце книги списку источников, а вторая — арабская — 
означает страницу этого источника.

К А М П А Н И Я  1 9 1 4  г.

ПЕРВЫ Е ОПЫ ТЫ

И з химического оружия, могущего быть использованным с началом 
мировой войны, сущ ествовали лишь: в Германии — огнеметы, еще мало 
усоверш енствованные, и во Ф ранции — 26-мм ружейные гранаты с бром
ацетоном. Последние рассматривались как подсобное средство для крепост
ной войны.

Инициатива в применении БХВ в широком масштабе принадлежит Гер
мании  [11].

К ак известно, уже в сентябрьских боях на р. М арне и на р. Эн обе 
вою ю щ ие стороны  ощ ущ али больш ие затруднения в снабж ении  своих 
армий снарядами. С переходом в октябре — ноябре к позиционной вой
не не оставалось никакой надежды, особенно для Германии, осилить ук
рытого мощ ны ми окопам и противника с помощ ью  обы кновенны х артил
лерийских снарядов. БХВ же обладаю т м ощ ны м  свойством  пораж ения 
живого противника в местах, не доступных действию  самых могучих сна
рядов. И Германия первая стала на путь ш ирокого прим енения БХВ, об
ладая наиболее развитой химической промыш ленностью  [12].

Тотчас же после объявления войны Германия начала производить 
опыты (в физико-химическом институте и институте имени «кайзера Виль
гельма II») с окисью какодила и с фосгеном в целях возможности использо
вания их в военном отнош ении12. Опыты были вскоре прекращ ены ввиду 
взрыва, происшедшего в лаборатории. Затем в Берлине была открыта Воен
ная газовая ш кола, в которой были сосредоточены многочисленны е депо 
материалов. Там же помещ алась особая инспекция. Кроме того, при воен
ном министерстве была образована особая химическая инспекция А-10, 
специально занимавш аяся вопросами химической войны. Центром про
изводства БХВ явился Леверкузен, где было произведено большое коли
чество материалов и куда в 1915 г. была переведена из Берлина Военная 
химическая школа. П оследняя имела 1500 человек технического и команд
ного персонала и особо в производстве несколько тысяч рабочих. В ее 
лаборатории в Гюште работали безостановочно 300 химиков. Заказы  на 
отравляющ ие вещества были распределены между различны м и заводами.

12 XXIX, 88-95 и XXXIII.
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Первые опыты по прим енению  БХВ в виде так называемого «снаряда 
№  2» (10,5-см ш рапнель с зам еной в ней черного пороха сернокислы м  
дианизидином) были произведены  германцами в октябре.

27 октября этот снаряд был применен на Западно-европейском театре 
в атаке на Нев-Ш апель в количестве ЗООО13. Хотя его раздражающее дейст
вие оказалось невелико, но, по германским данны м , применение его облег
чило взятие Н ев-Ш апеля. В дальнейш ем он был снят с вооруж ения [ 1 3 ] .

В итоге 1914 г. (его конец) кладет только начало исследовательской 
деятельности в Германии по изы сканию  БХВ, главным образом артилле
рийских огнеприпасов.

Ш варте и другие авторы устанавливают, что это были первые попытки 
снаряж ения снарядов БХВ. Н о в то время в производстве снарядов насту
пил кризис, а кроме того, высш ее командование сомневалось в возмож
ности получения массового эф ф екта при изготовлении газовых снарядов. 
Тогда д-р Габер предлож ил прим енить газ в виде газового облака [1 4 ] .

Первые попы тки использования БХВ были проведены в таком незна
чительном масштабе и с таким  незначительным эф ф ектом, что никаких 
конкретных мер по линии  ПХО сою зниками принято не было.

13 XLI, 163.

К А М П А Н И Я  1 9 1 5  г

НАЧАЛО МАССОВОГО ПРИМ ЕНЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Первые газобаллонные атаки и их значение

В январе германцы закончили разработку нового химического снаряда, 
известного под м аркой «Т»14 15-см артиллерийской гранаты с сильным 
бризантны м действием и раздражающим химическим веществом (ксилил- 
бром ид), впоследствии зам ененны м  бромацетоном и бромэтилкетоном  
(рис. 1). В конце января германцы прим енили его на ф ронте в левобе
реж ной Польш е в районе Болимова, но в химическом отнош ении безус
пеш но, вследствие низкой температуры и недостаточного массирования 
стрельбы [1 5 ] .

Свинцовый 
контейнер с ОВ

Парафин или
цемент Тринитротолуол

I

555 мм

Рис. 1. Германский 155-мм гаубичный снаряд («Т-снаряд»), содержащий 
ксилилбромид (7 фунтов — около 3 кг) и разрывной заряд (тринитро
толуол) в носовой части. Рисунок из руководства F. R. Sidel et al (1997)

В январе же французы  отправляю т на ф ронт свои химические 26-мм 
ружейные гранаты, но оставляю т их пока без прим енения, так как войска 
еще не были обучены и не было еще средств защиты.

В феврале 1915 г. германцы производят удачную огнеметную атаку под 
Всппеном Г161.

14 XL1, 163.
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В марте французы  впервые применяю т химические 26-мм ружейные 
гранаты (этилбромацетон) и подобные им химические ручные гранаты, 
и те и другие без каких-либо заметных результатов, что являлось вполне 
естественным для начала.

В Дарданельской операции 2 марта была удачно прим енена англий
ским флотом дымовая завеса, под защ итой которой английские тральщ и
ки спаслись от огня береговой турецкой артиллерии, начавш ей их расстре
ливать во время работы по вылавливанию мин в самом проливе.

В апреле же у Н ью пора во Ф ландрии германцы впервые испытали дей
ствие своих гранат «Д», содержавших смесь бромистого бензила и ксили- 
ла, а также бронированны е кетоны.

Апрель и май ознаменовались первыми, уже весьма ощутительными для 
противников случаями массового применения БХВ  в виде газобаллонных атак: 
на Западно-европейском  театре, 22 апреля, у И пра и на Восточно-евро
пейском  театре, 31 мая, у Воли Ш идловской, в районе Болимова.

Обе эти атаки впервые в мировой войне с полной убедительностью 
показали всем участникам этой войны: 1) какой действительной мощью 
обладает новое оружие —  химическое; 2) какие ш ирокие возможности (так
тические и оперативные) залож ены в нем; 3) какое исклю чительно важ
ное значение имеют для успеш ности его прим енения тщ ательная специ
альная подготовка и обучение войск и соблю дение особой химической 
дисциплины ; 4) какое важ ное значение имею т средства ПХО. И менно 
после этих атак командование обеих воюющих сторон занялось практи
ческим разреш ением вопроса боевого использования химического оружия 
в соответствую щ ем масш табе и приступило к организации  химической 
службы в армии.

Л иш ь после этих первых атак перед обеими вою ю щ ими странами стал 
во всей остроте и ш ироте вопрос о противогазах, которы й ослож нялся 
отсутствием опыта в этой области и разнообразием  БХВ, которые стали 
прим енять обе стороны в течение всей войны. И м енно после этих атак 
началась «война газа с противогазом»15.

Первая германская газобаллонная атака на Западно-европейском 
театре мировой войны у г. Ипра 22 апреля 1915 г.16

(Схема 1)

Сражение у г. И пра, начавш ееся 22 апреля 1915 г., имело своим осно
ванием (по английским источникам) исклю чительное желание с герман
ской стороны испытать на ф ронте новое оружие — газ [17].

15 I, 19.
16 ХХИ, 171-232; XX, 15, 66-67; XXI, 6; XXIII, 5; XXVI, 38; XXXVI, 22-23.
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Когда к концу января 1915 г. необходимые приготовления внутри стра
ны были закончены  и практические испы тания на ф ронте были сдела
ны, главное командование избрало для целей атаки XV корпус, который 
занимал позицию  против юго-западной части И прского выступа (канал 
Комин у дороги в М енин). В результате метеорологических наблю дений 
главное командование убедилось, что новое оружие лучше всего испытать 
в период приближ аю щ егося господства южных ветров; поэтому опыт был 
сделан на участке ф ронта, повернутом на север, чему соответствовало 
располож ение XV корпуса.

В ответе главного ком андования XV корпусу, которы й потребовал 
больш ого количества боевых припасов для использования и закрепления 
возможного успеха, если таковой будет достигнут при опыте, было указа
но, что всякая мысль о ш ирокой операции около И пра соверш енно не 
отвечает намерениям главного командования. В просьбе XV корпусу было 
отказано, причем было указано, что корпус должен произвести исключитель
но испытание нового вида оружия (курсив наш. — А. Д.)- В случае, если ис
пытание даст успех, необходимые боевые средства будут назначаться по 
мере того, как  этого потребует обстановка.

Газовая атака XV корпуса была организована, принимая единственно 
во внимание время, нам еченное для частной ограниченной атаки сосед
него XXVII резервного корпуса, который перед этим намеревался улуч
ш ить свое положение» ударом на линии  Заннебек — Графенш тафель.

Закапы вание впервые испытываемых газовых цилиндров на секторе 
ф ронта XV корпуса было закончено в середине февраля. Сектор был по
том несколько увеличен в ш ирине, так что к 10 марта весь ф ронт XV кор
пуса был подготовлен для газовой атаки (рис. 2).

Рис. 2. Типичная установка в траншее германского газового бал
лона. Высвобождение содержимого сразу тысяч таких баллонов 
позволяло создавать обширные газовые облака, распространявшие
ся при благоприятных метеорологических условиях на десятки 

километров (Sidel F. R. et al., 1997)
Время атаки, однако, постоянно отклады валось, так  как  необходи-
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Время атаки, однако, постоянно откладывалось, так как  необходимые 
южный и юго-западный ветры не дули. В течение этого периода газовые 
цилиндры, хотя и закопанны е, были повреждены исклю чительно случай
ными попаданиями артиллерийских снарядов.

25 марта командую щ ий 4-й армией решил перенести приготовления 
к газовой атаке на выступе И пра на второй план и избрать новый сектор —
46-й резервной дивизии и XXVI резервного корпуса Пелькаппеле — Ш теен- 
штрат. М естность к северо-востоку и к востоку от Ипра очень открытая и 
проходимая для всех родов войск. От возвы ш енности И пра, по гребню 
которой находился П аш ендайль, местность постепенно падала к И прско- 
му каналу.

В полной «И нструкции к атаке на Пилькем», выш едш ей 14 апреля, 
штаб 4-й армии рассчитывал, что по захвате высот около П илькема даль
нейшее удержание противником выступа у И пра станет невозмож ным (эта 
надежда была ош ибочна). Дальнейш ей целью атаки было оказание пом о
щи участку ф ронта на канале Изера до Ипра.

Никакого распределения резервов в 4-й армии главным командованием  
сделано не было ни перед атакой, ни во время боев (курсив наш. — Л. Д .), 
которые продолжались до мая. Четвертая армия по собственной и нициа
тиве взяла 43-ю резервную дивизию  из сектора XXII резервного корпуса 
и 22 апреля разместила ее три полка с артиллерийской бригадой в рай
оне, центр которого находился в 25 км к северо-западу от Ипра. К ак бо
лее отдаленны й резерв в районе южнее Брюгге находилась гвардейская 
кавдивизия; ее конно-артиллерийская бригада и пулеметный эскадрон уча
ствовали в сражении.

В течение боя различны е другие части 4-й арм ии выдергивались из 
секторов, не втянутых непосредственно в сраж ение, и использовались на 
усиление атакующих частей. На фронте атаки в 6 км были установлены 
газобаллонны е батареи, по 20 газобаллонов в каж дой, для наполнения 
которых потребовалось 180 000 кг хлора.

Всего потребовалось 6000 баллонов, из которых половина коммерчес
кого образца была реквизирована. В добавление к ним было приготовле
но 24 000 новых баллонов половинного объема. И з общ его количества 
заготовленных 22 апреля было использовано 30 %.

Д ействия на флангах усиливались стрельбой химическими снарядами. 
Выход газовой волны продолжался 5 мин.

Закапы вание баллонов было закончено 11 апреля, но приш лось ждать 
благоприятного ветра. Вечером 17 апреля англичане при помощ и взрыва 
мины захватили холм 60 в секторе XVI корпуса. О пасения, что некоторые 
газовые цилиндры, закопанны е в холме 60, попадут в руки противника, 
оказались неосновательными.
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XXVI резервному корпусу было приказано атаковать Л ангемарк одной 
дивизией, а другой ударить по остальному фронту, 3 км до П елькаппеле 
(исклю чая) XXIII корпус на своем правом фланге имел целью железнодо 
рожную линию  П илькем  — Безинг.

Оперативный приказ по XXVI резервному корпусу говорил: «Цель 
захват возвыш енности, указанной у дороги Безинг — П илькем  — Л анге
м арк — П елькаппеле. К ак только цель будет достигнута, войска должны 
сразу окопаться, организуя взаимную фланкировку важнейш их пунктов». 
При этом не было выработано никакой специальной тактики нового рода 
оружия, не вышло никаких норм, никаких тактических указаний. Действие 
газов считалось настолько сокруш ительным, что согласно приказу пехота 
долж на была следовать за газовым облаком с примкнуты ми штыками и 
незаряж енны м и руж ьям и17.

Согласно указаниям перед атакой, пехота была двинута вперед через 
15 мин. после выпуска газа. П ервы ми целями были:

Для 45-й резервной дивизии Штеенштрат — Лизерн
Для 46-й резервной дивизии Лизерн — Гет — Сас — Пилькем (исключая)
Для XXVI резервного корпуса Линия на высокой местности у дороги

Безинг — Пилькем — Лангемарк — Пелькаппеле

Атака была, наконец, выполнена в 17 ч (по англ. времени) 22 апреля. 
Она была произведена на секторе П елькаппеле — Ш теенш трат и, соглас
но приказу по 4-й армии, отданному 8 апреля, имела целью захват возвы
ш енности П илькем  и местности к  западу от нее (рис. 3).

Атака 22 апреля встретила значительные затруднения у Ш теенштрат. 
Здесь по н евы ясн ен н ы м  причинам  вы пущ енны й из цилиндров газ не 
рассеялся. 45-я резервная дивизия упорно сражалась за Ш теенш трат, и 
деревня была взята только поздно вечером. Атаку приш лось вести на за
падный выход из деревни.

Продвижение 46-й резервной дивизии на И прский канал было также 
трудным, но поздно вечером она его достигла всюду, а у Гет — Сас и пе
решла. Левый ф ланг дош ел лиш ь до паровой мельницы , западнее Безинга.

Атака XXVI резервного корпуса удалась лучше. В частности, 52-я ре
зервная дивизия раньш е 11 ч 30 мин. достигла Пилькема и Ганебека. Вско
ре после 18 ч дивизии было приказано временно не продвигаться за юж
ный склон возвы ш енности Пилькем.

Продвижение 51-й резервной дивизии было немного более трудным, 
газовое облако не дало полного эф ф екта в развалинах Л ангемарка и по

17 Этот приказ не был выполнен. В истории 215-го резервного полка гово
рится, что, когда были замечены убегающие французы, люди вскочили на бру
ствер и сразу самостоятельно открыли огонь.
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Рис. 3. Первая германская химическая атака под Ипром 22 апреля 1915 г. Сни
мок сделан с самолета со стороны немецких позиций (Sidel F. R. et al., 1997)

сторонам дороги П елькаппеле — К арселар18. К  18 ч, однако, Л ангемарк 
был пройден и дивизии было приказано завладеть предмостным укрепле
нием выше Ганебека (ю го-западнее Лангемарка) и, если возмож но, взять 
С.-Ж ульен.

Результатом дня 22 апреля для атакую щ их явились продвиж ение и 
вклинение их к  югу в располож ение сою зников, как указано на схеме.

В оф ициальном  же описании  этой атаки по английским  источникам 
действия оборонявш их выступ у И пра англо-французских войск, распо
ложение которых показано на схеме 1, представляются в следующем виде.

22 апреля была прекрасная утренняя заря. Воздушная разведка заме
тила утром значительное ож ивление позади германских линий  и некото
рую деятельность в рощ е Гутгулет. Утром здесь был значительны й артил
лерийский обстрел И пра 17- и 8-дюймовыми гаубицами и легкими ору
диями, а к полудню — дорог, ведущих в город, но этот обстрел постепенно 
затих, и все вокруг стало спокойно.

Внезапно в 17 ч началась новая ужасная бомбардировка Ипра тяжелы
ми гаубицами. Д еревни на фронте Ипра, в общ ем, до сих пор нетронутые, 
были такж е сильно обстреляны . О дноврем енно ф ранцузские полевые 
орудия к северо-востоку от И пра открыли несколько ускоренны й огонь, 
хотя германская полевая артиллерия молчала. Сначала некоторые оф ице
ры, слы ш авш ие стрельбу, подумали, что недавно прибы вш ая Алжирская

18 Таким образом, в действительности, и это кажется было намерением 4-й ар
мии, газовая атака распространилась за дорогу в Пелькаппеле. Почему это не осу
ществилось полностью — не известно. Баллоны, неоткрытые 22-го, были разряже
ны 24 апреля.
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дивизия «расстреляла сама себя», но те, кто был на удобных для наблю 
дения пунктах, видели два любопытных ( курсив наш. — А. Д .) зеленова
то-желтых облака на земле, по другую сторону Лангемарка, на фронте 
германских ли н и й 19. Распространяясь в сторону, эти газовые облака под
нялись кверху и, продвигаемые вперед легким ветром, становились голу
бовато-белым туманом, таким , какой можно видеть над мокрым лугом в 
морозную ночь. Позади тумана противник, под гром своего ураганного 
огня, продвигался вперед. Вскоре, раньш е чем сообщ ение достигло ш та
ба V корпуса в замке Гольдфиш  (2 км к  западу от ж елезнодорожной стан
ции И пр), был замечен особенны й запах газа, вызывавш его жжение глаз 
и раздражение носа и горла.

Прош ло, однако, некоторое время, прежде чем было установлено, что 
желтое облако было газом, о котором уже раньш е было получено предуп
реждение. Почти одноврем енно французские цветные войска без оф ице
ров начали устремляться назад по ты ловым дорогам V корпуса. Вскоре 
затем было замечено, что французские территориальные войска перехо
дили в беспорядке мосты через канал к  северу от Ипра. Н евозмож но было 
понять, что видели аф риканцы , но по силе их каш ля и острому раздраже
нию  горла бы ло ясн о , что они  сильно страдали; дем орализация бы ла 
полная20 (рис. 4).

Запряж ки и повозки ф ранцузской полевой артиллерии, отступавшие 
в тыл, и толпы беглецов становились все гуще и беспорядочнее. Некоторые 
отдельные люди бежали до Вламертинга и дальше. Хотя огонь 75-мм пушек 
велся правильно, было очевидно, что случилось что-то очень серьезное, и 
это тем более обратило на себя вним ание, когда около 19 ч огонь ф ран
цузских орудий внезапно прекратился.

Меры, принятые англо-французским командованием. Н епосредственно 
за появлением облака последовала атака. Командир 3-й канадской бригады,

19 Германская полевая артиллерия молчала от 17 ч до 17 ч 10 мин. согласно 
распоряжению не рассеивать газового облака, а потом открыть шрапнельный огонь. 
Пехота начала наступать в 17 ч 20 мин., и к  18 ч 15 мин. батареи начали бить по 
французским орудиям.

20 Примененный газ — хлор — имеет сильное раздражающее действие на 
дыхательные органы и все слизистые ткани, находящиеся в них, причиняя спаз
мы гортани и ощущение ожога глаз, носа и горла, сопровождаемое бронхитом и 
отеком легких; продолжительное действие сильных концентраций газа причиня
ет смерть от удушья и в редких случаях влечет за собой расширение сердца или 
посинение кожи как результат поражения легких. Люди, остававшиеся на месте, 
пострадали меньше, чем те, которые убежали, так как каждое движение усили
вало действие газа. Те, которые стояли под огнем, пострадали меньше, чем те, 
которые лежали или сидели на дне окопа. Наиболее пострадавшими оказались 
раненые, лежавшие на земле или на носилках, и люди, двигавшиеся в тыл вмес
те с облаком.
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Рис. 4. Жертвы газовой атаки. Люди лежат в траншеях, где их застигла 
смерть от отравляющего вещества (Вест Э., 2005). Маршал Франции Ж о
зеф Жоффр (1852-1931) как-то заметил русскому дипломату А. А. Игнатьеву 
следующее: «Мы теряем в этих боях цвет нашей нации, и я вижу, как после 
войны мы очутимся в отношении национальной культуры перед огром
ной пропастью. И я не знаю, чем эта пропасть будет восполнена. Что будут 
представлять собой новые поколения?» Теперь, после событий в Париже 

осени 2005 г., ответ на этот вопрос кажется вполне очевидным

им евш ий в первой линии  15-й и 13-й батальоны по соседству с ф ранцуза
ми, приказал сняться находивш емуся в резерве 14-му батальону и перей
ти из С ен-Ж ана к  его штабу в ферме Муз Трап. Две с половиной роты в 
С.-Ж ульене, принадлеж авш ие к этим трем батальонам, были двинуты для 
прикрытия этой деревни. Канадская дивизионная артиллерия была направ
лен а на помощ ь французам . П очти все алж ирские и территориальны е 
солдаты бежали, но правый ф ланг батальона 1-го стрелкового полка, не
посредственно влево от канадцев, не пострадавш ий от газов, удержался 
на позиции, так же как и батальон 2-го полка зуавов, бы вш ий в поддерж
ке. Германцы появились в 300-400 м от дороги П елькаппеле — С.-Ж ульен 
и у фермы Муз Трап. П оследняя удерживалась двумя взводами 13-го ка
надского батальона севернее К арселяра, несмотря на то, что их лю ди па
дали, а также ротой 14-го канадского батальона у фермы Гемпш ир и вос
точнее ее.

Усилия германцев продвинуться вперед были окончательно сломле
ны в 18 ч 30 мин. огнем двух орудий 10-й канадской батареи, которая за
ним ала позицию  в 500 м севернее С.-Ж ульена и в 100 м от дороги. О дна
ко было очевидно, что канадские позиции находятся под серьезной угрозой 
германского окружения.
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Первое сообщ ение об этом приш ло от командира канадской дивизии 
генерала Альдерсона, который сообщ ал, что все французы бежали и что 
канадцы, будучи оттеснены назад, оставили С.-Жульен.

В штаб 2-й арм ии в Газебруке первые известия о герм анской атаке 
поступили из V корпуса в 18 ч 45 мин. Эти известия были дополнены в 
19 ч 45 мин. сообщ ением, что французы отступили и левый ф ланг 3-й ка
надской бригады долж ен был отойти приблизительно к Вельтье. Однако 
это сообщ ение оказалось ош ибочным.

К атастроф ическое полож ение на участке ф ранцузских войск  было 
скоро снова подтверждено двумя телефонны ми донесениям и командую
щего французскими войсками генерала Путца, в которых он говорил:

1) что он узнал из донесений авиации о двух одновременных атаках 
на его войска, при которых был применен удушливый газ;

2) что правый ф ланг ф ранцузов был у Пилькема.
Это привело к образованию  прорыва около 3 км ш ирины между ф ран

цузами и канадцами. В то же время в 20 ч генерал Путц перевел 1-ю ка
надскую бригаду, бывшую в резерве армии около Вламертинга, в распо
ряжение V корпуса для помощ и в восстановлении фронта. Генерал Плюмер 
(командир 27-й английской дивизии) со своей стороны в 20 ч 15 мин. пе
редал половину бригады (2-й и 3-й батальоны) генералу Альдерсону, ко
торый приказал ей помочь 3-й канадской бригаде. И з резерва 28-й диви
зии один батальон, бы вш ий в развалинах в одной миле западнее И пра, 
был отдан в распоряж ение генерала Альдерсона и укрепил расположение 
севернее его штаба в Брилен.

В 20 ч 45 мин. в V корпусе было получено донесение, что французский 
ф ланг не находится в П илькеме, что обе их линии — первая и вторая — 
и орудия брош ены 21 и здесь не было образовано из ф ранцузских войск 
прикры тия восточнее канала, исклю чая Ш теенш трата. Тогда генералу 
Плюмеру стало ясно, что прорыв не в 3 км , а в 8 км и дорога на Ипр была 
для противника открыта. О днако почти одновременно с этими очень не 
приятны ми известиями приш ло сообщ ение, что германцы не продвига
ются, но остановились в 19 ч 30 мин. и окопались. М ежду прочим , по 
донесению  3-й канадской бригады в канадскую дивизию  от 19 ч 30 мин. 
«оружейный огонь ослаблен и противник окопался». О ф ицер для связи 
сообщ ил, что на поле боя, исклю чая отдельные выстрелы, было тихо и 
спокойно. Н екоторы е английские оф ицеры  вы сказы вали м нение, что, 
после того как  германские войска остановились, многие из них бежали 
от действия своего собственного газа. Это отчасти подтверждает в своей

21 Орудия Лондонской батареи в лесу Китченера в расположении французов 
также были брошены, а ударники и замки унесены. Когда германская пехота до
стигла леса, в батарее оставалось 7 человек, которые прикрыли отход отряда.
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книге Ш варте22: «Продвижение через местность, пораж енную  газом, про
текало не без препятствий». П ленны е германцы, взятые в течение следую
щих дней, подтверждали, что они не имели ни масок, ни каких бы то ни 
было других защ итных приспособлений и что газ причинял острую боль 
их глазам. Они утверждали также, что войска боялись продвигаться из опасе
ния пострадать от плохого действия противогазов. У порное сопротивле
ние, оказанное канадцам и вдоль дороги на С .-Ж ульен, без сом нения , 
оказало влияние на остановку наступления. Оправданием неиспользова
ния длинных сумерек генерал Балк считает: 1) что резервы, брош енные 
для влития в прорыв, были недостаточны; 2) что действие нового оружия 
войны было недооценено.

О коло 20 ч 25 мин. руж ейный огонь прекратился. П ереды ш ка, дан 
ная противником , предоставила англичанам драгоценное время для под
вода войск к району прорыва.

Т елеф онное сообщ ение между ш табами 28-й и канадской  дивизий  
(западнее канала) и их войсками было уже некоторое время прервано, и 
это постоянно повторялось в течение боя на линиях, шедших через Ипр 
и параллельно флангу, а такж е там, где должен был быть новы й фронт. 
Наиболее надеж ным путем сообщ ения был путь из V корпуса в 27-ю диви
зию в Потице. Усилиями рот связи 27-й, 28-й и канадской дивизий связь, 
часто перебиваемая огнем, все же восстанавливалась. Ш таб 27-й дивизии 
в П отице, располож енный за новым фронтом, стал центром связи и пунк
том, куда направлялись подкрепления и резервы корпуса.

В общ ем, полож ение англичан было таково: до рассвета 23 апреля 
больш ая часть подкреплений, состоявш ая более чем из десяти батальонов, 
стремилась заткнуть прорыв в прежнем канадском  ф ронте к  востоку от 
канала. Эти десять батальонов еще не образовали непреры вной линии , 
некоторы е окопались и укрепились проволокой, но другие имели только 
время выдвинуться на указанное им место и занять его, устроивш ись в 
простых окопах, какие они наш ли на месте.

Выводы. Сражение у И пра, начавш ееся описанной выш е газобаллон
ной атакой 22 апреля и продолжавшееся до середины мая, имело своим 
результатом последовательное очищ ение сою зниками значительной час
ти территории И прского выступа (см. схему). П ри этом сою зники понес
ли значительные потери, среди которых одних отравленных газом было 
до 15000, из которых умерло 500023. Но только этими тактическими дос
тиж ениям и германцев весь успех их и ограничился. Такая скром ная экс

22 XLII, 259.
23 Т. е. 33 %. Эти данные в сводках сторонников «гуманности» химического

оружия не фигурируют. — Я. А.
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плуатация удачного прим енения не имевш его еще места в практике бое
вых действий химического оружия объясняется неуверенностью еще в нем 
германского ком андования, не подкрепивш его свое наступление сколь
ко-нибудь значительны ми резервами. П ервы й эш елон герм анской пехо
ты, осторожно следовавш ей за облаком хлора в значительном отдалении 
от него, опоздал для развития успеха, дав возможность англичанам свои
ми резервами закрыть образовавш ую ся брешь.

Тактическая неож иданность при сосредоточении мощ ны х резервов 
германцами могла обратиться для сою зников в оперативную , заставив их 
очистить Н ью пор и Д ю нкерк, к овладению которыми впоследствии гер
манцами было направлено так много безрезультатных усилий.

Основные же причины неиспользования германцами первоначального круп
ного тактического успеха:

1) отсутствие хороших защитных средств, без которых немыслима хи
мическая война;

2) отсутствие химической подготовки армии вообще и специально под
готовленных кадров в частности.

Химическая война требует высокой подготовки армии. М ежду тем гер
м анцы  в начале 1915 г. имели примитивную  защ иту от газов в виде поду
ш ечек из очесов, пропитанных гипосульфитным раствором [18]. Что же 
касается подготовки специальных химических войск, то к этому времени 
относится увеличение германцами количества газовых батальонов до четы
рех,, которые, будучи сведены в два полка, были переброш ены на русский 
фронт под Болимов.

Первая газобаллонная атака на Восточно-европейском театре 
в районе Болимова у Воли Шидловской24 

(Схема 2)

Объектом для первого газобаллонного нападения на Восточно-евро
пейском  театре были избраны  части 2-й русской арм ии, которая своей 
упорной обороной преградила в декабре 1914 г. пути к Варшаве настой
чиво наступавшей 9-й армии генерала Августа М акензена [ 19]. В такти
ческом отнош ении так  назы ваемы й Болим овский сектор (см. схему), в 
котором  была произведена атака, представлял выгоды для атакую щ их, 
выводя на кратчайш ие ш оссейны е пути к Варшаве и не требуя ф орсиро
вания р. Равки, так как  герм анцы  еще в январе 1915 г. укрепились на 
восточном ее берегу. Выгода технического характера заклю чалась в почти 
полном отсутствии лесов в располож ении русских войск, что и позволи
ло сделать газ достаточно дальнобойным. Однако, оценивая указанные пре-

24 XLIV.
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имущества германцев, русские имели здесь достаточно плотную оборону, 
что видно из следующей их группировки:

14-я С ибирская стрелковая дивизия, подчиненная непосредственно 
командарму 2, обороняла участок от устья р. Гнида до створа: высота 45,7, 
ферма К онстанция, имея на правом боевом участке 55-й Сибирский полк 
(4 батальона, 7 станковых пулеметов, 39 человек комсостава, 3730 ш ты
ков и 129 безоруж ных) и на левом 53-й С ибирский полк (4 батальона, 
6 станковых пулеметов, 35 человек комсостава, 3250 ш тыков и 193 безо
ружных). 56-й Сибирский полк составлял дивизионны й резерв — в Червона 
Н ива, а 54-й полк находился в армейском резерве (Гузов). В состав диви
зии входили 36 пуш ек 76-мм, гаубиц 122-мм, 8 орудий порш невых, 8 гау
биц 152-мм, 4 пушки 107-мм и автопулеметный взвод.

55-я пехотная дивизия обороняла участок от створа: высота 45,7, ферма 
К онстанция до устья р. Коробка. Н а правом боевом участке — 217-й Ков- 
ровский пехотный полк (4 батальона, 8 станковых и 2 ручных пулемета, 
27 человек комсостава и 3432 штыка) и 218-й Горбатовский пехотный полк 
(4 батальона, 8 станковы х и 2 ручных пулемета, 31 человек комсостава 
и 2715 ш тыков) при поддержке l-ro  дивизиона 55-й артиллерийской бри
гады — 12 пуш ек 76-мм. Стык между полками у дома лесника на высоте 
село Нова Весь. На левом боевом участке — 220-й С копинский пехотный 
полк (4 батальона, 8 станковы х и 2 ручных пулемета, 34 человека ком 
состава и 3237 ш тыков) с приданны м и ему тремя ополченческим и дру
ж инам и  и при поддерж ке 2-го ди ви зи он а 55-й артиллерийской  брига
ды — 18 пуш ек 76-мм. Кроме того, дивизию  усиливали 8 пуш ек морских
47-мм, 4 пуш ки 107-мм и 4 гаубицы 152-мм. 219-й Котельнический пехот
ный полк составлял корпусной резерв (Грабила), имея один батальон в 
отделе (К ам ионка).

ПВО несла 18 пуш ек 76-мм: Ж ирардов — 6 орудий, Гродиск — 4 ору
дия, Блона — 2 орудия и хутор И рена — 6 орудий.

Со стороны германцев против 14-й С ибирской стрелковой дивизии и 
55-й пехотной дивизии русских были расположены части III резервного 
корпуса — 5-я резервная дивизия и части XXV резервного корпуса, 49-я 
резервная дивизия и 50-я резервная дивизия (частично).

В период 17-21 мая германцы установили в передовых окопах от Закр- 
жев до дома лесника на протяж ении 12 км газовые батареи, по 10-12 бал
лонов, наполненны х сж иж енны м  хлором, каждая, —  всего 12 тыс. газо
баллонов. Н а участок протяж ением  в 240 м таких батарей приходилось 
до 10 (высота баллона 1 м, диаметр 15 см).

Германцы в течение десяти суток выжидали благоприятных метеоро
логических условий. За это время среди солдат велась пропаганда, что 
огонь русских будет полностью  парализован газами, что газ не смертелен,
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а лиш ь вызывает временную потерю сознания. Однако, по словам одного 
из перебеж чиков, пропаганда среди солдат, не веривш их этому и даже 
отрицательно относивш ихся к самому факту применения газов, успеха не 
имела. Этот случай ещ е раз подтверждает важность при использовании 
БХВ высокой подготовки армии вообще.

П оказания перебежчиков о подготовке химической атаки остались без 
вним ания и не были доведены до войск, а наблю дения за окопам и гер
м анцев ничего сущ ественного обнаружить не могли. Возмож ность при
м енения БХВ противником  требует особой бдительности и полной готов
ности к отражению  нападения.

31 мая в 3 ч 20 мин. после короткого обстрела из 105-мм орудий уча
стка 55-й пехотной дивизии германцы выпустили хлор, открыв одновре
менно ураганный пулеметный и ружейный огонь по передовым русским 
окопам и сильный артиллерийский огонь по участку 14-й Сибирской стрел
ковой дивизии25. П олная неож иданность и неподготовленность со сторо
ны русских войск привели к  тому, что солдаты проявили больше удивле
ния и любопытства к  появлению  облака газа, неж ели тревоги. П риняв 
облако газа за м аскировку атаки, русские войска усилили передовые око
пы и подтянули частные поддержки. Вскоре окопы , представлявш ие здесь 
лабиринт сплош ных линий , оказались местами, заполненны м и трупами 
и умираю щ ими людьми. К  4 ч 30 мин. хлор достиг м еридиана Орышева, 
образовав в низинах газовые болота и погубив на пути всходы яровых и 
клевера [20].

Около 4 ч германцы при поддержке артиллерийского химического огня 
перешли в наступление и около 4 ч 30 мин. атаковали частями 5-й резер
вной дивизии (48-й резервны й пехотный полк) на фронте: Закрж ев, Суха 
(55-й С ибирский стрелковы й полк); и частями 49-й резервной дивизии 
(236-й резервный пехотный полк) на Воля Ш идловская (217-й пехотный 
полк). Несмотря на вывод из строя 75 % состава людей в первой оборо
нительной полосе, атака германцев к 5 ч была отбита сильным и метким 
ружейно-пулеметным огнем оставш ихся в строю бойцов 55-й и 53-й С и
бирских и 217-го пехотных полков. Одновременно с ружейным и пулемет
ным огнем был открыт артиллерийский огонь как по атакую щ им, так  и 
по их батареям. В 4 ч 45 мин. комкор XXXV разреш ил комдиву 55-й пе
хотной дивизии выдвинуть на усиление дивизии батальон 219-го пехот
ного полка из Камионка.

В 5 ч 30 мин. на поддержку более угрожаемых правого и среднего участ
ков 55-го С ибирского стрелкового полка был выдвинут II батальон 56-го 
Сибирского стрелкового полка из Червона Нива вдоль р. Гнида под силь

25 XX, 71-72.
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ным огнем  противника. К ом кором  VI С ибирского  корпуса приказано  
начальнику 3-й С ибирской дивизии приготовиться к  бою, о чем донесе
но было в штаб 2-й армии. 10-й С ибирский полк был оттянут в группу 
дворов Дрыбус.

О коло 6 ч германцы вновь стали накапливаться у устья р. и Гниды и 
частью перебросились на северный берег реки. О днако, будучи не в со
стоянии укрепиться на нем , вскоре стали перебегать на ю жны й берег. 
В 6 ч комкор VI С ибирского корпуса получил разреш ение в случае по
вторного наступления германцев и израсходования резервов 14-й Сибир
ской стрелковой дивизии использовать 54-й С ибирский стрелковый полк. 
В шестом часу германцы начали наступление на участке 217-го пехотного 
полка, севернее дороги М едневице, Болимов и на Воля Ш идловская. Около 
6 ч и эти атаки были отбиты русскими, несмотря на то, что страдания и 
напряж ение оставш ихся в строю достигли высшего предела.

Батальону 219-го пехотного полка (К ам ионка) приказано перейти в 
распоряжение начальника правого боевого участка 55-й пехотной дивизии.

О коло 7 ч германцы переш ли в наступление под прикрытием ураган
ного огня артиллерии на всем участке 14-й С ибирской стрелковой диви
зии с особенны м упорством у Воля Ш идловская, где вдоль шоссе насту
пали колонной. М еткий огонь русских пулеметов и артиллерии остановил 
наступление, заставив германцев повсюду залечь. К  7 ч на правый учас
ток прибыл II батальон 56-го С ибирского стрелкового полка и располо
жился по обе стороны ж елезной дороги.

Одновременно с наступлением на участке 14-й Сибирской стрелковой 
дивизии германцы повели наступление на крайнем правом фланге 218-го 
пехотного полка (55-я пехотная дивизия) несколько южнее дом а лесника, 
что с западу от Н ова Весь. О днако и здесь, несмотря на больш ие потери 
русских от БХВ, наступление было отбито, и германцы отош ли в исход
ное положение с больш ими потерями.

Огонь германцев стал стихать, и к 14 ч велась лиш ь редкая артилле
рийская стрельба. К  этому же времени обнаружен отход в тыл германских 
поддержек, подтянутых на участке 14-й Сибирской стрелковой дивизии.

Около 14 ч до батальона германской пехоты при поддержке артиллерии 
повело наступление на участке 217-го пехотного полка южнее Воля Ш ид
ловская. К  этому времени те бойцы , которые остались в строю, будучи 
подкреплены выдвинутым из полкового резерва IV батальоном 217-го пе
хотного полка, друж но отбили при поддержке артиллерии наступление, 
заставив к  14 ч 45 мин. германцев с больш ими потерями отойти в исходное 
положение. После этого германцы прекратили и артиллерийский огонь.
В 14 ч 50 мин. германцы возобновили наступление севернее Воля Ш ид
ловская. П оследовавш ая затем атака в 15 ч 45 мин. была там же отбита.
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После пятой атаки продолжалась лиш ь редкая ружейная перса | 
Кроме того, германцы вели редкий артиллерийский огонь до 17 ч Г 
Позже до темноты лиш ь тяж елая артиллерия продолжала треножит 
сток 217-го пехотного полка. Редкая ружейная перестрелка продол» 
до 22 ч 30 мин.

О коло 19 ч против деревни Гумин, а также на правом ф л а т е  
Сибирского стрелкового полка отбиты новые попы тки наступлеш п 
м анцев, причем последние артиллерийским  огнем  бы ли отброшен 
Бзуру из их временных окопов, оставив четырех пленных 48-го ре ie| 
го полка 5-й резервной дивизии.

В 22 ч 30 мин. германцы вновь повели наступление на участке ) 
пехотного полка южнее Воля Ш идловская, которое к 22 ч 45 мин i 
остановлено огнем, и противник принужден был отойти назад к ci 
окопам.

Около 24 ч германцы произвели последнюю наступательную но 
ку на участке 55-го С ибирского стрелкового полка; она также была < 
та артиллерийским и пулеметным огнем.

К 23 ч 50 мин. правый боевой участок 14-й С ибирской стрслм  
дивизии заняли 56-й С ибирский  стрелковый полк с остатками дву» 
тальонов 55-го С ибирского стрелкового полка; левый боевой участо 
54-й Сибирский стрелковый полк с одним батальоном 53-го С и б и ра 
стрелкового полка. В дивизионном  резерве —  остатки трех баталы 
53-го С ибирского стрелкового полка (около 300 ш тыков) в Червона 11 
и остатки двух батальонов 55-го С ибирского стрелкового полка (ок 
200 штыков) в Александрове.

К исходу дня в Гузов прибы л 10-й С ибирский стрелковый полк 
армейского резерва), выдвинув один батальон к Воля Ш идловская.

Кроме двух батальонов 219-го пехотного полка, переданных в течс 
31 мая из корпусного резерва на усиление 55-й пехотной дивизии, к m 
ду 1 июня были переданы и остальные два батальона, сосредоточеннь 
Камионка. В ночь же с 6-го на 7 июня 219-й пехотный полк занял учас 
217-го пехотного полка, отош едш его в корпусной резерв (К ам ионка)

Потери, понесенны е русскими в связи с газобаллонной атакой i 
манцев 31 мая, исчисляю тся приблизительно в 9000 человек, как пи; 
из табл. 1.

Н есмотря на то что со врем ени первой герм анской газобаллонп 
атаки у Ипра прош ло более месяца, царские войска в описанном эпи к 
у Воли Ш идловской оказались не только неподготовленны ми, но даже 
имевш ими представления о химическом нападении26. М ежду тем ком.

26 Х арактерно для косного и твердолобого царского командования.
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дованию  VI Сибирского корпуса и командованию  55-й пехотной дивизии 
результаты атаки у И пра известны были, и командование озаботилось даже 
заказать противогазы в М оскве (по иронии судьбы они были доставлены 
в дивизию  31 мая вечером, уже после атаки) [21].

Таблица 1
П отери, понесенные русскими войсками в связи с газобаллонной  

атакой германцев 31 мая 1915 г.

Потери к исходу 3 июня 1915 г.

Наименование частей
в численном 
выражении

в процентах к 
наличию на 

30 мая Примечания

ком
состав бойцы ком

состав бойцы

14-я Сибирская стрелковая дивизия

53-й стрелковый полк 17 3127 48,6 96,2 Подсчет произведен на
55-й стрелковый полк 16 2625 41,0 70,4 3 июня ввиду того, что

54-й и 55-й стрелковые 
полки,артиллерия и 
саперная рота

12 186 - -

после 31 мая имели место 
отравления от газа, застояв
шегося в низинах. Увели
чение потерь на 3 июня по

1-я и 4-я сотни 
Донского казачьего 
полка

5 62 - -

сравнению с потерями на 
1 июня невелико. Напри
мер, по 14-й Сибирской 
стрелковой дивизии уве
личение потерь в бойцах 
выразилось в 120 человек

Всего на участке 
дивизии 50 6000 - -

Всего в частях, 
входящих в дивизию 45 5938 31,9 42,2

Из них умерших от 
отравления 15 876 10,6 6,2

55-я пехотная дивизия

217-й пехотный полк 16 2147 60
218-й пехотный полк 9 897 30
219-й и 220-й пехотные 
полки и артиллерия 1 29 - -

Всего в дивизии 26 3070 21,0 23,6

Из них отравленных 24 2963 19,4 22,8

Из них умерших 2 290 1,6 2,2
Всего потерь на участке 9146
Из них отравленных 9038
Из них умерших 1183
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Анализируя действия нападаю щ ей стороны, нельзя не прийти к тому 
же выводу, как  и при разборе атаки у Ипра. К акие цели ставило себе гер
манское командование? Проводя такую огромную работу по организации 
атаки (установка баллонов на линии длиной в 12 км), германцы и здесь, 
как у И пра, не обеспечили развития атаки до размеров прорыва опера
тивного масштаба сосредоточением мощных резервов. Упорство герман
ских атак было сломлено упорным сопротивлением русских войск, успев
ших закры ть  н ач авш и й  об разовы ваться  проры в. Т ак ти ч еск и й  успех 
германцев выразился в нанесении русским войскам  потерь. П о-видимо
му, и здесь герм анское командование все еще продолжало производить 
опыты в области организации газобаллонных атак.

Выводы. П ервы е газобаллонны е атаки германцев на Ф ранцузском  и 
Русском театрах войны приводят к следующим выводам.

1. П ри том отнош ении к  новинкам, которыми обы чно бывает богата 
война, в данном случае к  БХВ в виде газового облака, которое вызвало и 
во французских и в царских войсках больше удивления и лю бопытства, 
неж ели боевой насторож ен н ости , войска будут всегда нести  тяж елы е 
потери.

2. Недопустимыми являю тся легкомы слие, беспечность, инертность 
командования армий Антанты, и в первую очередь царской, в вопросах 
обеспечения войск защ итны м и средствами [22].

Если ничем не оправдываемым является невнимание англо-француз
ского командования к  своевременно полученным сведениям о готовящихся 
приготовлениях германцев к  газовой атаке, то особо преступным являет
ся халатность царского командования, имевш его более м есяца времени 
после кровавого англо-французского опыта у И пра и все-таки не приняв
шего мер ПХО.

В обоих описанны х случаях подчеркивается особенное значение в 
условиях хим ической войны наличия резервов. П ри этом действия рус
ских резервов в отраж ении герм анских атак в особо тяж елых условиях 
являю тся полож ительны м примером.

3. Если тщ ательность подготовки всякого боя в отнош ении точности 
расчетов и всестороннего обеспечения его является вообще обязательным 
для начальника и командира, то в отнош ении химического боя эти обя
занности приобретаю т исклю чительное значение.

4. Во всех этих операциях с прим енением  германскими войсками БХВ 
необходимо отметить необычайный для них разлад и нечеткость в орга
низации и управлении самим боем, что сводило эти операции лиш ь к  так
тическим результатам. О бъяснением этому может служить, во-первых, но
визна боевого средства, получившего лиш ь первые боевые испы тания, и, 
во-вторых, что самое главное, слабость и несоверш енство средств ПХО.
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Газобаллонная атака германцев на участке Суха — Воля Шидловская27
(Схема 2)

В ночь с 6-го на 7 июля германцами была повторена газобаллонная 
атака на русском ф ронте на участке Суха — Воля Ш идловская против ча
стей 6-й Сибирской стрелковой дивизии и 55-й пехотной дивизии. На этот 
раз атака уже не была столь неож иданной, как 31 мая. О днако химичес
кая дисциплина русских была еще очень низка, и проход газовой волны 
вызвал оставление русскими войсками первой линии обороны на двух пол
ковых участках (21-го С ибирского стрелкового и 218-го пехотного полков) 
на стыке дивизий и значительные потери. Все же контратаками, несмот
ря на дополнительны е газопуски германцев против контратакую щ их, рус
ские 8 июля полностью  восстановили утраченное было положение.

Точных сведений о потерях, понесенны х русскими войсками во вре
мя этого нападения, не имеется. Однако известно, что 218-й пехотный полк 
во время отхода потерял одного командира и 2607 стрелков, бросив 6 стан
ковых пулеметов. В 21-м Сибирском стрелковом полку боеспособной после 
отхода осталась только полурота, 97 % состава полка выведено из строя; 
220-й пехотный полк, производивш ий контратаку на местности, богатой 
«газовыми болотами», потерял ш есть командиров и 1346 стрелков. Баталь
он 22-го Сибирского стрелкового полка при контратаке пересек газовую 
волну, после чего свернулся в три роты, потеряв таким  образом 25 % со
става. Эти данные свидетельствуют о слабости газовой дисциплины царских 
войск, повлекш ей, несмотря на наличие хотя и прим итивны х противо
газовых масок, с одной стороны, панический отход полков в темноте парал
лельно движению  газовой волны, с другой — отсутствие химической раз
ведки при контратаках, встречных газовой волне.

Германцы при этой атаке не преследовали никаких оперативны х це
лей, так как  в это время на ф ронте 2-й русской арм ии, прикры вавш ей 
Варшаву, германцы имели силы значительно слабее, что позволило рус
ским, в свою очередь, разжижать состав 2-й армии для переброски на дру
гие фронты.

Газобаллонная атака германцев в районе Осовца 6 августа28 
(Схема 3)

В августе 1915 г. германцы прим еняю т газобаллонную  атаку, содей
ствующую штурму крепости Осовец (после их неудачной попы тки разру
ш ить эту крепость 420-мм тяж елы м и орудиями в период февральского 
наступления Гинденбурга) [23].

27 XLIV.
28 X, 305-3 0 7; XXXVI, 27-29.
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Передовую позицию  крепости Бялогронды, С осня (см. схему) зани
мали 8 рот (из них 3 ополченческие), одна рота находилась в резерве. 
П ротив двух батальонов обороны германцы сосредоточили около 12 ба
тальонов (4 батальона против участка Бялогронды, 4 батальона против 1-го 
и 2-го участков и 3 батальона против 3-го и 4-го участков у Сосня).

Для атаки герм анцы  установили несколько ты сяч газовых баллонов 
(30 газовых батарей). Газы были выпущены в 4 ч 6 августа. Через 5-10 мин. 
они достигли русских окопов. Газ проник на глубину 20 км, имея поража
ющую глубину в 12 км и высоту 12 м. Противогазовые повязки, имевшиеся 
у русских, слабо защ ищ али их от газа, требуя, кроме того, частого прижи
мания к  носу и рту. Сразу же подверглись смертельному действию  газов 
и вышли из строя разведывательные партии, секреты и бойцы  1-го, 2-го, 
4-го и наполовину 3-го участков обороны . Газ проник даже в самые за
крытые помещения крепости, выводя из строя защитников [24].

Тотчас же после газопуска по сигналу германская артиллерия открыла 
сильный огонь по всей передовой позиции и по крепости; снаряды частью 
были химические. Под прикры тием  этого огня повела наступление гус
ты ми цепям и пехота, им ея впереди разведчиков (около 200 от полка). 
В скоре пехота, проделав проходы  в трех полосах п роволоки , овладе
ла 1-м участком, а из него распространилась и во 2-й. П очти одноврем ен
но германцы заняли С осня, потеряв от своих газов здесь до 1000 человек. 
3-й участок русских продолжал держаться, когда германцы вдоль желез
ной дороги проникли до окопов резервной роты. Участок Бялогронды обо
ронялся силам и в 20 человек при двух пулеметах и отбил все атаки, а 
попы тки германцев охватить его с севера встретили препятствие в виде 
разведчиков от соседнего полка, подоспевших из Буды. В то же время загра
дительный огонь артиллерии крепости отделил ворвавш ихся германцев от 
их поддержек. Для контратаки были направлены 8-я, 13-я и 14-я роты Зем
лянского полка. 8-я и 13-я роты ударами вдоль железной дороги отбросили 
германцев. Однако в их руках оставался опорны й пункт у дворов Леонов 
до тех пор, пока сосредоточенным огнем одиннадцати батарей и пулеме
тов из Бялогронды все защ итники его не были перебиты. 14-я рота выби
ла германцев из Сосня. К  11 ч положение русских было восстановлено.

В этом эпизоде необходимо отметить, что для русских газовая атака 
уже не представляла неож иданности. Наличие хотя и примитивны х про
тивогазов и недостаточно благоприятные для газовой атаки местные ус
ловия позволили защ итникам  крепости оказать стойкое сопротивление, 
доказав на опыте, что «не страш ен газ, коль есть противогаз»29 (рис. 5).

29 Однако одного противогаза еще недостаточно. Необходима жесткая хими
ческая дисциплина. Поэтому мы продолжаем поговорку: «Не страшен газ, коль 
есть противогаз и химическая дисциплина». — Я. А.
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Рис. 5. Первые противохимические маски русской армии: А — маска минского 
образца. В официальном наставлении называлась маска-башлык; Б — маска 
московского комитета Земсоюза; В — маска Петроградского комитета городов;
Г — влажная маска химического комитета ГАУ (Фигуровский Н. А., 1942) [25]

Вероятно, при наличии многократных газовых волн германцы имели,- 
бы больш ий успех. К онечно, надо такж е принять во вним ание, что имев
ш ийся на вооруж ении у германцев противогаз-подуш ечка являлся далеко 
не соверш енны м и не гарантировал их от потерь во время наступления за 
газовой волной, что имело место, в частности, при атаке Осовца. П оэто
му в первой половине 1915 г. был разработан и летом поступил на снаб
жение герм анской арм ии новы й противогаз (маска и фильтрую щ ий пат
рон с кизильгуром или пемзой), сохранивш ийся в германской армии в 
основном  до конца войны  [26].

Газобаллонные атаки германцев на Западном театре войны

В течение мая 1915 г. германцы произвели четыре газобаллонные ата
ки, сопровож давш иеся обстрелом англичан хим ическими снарядам и в 
районе Л оос [27].

По подсчетам английского генерального штаба общ ие потери за все 
четыре атаки приблизительно выразились в числе 7000 человек, из коих 
умерло 350. П ротивогазы во время первых двух атак у англичан отсутство
вали, в двух последних они представляли примитивную  повязку. Все эти 
майские химические нападения германцев на англичан преследовали лиш ь 
тактические цели (рис. 6).

19-го и 20 октяб ря герм анцы  произвели  газобаллонное нападение 
(см есь  хлора с ф осген ом ) на ф ранцузов у ф орта П ом пель к востоку

Мероприятия Антанты, связанные с развитием химической войны

Рис. 6. Первые противохимические маски британской армии: А — воен
нослужащие Аргайллширского Сатерлендского хайлендерского (горно-шот- 
ландского) полка демонстрируют новейшие средства противогазовой защи
ты, полученные 3 мая 1915 г., — очки для защиты глаз и маску из ткани; 
Б — показаны солдаты индийских войск в специальных фланелевых капю
шонах, смоченных раствором гипосульфита натрия, содержащим глицерин 

(для предотвращения его быстрого высыхания) (Вест Э., 2005)

от Реймс в Ш ам пани, нанеся потери при первом газопуске — 1515 чело
век (из них 253 умерших) и при втором — 3581 (из них 562 умерш их)30. 
Во время атаки выпущ ено 500 000 кг газа на фронте в  17 км  [28].

19 декабря германцы напали на англичан во Ф ландрии под Ипром у 
Виельтье, выпустив смесь хлора с фосгеном. Т ак как  англичане имели уже 
противогазы, то главное внимание было уделено внезапности, скры тнос
ти и быстроте выпуска газов. А нгличане потеряли 1069 человек (из них
умерших 11,2 %)31.

В конце 1915 г. германцы  предполагали послать газовые части в Гал
липоли для производства газобаллонных нападений в Д арданельской опе
рации. Н о так как  англичане прекратили операцию  и очистили полуост
ров, намерение это не было осущ ествлено [29].

М ЕРОПРИЯТИЯ АНТАНТЫ, СВЯЗАННЫ Е 
С РАЗВИТИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ ВО Й Н Ы 32

Франция. Тотчас же после химической атаки германцев под Ипром 
французское главноком андование ком андировало генерала К ю рм ера в 
парижскую лабораторию  при полицейской префектуре, где уже раньше 
производились опыты с хим ическими средствами в условиях прим енения

30 XX, 68.
31 XXVI, 51.
32 XXXIII.
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их для борьбы с «преступными элементами». П ри указанной лаборатории 
было открыто отделение по изучению средств, употребленных германца
ми, и разработке вопросов химической обороны. Для непосредственного 
наблю дения и работы  на ф ронте была образована особая ком иссия из 
«химических офицеров», задачей которой являлось собирание всевозмож
ных сведений и данны х о прим енении германцами БХВ и поддержание 
постоянной связи с париж ской лабораторией. О дновременно и военное 
министерство образовало 28 апреля смешанную исследовательскую комис
сию под председательством указанного генерала Кюрмера, переформ иро
ванную  в ию не в «К ом иссию  военно-хим ических исследований». Эта 
комиссия первого июля была прикреплена к  министерству артиллерии и 
снабж ений, которым управлял известный «социалист» Альбер Тома. Пер
вого августа ком иссия разделилась на:

1) ком итет изучения задач нужд ф ронта и опознания химических 
веществ;

2) комитет изучения средств, имеющ их раздражаю щ ий характер;
3) комитет изучения средств защиты.
М ежду двумя параллельны ми организациями, сущ ествовавш ими при 

главной квартире и при министерстве артиллерии и снабж ений, происхо
дила борьба, закончивш аяся 17 сентября образованием  при последнем:

1) инспекции химического изучения и опытов!
2) управления фабрикациям и.
П ервая разделилась на 2 секции: а) секция раздражаю щ их веществ и 

б) секция средств защ иты  с 13 различны м и по задачам  лабораториям и 
и несколькими опы тны ми полигонами (в Сатори, А ньреесан, Фонтенеб- 
ло, Винсене и др.). Опыты в этих химических учреждениях были постав
лены  очень ш ироко. Кроме того, при Ф арм ацевтической  ш коле были 
открыты курсы для комсостава, на которые еженедельно командировались 
300 оф ицеров, проходивш их теоретический и практический курсы по осо
бой программе. Всего через указанные курсы было пропущ ено 11 ООО оф и
церов (из них 200 иностранных) и 110 генералов.

Кроме того, все солдаты, поступавшие в тыловые запасные батальоны, 
также проходили курс химического обучения по особой программе.

У правление ф абрикациям и имело в своем подчинении техническую 
и промыш ленную  секции и мастерские по снаряж ению  специальных сна
рядов при артиллерийском депо в Винсене.

Ц ентральному управлению подчинялись многочисленны е технические 
и административные службы и лаборатории. Техническая и промышленная 
секции, образованные 1 ию ля, были заняты  организацией химических за
водов и контролем над их продукцией. М астерские в Винсене производили 
снаряж ение зажигательных, слезоточивых и дымовых гранат и на форту

Мероприятия Антанты, связанные с развитием химической войны

Обервиль — ф а н ат  ядовитых. Наблю дение за снаряж ением было сосрсдо 
точено в Сорбонне. Центральная секция снаряжательных мастерских имела 
в своем подчинении мастерские в Пон-де-Кле и в Салез, где производи 
лось снаряж ение снарядов фосгеном, требовавших особой осторожнос ти ",

Англия. Англичане, как и французы, не были подготовлены к ведению 
химической войны. О днако благодаря усилиям председателя британской 
химической промы ш ленности лорда М ильтона удалось создать несколько 
заводов, и уже в апреле 1915 г. в Англии образовался отряд специалистов, 
могущих быть инструкторами в армии по вопросам химической обороны 11. 
Кроме того, из частей войск и ф аж данских лабораторий были выделены 
все химики, образовавш ие особую секцию  и в мае 1915 г. влитые в депар
тамент транш ейной войны, образованный в министерстве снабжений. При 
последнем были организованы совещательные научный и промыш ленный 
комитеты. П ри штабах дивизии были созданы о ф я д ы  специалистов, а при 
корпусных и арм ейских учреждены долж ности хим ических консультан
тов. П ри Главной квартире была центральная лаборатория по исследова
нию химических средств, употреблявшихся германцами.

П осле первой герм анской  хим ической атаки в одном  из запасны х 
английских батальонов бы ли сосредоточены люди для образования осо
бого химического корпуса, из которых были сформированы в несколько 
недель 2 роты, принесш ие вскоре большую пользу армии во время гер
манской атаки у Лооса.

В декабре 1915 г. департамент транш ейной войны разделился на:
1) департамент изы сканий, связанны х с транш ейной войной;
2) департамент химической войны;
3) м едицинский комитет химической войны.
Кроме того, вопросами химической войны занималась и Королевская 

Академия наук.
Бельгия. В бельгийской арм ии была создана в К алэ лаборатория, в 

которой сосредоточилась вся исследовательская работа по ведению  хими
ческой войны и защ ите от действия газов. Кроме того, при штабах диви
зий были созданы особые долж ности по наблюдению за использованием 
БХВ на ф ронте и для связи  с центральной лабораторией, а при частях 
в о й с к — краткосрочные курсы, через которые были пропущ ены все чины 
этих частей.

Италия. И тальянская армия большую часть химических средств по
лучала от своих сою зников, так  как  ее собственная хим ическая промы ш 
ленность была недостаточно развита.

33 XXVI, 101 и XXXIII.
34 XXX.
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Газобаллонная атака после первого своего прим енения в апреле оста
валась еще около года наиболее грозной ф орм ой химического нападения. 
Но ее действительность постепенно уменьш алась с улучшением защито- 
способности противогазов, накоплением  опы та и улучш ением противо
химической дисциплины , устранивш ей элемент неож иданности.

Через несколько дней после атаки у И пра сою зники приступили к  
производству в качестве защ итного от хлора средства повязок, пропитан
ных раствором гипольсульфита с содой (рис. 7).

Рис. 7. Французский солдат в противохимической маске М-2. Первоначально 
конструктивно она была сходна с британским тканевым противохимическим 
колпаком (рис. 6) и ранней германской маской. Представляла собой ткань, 
импрегнированную нейтрализующими ОВ химическими веществами. В 1916 г. 
французы ее усовершенствовали, добавив внешний и внутренний клапаны.
В таком виде она использовалась до самого конца войны (Sidel F. R. et al., 1997)

К концу года защ итные средства, соверш енствуемые в течение всего 
года, приняли формы: во Ф ранции — м ногослойных масок типа «Там- 
бютэ», в А нглии — ш лемов типа «Гипо», в России влажные маски также 
были усоверш енствованы по типу французских.

П ринцип построения противогаза, однако, во всех странах Антанты 
остался преж ним. Т кань пропиты валась щ елочны м  раствором , состав 
раствора менялся по мере появления новых ОВ [30].

В этом же году армии Антанты приступили к ф орм ированию  специ
альных химических частей: во Франции были образованы три химических 
батальона по три роты каждый, в Англии первая химическая рота была 
окончательно сформирована в июле и еще три в сентябре, и Англия немед
ленно начала прим енять газобаллонны е атаки.

Начало развития стрельбы химическими снарядами
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АНГЛИЙСКИЕ ГАЗОБАЛЛОННЫЕ АТАКИ

25-го и 27 сентября 1915 г. во время большого наступления англофран- 
цузов в Артуа англичане (первая армия) произвели свои первые газобал
лонны е атаки против германцев у Л оос35 (рис. 8).

Рис. 8. Английская газобаллонная атака немцев под Лоосом (Фландрия). 
Очевидно критическое значение направления ветра. Немцы пытаются 
вызвать конденсацию хлора водяным паром. На снимке это видно по об
лакам пара среди стелящихся по земле струй хлора (Sidel F. R. et al., 1997)

13 октября англичанами было произведено второе газобаллонное на
падение в том же районе36. Первые облака хлора были выпущ ены в смеси 
с неядовитым дымом. Во время этих двух нападений англичане потеряли 
отравленными собственными газами 2911, из них 550, по английским  дан 
ным, пострадало от германских химических снарядов. Из этого количе
ства впоследствии оказалось 10 умерш их и 55 тяжело отравленных. П оте
ри германцев не опубликованы. Д альнейш ие английские газобаллонные 
нападения имели место зим ой 1915-1916 гг. [31].

Французы и русские войска в 1915 г. не добились возможности произво
дить газобаллонные нападения [32].

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ СТРЕЛЬБЫ  ХИМ ИЧЕСКИМИ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИМ И СНАРЯДАМИ

Больш ая зависимость газобаллонной атаки от общ их и местных ме
теорологических условий, рельефа местности, очертания ф ронта и воз
можность собственного отравления при внезапном  изменении направле
ний ветра вскоре побудили применять ОВ для снаряж ения снарядов.

35 XX, 67; XXI, 38 и XXIII, 6.
36 XX, 73.
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Химическими артиллерийскими снарядами можно было образовать обла
ко ОВ в пределе досягаемости артиллерийских орудий в любом месте и в го
раздо меньшей зависимости от состояния погоды. Одновременно получалось 
более управляемое химическое оружие и возможность максимально исполь
зовать для него существующую материальную часть без необходимости кон
струирования и изготовления новой.

В июне имел место удачный обстрел германцами французской позиции 
в Аргоннах (в лесу Грюри), где было выпущ ено до 2000 химических сна
рядов (тип «Т»)37. В ию не же под Н евиль-С ен-В ааст сф орм ированны й  
герм анцам и м и н н ы й  батальон произвел весьма действительны е атаки 
25-см минам и, снаряж енны м и помимо взрывного вещ ества бромацетоном 
или монохлорметиловым эф иром  хлоромуравьиной кислоты.

Летом появилась новая герм анская 15-см ф а н ата  «К», наполненная 
бромацетоном, с более раздражаю щ им вещ еством, чем содерж ание гра
наты «Т». Снаряды «К» и «Т» были применены германцами против ф ран
цузов в Аргоннах. Здесь артиллерийские стрельбы имели больш ий успех 
и впервые стали применяться в значительном количестве, так как  герман
цы и технически, и тактически достигли больш ого соверш енства в обла
сти использования артиллерийских химических снарядов.

4 августа герм анцы  произвели  м ином етное нап аден и е на русских 
между Ломж ей и О строленкой, причинивш ее им больш ие потери.

В сентябре французы (во время наступления в Ш ампани) впервые при
менили снаряды с перхлорметанмеркантом (сернистое соединение). Однако 
успех не соответствовал возлагавш имся надеждам, и снаряды были сняты 
с вооружения. П риступлено было к изы сканию  заж игательной ф ан аты  
(ф осф ор в нейтральной  ж идкости  и раствор ф осф ора в сероуглероде). 
О дноврем енно производились опы ты  по наполнению  артиллерийских 
снарядов хлорацетоном и этилбромацетоном вместе с фосгеном  и синиль
ной кислотой.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

И так, главной и массовой ф орм ой прим енения химического оружия 
в 1915 г. явилась газобаллонная атака, впервые прим ененная герм анца
ми, а затем получившая прим енение и со стороны англичан (хлор и хлор 
с фосгеном). Химические артиллерийские снаряды не получили еще пол
ного развития, но уже наметилась тенденция в сторону переноса центра 
тяжести использования БХВ в виде артиллерийских химических снарядов.

37 XXI, 27.

Заключение
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Газобаллонны е атаки, прим ененны е в больш ом масш табе на протя
жении более полугода германцами, не дали им ни оперативных, ни зна
чительных тактических выгод. Потери, понесенные армиями Антанты от 
газобаллонных атак, судя по опубликованным итогам отдельных атак, были 
чувствительны, но не настолько, чтобы это могло где-либо создать опера
тивный перевес для германцев. Германцы не сумели оценить и использо
вать главное свойство химического оружия — нападать внезапно, и, со
вершив эту ош ибку, они продолжали повторять ее в дальнейш их атаках и 
не использовали таким  образом беззащ итность противников, хотя и ос
ведомленных о новом средстве борьбы.

Одним из сущ ественных итогов 1915 г. является работа по организа
ции во всех арм иях специального «химического обучения» и созданию  
«химической дисциплины», еще весьма слабых и не могущих полностью 
противостоять средствам нападения.

Вместе с тем больш ая зависимость боевого использования химичес
кого оружия от метеорологических условий и топоф аф ической  обстанов
ки заставила все арм ии обратить особое вним ание на организацию  спе
циальной метеорологической службы в войсках, начиная с преподавания 
войскам специальных наставлений, вроде германского вопросника, захва
ченного французам и в Дарданеллах в ноябре 1915 г. (прилож ение 1), и 
кончая организацией целой системы наблюдательных пунктов и станций 
военно-метеорологической службы, одним из примеров которой является 
постановка военно-м етеорологической службы во 2-й царской  русской 
армии в конце 1916 г. (прилож ение 2)38.

38 XL1II (Дело № 117-107.
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СОРЕВНОВАНИЕ ГАЗОПУСКОВ С ДРУГИМИ 
ВИДАМ И БОЕВОГО ПРИМ ЕНЕНИЯ БХВ 

и  «ВО Й Н А  ГАЗА С ПРОТИВОГАЗОМ»

Газобаллонные атаки, дымовые завесы и артиллерийский 
химический обстрел 

Франция. В январе французы  применили стрельбу артиллерийскими 
снарядами с акролеином 39. 21 февраля французы  выступили под Верде
ном с 75-мм снарядам и с ф осгеном , не им евш им и фугасного действия 
(разры вной заряд — 20 г пикриновой  кислоты )40. П отери германцев от 
действия этих снарядов оказались значительными. Стрельба дем аскиро
валась, так  как  слабый разры в выдавал природу снаряда. В германских 
войсках прим енение этого снаряда подняло авторитет химической артил
лерийской стрельбы [33].

В феврале же французы  произвели первое газобаллонное нападение. 
Германия. В ф еврале герм анцы  произвели больш ое газобаллонное 

нападение на французов на р. Сомме севернее Фуж-Кур41. Были выпущ е
ны 3 волны. Запах газа проник до Амьена (30 км). Ш ирина ф ронта газо- 
пуска 6 км. В итоге 6-я ф ранцузская армия потеряла 1289 отравленными, 
из коих 283 умерло. В апреле германцы произвели газобаллонное (хлор в 
смеси с фосгеном) нападение на англичан: 27-го и 29 апреля у Хюллюш 
на ф ронте 3,5 км, выведя из строя 1260 отравленных, из них 337 умерших 
(26,8 %), и 30 апреля у Вульфергема, на фронте 3,5 км, выведя из строя 
512 отравленных, из них 89 умерших. При первом нападении германцев 
предварительно было выпущ ено дымовое неядовитое облако, что ввело в 
заблуждение англичан, встретивш их вторую ядовитую  волну без проти
вогазов и потому понесш их больш ие потери. Поучительный пример, как 
не надо организовывать ПХО — со стороны англичан и удачного приме
нения принципа внезапности — со стороны германцев.

39 XX, 17.
40 XX, 17.
41 XX, 16, 68.

«Война газа с противогазом»
47

Опыт боевого использования газопусков привел германцев к мысли о 
прикрытии дымовой завесой своей пехоты, идущей в атаку вслед за обла
ком газа. Такие ды мовы е завесы  долж ны бы ли, естественно, вызвать у 
противника представление или подозрение о газобаллонной атаке. П ро
тивник считал себя вынуж денным встречать атакующие войска в проти
вогазах, что значительно пониж ало боеспособность обороняю щ егося по 
сравнению  с атакую щ ими войсками, идущими без противогазов.

Русские инструкции такж е придавали большое значение расш ирению  
участка атаки при постановке дымовых завес. П оследние служили также 
для ложных нападений и для уш ирения газового облака и стали приме
няться почти при всех пехотных атаках, происходивших и без участия газа. 
При ш ирине участка атаки в 1-2 км ды мовая завеса позволяла уширять 
фронт наступления до 5-6 км 42.

Весной 1916 г. германцы значительно успеш нее, чем раньш е, приме
нили артиллерийскую  стрельбу гранатой «Т» по французским  артиллерий
ским позициям  в лесу Буррю под Верденом на западном берегу р. Маас, 
заставив замолчать французские батареи на несколько дней (рис. 9).

Англия. В начале 1916 г. англичане стали при газобаллонных атаках к 
хлору примеш ивать фосген.

В январе англичане усоверш енствуют пропитку (добавляя уротропин) 
шлема Р, который получает название ш лема PH  (рис. 10) [34].

Миномет как химическое оружие

Весной 1916 г. англичане ввели на вооружение вновь изобретенный 
миномет Стокса (102-мм), вскоре приняты й на вооружение и француза
ми, а в 1917 г. и армией СШ А, в которой он стал главным химическим 
оружием: американцами же были созданы специальные минометно-хими
ческие роты по 48 минометов в каждой (рис. 11).

П рименение минометов было предусмотрено Германией еще в м ир
ное время для осады крепостей и разруш ения проволочных заграждений. 
П озиционная война породила стрем ление усилить действие навесного 
артиллерийского огня искусны м метанием взрывчатых вещ еств, для чего 
и были использованы  гладкоствольны е м ином еты . Если в отнош ении  
дальнобойности минометы не могли соперничать с орудиями, то преиму
щества первых заклю чались в больш ой свободе выбора места установки. 
М инометы оказались весьма полезны ми в горной войне [35].

В использовании минометов для стрельбы химическими м инам и нель
зя не видеть стремления сделать химическое оружие маневренным.

42 XX, 169-170.
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Рис. 10. Война вступила в химический возраст: А — британские 
солдаты во время сражения при Сомме одеты в шлемы PH (фотогра
фия датируется июлем 1916 г.); Б — улучшенная версия РН-шлема, 
в котором предусмотрен дыхательный клапан (Sidel F. R. et al., 1997)

Рис. 11. Миномет (мортира) Стокса со всеми принадлежностями 
для ведения стрельбы (Sidel F. R. et al., 1997)

Газ! Газ! Б ы стр о  п ар н и  н атяги ваю т 
Н еп о слу ш н ы м и  п ал ь ц ам и  н еуклю ж и е м аск и ,
Тогда к ак  и н ы е уже к р и ч ат  и падаю т —
Б ью тся , будто охвачен н ы е огнем .
С ум ерки  п роби ваю тся  ск во зь  м утны е стекла 
И  д а в ящ и й  зелен ы й  свет, сл о вн о  и ст ек ш и й  и з  м оря,
Я  тон у  в нем . Т он у  в нем!
Во всех м ои х  снах  я в л яе тс я  м н е это т  уж ас н еи зб ы в н ы й ,
О н  зато п л яет  м ен я , душ и т, потрясает ...
Е сл и  б в удуш аю щ ем  к о ш м ар е ты  толк ал  ф ургон ,
В к о то р ы й  н ам и  бы л б р о ш ен  он ,
И  видел  белы е глаза,
Н еуловим ы е глаза на н ав и сш ем  н ад  тоб ой  л и ц е,
П охож ем  н а  л и к  ж аж дущ его  греха дьявола ,
С лы ш ал  бы  б и ен и е к р о в и  в пересохш их венах, хри п лое 
ды хан и е сгоревш и х легки х ,
С о зер ц ал  м учи тельн ы е, к а к  р ак , более го р ьк и е , чем  м ы сли , 
Ч уд ови щ н ы е язв ы  на я зы к а х  н ев и н н ы х ,
М о й  друг, н е  стал бы  ты  с та к о й  эн ерги ей  
П о вто р ять  п ы л к и м , р ву щ и м ся  к  славе ю н ц ам  
С тарую  к а к  м и р  лож ь: Dulce e f  decorum est pro patria mori 
(сладка и  славн а о н а  —  см ерть  за  отчи зн у).

Лейтенант Уилфред Оуэн, британский поэт;
погиб во Франции 4 ноября 1918 г. 

Пер. А. Колина и Я. Колиной
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СХЕМА № 3
Газобаллонная атака герм анцев в районе крепости Осовец 6 августа 1915 г.
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А. 19 ию ня со стороны германских войск



Ге
рм

ан
цы

СХЕМА № 4
. ГАЗОБАЛЛОННАЯ АТАКА У СМОРГОНИ В 1916  Г.

Б. 24  августа со стороны русских войск
;— и .

И  «I у -л т и 1* *  Н N l

»» ^ V  P ,«



СХЕМА № 5. ГАЗОБАЛЛОННАЯ АТАКА ГЕРМАНЦЕВ У ОЗЕРА НАРОЧЬ 22 СЕНТЯБРЯ 1916 Г.



СХЕМА № 6
ПЕРВАЯ ОГНЕМЕТНАЯ АТАКА ГЕРМАНЦЕВ В РАЙОНЕ СКРОБОВО 

9 НОЯБРЯ 1916 Г.

«Война газа с противогазом»
49

П ервоначально на вооруж ении герм анской арм ии были следующие 
типы минометов, баллистические данны е коих приводятся в табл 2.

Таблица

Баллистические данные германских минометов в войну 1914-1 9 1 8  гг.

Тип
миномета

Калибр,
см

Вес
установки, кг

Вес мины, 
кг

Дальнобой
ность, м Скорострельность

легкий 7,6 147 4,5 300-1300 На короткий срок 
20 выстрелов в минуту

средний 17 568 42-49,5 300-1600 До 35 выстрелов в час

тяжелый 25 750-1274 94-100 450-1200 До 20 выстрелов в час

«Зеленый крест»

Германия. До середины 1916 г. германцы имели два типа химических 
снарядов — «Т» и «К». М ай м есяц позволил германцам ответить на введе 
ние ф ранцузам и 75-мм артиллерийского снаряда с ф осгеном  стрельбой 
артиллерийским снарядом, наполненны м  диф осгеном  в смеси с хлорпик 
рином , с более сильны м  действием. С наряд этот получил название «зеле
ный крест». 19 мая такие снаряды были выпущ ены по так  называемому 
«цепному окопу» у Ш итанкура43. С наряд мог дать положительны е резуль 
таты лиш ь при м ассированной артиллерийской стрельбе [36].

В ночь на 23 ию ня германцы произвели первое массовое применение 
своего «зеленого креста» под Верденом на восточном  берегу р. Маас. 
Стрельба началась в 22 ч 22 ию ня и велась до 4 ч 23 ию ня. В ней приняло 
участие 16 полевых пуш ечных и 40 легких полевых гаубичных батарей. 
Обстрелу был подвергнут участок между Бра и фортом Таван, по фронту 
1 км и между Сувиль и ф ортами Вердена, в глубину — 5 км. Всего было 
выпущ ено 110 000 снарядов, не считая снарядов с раздражаю щ ими веще 
ствами, выпущ енных по прилегаю щ им  флангам. Газ скапливался в низи 
нах, и его пелена продержалась до 18 ч 23 ию ня, а затем была рассеяна 
усиливш им ся ветром.

Особенно пострадали артиллерийские позиции и подходившие резервы 
(последние потеряли 30 % состава). Общие потери ф ранцузов— 1600 чело
век, из них 90 умерш их44.

11 июля германцы повторили свою стрельбу «зеленым крестом». У Вер 
дена, нанеся потери французам в 1100 человек, из которых умерло 954'.

43 XX, 18.
44 XX, 84; XXXIX, 331; XL, 20.
45 XX, 18.



50 Кампания 1916 года

Франция. 1 июля на р. Сомме французы  ввели в употребление новый 
химический артиллерийский снаряд (синильная кислота в смеси с хлорным 
оловом , треххлористы м м ы ш ьяком  и хлороформ ом  — так  назы ваем ы й 
«винсенит»).

О днако действие этих снарядов ф ранцузам и было переоценено, так 
как удельный вес паров H C N  меньш е среднего удельного веса воздуха46. 
Поэтому впоследствии от их прим енения отказались [37].

Газобаллонные атаки и дымовые завесы на Западном театре войны

Германия. 19 мая герм анцы  произвели газобаллонное нападение на 
французов в Ш ам пани под О бвиль, на ф ронте 4,5 км при северо-восточ
ном ветре, 5 м /сек , выпустив две волны газа, который проник на 12 км в 
расположение противника. Потери французов вы разились в 600 человек, 
из них умерш их 15 547.

31 мая во время Ю тландского морского сраж ения английского флота 
с германским последним была впервые применена ды мовая завеса на море. 
Здесь ды м был вы пущ ен из баллонов, содерж авш их хлорсульф оновую  
кислоту и трехокись серы48.

17 ию ня германцы напали на англичан у Вульфергем, выпустив волну 
хлора в смеси с ф осгеном  на ф ронте около 3 км. Потери англичан: 562 от
равленных, из них 95 умерших.

9 августа герм анцы  произвели газобаллонное нападение на англичан 
у Виельтье в районе И пра на двух участках (1000 и 700 м), выпустив смесь 
хлора с фосгеном. Выпуск произведен как  раз во время см ены  английских 
частей в окопах, причем заступаю щ ие были в больш инстве новобранцы. 
Потери англичан: 804 человека, из них умерло 371 (46, 2%). П о герм ан
ским источникам это газобаллонное нападение было последним из про
изведенных на англичан49.

В июле французы  и англичане произвели довольно больш ое количе
ство газобаллонных нападений на Сомме.

Англия. В связи с увеличением количества газобаллонных атак англи
чане в мае ввели на снабж ение коробчатый противогаз с фильтрую щ ей, а 
потом двухслойной коробкой.

Австро-Венгрия. 28 ию ня австро-венгерские войска произвели (единст
венное больш ое за всю войну) газобаллонное нападение против итальян
цев в районе И зонцо между горами Сан-М артино и Сан-М икеле. Баллоны

46 XX, 84; XXXIX, 331; XL, 20.
47 XX, 68.
4S XX, 169.
49 XX, 169.
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были установлены  на участке длиной в 6 км , однако метеорологические 
условия позволили выпустить газ с участка длиной  лиш ь в 2 км. Потери 
итальянцев по герм анским  источникам  — около 10000 человек50.

РАЗВИТИЕ ГАЗОБАЛЛОННЫ Х АТАК НА 
РУССКОМ ТЕАТРЕ

Газобаллонные атаки германцев у Крево51

Лето и осень 1916 г. на Русском театре прош ли в частых газобаллонных 
атаках с обеих сторон [38].

Так, 17 ию ня германцы произвели газобаллонное нападение у Крево 
к западу от М олодечно против участка русских позиций , заним авш егося
48-й пехотной дивизией. Газобаллонная атака была произведена при весьма 
благоприятных топографических и метеорологических условиях; местность 
открытая, слегка пониж аю щ аяся к стороне русских, без глубоких лощ ин и 
водных пространств, при удалении герм анских окопов от русских всего 
на 0,5 км, при ветре 2-4  м в секунду. Благодаря бдительности комсостава 
и войск, принявш их соответственны е меры предосторож ности (противо
газы, м аски и заж игание костров), атака герм анцев не удалась.

Вы двинутые к  проволочны м  заграж дениям  секреты  разведчиков из 
состава полковы х газовых команд бы ли соединены  телеф оном  через пе
редовые роты  со ш табами батальонов и полков и снабж ены  пустыми ста
канами ш рапнели для подачи звуковых сигналов (рис. 12).

Газовые волны , выпущ енные герм анцами в 2 ч ночи, бы ли замечены 
одним из разведчиков 189-го пехотного полка, рядовы м  К ононовы м , под
ползш им вплотную  к  германским проволочны м  заграж дениям, которому 
удалось своеврем енно известить передовую  роту о грозящ ей опасности.

Газобаллонная атака германцев у Сморгони52 
(Схема 4)

2 ию ля 1916 г. германцы произвели газобаллонное нападение на ук
репленную  позицию  русских, у местечка С м оргонь, к северу от местечка 
М олодечно, которую  заним ал XXVI арм ей ский  корпус; 64-я пехотная 
дивизия — правы й боевой участок от р. Вилии до ж елезной дороги и 84-я 
дивизия —  левы й, от ж елезной дороги  до деревни  Ц ари; 65-я дивизия 
составляла корпусны й резерв.

50 XX, 72.
51 XXXI, 150.
52 XXXI, 151-153; XLIII (Дело №  117-107), 175-177.
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Рис. 12. Применение газов на фронтах Первой мировой войны породи
ло своеобразный окопный быт. На снимке запечатлена подвешенная 
обитателями траншей гильза от газового снаряда, которую они пре
вратили в колокол для подачи сигнала о газовой атаке (Вест Э., 2005)

М естность в районе м естечка Сморгонь, пологая в сторону русских 
окопов, ровная и открытая, благоприятствовала производству газовой ата
ки германцами, тем более что расстояние между германским и и русски
ми окопам и не превы ш ало 1000 м, а местами окопы  сближ ались до  200 м.

В начале ию ня наблю датели русской воздухоплавательной роты заме
тили, что к  герм анским  окопам  были подвезены предметы, похожие на 
баллоны, а вскоре затем один из русских артиллерийских снарядов, попав
ш ий в окоп  противника, произвел взрыв, в районе которого тотчас после 
падения снаряда появилось бурое облако, низко стеливш ееся по земле.

О дноврем енно с взрывом наблюдалось, что германцы в панике разбе
гались от места взрыва в тыл, причем несколько человек по дороге упало.

Эти оба обстоятельства указывали, что германцы готовятся к произ
водству газовой атаки, почему ш табом корпуса был принят ряд мер: ди
визии были предупреждены о вероятности газовой атаки, войсковы е час
ти снабжены масками (противогазами), в окопах и перед ними заготовлены 
материалы для костров, поставлены кадки с водой, выданы распылители 
и установлена звуковая и световая сигнализация. Кром е того, начальни
ками дивизий бы ли произведены газовые тревоги [39].

Второго июля слабый ветер (1-2  м в секунду) тянул в сторону русских. 
В 3 ч 15 мин. германцы  неож иданно открыли ураганный огонь по рус
ским окопам , ходам сообщ ения и тылу, а вслед за ним через несколько 
минут из германских окопов на фронте дороги из деревни Нароты в С мор
гонь, через станцию  С м оргонь, деревню  Л ы чники до дороги из Сморго
ни в деревню  Х одаки показались облака газа.
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К ак только было замечено облако, по условному сигналу на рожках, 
все бросились  надевать м аски  и  заж игать костры , которы е в то  время 
считались одним  из средств ПХО, но костры отсырели от шедших накану
не дождей и не загорелись.

Вслед за газовым облаком  показались редкие герм анские цепи, кото
рым удалось дойти до русских проволочны х заграж дений, но встреченные 
ружейным и пулеметным огнем  цепи эти отхлынули назад.

На случай, если бы удалось занять русские окопы , м ногие из насту
павш их германцев несли за спиной  меш ки со струж ками для очищ ения 
окопов от остатков газа.

После отраж ения этой первой атаки защ итники поторопились снять 
маски , однако германцы  с тех же пунктов вновь выпустили облака газов, 
но более интенсивны е.

За газовым облаком  и на ф лангах были устроены ды мовы е завесы, за 
которы м и двинулись в атаку четыре л и н и и  цепей в направлении  главным 
образом в сты к 253-го и 254-го полков.

И эта атака сосредоточенны м  огнем русской артиллерии, ружейным 
и пулеметным, бы ла отбита, и на этом  газовые атаки герм анцев прекра
тились. В общ ем обе атаки продолж ались около 1,5 ч.

Газ проник  в глубину русской позиции , сохраняя свои вредные свой
ства почти на 12 км , и нанес огромны е потери, несмотря на все приняты е 
заблаговрем енно  м еры . О собенно  велики  потери  бы ли  в 254-м полку 
(1606 человек из общ его числа потерь корпуса в 2550 человек).

П ри расследовании  причин  большого числа потерь вы яснилось, что 
основной из них надо признать недоверие солдат к противогазам, вследст
вие чего некоторы е солдаты свои противогазы  держ али не при себе и в 
суматохе боя достать их не успели, а некоторые их растеряли. Все пытав
ш иеся спастись бегством погибли, ибо были настигнуты газовым облаком. 
Зато после этой газовой ат аки все уцелевшие прониклись уваж ением к про
тивогазам и более с ними не расставались.

Ровно через м есяц, т. е. в ночь с 1-го на 2 августа (с 19-го на 20 июля 
старого стиля), германцы  вновь произвели газобаллонную  атаку против 
русских войск в районе С моргони, где на этот раз позицию  занимали части 
кавказской  гренадерской дивизии . В результате атаки дивизия потеря
ла 3846 человек отравленны м и (из них 46 оф ицеров), из которы х умерло 
286 человек, что составляет 7,4 %. П одробности этой атаки достаточно по
учительны, поэтом у описание ее дается в прилож ении 3 в виде выдержки 
из копии донесения ком андира корпуса53.

53 XLIII (Дело №  117-107), 309.
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Первая газобаллонная атака со стороны русских войск 
в районе Сморгони 5-6  сентября 1916 г.54

(Схема 4)

Д ля газовой атаки с ф ронта 2-й пехотной дивизии был выбран участок 
неприятельской  п озиции  от р. Вилии у деревни  П еревозы  до деревни 
Боровая мельница, протяж ением 2 км. О копы противника на этом участ
ке имеют вид исходящего почти прямого угла с верш иной у высоты 72,9. 
Газ выпущ ен на протяж ении 1100 м с таким  расчетом, чтобы центр газо
вой волны приш елся против отметки 72,9 и залил наиболее выступающую 
часть германских окопов. По сторонам газовой волны до границ намечен
ного участка были устроены ды мовые завесы. Количество газа рассчита
но на 40 мин. пуска, для чего было подвезено 1700 малых баллонов и 500 
больш их, или 2025 пудов сж иж енного газа, что дает около 60 пудов газа 
на километр в минуту. М етеорологическая разведка на избранном  участ
ке началась 5 августа [40].

В начале августа начато обучение переменного состава и подготовка 
окопов. В первой линии  окопов было устроено 129 ниш  для пом ещ ения 
баллонов; для удобства управления выпуском газа ф ронт был разделен на 
четыре равномерных участка; за второй линией  подготовленного участка 
оборудовано четыре блиндажа (склада) для хранения баллонов, и от каж 
дого из них к первой линии  проведен ш ирокий ход сообщ ения. По окон
чании подготовки, в ночь с 3-го на 4-е и с 4-го на 5 сентября перевезены 
в блиндаж и-склады баллоны и все специальное имущество, необходимое 
для выпуска газов.

В 12 ч 5 сентября при первых признаках благоприятного ветра началь
ник 5-й хим ической команды просил разреш ение произвести наступаю 
щ ей ночью  атаку. С  16 ч 5 сентября метеорологические наблю дения под
твердили надежду на то, что ночью будут благоприятны е для выпуска газа 
условия, так как  подул ровны й ю го-восточный ветер. В 16 ч 45 мин. полу
чено разреш ение ш таба армии на выпуск газа, и хим ическая команда при
ступила к  подготовительным работам по снаряж ению  баллонов. С этого 
времени метеорологические наблю дения участились: до 2 ч они произво
дились каждый час, с 22 ч — каждые полчаса, с 2 ч 30 мин. 6 сентября — 
каждые 15 м ин., а с 3 ч 15 мин. и во все время выпуска газа контрольная 
станция вела наблю дения непрерывно.

Результаты наблю дения были следующие: к 0 ч 40 мин. 6 сентября ве
тер стал затихать, в 2 ч 20 мин. — усилился и дош ел до 1 м, в 2 ч. 45 мин. — 
до 1,06 м, в 3 ч ветер усилился до 1,8 м, к  3 ч 30 мин. сила ветра достиг
ла 2 м в секунду.

54 XXXV, 421-424; XL11I (Дело №  117-107), 414.
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Направление ветра неизменно держалось с юго-востока, причем он был 
ровный. О блачность оценивалась 2 балла, облака — высокослоистые, дав
ление —  752 м м, температура 12°С, влажность 10 мм на 1 м 3.

В 22 ч начата переноска баллонов из складов в передовые линии  при 
пом ощ и 3-го батальона 5-го Калужского пехотного полка. В 2 ч 20 мин. 
переноска закончена. О коло этого же времени получено окончательное 
разреш ение начальника дивизии  выпускать газ.

В 2 ч 50 мин. 6 сентября бы ли сняты  секреты , а ходы сообщ ения к их 
местам  залож ены  заранее приготовленны м и  м еш кам и с землей. В 3 ч 
20 мин. все лю ди одели маски. В 3 ч 30 мин. бы л выпущ ен газ одновре
м енно по всему ф ронту вы бранного участка, а на ф лангах последнего 
зажжены ш аш ки дымовой завесы. Газ, вырываясь из баллонов, поднимался 
сначала вы соко и, постепенно оседая, сплош ной стеной от 2 до 3 м вы со
той пополз на окопы  противника. Во все время подготовительных работ 
противник ничем  себя не проявлял, и до начала газовой атаки с его сто
роны  не бы ло произведено ни одного выстрела.

В 3 ч 33 м ин ., т. е. через 3 мин. после начала русской атаки, в тылу 
атакованного противника были пущ ены три красны е ракеты , осветивш ие 
облако газа, уже надвинувш ееся на неприятельские передовые окопы. В то 
же время справа и слева атакованного участка были зажж ены костры и 
откры т редкий ружейный и пулеметный огонь, вскоре, однако, прекратив
ш ийся. М инут через 7-8 после начала выпуска газа противник открыл силь
нейш ий бом бом етны й, м инометны й и артиллерийский огонь по русским 
передовым линиям . А ртиллерия русских тотчас же откры ла энергичны й 
огонь по неприятельским  батареям , и между 3 ч 35 м ин. и 4 ч 15 м ин. все 
восем ь батарей  проти вни ка бы ли приведены  к  м олчанию . Н екоторы е 
батареи зам олкли через 10-12 м ин ., наибольш ий же пром еж уток времени 
для приведения к молчанию  был 25 мин. О гонь велся преим ущ ественно 
хим ическим и снарядам и, причем  за это  время батареи русских выпусти
ли от 20 до 93 химических снарядов каж дая55.

В 3 ч 42 мин. неож иданны м  поры вом  восточного ветра газовую вол
ну, достигш ую  левы м  ф лангом  р. О ксны , сдвинуло влево, и она, перейдя 
О ксну, залила окопы  противника северо-западнее Б оровой м ельницы . 
П ротивник сейчас же поднял там сильную  тревогу, послы ш ались звуки 
рож ков, барабана и были зажж ены в небольш ом количестве костры. Тем 
же самым поры вом  ветра волну двинуло вдоль русских окопов, захватив 
при этом часть самих окопов на третьем участке, почему вы пуск газа здесь 
был немедленно прекращ ен. Тотчас же приступили к  нейтрализации попав-

55 Борьба с минометами и бомбометами германцев началась лиш ь по оконча
нии выпуска газа; к 4 ч 30 мин. их огонь был подавлен.
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шего в свои окопы  газа; на остальных участках выпуск продолж ался, так 
как ветер быстро выправился и вновь принял ю го-восточное направление.

В следующие за этим минуты в окопы  того же 3-го участка попали две 
мины противника и осколки близко разорвавш егося снаряда, которыми 
были разбиты два блиндаж а и одна ниш а с баллонами — 3 баллона были 
соверш енно разбиты, а 3 сильно повреждены. Вы рвавш ийся из баллонов 
газ, не успевая распы ляться, обж игал находивш ихся вблизи газовой ба
тареи людей. К онцентрация газа в окопе была очень велика; марлевые же 
маски соверш енно высыхали, а в респираторах Зелинского — Кумманта 
лопалась резина. Н еобходим ость принять экстренны е меры по очистке 
окопов 3-го участка заставила в 3 ч 46 мин. прекратить выпуск газа по всему 
фронту, несмотря на продолж авш иеся благоприятные метеорологические 
условия. Таким образом, вся атака продолжалась лиш ь 15 мин.

Н аблю дениями вы яснено, что весь нам еченны й для атаки участок по
ражен газами, кроме того, пораж ены газами окопы  северо-западнее Боро
вой мельницы ; в лощ ине северо-западнее отметки 72,9 остатки газового 
облака были видны до 6 ч. Всего газа выпустили из 977 малых баллонов и 
из 65 больших, или 13 т газа, что дает около 1 т газа в минуту на 1 км.

В 4 ч 20 мин. приступлено к уборке баллонов в склады, и к  9 ч 50 мин. 
все имущество было уже убрано без всякой помехи со стороны  противни
ка. Вследствие того, что между русским и окопам и и окопам и противника 
оставалось ещ е много газа, на разведку были направлены  лиш ь неболь
шие партии, встреченны е редким ружейным огнем с ф ронта газовой ата
ки и сильны м  пулеметным огнем с флангов. В окопах противника была 
обнаружена сумятица, слы ш ались стоны, крики и жгли солому.

В общ ем  газовую  атаку следует признать удавш ейся: она была для 
противника неож иданна, так  как  только через 3 мин. началось зажигание 
костров и то лиш ь против ды мовой завесы, а на ф ронте атаки они были 
зажжены еще позднее. К рики и стоны в окопах, слабый руж ейный огонь 
с ф ронта газовой атаки, усиленны е работы противника по очистке око
пов на другой день, м олчание батарей до вечера 7 сентября — все это 
указывало на то, что атака нанесла тот урон, которы й и следовало ож и
дать от выпущ енного количества газа. Эта атака указывает на то вним а
ние, которое долж но быть уделено делу борьбы с артиллерией противни
ка, а также с его минометами и бомбометами. Огонь последних может в 
значительной степени помеш ать успеху газовой атаки и вызвать потери 
отравленными у самих атакующих. Опыт показывает, что хорош ая стрельба 
химическими снарядам и значительно облегчает эту борьбу и приводит ее 
к быстрому успеху. Кроме того, нейтрализация газа в своих окопах (как 
результат неблагоприятны х случайностей) долж на быть тщ ательно проду
мана и все необходимое для этого приготовлено заранее.
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В дальнейш ем  газобаллонные атаки на Русском театре продолж ались 
с обеих сторон до зимы, причем  некоторы е из них являю тся весьма по
казательны м и с точки зрения того влияния, какое оказы ваю т на боевое 
использование БХВ рельеф и метеорологические условия. Так, 22 сентября 
под прикры тием  утреннего густого тум ана герм анцы  произвели газобал
лонную  атаку на ф ронте 2-й С ибирской стрелковой дивизии на участке к 
югу-западу от озера Н арочь (схема 5). П ронесш иеся две волны удушли
вых газов, встретив на своем пути гряду возвы ш енностей  с отметкой 92, 
устремились через них в более низкие места по дорогам и низинам.

Задержавш иеся остатки газов в различных углублениях, окопах, а также 
в убежищ ах бы ли нейтрализованы  подогреванием  при пом ощ и костров и 
ды мовых ш аш ек, заж ж енных на дне окопов и в убежищ ах, согласно инст
рукции наш таверха. Ч асть же газов проникла за линию  деревни Узлы, 
Бруссы и А ндрейки, выведя из строя 2660 человек56.

25 сентября последовала газобаллонная атака германцев в районе Икс- 
кю ля на р. Д вине (прилож ение 4), а 24 сентября такая же атака в районе 
к  югу от станции Барановичи (прилож ение 5). К  северу от Барановичей в 
районе С кробова 25 октября произведена бы ла газобаллонная атака со 
стороны русских, характерная тем, что в ней пострадало значительное 
количество (115 человек, из них один смертельно) самих же русских войск. 
П ри чи н ам и  столь неудачной  атаки  были: а) повреж дение баллонов и 
шлангов; б) вентили были зарж авлены, и для выпуска газов баллоны выб
расывались за бруствер, и их расстреливали, причем часть газа устремилась 
в русские окопы . Все отравленны е были без м асок57.

28 ноября герм анцы  произвели газобаллонную  атаку на ф ронте гре
надерского корпуса в районе Б арановичи . Были вы пущ ены  три волны 
газов: две почти одноврем енно в 20 ч 20 м ин ., а третья около 22 ч. Вслед
ствие сильного ветра газовые волны проходили в течение 10-20 мин. и 
застаивались лиш ь в лощ инах, где газ оставался даже на следую щ ий день. 
Вследствие сильной концентрации  газа распространение его в глубину 
было весьма значительно: сильны й запах и даже действие на дыхательные 
органы ощ ущ ались в Н есвиж е, т. е. в 30-45 км  от ф ронта, в районе распо
лож ения ш таба арм ии. Благодаря своеврем енно приняты м  мерам ПХО 
потери сравнительно с предш ествую щ ими атаками были незначительны: 
495 человек отравленны х (из них 253 легко и умерло 33 человека), что 
составляло 2,5 % общ его количества лю дей, находивш ихся в районе дей 
ствия газа58 (рис. 13).

56 XLIII (Дело № 117-107), 522-525.
57 XL1I1 (Дело №  117-107), 616.
58 XLIII (Дело №  117-107), 686.
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Рис. 13. Русские окопы в момент немецкой газовой атаки 
около Барановичей (Вест Э., 2005)

Н акон ец , в декабре герм анцы  произвели  ещ е одно газобаллонное 
нападение на С еверном  ф ронте русских в районе города Риги.

Выводы. Таким  образом  за 1916 г. газобаллонные атаки на Русском 
театре были преобладаю щ им видом химического нападения.

Во всех случаях этих газобаллонны х атак  нападаю щ ие задавались 
узкими тактическим и целям и, главным образом  нанесения потерь про
тивнику, а с герм анской стороны , кроме того, по-видимому, желанием 
частыми нападениям и дем орализовать русские войска, учитывая, что хи
м ическое оружие является особенно грозным и ж естоким  там, где поли
тико-м оральное состояние и боевая подготовка войск стоят не на долж 
ной высоте.

Насколько ограниченны м и целям и при газопусках задавалось, напри
мер, русское ком андование, видно из следующего места приказа главно
командую щ его арм иям и западного ф ронта генерала Эверта от 30 августа 
1916 г. №  851: «...достигнутое ны не полное обеспечение арм ии жидким 
газом позволяет смотреть на газовую атаку главным образом  как  на сред
ство вывести из строя больш ое число бойцов противника независимо от 
тактических действий войск».

Т ак как  этот приказ в целом представляет интерес, как  характеризую 
щ ий взгляды русского командования на тактическое прим енение газовых 
атак, мы помещ аем его полностью  в прилож ении 7.

Из прочих видов химического нападения на Русском театре за этот 
год необходимо отметить использование германцами огнеметов.
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Первая огнеметная атака германцев 9 ноября (в районе 
к северу от Барановичей) у Скробовского ручья59 

(Схема 6)

П озиция русских состояла из трех ли н и й  окопов, причем  удаление 
первой ли н и и  от герм анских окопов колебалось от 200 до 15 м, так  что 
проволочное заграждение местами было общ им , но бы ли и места (учас
ток 217-го пехотного полка), где проволочное заграждение соверш енно 
отсутствовало.

П одобное сближ ение окопов противников создавало благоприятны е 
условия для употребления огнем етов. В русских войсках одни ротны е 
командиры  объяснили своим ротам устройство огнеметов и сущ ность кл 
действия, поскольку сами были знаком ы  с ним и, другие же ограничились 
простым предупреж дением, которое не только не принесло пользы , но, 
наоборот, неизвестность нового оружия создала нервное настроение.

С 12 до 14 ч 9 ноября герм анцы  три раза пы тались атаковать русские 
позиции, но руж ейным, пулеметным и артиллерийским  огнем  загонялись 
обратно в свои окопы . В 15 ч бы ла произведена четвертая атака с прим е
нением впервые ранцевых огнеметов [41].

П ервоначальны й выход огнем етчиков из герм анских окопов и их на
ступление ничем не отличались от обы кновенного начала движения пехоты 
в атаку, так  что различить издали, идут ли это огнем етны е части, или гре
надеры, не всегда представлялось возможны м. П ротив сближ енны х участ
ков огнем етчики сразу проявили себя, действуя непосредственно из сво
их окопов. Н апример, против участка 6-й роты 217-го полка, где расстояние 
между окопам и было около 20 м, и 6-й роты 218-го полка с расстоянием  
около 15 м. Н а последнем  участке плам я достигло окопа и зажгло его.

На прочих участках огнеметчики по выходе из своих окопов устраи
вали перед собой дымовую завесу. С этой целью они направляли горящую 
струю из аппарата на землю, вследствие чего получался густой черный дым, 
почти соверш енно скры вавш ий их от взоров защ итников; пользуясь этой 
завесой, огнеметчики продвигались несколько ш агов и потом снова по
вторяли то ж е самое, пока не доходили до русских окопов. Д остигнув 
последних, огнем етчики направлялись вдоль них, поливая окопы  и остав
ш ихся защ итников. П рисутствие огнем етчиков было обнаружено на всем 
атакованном  ф ронте. П опадая на лю дей, а такж е на окопы , землю, струя 
продолж ала гореть, заж игая их, причем  получался довольно сильны й и 
яркий огонь: так, наприм ер, высота на правом фланге 217-го полка («Ф ер
динандов нос») была вся в огне (рис. 14).

59 XL111 (Дело №  117-107), 665-666. Более подробно эта атака описана в при
ложении 8.



60
Кампания 1916 года

По показанию  некоторы х свидетелей и участников этого боя некото
рые аппараты выбрасывали не горящую жидкость, а едкую, разъедающую 
платье в тех местах, куда попадали брызги.

Слабой стороной ранцевых (носимых) огнеметов оказались: 1) малый 
запас горю чего (вес около 24 кг); 2) короткое расстояние, на которое 
выбрасывается жидкость (до 20 м); 3) легкая уязвимость огнеметчика.

П оэтому средствами защ иты  являлись: тщ ательное наблю дение для 
предупреждения внезапности нападения, интенсивны й пулеметный и ру
жейный огонь и строгая дисциплина.

Стрельба артиллерийскими химическими снарядами

Хотя на Западно-европейском театре мировой войны 1916 г. в отнош е
нии использования БХВ такж е продолжал быть годом газобаллонных атак, 
но все же в начавш емся соревновании между газопуском и стрельбой хи
м ическими снарядами уже определенно выявились тенденции к переносу 
центра тяжести на последние. С этой стороны заслуживают вним ания дей
ствия германской артиллерии под начальством полковника Брухмюллера 
на Русском театре при атаке предмостного укрепления у Витонежа 1 ноября 
1916 г., в результате которой германцы с очень незначительны ми потеря
ми овладели предмостны м укреплением  и прикры ваю щ ей его позицией, 
захватив весь гарнизон в плен (подробности см. в прилож ении 9).

В 1916 г. Россия тоже стала на путь прим енения химических артилле
рийских снарядов, снаряж ая последние хлорпикрином и получая снаря
ды с фосгеном и с синильной кислотой от Англии и Ф ранции.

Первые газометы

С больш ими результатами для нападаю щ его начали снаряж ать ОВ 
не только артиллерийские снаряды, но и мины , выбрасывая их в ограни
ченном  количестве из специально устроенных газометов и образуя в ж е
лаемых районах располож ения противника облака газа весьма густой кон
центрации.

Ж елание использовать больш ое количество газовых баллонов, кото
рые становились  ненуж ны м и по мере отказа от газобаллонной  атаки, 
привело одного капитана английской службы по сбору материальной ча
сти, Л ивенса, к мысли снабдить баллон разрывным приспособлением  и 
метать его из стальной трубы посредством порохового заряда60. После 
нескольких неудачных попы ток  от прим енения баллонов отказались и 
заменили их стальны ми м инам и и снарядам и [42]. П редставляя собою 
грубую форму миномета, сконструированного для вы брасывания больших

60 XX, 114; XXIX, 64-66.
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количеств БХВ с целью создания вы сокой концентрации на удаленные 
цели, газомет Ливенса с дальнейш им  усоверш енствованием ствола раз
вился в мощ ное химическое оружие, успеш но применявш ееся всеми вою
ю щ ими странами до конца войны  (рис. 15) [43].

Рис. 14. Немецкие огнеметчики на поле боя (Вест Э., 2005)

Рис. 15. Ливеновский газомет: А — батарея закопанных ливеновских 
газометов с метательным снарядом, лежащим на земле вблизи батареи;
Б — продольный разрез ливеновского снаряда. Центральная его часть 
содержит небольшой взрывной заряд, который детонируя диспергирует 
ОВ. Обычно его вес в снаряде составлял 30 фунтов (Sidel F. R. et al., 1997)

В сентябре, во время сраж ения на р. Сомме, англичане произвели 
первую стрельбу из газометов в районе Типваль и Амель61.

61 XX, 18.
По данным германцев, первая газометная атака была произведена 4 апреля 

1917 г. у Арраса. — Я. А.
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Усовершенствование противогаза

В соревновании газа с противогазом последним такж е был достигнут 
значительны й успех. П ри этом  развитие средств противохим ической обо
роны пош ло не только по линии усоверш енствования противогаза, но так
же и по линии  более четкой организации хим ической службы и соответ
ствующей подготовки войск (рис. 16).

Б

Рис. 16. Британский малый коробчатый противогаз (small-box respirator), 
поступивший в войска в 1916 г.: А — наиболее удачный противогаз из раз
работанных британцами за годы войны; Б — фотография, распространяв
шаяся на фронте среди британских солдат в качестве плаката. Изображает 
солдата, сбрасывающего плохо пригнанную маску и вдыхающего ОВ. Смысл 
этого плаката заключался в разъяснении военнослужащим необходимости 
тщательного соблюдения мер газовой дисциплины (Sidel F. R. et al., 1997)

В начале этого года французы  ввели на снабж ение армии новый усо
верш енствованны й противогаз «М аска М-2», защ ищ авш ий от хлора, ф ос
гена и диф осгена. О дноврем енно был принят на снабж ение громоздкий 
коробчаты й респиратор Тиссо62. В 1916 г. германский противогаз получил 
трехслойны й патрон (образца 1916 г.), поглощ авш ий ф осген63 (рис. 17).

В России пом имо усоверш енствованной влажной маски вошел в упо
требление коробчаты й противогаз Зелинского — Кумманта и несколько 
худший противогаз Горного института64 (рис. 18) [44].

Химвойска

Развертывание химических частей ш ло усиленно. Так, Германия кро
ме двух химических полков (см. выше) и огнеметного полка развернула 
несколько специальных химических частей и создала газовые артиллерий-

62 XX, 134; XLI, 228-231.
63 XX, 126.
64 XX, 140-141.
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Рис. 17. Наиболее широко используемая германская противогазовая маска. 
Появилась ранее 1916 г. Хотя она и была похожа на противогаз Зелин
ского — Кумманта, однако противогазные коробки (канистры) заполня
лись другим поглотителем (кизельгур и пемза). В 1916 г. немцы благодаря 
деятельности своей разведки в России ввели в состав поглотителя активи
рованный уголь. Канистра с поглотителем у них непосредственно прикру
чивалась к лицевой части маски. Вдох и выдох производился через канист
ру. Представленный рисунок сделан в 1917 г. Немецкие солдаты не только 
в противогазовых масках, но и в бронежилетах (Sidel F.R. et al., 1997)

A B B

Рис. 18. Первые противогазы русской армии: А — противогаз Зелинского — 
Кумманта; Б — противогазная коробка противогаза Зелинского — Кумманта; 
В _  противогаз Горного института (по книге Фигуровского Н. А., 1942)

ские штабы, имевшие задачей на фронте дополнять тыловую работу хи
мических курсов. Англия довела химические войска до размера бригады
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из 24 рот (16 газобаллонных, 4 минометных, имевш их по 48 мортир Сток
са, и 4 огнеметны х; в каж дой из последних 24 тяж елых и 48 ранцевых 
огнемета), причем развертывание частей продолжалось. Россия, Италия 
и Австро-Венгрия также развернули несколько химических рот.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

1916 г. ознаменовался введением нового вида химического оружия — 
артиллерийских химических снарядов (французский — ф осгеновый и гер
манский — диф осгеновый — «зеленый крест»). О днако стрельба этого вида 
снарядами в 1916 г. проводилась скорее в порядке опыта. Кроме приме
нения французами своих фосгеновых снарядов при обороне Верденского 
укрепленного района в феврале 1916 г., в течение всего года не было слу
чаев прим енения артиллерийской  стрельбы хим ическим и снарядам и с 
оперативны ми целями. Да и в указанном выше случае французы  прим ени
ли свой снаряд впервые, и, следовательно, ввести его в план операций как 
определенный фактор истребления они не могли. Больш ая стрельба «зе
леным крестом» в июне 1916 г. (см. выше) также была для германцев лиш ь 
опытом, перенесенны м  из полигона на фронт и поверявш им достиж ения 
артиллерийской стрельбы этим  химическим снарядом, обладавш им более 
сильным действием по сравнению  с малоудачным прим енением  гранат 
«Т» (смесь бромистого ксилила с ксилиленом) и «К» (с бромацетоном).

В 1916 г. огромное развитие получил газобаллонный способ химичес
кого нападения, причем прим енять этот способ кроме германцев стали 
англичане и ф ранцузы  (м енее удачно) и русские (ещ е м енее удачно). 
Однако те цели, которые могла бы преследовать газобаллонная атака в 
1915 г., таивш ая в себе на базе неож иданности и беззащ итности против
ника возможности оперативного прорыва, резко изменились. Появление 
защ итных средств, укрепление газовой дисциплины , отпадение элем ен
тов неож иданности нападения заставили в 1916 г. рассматривать газобал
лонную  атаку как  средство истощ ения противника, нанесения ему потерь 
зачастую без сопутствия не только оперативной, но и тактической целе
устремленности.

Типичны м газом атаки сделался хлор в смеси с фосгеном. П ытались 
также применять еще хлор с хлорпикрином.

В связи с развитием газобаллонных атак в 1916 г. получила начало 
своего развития и ды мовая завеса, ставш ая обы чным спутником не толь
ко газобаллонных атак, но и всякой атаки пехоты, прикры тием  которой и 
долж на была служить ды мовая завеса. В конце 1916 г. появилось новое 
химическое оружие —  «газометы», примененные англичанами. Однако этот
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весьма серьезный способ химической борьбы получил свое развитие лиш ь 
в 1917 г. Нельзя не отметить быстроту роста защ итных средств химичес
кой обороны. Противогаз уже получает такую «гибкость», которая позво
ляет ему быстро реагировать введением соответствующих элементов на 
каждое появление нового газа. Рост же химической подготовки и укреп
ление химической дисциплины  в сумме с ростом «гибкости» противогаза 
не позволяю т нигде потерям при химическом нападении достигнуть та
кого уровня, при котором они имели бы оперативное значение.

П о мере появления и усоверш енствования противогазов, защ ищ аю 
щ их от удуш аю щ их ОВ, способы  тактического прим ен ен и я ОВ такж е 
изменились. Если в 1915-1916 гг. основны м  назначением ОВ было пора
жать незащ ищ енного и неискуш енного еще противника, то с усоверш ен
ствованием противогазов стали стремиться захватить противника врасплох, 
поразив его раньш е, чем он успеет надеть противогаз, или истощ ить за
щитную способность его противогаза путем продолжительных повторяю 
щихся одна за другой газовых атак, или обойти противогаз введением на 
вооружение таких БХВ, мельчайш ая частица которых не задерживалась 
бы поглотителем противогаза.

В этот же период начинаю т применяться и раздражаю щ ие (слезото
чивы е) вещ ества с целью  лиш ь понизить  боеспособность противника, 
заставив его надеть противогаз.
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Последние газобаллонные атаки

В 1917 г. французы  начали налаживать у себя производство фосгена, 
перейдя в газобаллонных атаках от хлора к смеси хлора с фосгеном. Вви
ду выяснивш егося недостатка хлора между Ф ранцией и Англией в марте 
было заклю чено особое соглаш ение о предоставлении А нглией Ф ранции 
хлора в обмен на ф осф ор. П одобное же соглаш ение было заклю чено в 
конце 1918 г. между Ф ранцией  и СШ А. Ф ранцузы  больш ей частью при
меняли снаряж ение гранат фосгеном не в чистом виде, а в виде смеси: 
50 % ф осгена, 20 % диф енилхлорарсина и 30 % диф осгена. П ервы е снаря
ды со смесью газов, вы работанны е на заводе в К алэ, были выпущ ены у 
Ш илли Лю кура [45].

С начала 1917 г. газобаллонные атаки, как  средство химического напа
дения, стали прим еняться все реже и реже, так как  успеш ность их против 
защ ищ енного и дисциплинированного  противника значительно упала.

Россия. 26 января русские произвели газобаллонное нападение на гер
манцев на р. Аа по дороге Рига — М итава. В 7 ч, несмотря на холод и 
вьюгу, было выпущ ено одно за другим два газовых облака при одновре
м енном артиллерийском  огне фосгеновы м и снарядам и, числом  до 2000. 
Х имическая атака сопровож далась поискам и разведки, окончивш им ися 
неудачно. По данны м  герм анцев, нападение не при чи н и ло  ни одного 
смертного случая65.

27 марта утром русские откры ли огонь хим ическим и снарядам и по 
располож ению  австро-венгерского кавалерийского корпуса Гауэра под 
Ковелем, после чего выпустили несколько волн хлора. П о предположе
ниям противника газ был отнесен в обратном направлении, так как на 
австрийские позиции  попало лиш ь незначительное количество газа, от
равивш его трех человек66.

15 апреля русские произвели последнее газобаллонное нападение на 
107-ю германскую пехотную дивизию  у Кухары (к  ю го-востоку от Ковеля).

65 XX, 74.
66 XX, 75.
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Атака началась в 21 ч 45 мин. За 4 ч было выпущ ено пять волн хлора в 
смеси с фосгеном. Одновременно русские выпустили 10 000 снарядов. Д ей
ствие газов достигло глубины 9 км. После выпуска газов русская пехота 
произвела слабые поиски67. По германским данным, потери выразились 
в 5 человек легко отравленных, что являлось результатом, с одной сторо
ны, высокой подготовки германской армии, с другой стороны, плохой орга
низации газопуска у русских.

Австро-Венгрия. Весной 1917 г. австро-венгерский «специальный са
перны й батальон» предпринял ряд небольш их газобаллонных нападений 
против русских на западном фронте у Богданова, Сморгонь, Легцаняты и 
П оставы68.

Германия. 31 января имело место германское газобаллонное нападение 
на французов в Ш ампани в одном километре северо-восточнее от П рю нэ69. 
По отзывам французов, это нападение оказалось самым страш ным из всех 
газобаллонных нападений на них. Ш ирина фронта атаки около 11 км. Было 
израсходовано 18500 баллонов. Вследствие косого ветра 2-3 м /с  и конф и
гурации ф ронта выпущ енные двумя волнами газы (хлор в смеси с хлор
пикрином ) проникли  и во вторую линию  обороны  ф ранцузов, причем  
смертные случаи имели место на глубине до 15 км от ф ронта, а отравле
ние — до 22 км. П отери ф ранцузов — 2062 отравленных, из них 531 умер
ших70. Этот случай необходимо запомнить на будущее время, так как  га
зобаллонны е атаки пока себя не исчерпали. П ри усоверш енствовании 
техники их прим енения и массирования газобаллонные атаки на отдель
ных участках стабильного ф ронта могут иметь место.

В августе имело место неудавш ееся газобаллонное нападение герман
цев на французов в Ш ам пани. А ртиллерия последних уничтожила уста
новленны е уже герм анцами баллоны.

26 сентября последним газобаллонным нападением на рудник Бетюн 
близ Хюллюш германцы отравили ш тольни, где французы  (в 800 м поза
ди боевой линий) производили м инны е работы. Выпущено 8000 кг хлора 
и хлорпикрина. П огибли французские минеры и английский дозор71.

Англия. Летом 1917 г. начались в большом количестве английские га
зобаллонные нападения во Ф ландрии, от которых германцы вначале по
несли тяжелые потери [46]. П одобно газобаллонным нападениям англи
чане в августе 1917 г. произвели выпуск ядовитого дыма из ядовитодымных 
ш аш ек у Коври и Ф аудемикоурта.

67 XX, 75.
68 XX, 72.
69 XX, 70.
70 XX, 70-71; ХХШ, 6.
71 XX, 71.
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Развитие стрельбы химическими артиллерийскими 
снарядами

П рименение хим ического оружия в виде артиллерийского обстрела 
химическими снарядами к  1917 г. получило достаточный боевой опыт и 
такое развитие, что, естественно, долж но было вылиться в определенную 
систему. Таковой явился метод «газовых прямоугольников», примененны й 
впервые австро-германцами на русском фронте.

3 апреля 1917 г. по этому методу были прим енены  химические снаря
ды австро-герм анской артиллерией  (300 орудий и 100 м ином етов) под 
начальством герм анского полковника Брухмюллера при атаке русского 
предмостного укрепления на р. Стоходе у деревень Тоболы — Рутка Чер- 
вище, или так называемого «Червищ енского плацдарма», занятого двумя 
дивизиям и III армейского корпуса, располагавш его 103 орудиями. Резуль
таты этой атаки увенчались исклю чительным успехом. Австро-германцы 
без больших потерь для себя овладели всем плацдармом, захватив более 
10 тыс. пленных русских. Более подробные данные об этом поучительном 
примере даны  в прилож ении 10.

6 апреля 1917 г. англичане на Скарпе произвели жесточайш ий хим и
ческий обстрел германцев из 400 артиллерийских орудий.

9 апреля англичане произвели сильный артиллерийский обстрел гер
манских окопов и артиллерийских позиций, прервав всякую подачу сна
рядов германской артиллерии, которая во время атаки не могла принять 
участие в обороне72. П о герм анским  источникам  действие хим ических 
снарядов значительно дем орализовало и герм анскую  пехоту. Тогда же 
англичане дали образец постановки ды мовой завесы на участке 9-й диви
зии, где образовался разрыв ф ронта из-за замедления наступления сосед
ней дивизии.

Арсины — «синий крест»

В июле были впервые введены в употребление герм анцами арсины , 
раздражаю щ ие «чихательные» твердые вещества, прим енявш иеся в виде 
ядовиты х ды м ов, для проби ван и я («обхода») противогазов. О ни стали 
применяться совместно с другими БХВ в тех случаях, когда имелось ос
нование предполагать, что неприятель встретит газовую атаку в надетых 
противогазах. А рсины , п рон и кая  через противогаз, вы зы вали сильное 
чихание и рвоту и вынуждали противника сбросить противогаз, подвер
гая его смертоносному действию  газового облака.

Наиболее типичны м  представителем этой группы БХВ являю тся твер
дые химические вещества: диф енилхлорарсин, диф енилцианарсин и адам

72 XX, 20.
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сит. Подобные артиллерийские снаряды с диф енилхлорарсином и со зна
чительным осколочны м действием получили название «синий крест»; они 
были впервые употреблены германцами в ночь с 10-го на 11 ию ля против 
англичан близ Нью порта во Ф ландрии73.

Впоследствии «синий крест» германцы  ком бинировали с «зеленым 
крестом» (см. выше) при обстреле целей. Обстреливаемые таким  образом 
участки носили название «разноцветных» (Bunte Raume). По этой линии  
сочетания химических снарядов различного назначения в буржуазных армиях 
идут и сейчас.

Иприт — «желтый крест»

Германия. В июле же 1917 г. германцы вводят новое могучее БХВ — 
дихлордиэтилсульфид, названное английскими солдатами по запаху, на
поминаю щ ему горчицу, «горчичный газ», а французами по месту первого 
своего прим енения под И пром  — «ипритом». И прит оказался наиболее 
эф ф ективны м  из целой группы ОВ со сходными или аналогичны м и свой
ствами. Его внедрение в качестве химического оружия шло чрезвы чайно 
быстрыми ш агами, что объясняется залож енны ми в нем потенциальны 
ми возможностями. И прит оказывает тройное физиологическое действие. 
В своем нормальном состоянии он  представляет собой жидкость, которая 
при соп ри косн овен и и  с кож ей человека или ж ивотного п ричиняет ей 
серьезные пораж ения. При своем же испарении, происходящ ем более или 
менее быстро в зависим ости от концентрации, условий атмосферы и при
роды объекта, против которого он прим енен, иприт из жидкого состоя
ния переходит в газообразное, будучи в котором он поражает легкие, кожу 
и глаза и причиняет заболевание, требующее длительного лечения и за
канчивающ ееся при неблагоприятных условиях смертельным исходом. Это 
тройное ф изиологическое действие и двойны е ф изические свойства со
здают возможность при умелом употреблении иприта получить ком бини
рованны е результаты [47].

А ртиллерийские снаряды , начиненны е ипритом , были названы  гер
м анцам и «желтый крест»74, а участки, зараж енные им на длительное вре
мя, — «желтыми участками» в отличие от «разноцветных».

В ночь на 13 ию ля германцы под И пром впервые прим енили иприт
ные снаряды (77 и 105 мм) для обстрела английских окопов и частично 
французских с целью помеш ать или прекратить угрожавш ие германцам 
атаки англичан под И пром 75. Обстрел продолжался с 22 ч 10 мин. 12 июля

73 XX, 21.
74 XX, 22; XXI, 25.
75 XX, 22; XXI, 59.
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до 2 ч 10 мин. 13 июля с двумя перерывами около 1 ч каждый. По данным 
англичан и ам ериканцев, англичане были застигнуты врасплох и встре
тили обстрел без противогазов. Результаты действия на глаза и дыхатель
ные органы сказались лиш ь через несколько часов. Общ ие потери у анг
личан — 2143 отравленных (86 умерших), у французов — 347 отравленных 
(1 смертельно). П о данны м  германцев, наступление сою зников было со
рвано и имело место лиш ь 3 недели спустя [48].

После этого первого обстрела германцы в течение 3 недель до 4 авгу
ста включительно почти каждую ночь подвергали обстрелу «желтым кре
стом» англичан во Ф ландрии. О днако использовать успех, достигаемый 
этим новым БХВ, германцы не могли из-за отсутствия у них соответству
ющей защ итной одежды.

В ночь на 21 ию ля был обстрелян Армантьер. П отери англичан — 
2821 человек (17 умерших).

В ночь на 29 июля — внезапны й артиллерийский налет на Ньюпорт. 
Потери 5-й английской армии — 2821 отравленный и 17 убитых.

В ночь на 29 ию ля подверглись зараж ению  «желтым крестом» Н ью 
порт и Армантьер. Англичане потеряли 3019 человек (из них 53 умерших). 
Кроме того, потери среди гражданского населения А рмантьера составили 
675 человек (из которых 86 умерло)76.

Всего за три недели (с 14 июля по 4 августа вклю чительно) англичане 
потеряли 14 726 человек (из них умерших 500).

31 ию ля — 1 августа 1917 г. германцы обстреляли снарядам и с «жел
тым крестом» французские войска под Верденом. По словам французов, 
это была одна из самых мощ ны х химических атак. К  сож алению , ее ре
зультаты неизвестны.

В августе и сентябре во время наступления 2-й ф ранцузской армии 
под Верденом по обоим берегам р. М аас германцы ввели в действие «жел
тый крест» как одно из могучих средств оборонительной борьбы11. В частно
сти, ф ранцузская артиллерия под действием «желтого креста» не могла 
сопровождать свои войска. П о германским данны м , потери ф ранцузов от 
«желтого креста» были настолько велики, что заставили захлебнуться на
ступление 2-й ф ранцузской  арм ии. Так, по тем же данны м , ф ранцузы  
потеряли 20 августа 4430 человек отравленны м и, 1 сентября — 1350 и 
24 сентября — 4134, а за всю операцию  — 13 158 отравленных ипритом, 
из них 143 смертельно. Главная масса выбывших из строя смогла вернуться 
в строй через 6 0 дней. В течение августа германцы выпустили во время этой 
операции до 100 тыс. снарядов (каждый содержал 4,5 л газа) [49].

76 XX, 88. .
77 XX, 88. ’

Год большой военной науки 71

В сентябре 1917 г. германцы провели последнюю крупную операцию  
на Русском театре, в районе Риги, явивш ую ся опытом прорыва сильно 
укрепленной полосы с переправой через реку. Эта операция явилась пер
вым опытом замены длительной (несколько дней) и срываю щ ей внезап
ность артиллерийской подготовки более короткой (несколько часов). Эта 
артиллерийская подготовка была основана на принципе огня по методу 
уточненной стрельбы и отказа от уничтожения неприятельской артилле
рии в пользу ее нейтрализации путем массового применения химических 
снарядов. Площ адь обстрела 8 км 2 (40 площ адок по 200000 м 2) (подроб
ности см. в прилож ении 11). 21 сентября германцами произведена подоб
ная же стрельба у Я кобш тадта (56 батарей), площ адь обстрела 5,6 км 2 
(площ адок 28). Обе стрельбы оказались весьма действительны м и [50].

27 октября герм анцы  провели так  называемую  «большую стрельбу 
химическими минами» против русских позиций у Озерки на юго-западном 
фронте при участии 8 средних и 8 легких минометов. Ветер 1,5-2. Выпу
щ ено мин: средних — 410 с монохлорметиловым эфиром  хлоромуравьи
ной кислоты и 90 с бромметилэтилкетоном; легких — 850 с диф осгеном 
и 50 с бромистым ксилилом. Стрельба произведена ночью в течение 1 ч. 
По данным германцев, две русские роты понесли тяжелые потери78.

23-24 ноября у Тольм ино германцы подвергли артиллерийскому хи
мическому обстрелу «зеленым крестом» итальянскую пехоту на р. И зонцо, 
на высотах и в ущельях, и батареи, расположенные в пещерах. Пехота была 
парализована, батареи приведены к  м олчанию 79.

В области прим енения артиллерийских химических снарядов в 1917 г. 
надо отметить, что германцы продолжали с больш им успехом применение 
своей гранаты  «Т» по русским  батареям . Х им ические артиллерийские 
стрельбы при наступлениях в России и И талии летом и осенью  1917 г. 
германцами рассматривались как опытные для больших операций наступа
тельного характера, главным образом для борьбы с артиллерией обороны.

Франция. 15 октября ф ранцузы  произвели одну из своих наиболее 
удачных химических стрельб у выступа Л аф ф о на р. Элет к  северо-востоку 
от Суассон, создав фосгенное газовое заграждение, изолировавш ее полосу 
наступления в течение 7 суток80. Одновременно передовые окопы  герман
цев подверглись химическому обстрелу легкой артиллерии, что заставило 
защ итников быть в противогазах днем  и ночью целую неделю81 (рис. 19).

78 XX, 110-111.
79 XX, 81-82.
80 XX, 20; XXI, 67.
81 Это надо понимать не буквально: речь идет о том, что в течение недели и 

днем, и ночью приходилось прибегать к противогазу. — Я. А.
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Англия. 20 ноября при К амбрэ англичанам во время их наступления, 
поддержанного танкам и, удалось захватить больш ое количество герман
ских снарядов «желтого креста», которые они немедленно выпустили по 
германцам, впервые, таким  образом , испы тавш им на себе действие ип
рита82. П ри этом наступлении атаку танков прикры ла артиллерия загра
дительным огнем и ды мовой завесой, окутавш ей впереди лежащ ую мест
ность (рис. 20) [51].

Рис. 19. Французские артиллеристы в противогазных 
масках ведут огонь (Вест Э., 2005)

Рис. 20. Англичане готовятся к наступлению в ходе битвы 
при Камбрэ. Противогаз — обязательная экипировка солдата. 

Противогазная сумка носится «у лица» (Вест Э., 2005)
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П оявление на арене борьбы германских артиллерийских снарядов с 
ипритом и арсинам и вызвало исследовательские попы тки в странах Ан
танты с целью получить в свои руки это новое могучее средство химиче
ской борьбы, но эти попы тки в 1917 г. успехом не увенчались. Все вою
ющ ие страны приступили к  выработке полож ений в области прим енения 
химснарядов и к  обучению  стрельбе ими артиллерийского комсостава.

Газометные нападения

П рименение англичанам и в начале 1917 г. м ортир Стокса и газометов 
Ливенса заставило армии всех воюющих стран быстро перенять этот но
вый способ химического нападения. В конце 1917 г. все участники вой
ны, за исклю чением  Р оссии , вы веденной О ктябрьской револю цией из 
войны, имели свои газометы. В частности, германские газометы получили 
дальность метания в 1,5 км и с успехом были прим енены  на И тальянском  
театре в октябре 1917 г. Свои первые газометные нападения на Западном 
театре германцы произвели в декабре у Ремикура, К амбрэ и Ж иванш и83.

Газометы в горной войне в 12-м сражении на р. Изонцо
24-27 октября 1917 г. на Итальянском театре

Сражение началось наступлением австро-германских арм ий, в кото
ром главный удар наносился правым флангом силой 12 дивизий (австрий
ская группа Крауса-— три австрийские и одна германская пехотные ди
визии и 14-я герм анская арм ия генерала Б елова — восемь герм анских 
пехотных дивизий на ф ронте Ф литч — Тольмино (около 30 км) с задачей 
выйти на фронт Ж емона — Чивидале (рис. 21).

Н а этом направлении оборонительную  полосу занимали части 2-й ита
льянской армии, на левом фланге которой в районе Ф литча была распо
ложена итальянская пехотная дивизия.

Запиравш ий выход из ущелья в долину р. И зонцо самы й Ф литч был 
занят батальоном пехоты, оборонявш им  три ряда позиций, пересекавш их 
долину. Батальон этот, ш ироко используя с целью обороны и ф ланкиро
вания подступов так называемые «пещерные» батареи и огневые точки, 
т. е. расположенные в пещерах, врезанных в кручах скал, оказы вался недо
сягаемым для артиллерийского огня наступавших австро-германских войск 
и успеш но задерживал их продвижение. Был выпущ ен залп в 894 хими
ческие мины, а вслед за ним 2 залпа в 269 бризантных мин. Весь итальян
ский батальон в 600 человек с лошадьми и собаками найден был при продви
жении германцев мертвым (часть людей с надетыми противогазами).

82 XX, 23.
83 XX, 20 и 118; XXVI, 75.
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Группа Крауса

УДАРНАЯ ГРУППА

14-я германская 
армия Белова

Масштаб 
О 4 8 12 16 20 24 км

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ 

• > «»»•  линии фронта на р. Изонцо 

Итальянские армии и дивизии 

I I I  3 линии итальянских позиций у Флитча 

Гаэометная батарея у Флитча ■ м-

Австро-германские фуплы армии 

Ударная группа австро-германских войск 

Задача ударной группы

Рис. 21. Газометы в сражении на р. Изонцо 
на Итальянском театре мировой войны

Группа Крауса после этого взяла с размаху все три ряда итальянских 
позиций и к вечеру достигла горных долин Бергона. Ю жнее атакующие 
части встретили более упорное сопротивление итальянцев. Оно было слом
лено на следую щ ий день —  25 октября, чему способствовало успеш ное 
продвижение австро-германцев у Ф литча. 27 октября ф ронт был поколеб
лен до самого А дриатического моря, и в этот день передовые германские 
части заняли Чивидале. Итальянцы, охваченные паникой, всюду отступали. 
В руки австро-германцев попала почти вся артиллерия противника и м ас
са пленных. О перация блестящ е удалась. Т ак  соверш илось известное в 
военной литературе «Чудо у Капоретто», в котором начальны й эпизод — 
удачное использование газометов — получил оперативное значение84 [52].

Усовершенствование средств противохимической обороны

В области усоверш енствования защ итны х средств 1917 г. оказался 
бессильны м  перед ипритом  и арсинами, поставив проблему изы скания 
средств для защ иты всего тела бойца. Одной и главной целью конферен-

84 X II, 12; XX, 117.

Год большой военной науки
75

ции, созывавш ейся 16 сентября 1917 г. в П ариж е с участием представите
лей от СШ А, Англии, Бельгии, И талии и Ф ранции, была выработка ме
роприятий по защ ите от иприта.

Германцы в трехслойны й патрон своего противогаза с целью усиле
ния его в 1917 г. ввели изм енения с целью усиления защ итной мощ ности 
по хлорпикрину, получив так называемый патрон 11-С-11. Также введен 
был в употребление германский кож аны й противогаз. В этом же году гер
манцы первые ввели конские противогазы. Ф ранцузы, англичане и ам ери
канцы  также создали конские противогазы.

8 апреля английский малый коробчатый респиратор получил добавоч
ный патрон, защ ищ авш ий от газов кислотного характера и фосгена; н а
личие ваты защ ищ ало от дымообразую щ их хлористых соединений.

В апреле же во Ф ранции  был введен в употребление противогаз Тис- 
со малого образца.

В ноябре ф ранцузы  начали вводить на снабж ение свой новы й про
тивогаз A. R. S., мало отличавш ийся по конструкции от германского.

В ноябре же ам ериканцы  приступили к  изготовлению противогаза 
(так называемой «маски Конеля»), сконструированного на основе неудов
летворявш его американцев английского коробчатого противогаза. П ер
вые 1000 противогазов этого типа поступили на снабж ение армии лиш ь 
в мае 1918 г.85.

Развитие химических войск86

До вступления С Ш А  в апреле 1917 г. в ряды воюющих стран на сто
роне Антанты в ам ериканской армии не велось никакой работы по озна
комлению  частей с ОВ и мерами защ иты от них. Однако в стране суще
ствовало Горное бюро, имевш ее больш ой опыт по газам, образовавш имся 
в копях, и директор  бю ро В. X. М аннинг предлож ил В оенно-научном у 
комитету Н ационального совета воспользоваться опытом, им евш им ся у 
сотрудников бюро. В американском  университете была 30 апреля образо
вана эксперим ентальная станция, преобразованная затем в отдел иссле
д ован и й  «А м ериканской  хим ической  службы». О дноврем енно начали 
образовываться и другие организации.

В ноябре в Гэнпаудер-Н эке был устроен завод для наполнения снаря
дов ОВ, а в декабре вблизи него было реш ено соорудить химические за
воды для выработки ядовитых газов. Все указанные предприятия в ян ва
ре 1918 г. бы ли объединены  в одно целое под названием  Эджвудского 
арсенала (рис. 22) [53].

85 XX, 127, 134, 135, 142; XLI, 231-233, 313.
86 XXXIII; XLI, 43-135.
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Рис. 22. Внутренний вид завода по производству иприта 
в Эджвудском арсенале (Sidel F. R. et al., 1997)

Для заведования всем делом химической войны  в Америке в октябре
1917 г. был создан «Отдел хим ической службы», деливш ийся на девять 
различны х отделов, охватывавш их все вопросы химической борьбы и за
щ иты от действия газов. В связи с отдаленностью  боевых действий от 
метрополии в СШ А возник вопрос об учреждении отдела ам ериканской 
«Военно-химической службы» во Ф ранции , что и было вы полнено в авгу
сте 1917 г. Во главе этого отдела был поставлен полковник  А. Ф райс, 
прилож ивш ий все усилия для создания кадра опытны х офицеров, обуче
ния войск правильному поним анию  вопросов химической войны и обо
роны от действия газов и т. д. Отдел, в свою очередь, делился на семь раз
личны х подотделов, и ему подчинялась учреж денная в январе 1918 г. 
в городе П ю то, около П ариж а, хим ическая лаборатория и Ганлонский 
опы тны й полигон, проделавш ие очень большую работу по определению  
свойств газов, прим енявш ихся германцами, и мер защиты от их действия. 
Отделу подчинялся также один газовый полк 6-ротного состава (переф ор
м ированны й из 30-го инж енерного полка), развернувш ийся в сентябре
1918 г. в три полка 18-ротного состава каждый.

1917 г. ознаменовался установлением более тесной связи между сою з
никам и в области ведения хим ической войны. Создается междусоюзный 
комитет по распределению  всех запасов химических веществ. 28-29 мая 
собирается англо-французская химическая конф еренция, а 17-19 сентября 
такая же конф еренция, но уже с участием Бельгии, СШ А  и Италии. В де
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кабре был создан постоянны й секретариат из представителей всех сою з
ных армий по разреш ению  вопросов ведения химической войны.

В 1917 г. во всех армиях растет количество химических частей. П очти 
везде каждая армия имеет в своем распоряж ении такую часть (в Герма
нии — батальон, в России — рота). В конце 1917 г. германцы переф орм и
ровали оба саперны х полка, имевш их задачей производить газобаллонные 
нападения, в восемь отдельных газометных батальонов, рассчитанных на 
1000 газометов каждый. В России к моменту выхода ее из войны имелось, 
кроме Петроградского учебного огнехимического батальона, еще 14 дей
ствовавших на ф ронте рот.

26 декабря ам ериканцы  отправили на театр военных действий две пер
вые роты (А и В) своего 31-го инженерного полка, формируемого в виде 
химического полка.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Если в начале 1917 г. первый и главный вид химического нападения — 
газобаллонный — достиг своего кульм инационного развития, то середина 
и особенно конец 1917 г. характеризуются ослаблением этого вида хими
ческого нападения в силу, во-первых, поднятия химического обучения и, 
во-вторых, в силу появления более мощ ной и удобной его замены  — газо- 
метанием и хим ической артиллерийской стрельбой. Ч резвы чайно боль
ш ая затрата сил на организацию  газобаллонного нападения, возможность 
которой стояла в зависимости от такого капризного фактора, как  метео
рологические условия, значительная угроза потерь среди своих войск и 
главным образом отсутствие тактической гибкости и управляемости — вот 
причины , которые привели в конце 1917 г. к полному почти отказу от 
прим енения газобаллонных атак.

Н ельзя еще раз не отметить, что это могучее вначале благодаря не
ож иданности и отсутствию защ иты средство борьбы ни разу не вышло из 
тактической области, ни  разу не сделалось фактором оперативного про
рыва при полной к тому возможности. В 1917 г. так  же, как  и в 1916 г., 
газобаллонны е атаки служ или средством для истощ ения противника и 
нанесения ему потерь. Н о такие цели разумно было ставить как  преддве
рие больш ой реш аю щ ей операции; однако история не дает прим еров к 
этому. Таким образом  мож но с полной уверенностью  сказать, что газо
баллонная атака, вернее, ее могущество, как  фактор прорыва ни одной из 
воюющих сторон использована не была.

В 1917 г. центр тяжести в области прим енения химического оружия 
переносится на артиллерийские химические снаряды. С одной стороны,
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техника дает больш ой силы  пораж аю щ ие химические вещ ества (иприт, 
арсины ), с другой —  вырабатываю тся уже как  технические, так и такти
ческие основания для прим енения химических артиллерийских снарядов 
в условиях боевой обстановки. По словам Брухмюллера, «не было ни од
ного случая стрельбы снарядам и с цветным крестом, чтобы неприятель
ская артиллерия, стоявш ая на соверш енно закрытых позициях, не была 
приведена к молчанию »87.

В 1917 г. на арене борьбы появляется новое средство химического на
падения, тактически более подвижное, нежели баллонная атака, — газоме
ты. Их предш ественниками были минометы, из которых в 1915-м и 1916 гг. 
производили стрельбу хим ическими минами.

Массовость применения, основанная на теоретических и практических 
опытах, придала новому виду химической борьбы — стрельбе химическими  
снарядами и газометанию  — оперативное значение. В 1917 г. сою зники из- 
за обстрела химическими снарядами долж ны были в одном случае отсро
чить на три недели, а в другом совсем прекратить наступление во Ф ланд
рии. С середины 1917 г. артиллерийский огонь химическими снарядами 
становится оперативны м фактором. Здесь нельзя не упомянуть о том, что 
германцы, как и прежде, играю т ведущую роль в изы сканиях новых, бо
лее активных ф акторов борьбы в области химии. Н аконец ярким  приме
ром удачного прим енения газометов в горной войне, сы гравш их опера
тивную роль, является описанны й выше эпизод у Флитча.

87 IX, 57-58.
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ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ КАК ОПЕРАТИВНЫЙ ФАКТОР

1918 г. является годом завоевания химическим оружием положения, 
равного другим родам оружия. Влияние химических средств, бросаемых 
в неприятеля не только из баллонов, но также из минометов, газометов и 
в виде артиллерийских снарядов, получило такое значение, что 26,4 % по
терь ам ериканской армии были причинены  химическими средствами. Из 
различны х же видов хим ического оружия главным и преобладаю щ им в 
1918 г. становится артиллерийский снаряд. Так, в течение 1918 г. более 
90 % израсходованных германской армией ОВ было использовано в артилле
рийских снарядах [54].

Главнейш ими способами химического нападения становится пораж е
ние противника парами и каплям и иприта, заражение местности и про
бивание противогазов при помощ и арсинов. П ом ощ никам и артиллерии 
являю тся химические минометы.

В феврале Ф ранция переш ла к  коробчатым противогазам со специаль
ными ф ильтрами против «синего креста», недостаточно оправдавш ими, 
однако, возлож енные на них надежды.

27 февраля на ф ронт прибы ли две роты (С и Д) 31-го инж енерного 
полка (химического) ам ериканской армии.

Химическое оружие в Мартовском наступлении германской армии
(Схема 7)

В подготовке М артовского наступления германцев на Западно-евро
пейском  театре между Круазиль-ля-Ф ер особое место и значение получи
ла подготовка этой операции в химическом отнош ении88 [55].

Эта химическая подготовка, продолж авш аяся с 9-го по 19 марта, была 
основана на распределении атакуемого участка неприятельского фронта 
для заражения соответствующим типом БХВ посредством обстрела различ
ными артиллерийскими хим ическими снарядами (с «желтым крестом» — 
с ипритом ; с «синим  крестом» — с арсинам и, с «зеленым крестом» — 
с нестойким ОВ (НОВ). При этом  «желтый крест» был в марте усовершен-

88 XIV, 82-85; XXXVI, 36-39.
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ствован вводом в снаряд сильного взрывчатого заряда, чем достигалось 
лучшее разбрызгивание отравляю щ его вещ ества, и снаряд этот стал на
зываться «бризантным снарядом с желтым крестом».

Такими снарядами германцы заражали те районы неприятельского рас
положения, которые не предназначались для наступления пехоты, именно 
районы Левен — Аррас и И нш и — Гузокур. О собенно важно было отра
вить горчичным газом выступ английского ф ронта от И нш и до Гузокура, 
которы й являлся ф ланкирую щ им  для наступаю щ их герм анских войск. 
Левофланговый корпус 5-й британской армии, занимавш ий этот выступ 
еще до начала германской атаки, потерял 5000 человек, был дем орализо
ван и своим разгромом положил начало разгрому всей 5-й армии. «Зеленым 
крестом» за два дня до наступления германцы обстреляли главную полосу 
своего будущего наступления Гузокур — Сен-К антен, чем способствова
ли всей операции прорыва. На остальных участках обстрел носил демонст
ративный характер. В частности, не обстрелянны й совсем химическими 
снарядами участок британского ф ронта Аррас — И нш и оказал и наиболь
шее сопротивление герм анским  атакам. П о ам ериканским  источникам , 
при артиллерийской подготовке германцами против одной только 3-й бри
танской армии было выпущ ено до 250 тыс. снарядов с «желтым крестом». 
Армия потеряла 4800 человек (в том числе 500 оф ицеров). Высокий про
цент англичан потерял боеспособность, будучи изнурен 8-9-дневным непре
рывным ношением противогаза89.

Незадолго до атаки германцы путем обстрела химическими снаряда
ми третьей линии  обороны  поставили химические завесы  между ней и 
первыми двумя линиям и. Во время наступления в глубину были обезвре
жены горчичным газом опорные пункты противника, казавш иеся затруд
нительными для атаки.

Таким  образом  хим ическая артиллерийская подготовка впервые по
лучила значение оперативного фактора, однако не сыгравш его еще своей 
полной роли: «Недостаточно было усвоено значение стрельбы химичес
кими снарядами, недостаточно еще также было знакомство с различными 
типами этих снарядов; отсутствовало также умение прим енять их для ар
тиллерийской стрельбы как  во время подготовки к атаке, так и в период 
самой атаки. Во время предстоящ его наступления подавляю щ ий процент 
должны были составлять химические снаряды, обладаю щ ие при благопри
ятных условиях гораздо больш ей силой действия, чем бризантны е снаря
ды. Необходимо было стремиться к  самому широкому применению  именно 
химических снарядов, для чего начальники войск долж ны были быть хо
рошо с ними знакомы.

89 В указанное время входит и отдых в убежищах. — Я. А.

СХЕМА № 7
ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В БОЛЬШОМ НАСТУПЛЕНИИ 

ГЕРМАНЦЕВ В МАРТЕ 1918  Г.

А. Общее положение фронта на Французском театре Мировой 
войны перед большим наступлением германцев в марте 1918 г.
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ствован вводом в снаряд сильного взрывчатого заряда, чем достигалось 
лучшее разбры згивание отравляю щ его вещ ества, и снаряд этот стал на
зываться «бризантным снарядом с желтым крестом».

Такими снарядами германцы заражали те районы неприятельского рас
положения, которые не предназначались для наступления пехоты, именно 
районы Левен — Аррас и И нш и — Гузокур. О собенно важно было отра
вить горчичным газом выступ английского ф ронта от И нш и до Гузокура, 
которы й являлся ф ланкирую щ им  для наступаю щ их герм анских войск. 
Левофланговый корпус 5-й британской армии, занимавш ий этот выступ 
еще до начала германской атаки, потерял 5000 человек, был деморализо
ван и своим разгромом положил начало разгрому всей 5-й армии. «Зеленым 
крестом» за два дня до наступления германцы обстреляли главную полосу 
своего будущего наступления Гузокур — С ен-К антен, чем способствова
ли всей операции прорыва. Н а остальных участках обстрел носил демонст
ративны й характер. В частности, не обстрелянны й совсем химическими 
снарядами участок британского ф ронта Аррас — И нш и оказал и наиболь
ш ее сопротивление герм анским  атакам. П о ам ериканским  источникам , 
при артиллерийской подготовке германцами против одной только 3-й бри
танской армии было выпущ ено до 250 тыс. снарядов с «желтым крестом». 
Армия потеряла 4800 человек (в том числе 500 оф ицеров). Высокий про
цент англичан потерял боеспособность, будучи изнурен 8-9-дневным непре-
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полной роли: «Недостаточно было усвоено значение стрельбы химичес
кими снарядами, недостаточно ещ е также было знакомство с различными 
типами этих снарядов; отсутствовало также умение прим енять их для ар
тиллерийской стрельбы как  во время подготовки к  атаке, так  и в период 
самой атаки. Во время предстоящ его наступления подавляю щ ий процент 
долж ны были составлять химические снаряды, обладающ ие при благопри
ятных условиях гораздо больш ей силой действия, чем бризантны е снаря
ды. Необходимо было стремиться к  самому ш ирокому применению  именно 
химических снарядов, для чего начальники войск долж ны были быть хо
рошо с ними знакомы.
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СХЕМА № 7. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В БОЛЬШОМ 
НАСТУПЛЕНИИ ГЕРМАНЦЕВ В МАРТЕ 1918 Г.

Б. Химическая подготовка большого наступления 
германцев с 9-го по 21 марта
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СХЕМА № 9. ГАЗОБАЛЛОННЫЕ АТАКИ 

со стороны германцев 24 сентября;

Профиль окопа у деревни 
Ольсевичи с установленным 
на дне его газовым баллоном

Баллон

У С Л О В Н Ы Е

Окопы

Газовые баллоны 
и направление 
газовых волн

Эвакуация 
отравленных 
из деревни Дубово

В РАЙОНЕ МЕСТЕЧКА БАРАНОВИЧИ В 1916 Г. 

со стороны русских 25 октября



СХЕМА № 10. АТАКА ПРЕДМОСТНОГО УКРЕПЛЕНИЯ У ДЕРЕВНИ ВИТОНЕЖ 1 НОЯБРЯ 1916 Г. 

Схема распределения германской артиллерии артиллерийского огня 
химическими снарядами группы В («Ака») и огня минометов

У С Л О В Н Ы Е  З Н А К И

< •>

Ь — У

Русские окопы 

Группы русских батарей

Германские окопы

Разграничительная линия между 
северной и южной группой минометов

Группы минометов

215:

Группы германской артиллерии

Номера целей германской 
артиллерии и площади их обстрела

Направление стрельбы германских 
батарей по русским батареям

Направление стрельбы германских 
батарей по фланкирующим постройкам
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СХЕМА № 1 1 .  АТАКА ПРЕДМОСТНОГО УКРЕПЛЕНИЯ

А. Общая группировка сил перед атакой 
и распределение артиллерии

У ДЕРЕВНИ ТОБОЛЫ ИЛИ ЧЕРВИЩЕНСКОГО ПЛАЦДАРМА 

Б. Распределение артиллерийского огня при стрельбе 
на поражение (1-й период)
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СХЕМА № 12. ОПЕРАЦИЯ ГЕРМАНЦЕВ У РИГИ В СЕНТЯБРЕ 1917 Г.

А. Общая группировка сип перед операцией и ее результаты
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Б. К артиллерийскому приказу о стрельбе химическими снарядами



С к о р о  он и  услы ш али  и  п ри вы ч н ое взз... но за н и м , 
вм есто  треск а  и  грохота, следовало  совсем  н еп р и в ы ч н о е 
глухое п ф ф ...

-  Н е м ож ет бы ть, чтобы  он и  все п росто  не р азр ы ва
ли сь , —- сказал  У интерб орн .

Е щ е од и н  сн ар яд  упал  совсем  р яд о м , за  бруствером , 
сн ова послы ш алось  н еп о н я тн о е  глухое ш и п ен ье. И  тотчас 
в воздухе стр ан н о  запахло  —  к ак  будто св еж еско ш ен н ы м  
сен о м , только  острее. И в ен с  и  У и н тер б о р н  п ри н ю хали сь  
и к р и кн у л и  в од и н  голос:

-  Ф осген! Газ!
П осп еш н о , н ел о в ки м и  рукам и саперы  натянули  м аски  

и п ош ли  дальш е, сп о ты каясь , почти  ощ упью . И вен с и 
У и н терб орн  вы б рали сь  н а  дорогу  и  п о д о ш л и  к  поселку. 
Х и м и ч ески е сн аряд ы  градом  сы п ал и сь  н а п о сел о к , н а  их 
ж и л и щ а —  вззз, вззз, взз , взз , п ф ф -п ф ф -п ф ф -п ф ф . Н а 
м гн овен ье оба сн я ли  м аск и  —  в воздухе стоял  ед ки й  запах 
ф осген а.

И вен с  и  У и н терб орн  стояли  у к о н ц а  о к о п а , п ом огая  
полуслеп ы м  в п роти вогазах  сап ерам  вы б и раться  наруж у.

О дна за другой  ш ли  м им о н елеп ы е ф игуры : р ези н о 
вы е м аски  вм есто л и ц , огром ны е м ертво поблескиваю щ ие 
о ч к и , д л и н н ы й  хобот, п р о тян у в ш и й ся  к  короб к е ... точ н о  
п о ги бш и е душ и, и скуп аю щ и е в н овом  аду к акой -то  чу
д о в и щ н ы й  грех, —  п одум алось  У и н терб орн у . В ходы  в 
п одвалы  бы ли  наглухо завеш ен ы  дл я  защ и ты  от газа , и 
все ж е о н  п р осачи вался  внутрь. Д вои х  солдат, наглотав
ш и хся  газа , ун если  н а  н оси лках . Л и ц а  у н и х  бы ли  страш 
н ы е , н а  губах пена.

Ричард Олдингтон. Смерть героя. 1929 г.

Химическое оружие как оперативный фактор
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Н едооценивалось такж е значение дымов, между тем чем слабее артил
лерийская поддержка, тем больш е значения приобретают дымы, представ
ляю щ ие собой не только средства маскировки своей пехоты, но и меш а
ющие наземному наблю дению  противника»90.

Необходимо также упомянуть об одной весьма важной причине, ос
лабивш ей значение хим ической подготовки герм анского наступления.

Категорическое требование германской инструкции для применения 
новых химических снарядов, изданной в декабре 1917 г., о том, чтобы для 
обстрела пункта атаки прим енялись снаряды с нестойкими газами, при
вело к  тому, что сою зники в период германской химической подготовки 
точно вы яснили по распределению  стойких и малостойких химических 
снарядов по фронту и в глубину как  участки, предназначенны е против
ником для прорыва, так  и предполагаемую глубину развития каждого из 
прорывов. Таким образом резкое деление химических снарядов, если так 
можно выразиться, на активные и пассивные в период такой длительной 
артиллерийской подготовки, какая имела место в только что изложенном 
большом германском наступлении, дало в руки сою зного командования 
ясную схему германского плана и исключило таким образом одно из глав
ных условий успеха — внезапность. Н есомненно, что соответственно при
нятые сою зникам и меры в значительной степени понизили успех гран
диозной химической подготовки германцев.

Применение различных видов химического оружия в операциях 1918 г.

Газометы. 31 марта у Л анса англичане произвели одно из выдающихся 
газометных нападений на германцев. Для усиления хим ических частей 
были привлечены А и В роты ам ериканского химического полка. В напа
дении приняли участие 3728 газометов Ливенса и 920 м инометов Стокса. 
М ины были снаряж ены  фосгеном. Нападение было произведено в пол
ночь. Данны е о потерях германцев не опубликованы91.

В июле германцы произвели одно из крупнейш их газометных напа
дений у Д орм ана на М арне, прим енив вновь сконструированны й ими на
резной 16-см миномет с дальностью  стрельбы до 3 км (взамен 18-см глад
костенного). Всего для нападения германцы  сосредоточили до ты сячи 
минометов. П одробности не опубликованы.

18 августа имело место газометное нападение ам ериканцев на герман
ские позиции у М еруайе и Баккара. В нападении приняло участие 800 
газометов Ливенса. В полночь был дан залп м инам и с фосгеном и хлор
пикрином. П отери германцев не опубликованы.

90 XXIV, 63.
91 XX, 24; XXIII, 10.
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Стрельба химическими артиллерийскими снарядами. 7-го и 8 апреля 
перед наступлением на р. Лис германцы произвели артиллерийскую  под
готовку, заразив «желтым крестом» (главным образом «бризантным сна
рядом» с «желтым крестом»)92, фланги наступления Армантьер и местность 
южнее Л а-Бассэ [56]. П олоса же наступления 9 апреля подверглась обстре
лу «разноцветным крестом». Сам же Армантьер был затоплен таким коли
чеством иприта, что последний тек по улицам. А нгличане очистили А р
м антьер , сдав его без вы стрела герм анцам ; одн ако  последние смогли 
войти в него только через две недели, настолько он был ими заражен. П о
тери англичан отравленны ми — около 7000 человек (рис. 23).

Б

Рис. 23. В 1918 г. иприт стал фактором «заграждения», превращая руи
ны европейских городов в безжизненные пространства: А — руины 
европейского города, пораженные ипритом. Надпись на стене гла
сит: «Держитесь снаружи! Опасность ипритного поражения!»; Б — спе
циальные машины, эвакуирующие с поля боя солдат, пораженных 
ипритом, без их предварительной обработки (Sidel F. R. et al., 1997)

92 XX, 118-119.
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20 апреля германцы начали артиллерийскую  химическую подготовку 
перед своим наступлением между Кеммель и И пр, последовавш им 25 ап
реля. В период подготовки германцы поставили фланговое заграждение 
у И пра к  югу от М етерэн, отрезав главный объект наступления — гору 
Кеммель. В полосе наступления германская артиллерия выпустила боль
ш ое число «синего креста» с небольш ой прим есью  «зеленого креста». 
В тылу установлено заграждение «желтым крестом» от Ш еренберга до Крю- 
стстрааетсхук. П отери англичан с 20-го по 27 апреля (взятие горы К ем 
мель) около 8500 человек отравленных (из них 43 умерш их)93.

27 мая во время больш ого «Второго наступления германцев» (сражение 
на р. Эн) ими был осущ ествлен массовый обстрел химическими артилле
рийским и снарядами [57]. С 2 ч до 4 ч 40 мин. шел обстрел одновремен
но первой и второй оборонительны х полос, штабов дивизий и корпусов, 
ж елезнодорожных станций до 16 км в глубину располож ения французских 
войск. В результате атакую щ ие наш ли «оборону почти целиком  отрав
ленной  или уничтоженной» и в течение первого дня атаки прорвались на 
15-25 км в глубину, нанеся потери оборонявш имся: 3495 человек отрав
ленны м и (из них 48 умерш их)94.

9 ию ня при наступлении 18-й германской армии на ф ронте М онди- 
дье _  Н уайон на К ом пьен артиллерийская химподготовка носила более 
скром ны й характер. П о-видимому, это было одной из причин наим ень
ш ей успеш ности прорыва на Компьен.

18 ию ня на р. М арне французы  впервые применили артиллерийские 
снаряды с ипритом  собственного производства, которое было уже постав
лено в таком больш ом масш табе, что Ф ранция могла снабж ать ипритны 
ми снарядам и арм ии своих сою зников (А мерику, И талию , Бельгию  и 
Грецию)95. Подробные данны е о применении снарядов с ипритом 18 ию ня 
не опубликованы, но потери германцев, по их же источникам , оказались 
значительны м и.

15 июля в Ш ам пани германцы свое последнее наступление предварили 
огромнейшей артиллерийской подготовкой, в которой центр тяжести лежал 
в прим енении химических снарядов. Н а ф ронте 4-й ф ранцузской армии 
герм анская пехота испы тала на себе действие ф ранцузских химических 
снарядов в больш ом масш табе, так как французы  впервые осущ ествили 
на практике принцип эш елонированной обороны в глубину, заранее очи
стив первую линию  обороны , и встретили германскую пехоту 1-го и сгру
дивш егося за ним 2-го эш елонов губительным огнем. П одробности о роли 
химических снарядов в этой операции не опубликованы [58].

93 XX. 92, 95; XXIX, 81; XXXIX, 296.
94 XV, 31; XX, 95; XXIX, 81.
95 XX, 26.
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3 сентября англичане начали прим енение на ф ронте ипритны х сна
рядов — продукт собственного производства.

26 сентября в восточной части А ргонского леса П ервая ам ериканская 
армия за 6 ч до атаки поставила заграждение на ф лангах полосы наступ
ления путем обстрела артиллерийским и  ипритны м и  снарядам и. А така 
прош ла успеш но главным образом в силу обеспечения ф лангов наступле-

96ния™.
В сентябрьских операциях перевес в м ассировании артиллерийской 

хим ической  стрельбы  переходит к  сою зникам . Герм анцы  уже сильно  
ощ ущ аю т недостаток в хим ических огнеприпасах и не в силах покры ть 
потребности фронта. Так, в сентябре в боях под Сен-М иэль и в Аргоннском 
сраж ении ярко ощ ущ ался недостаток «желтого креста». В оставленны х 
германцами артскладах сою зники наш ли лиш ь 1 % химических снарядов97.

3 октября американцами был произведен планомерно подготовленный 
артиллерийский химический обстрел местечка Ш атель-Сеэри (к  западу от 
Апремон). О ткрыв огонь в 2 ч, ам ериканские батареи при участии двух 
французских в течение 5 мин. выпустили по местечку 1800 французских 
ф осгенны х снарядов98.

Дымовые снаряды. 15 ию ня австрийцы в бою у Видор-С.-Джиовани на 
р. П ияве прим еняю т для прикры тия своей артиллерии дымовую завесу. 
О днако более сильной  и тальянской  артиллерии благодаря им евш им ся 
точным данны м  по стрельбе удается заставить молчать несколько австрий
ских легких батарей. Результаты обстрела были бы больш ими, но дым 
меш ал итальянском у воздуш ному наблю дению  корректировать стрельбу 
артиллерии (рис. 24).

9 ию ля французы  при контратаках у Ф ерм-П орт и Ф ерм-де-Лож об
стреливаю т герм анские наблю дательны е пункты  ды м овы м и гранатам и, 
ослепляя их, а артиллерийские позиции — хим ическими снарядами. Это 
дало возмож ность безболезненно занять исходное полож ение для атаки 
4-м батальоном танков Ш нейдера, при поддержке которых французская 
пехота захватила без труда германские окопы. После этого опыта францу
зы успешно применяли до конца войны прикрытие танковых атак дымовыми

99завесам  и .
Во время наступления сою зников 8 августа в сраж ении при Амьене 

оборонительны е позиции германцев бы ли после четырехминутного боя 
прорваны  тремястами тридцатью  (больш ею частью тяж елыми) танками. 
Н еож иданность, а отсюда успех их атаки был главным образом обуслов-

96 XXXVI, 43.
97 XX, 25.
98 XX, 26.
99 XIII, 123-129.
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Рис. 24. Итальянские солдаты в противогазных масках на позициях 
в ходе отражения наступления австрийцев (Вест Э., 2005)

лен  ш ироким  прим енением  английской артиллерией дымовых снарядов, 
соверш енно ослепивш их наблюдательные пункты германцев. В частности, 
поучителен следующий случай помощи одного танка другому посредством 
прим енения дыма. Один танк, едва взобравш ись на верш ину холма, ока
зался под обстрелом германской полевой батареи. Т анк  этот отступил за 
гребень холма и выстрелил по направлению  герм анской батареи 5 ружей
ными ды м овы м и гранатами. Сопутствующ ий ему другой танк  направил
ся прям о в ды м , врезался в батарею и своротил орудие [59].

2 сентября под С уассоном  ф ранцузы  удачно прикры ли ды мовы м и 
снарядам и атаку трех батальонов своих танков.

Весьма показательны м  примером ды мовой м аскировки фланга явля
ется вы полнение такой задачи во время наступления 5-й австралийской и 
30-й ам ериканской дивизий в сентябре 1918 г. при прорыве линии  Гин
денбурга тан кам и  у Белликур. В нам еченном  для наступления районе 
находился единственны й удобопроходимый для танков подступ, как бы 
коридор. С права от атакующ их была устроена ды м овая завеса, и так  ус
пеш но, что танки и пехота лиш ь очень незначительно потерпели от огня 
левого ф ланга германцев. П од прикры тием  завесы  атакую щ ие обош ли 
германцев и, внезапно атаковав их с тыла и одноврем енно с фланга, взя
ли под перекрестны й огонь. О перация прош ла блестящ е. П ленны е гер
манские оф ицеры  сознались, что никак  не могли заподозрить, чтобы их 
ф ланг мог быть обойден подобным образом.

2 октября в сраж ении на фронте К амбрэ — С ен-К антен 4-я англий
ская армия атаковала на участке Грикур — Вендюиль (15 км), прикрываясь
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ды м овой завесой путем вы пуска ды ма с сам их танков , что позволило 
последним избежать многих потерь от противотанковых орудий. В атаке 
участвовало 175 танков Н П П  и местами Д П П .

25 октября 5-я ф ранцузская армия перед ш турмом позиции герм ан
цев ослепила наблю дательные пункты ды мовы ми артиллерийским и гра
натами. Кроме того, ее огнем были уничтожены многие противотанковы е 
орудия и м инометы , благодаря чему танкам  удалось приблизиться к  обо
ронительной полосе германцев и местами прорвать ее, несмотря на тщ а
тельно организованную  герм анцами противотанковую  оборону100.

Зажигательные мины. 18 ию ля на р. М арне 1-я ам ериканская хим и
ческая рота (А) организовала нападение против пулеметных гнезд герман
цев зажигательны ми м инам и с термитом и желтым ф осф ором . Результа
ты нападения не опубликованы.

Газометное дело в 1918 г. получило значительное развитие. Так, анг
личане в этом  же году произвели до 300 газометаний. Больш ое развитие 
этот вид нападений получил и у германцев.

Газобаллонный выпуск в 1918 г. применялся англичанам и в более ма
невренной форме. Баллоны с газами подвозили по узкой колее передовой 
линии окопов, быстро выпускали газ, после чего хим ическое снаряж ение 
убиралось тем же способом. Таких нападений германцы отмечаю т девять.

В том же году получило некоторое развитие прим енение химических 
ручны х гранат. По м нению  Ф райса, небезуспеш но в последние месяцы 
войны  прим енялись гранаты с ипритом.

Значительное развитие в 1918 г. получили дымообразующие средства в 
виде артиллерийских снарядов, ручных и руж ейных гранат, мин, а также 
в виде специальных дымовых шашек и других дымовых приборов.

Средства противохимической обороны. Развитие противохимических 
защитных средств пош ло главным образом по линии  изы скания проти- 
воипритных средств. Серьезным объектом борьбы стали такж е ядовитые 
дымы. В 1918 г. конструирую тся противоипритная одежда, противоиприт- 
ные мази, находит прим енение хлорная известь для дегазации, строятся 
газоубежища и т. д. (рис. 25) [60].

В основном  же 1918 г. не смог радикально разреш ить поставленные 
перед ним  вопросы противохимической защ иты. В частности, надо отме
тить появление в германском противогазе патрона Зонтага, увеличивав
шего сопротивление противогаза фосгену и синильной кислоте101.

П оследовательно же усоверш енствование противогаза ш ло таким  пу
тем. В апреле в германском противогазе подверглись объединению  фильт-

100 X III, 123-126.
101 XX, 127.
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Рис. 25. Первые убежища для коллективной защиты от ОВ (Sidel F. R. et al., 
1997). Ш ироко использовались на западном фронте. Американский экспеди
ционный корпус построил более 35 тыс. таких убежищ. В соответствии с 
требованиями обстановки на фронте эти убежища оснащались специальными 
попонами, выполняющими роль наружных дверей, покрытых импрегнирую- 
щим составом, наиболее резистентным к используемому противником ОВ 
(обычно в этом качестве использовались тяжелые масла). В 1915 г. Н. Д. Зе
линский предложил пользоваться древесным углем для засыпки козырьков 
и прикрытий над окопами и блиндажами. В 1920-е годы его предложе
ние было претворено в жизнь в виде фильтра-поглотителя в газоубежищах

рую щ ая коробка и добавочны й  патрон под названием  универсальной  
коробки, причем введены были ды мовые фильтры.

В июне в СШ А  делаю тся попы тки заменить английские прокладки из 
креповой бумаги в английском  противогазе войлочны ми, так  как  первые 
не удовлетворяли в качестве дымовых фильтров.

В сентябре на фронте появился новый американский противогаз-маска 
(КТ) типа RFK , долж енствовавш ий служить целям противоипритной за
щиты глаз и дыхательных путей [61].

К  концу ию ля общ ее число противогазов, изготовленны х в СШ А, 
достигло 1 млн. В ам ериканской  арм ии продолж алось развитие хим ичес
ких войск. В марте ам ериканцы  свои 6 химических рот развернули в 18, 
сведенных в 6 батальонов. В июле прибыли на ф ронт 5-я и 6-я (Е и G) 
роты 31-го инж енерного (химического) полка ам ериканской  армии.

Выводы. В рассматриваемом 1918 г. та форма химического нападения, 
которая была основной в предыдущие годы — баллонны й выпуск газа, — 
почти не прим енялась в силу того, что новые формы химического нападе
ния во многих отнош ениях, и главным образом в отнош ении гибкости и 
управляемости, оказались более удобными. П равда, в 1918 г. газобаллон
ные нападения совсем не исчезли, но ф орм а их прим енения изменилась.
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Если ранее подготовка такого нападения требовала неделю, иногда и две, 
а иногда даже три при затрате огромного комплекса химических (именно 
химических, а не механических) усилий, то в 1918 г. англичане стараются 
механизировать эту подготовку, значительно сократив затрату времени. 
Однако эти попы тки сделать баллонную атаку более м аневренной оказа
лись малоудовлетворительными, почему американцы  и англичане пош ли 
по линии увеличения маневренности не только всего комплекса газобал
лонного снаряж ения, а главным образом его расчетной единицы  — одно
го баллона, сделав его доступным для переноски одним человеком и усо
верш енствовав ряд других его свойств. О днако это усоверш енствование и 
увеличение м аневренности  баллонной атаки не успели найти себе при
м енения и ждут еще эксперим ента в будущей войне.

Н овы й способ химического нападения — газометание, — получивший 
особенное развитие в 1918 г. и частично заменивш ий газобаллонную  ата
ку, не мог еще полностью  ее вытеснить. Даже при сосредоточении огром
ной материальной части одно газометание без взаимодействия с осталь
ными видами химического нападения и без развития его ударом ж ивой 
силы, редко могло служить оперативны м  целям, оставаясь в больш инстве 
случаев в пределах тактического использования.

Д анны е табл. З102 (потери англичан от герм анского газом етания за 
1918 г.) подтверждают вы сказанную  выше мысль.

П отери германцев от газометных нападений на них англичан были зна
чительными, но все же надо признать, что газометание в 1918 г. далеко 
не исчерпало свои потенциальны е возможности в пределах тактического 
использования. При сущ ествующ ей дальности газометного обстрела газо
метание едва ли может рассчитывать на оперативное значение.

Н есом ненно, преобладаю щ им видом химического нападения в 1918 г. 
оказалась артиллерийская хим ическая стрельба, ставш ая еще с середины 
1917 г. фактором  оперативного значения (под этим  наим енованием  мы 
понимаем такой фактор, которы й может оказывать влияние на успех опе
раций, почему и учитывается в ее плане).

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В 1918 г. артиллерийская химическая борьба становится обязательным 
ф актором  каж дой больш ой операции  как  герм анцев, так  и сою зников 
(например, наступления германцев 21 марта, 9 апреля, 27 мая, 9 ию ня и 
15 июля, ам ериканский план прим енения газов для сраж ения в Аргоннах

102 XX, 118.
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Таблица 3

П отери английских войск в 1918 г. от германского газометания

Время Место Число потерь от газометов Из них умерло

26 января Ланс 2 -

31 января Ланс 19 3

14 февраля Бюлькур 66 4

16 февраля Ланс 10 -

19 февраля Ланс 9 -

6 марта Авьон 70 13

7 марта Гонлье 40 6

7 марта Гонлье 17 7

21 марта Монши - -

14 апреля Ланс - -

22 апреля Ланс - -

1 мая Высота 70 7 -

19 мая Сен-Эли 75 20

31 мая Высота 70 17 5

Всего за 1918 г. 332 60 (17,4 %)

в октябре — ноябре). Этот вид химического оружия получает вполне за
конченны е теоретические полож ения на основе практических данных, на
пример теория авторитетного германского артиллериста Брухмюллера. Н а
сколько прочное место в операции приобрела артиллерийская химическая 
стрельба, можно судить по тому, что 50 % всех выпущенных в 1918 г. гер
манцами артиллерийских снарядов были химическими. Ф ранцузы  за несколь
ко месяцев войны в 1918 г. израсходовали свыш е 2 млн. таких снарядов. 
О м ощ ности этого вида борьбы дает такж е представление пом ещ аем ая 
ниже таблица потерь англичан от стрельбы герм анской артиллерии хими
ческими снарядам и в 1918 г. (табл. 4).

К  сож алению , более подробных данны х о потерях французов и гер
манцев от хим ической артиллерийской стрельбы не имеется. Если же к  
выходу бойцов из строя прибавить потерю тех усилий, которые потребо
вались для эвакуации отравленных, их обеззараж ивания и лечения, ста
нет ясны м  тот грандиозны й комплекс ущ ерба, наносим ого противнику 
артиллерийской хим ической стрельбой.

Что касается общ их потерь от ОВ за время войны , то удельный вес 
этих потерь по отнош ению  ко всей сумме потерь за этот период выража
ется следую щ им и ц и ф рам и  (в процентах) по арм иям : для герм анской  
армии 1,88 %, для ф ранцузской — 5,97 %, для английской — 8,79 %>, для
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Таблица 4
П отери англичан от стрельбы германской артиллерии 

химическими снарядами в 1918 г .103

Конец
недели

Общее число 
потерь Умерло Операция

5 января 653 9
12 189 1

19 198 5
26 356 2

1396 17
2 февраля 903 7
9 411 6

16 408 3
23 660 16

2382 32
2 марта 428 3
9 904 28
16 6195 39 Усиленный обстрел выступа у Камбрэ 11—14 марта
23 6874 36 Германское мартовское наступление 21 марта
30 2886 30

17 087 136
6 апреля 1302 10

13 6940 20 Германское наступление на р. Лис 9 апреля
20 3926 13 Обстрел Виллер-Бретонне 17 апреля
27 4544 30 Взятие германцами Кеммеля 25 апреля

16712 73
4 мая 4461 31
11 1721 14
18 4421 40 Обстрел Фонквиллера 11—12 мая
25 3918 32

14 521 117
1 июня 3495 48 Германское наступление на р. Эн 27 мая
8 1485 23
15 1135 24
22 525 22

29 707 44
7347 161

103 XX, 94-95.
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Продолжение табл. 4

6 июля 781 11

13 478 9

20 605 5 Французское наступление у Виллер-Коттере

27 1968 19 Обстрел Виллер-Бретонне 22 июля

3832 44
3 августа 2286 23

10 1762 20
Английское наступление на р. Сомме 8 августа. 
Амьенская операция

17 3720 23

24 5367 25
Английское наступление на р. Скарпе и на 
р. Сомме 21 августа

31 6265 54

19 400 145

7 сентября 6134 36 Наступление англичан через Ланс 3—4 сентября

14 2590 36

21 4172 32

28 2578 12
Наступление англичан и французов на Камбрэ 
27 сентября

15 474 116

5 октября 4315 24 Наступление англичан под Ипром 28 сентября

12 2206 25

19 4407 31
Наступление англичан и французов на Камбрэ — 
С.-Кантен 8 октября

26 2568 27

13 496 107

2 ноября 2162 23 Наступление англичан на Валансьен 1 ноября

9 1561 12

16 367 9
23 27 1

4117 45

Всего 115 764 993

ам ериканской — 26,4 %. Абсолю тное число потерь ам ериканской армии 
от ОВ составляло 70 752 человека (из них умерло 1400), или 2 % общ их 
потерь, выражавш ихся циф рой 258 338 человек [62].

С толь значительная циф ра потерь ам ериканских арм ий от ОВ объ
ясняется тем, что ам ериканская арм ия, вступив в войну лиш ь в 1917 г., 
приняла участие в боях лиш ь в 1918 г., т. е. тогда, когда хим ическое ору
жие, получив свое наибольш ее за время войны развитие, заняло равно
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ценное с другими видами оружия место. Прочие же армии несли колос
сальные потери уже в первые месяцы войны , когда хим ическое оружие 
еще совсем не применялось. Обращ ает на себя вним ание малый процент 
потерь от ОВ в герм анской армии, что объясняется инициативой в прим е
н ении  к ак  средств хим ического  н ападения, так  и средств хим ической  
защ иты , которую  герм анская арм ия сохраняла в течение всей  войны , 
обеспечив себе тем самы м преимущ ество в отнош ении внезапности дей 
ствий химического оружия в течение всей войны.

Н еобходимо остановить вним ание на появлении в 1918 г. дымовых 
снарядов и других средств постановки дымовых завес для сокрытия маневра 
войск. Выше мы привели целый ряд удачных случаев такой маскировки 
(главным образом танковых групп). О днако отсутствие подробных описа
ний этих исторических прим еров не дает возм ож ности установить, как 
им енно были организованы  эти завесы и какую точно роль сыграло при
м енение ды ма на том или ином  этапе операций104. Н есом ненно то, что 
поставленная в 1918 г. для артиллерии (ее наблю дения) проблема борьбы 
с дымом остается в значительной степени неразреш енной до сего времени.

К  сож алению , мы не располагаем  данны м и о прим енении  в 1918 г. 
ядовитых дымов, обладающ их способностью , так  сказать, двойного дей
ствия на противника.

В отнош ении средств ПХО необходимо отметить, что к  1918 г. проти
вогаз настолько был усоверш енствован и заслужил доверие войск, что стал 
необходимым предметом боевого снаряж ения бойца.

П о словам Ф рай са105, это заклю чение прекрасно иллю стрируется оп и 
санием  предметов снаряж ения, брош енного 10 000 отступавш ими солда
тами британской арм ии и подобранного во время больш ого германского 
наступления на Амьен в марте 1918 г.: из них более 6000 побросали свои 
ружья; в несколько м еньш ем числе были оставлены ш лемы, но противогаз 
бросили только 800 из 10000. П ротивогаз не является особо удобоносимым 
аппаратом, и английский тип его не представлял в этом отнош ении ис
клю чения; но солдат знал, что в случае газовой атаки у него не остается 
никаких ш ансов на спасение, если он утеряет свою маску. Вследствие этого 
он сохранял ее в то время, как  побросал почти все остальное, что у него 
было. Боец осознал, что «не страшен газ — коль есть противогаз».

В итоге 1918 г. в области п рим енения хим ического оруж ия если и 
оставил еще многое в стадии испы тания и в потенциальном  состоянии, 
однако он открыл уголок той завесы, которая скрывает от нас сцену пер
вого акта будущей войны.

104 Применение дымовых завес в мировой войне заслуживает самого вдум
чивого изучения и найдет еще своего исследователя. — Я. А.

105 XLI, 76.
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Развитие военно-химической промышленности к концу войны

П одводя итоги краткого очерка развития химического оружия в ар 
миях капиталистических стран за время м ировой войны  и не им ея воз
можности по понятны м причинам дать картину, отражающую действитель
ное состояние производственной базы этого оружия в капиталистических 
странах, мы можем для характеристики лиш ь тенденций этого развития 
привести некоторые данны е роста продукции химических заводов и про
изводства снарядов и средств противохимической защ иты во Ф ранции  за 
время войны , по дан н ы м  одного ф ранцузского военного ж урнала, «La 
France Militaire», за 1931 г.

Производство хлора было начато в августе 1915 г. в количестве 30 т 
в сутки, к  концу этого года оно возросло до 50 т. К  моменту перемирия 
запасы хлора достигли 24000 т. П роизводство удушливых средств в 1917 г. 
достигло 50000 т. П роизводство иприта, начатое в марте 1918 г., возрас
тало следующим образом  (табл. 5 )106.

Таблица 5
П роизводство иприта во Франции в 1918 г.

Месяц Кол-во, т

Март 240

Апрель — май 150

Июнь 200

Июль 270

Август 280

Сентябрь 340

Октябрь 510

1 — 11 ноября 200

И притом  было снаряж ено с апреля по 11 ноября 75-мм снарядов — 
2 160 000, 105-мм — 91 000 и 155-мм — 141 000. Всего французскими сна- 
ряж ательными м астерскими было выпущ ено за время с 1 ию ля 1915 г. по 
11 ноября 1918 г., кроме ипритных, 75-мм — 3 млн., 105-мм и 155-мм — 
4 млн. и 1 100 000 гранат с акролеином.

И з изготовленны х снарядов Ф ранцией  было уступлено: Б ельгии — 
190 000, Греции — 12 000, И талии — 90 000, П ортугалии — 45 000, Румы
нии — 50000, России — 12 000, С Ш А  — 940000, а всего 1339 000 штук. 
Кроме того, ею было уступлено ОВ: А нглии — 7000 т (из них 6000 т ф ос
гена), СШ А — 150 т и И талии 850 т.

106 XXXIII.
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Параллельно с увеличением производства удушливых газов и прим е
нением их на полях сраж ений увеличивалось и производство средств про
тивогазовой обороны . Во Ф ранции последние были выработаны по раз
ным системам (табл. 6 )107.

Таблица 6
П роизводство средств противогазовой обороны во Франции

Система Период производства Кол-во (шт.)

Средства индивидуальной защиты

Аппараты Дрегера С IV 1915 г. по XII 1918 г. 80 000

Аппараты Тиссо, большая модель С V 1915r.no VI 1918 г. 100 000

Аппараты Тиссо, малая модель С IV 1917 г. по XI 1918 г. 600 000

Аппараты С XI 1917 г. по XI 1918 г. 5 271470

Маски М-2 С XI 1916 г. по XI 1918 г. 30000 000

Средства коллективной защиты

Пульверизаторы С V 1915 г. по IX 1918 г. 2 0 0 0 0 0

Приемники для нейтрализующих растворов С XII 1915 г. по VII 1918 г. 80000

Фильтры-ящики Ле-Клерка С I 1917 г. по XII 1918 г. 1000

Заслуживает особого вним ания деятельность Эджвудского арсенала в 
С Ш А  по развертыванию  работы над изготовлением БХВ.

Уже 1 октября 1918 г. личны й состав его был доведен до 233 оф ице
ров, 6948 солдат и 3066 рабочих. Число сооруженных зданий дош ло до 550. 
Сырые материалы для нужд арсенала получались больш ей частью от част
ных ф ирм , а газы и прочие вещ ества — от м ногочисленны х заводов, раз
бросанны х в восточных и западных штатах. Количество израсходованных 
арсеналом сырых материалов в 1918 г. приведено в табл. 7 108.

Таблица 7
Количество израсходованны х Эджвудским арсеналом  

сырых материалов (в кг) в 1918 г.

Наименование Кол-во Наименование Кол-во

Соли 7 811 000 Серы 10 210  000

Белильной извести 19 073 000 Хлористой серы 3 681 000

Пикриновой кислоты 1 673 000 Брома 107 000

Спирта 1 673 000 Хлористого бензила 12 000

Д анны е по количеству отосланных на ф ронт ядовитых веществ при
ведены в табл. 8. Д анны е по м есячной производительности снаряжатель- 
ных мастерских приведены в табл. 9.

107 XXXIII.
108 XLI, 69-70, 73.
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Таблица 8
Количество изготовленных Эджвудским арсеналом и отосланных 

на фронт ядовитых веществ (в кг)

Ядовитые вещества Изготовлено Отослано

Хлора жидкого 2 551000 1 339 000

Хлора газообразного 994000

Хлорпикрина 2 498 000 ! 713 000

Фосгена 1 455 000 378 000

Горчичного газа 640000 171000

Бромбензил цианида 4500 -
Фосфора желтого 905 000 154 000

Четыреххлористого олова 905000 95 000

Четыреххлористого титана 163000 -

Таблица 9
П роизводительность снаряжательных мастерских  

Эджвудского арсенала в ноябре 1918 г. (в кг)

Наименование Кол-во Наименование Кол-во

75-мм снарядов 1080000 Газовых фанат 337 500

4,7-дм снарядов 208 500 Дымовых гранат 216000

155-мм снарядов 243 000 Снарядов для газомета Ливенса 13 500

6 -дм снарядов 81000

А мериканским  отделом газообороны  было изготовлено 5692000 га
зовых м асок для лю дей и 377 881 для лош адей, кроме одеял, костюмов, 
перчаток, защ итной мази и других предметов.

Удельный вес хим ического оружия к  концу войны  значительно вы
рос, что видно из программы  военного министерства Ф ранции на 1919 г., 
где удельный вес различны х родов войск и родов оружия изм енялся по 
сравнению  с 1918 г. в следующей степени (табл. 10).

Таблица 10
Удельный вес различных видов оружия (в %) в программе военного 

министерства Ф ранции, принятой на 1919 г.

Пехота с 40 на 35 Пулеметные части с 4 на 7

Артиллерия с 40 на 30 Танки с 20 на 8

Авиация с 10 на 15 Химия с 0,5 на 4,5

Кавалерия с 3,5 на 0,5

Опыт мировой войны в области военно-химического снабж ения явно 
недостаточен. И  по количеству производимы х в капиталистических стра-
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нах ОВ и по разнообразию  ассортиментов предметов снабж ения будущая 
война долж на значительно превзойти уровень 1917-1918 гг.

А мерика, базируясь на свою  мощ ную  химическую пром ы ш ленность, 
предполагает прим енять О В на поле боя в значительно больш их массах. 
Вопросам организации снабж ения и мобилизации хим ической пром ы ш 
ленности она уделяет значительное вним ание, о чем свидетельствует хотя 
бы ф акт троекратной реорганизации  в последний год аппарата военно
химического снабж ения.

Рост продукции мировой химической промышленности 
после мировой войны

Военное значение хим ической промыш ленности основано на том, что 
она обслуживает почти все отрасли военного дела или непосредственно, 
или же как  одна из важ нейш их составны х частей народного хозяйства 
современного государства. Н оменклатура химических продуктов, непос
редственно необходимых для вооруженных сил, чрезвычайно разнообразна. 
Первое место занимаю т взрывчатые вещества и порох, отравляю щ ие, ды 
мовые и заж игательны е вещ ества. Далее, арм ии нужны хим икалии для 
средств противогазовой защ иты , ф армацевтические препараты , краски, 
водород, гелий, светящ иеся составы и т. д. Н аконец необходимо в огром
ных количествах горючее и смазочное, а также резиновы е изделия, явля
ю щ иеся продуктом химической промы ш ленности в более ш ироком  см ы с
ле. Рост химической промыш ленности за период 1914-1934 гг. приобретает 
поэтому исклю чительное военное значение (табл. 11) (рис. 26).

Таблица 11
Химическая промышленность по важнейшим странам

Страны
Годовая продукция 

(в млн. дол.) Индекс продукции 1929 г. 
(1913 г. -  100)

1913 г. 1933 г.
США 850 2200 375
Германия 600 1500 183
Франция 225 500 275
Англия 300 700 300
Италия 70 220 320
Япония 40 200 500
Общая мировая продукция 2500 6000 240

О собенно нужно отметить рост азотной промы ш ленности (табл. 12), 
служ ащ ей базой для производства взры вчаты х вещ еств и одн оврем ен 
но обслуж иваю щ ей сельское хозяйство  и скусственны м и  удобрениям и 
(табл. 13).
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35

Современная мощность предприятий, 
допускающая производить ежемесячно 
во 2-м полугодии войны

Максимальная месячная 
продукция в 1918 г.

Рис. 26. Диаграмма возможностей по производству ОВ у химической 
промышленности ведущих капиталистических стран (в тыс. т)

Таблица 12
Р ост азотной промышленности  

(продукция связанного азота в ты с. т чистого)

Страны 1913 г. 1929 г. Производственная мощность на 1933 г.

США 40 200 350

Германия 121 900 1400

Франция 18 120 300

Англия 900 180 300

Италия 5 65 120

Польша — 50 90

Япония 3 80 150

Капиталистический мир 1172 1595 2710

Таблица 13
П роизводство азотисты х соединений (в тыс. т)

Годы Капиталистический мир

1929 2113

1930 2204

1931 1694

1932 1585

1933 1166

Нижеприводимая таблица численности рабочей силы по основным от
раслям военного производства как нельзя лучше подчеркивает место воен
но-химической промыш ленности в вооружениях империалистов (табл. 14).
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ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Что же касается итогов в отнош ении оперативно-тактического прим е
нения химического оружия, то можно высказать следующие общие положе
ния, приняты е на основании опыта мировой войны всеми зарубежными 
армиям и и отраж енны е в разнообразной зарубежной военной литературе.

1. Химическое оруж ие п ояви лось  в п о зи ц и о н н ы й  период м ировой  
империалистической войны как одно из средств нападения на противни
ка, защ итивш егося всем слож ным лабиринтом оборонительных сооруже
ний позиционного ф ронта для преодоления этого фронта.

2. БХВ, использованны е всеми участвовавш им и в м ировую  войну 
армиями исклю чительно как  средство наступления тактического порядка, 
с появлением современных ОВ типа иприта стали применяться не только с 
тактическими, но и с оперативными целями.

3. С выходом воюющих армий в 1918 г. из позиционного тупика  и пере
ходом к м аневренной войне на новой материально-технической базе БХВ  
начинают применяться не только как  средство наступления, но и как сред
ство обороны, для зараж ения различных участков оборонительной поло
сы, что впервые стали применять германцы во время своего отступления.

4. Х имическое оружие в последовательном своем развитии на основе 
опыта м ировой войны  в арм иях капиталистических стран установилось 
следующих типов и образцов:

а) газобаллоны носимые, облегченного веса (принятые вместо возимых — 
тяж еловесных), состоящ ие на вооружении химических частей ам ерикан
ской армии. О бщ ий вес снаряж енного фосгеном баллона — 20 кг. К оличе
ство ОВ в баллоне — 12 кг. О тнош ение веса ОВ к  общему весу баллона — 
60 %. А м ериканский химический полк располагает в послевоенны е годы 
1776 баллонами, которые устанавливаю тся по 3 баллона на 1 м.

Опыт мировой войны показал, что при таком сосредоточении балло
нов газовая волна сохраняет смертельную концентрацию  на расстоянии 
до 2-3 км и требует пребы вания в противогазе на расстоянии до 8-10 км. 
Продолжительность непрерывного газопуска при таком количестве средств 
около 30 мин. Б лагоприятны е м етеорологические условия: пасмурная 
прохладная погода (или ночь), ветер со скоростью  не менее 1,5 и не бо
лее 5,5 м /с.

По последним данны м  Г анслиана109, в С Ш А  и в Англии сконструиро
ваны новые облегченные газобаллоны, вес которых вместе с хлором до
стигает всего лиш ь 10 кг. Имеется стремление м аксим ально облегчить и 
ускорить газобаллонную  атаку и сделать ее безопасной для своих войск;

109 XLV, 42.
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б) химические минометы  (табл. 15)
Таблица 15

Химические минометы США
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выстрелов в минуту
Американский 102-мм
гладкоствольный миномет 88,7 1200 11,2 24 20 4
Стокса образца 1918 г.
Американский 107-мм
нарезной миномет — 2400 — __ 20 3-4
Стокса образца 1930 г.

А мериканский хим ический полк имеет 12 рот (3 батальона), по 8 м и
нометов в каждой, т. е. всего в полку 192 миномета. У становка миномета 
на позицию  и подготовка к стрельбе занимаю т около 30 мин.;

в) газометы  (табл. 16)
Таблица 16

Газометы США

Название образцов газометов
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198-мм гладкоствольный газомет типа 
Ливенса, состоящий на вооружении 
химчастей американской армии

90 1350 33,5 12 36

158-мм нарезной немецкого образца 
(сконструирован в конце мировой 
войны)

134,5 3500 35,5 9 25

Химический полк имеет 2400 газометов Ливенса. К ак правило, газомет- 
ная атака проводится соединениям и не менее батальона. Благоприятны е 
м етеорологические условия: прохладная пасм урная погода (или ночь), 
ветер со скоростью  не более 4,5 м /с. Установка батальоном на позицию  
800 газометов может быть с больш ими усилиями закончена в течение ночи;

Основы тактического применения химического оружия

г) стрельба химическими артиллерийскими снарядами
Установились три вида стрельбы.
1. Д ля поражения живой цели.
Цель стрельбы — пораж ение противника раньш е, чем он успеет при

нять меры защ иты. П рименяю тся снаряды с НОВ. Задача стрельбы — со
здание вокруг цели в кратчайш ий срок облака удушающего ОВ высокой 
концентрации. Разрывы сосредоточиваю т на площади не более одного га, 
вмещ ающ ей в себе цель. Огонь ведется с максимальной скоростью  из боль
шого числа орудий110. Н ормы расхода снарядов на один га и необходимое 
число 4 орудийны х батарей на дистанцию  4-5 км, наприм ер, для гер
манской армии установлены для 75-мм пуш ек — 300 снарядов и 4 бата
реи, для 105-мм гаубиц — 50 снарядов и 3 батареи и для 155-мм гаубиц — 
25 снарядов и 3 батареи.

2. Д ля заражения местности.
Цель стрельбы — заразить стойким и ОВ (СОВ) тот или иной участок 

местности, для того чтобы затруднить прохождение его противником  или 
заставить противника очистить участок. В первом случае стрельба ведется 
в течение 4 -6  ч небольш им  числом  орудий, во втором  — с целью  по 
возм ож ности нанести  пораж ение и ж ивой силе; то же число снарядов 
выпускается в течение 30 мин. Если подлежащий зараж ению  участок ве
лик, он делится на квадраты по 10 га; каждый квадрат отводится для об
стрела одной батарее.

3. Д ля понижения боеспособности (нейтрализации) противника.
Цель стрельбы — заставить действовать в надетом противогазе. П ри

меняю тся снаряды с раздражаю щ ими ОВ. Стрельба ведется или по отдель
ным целям, располож ение которых в точности неизвестно, или по боль
шим площ адям в несколько километров. Необходимые метеорологические 
условия: прохладная пасмурная погода (или ночь), ветер со скоростью  не 
более 2,5 м /с.

ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОГО ПРИМ ЕН ЕНИ Я 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Во время мировой войны выявилось несколько способов тактическо
го прим енения ОВ с точки зрения воздействия на противника. Из них в 
настоящ ее время основны ми являю тся:

а) зараж ение местности СОВ;
б) поражение ж ивой силы каплям и и парами СОВ;

110 Необходимые метеорологические условия: прохладная пасмурная погода 
(или ночь), ветер со скоростью до 3 м/с. Лучшие результаты при ветре 1 м/с.
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в) применение раздражаю щ их ОВ с целью понизить боеспособность 
противника.

Быстрое пораж ение ж ивой силы НОВ при условии прим енения толь
ко известных ОВ не может дать больш их результатов против снабж енной 
средствам и ПХО и достаточно ди сц и п ли н и рован н ой  арм ии. Их будут 
использовать, пы таясь  захватить п роти вни ка врасплох и поразить его 
раньш е, чем он успеет надеть противогаз. П рим енение этих ОВ может, 
однако, дать крупные результаты против слабо защ ищ енны х и плохо под
готовленных в отнош ении противохимической защиты армий [63].

Точно так же пробивание ядовитыми ды мами (как то имело место в 
1917-1918 гг.) соврем енны х противогазов, снабж енных противодымными 
фильтрами, весьма затрудненно.

Таким образом, в армиях капиталистических государств соверш енно 
исклю чительное место среди других О В заняли СОВ типа иприта [64]. 
Расход этих ОВ во время войны составил подавляющ ую часть от общего 
расхода всех ОВ, вместе взятых. Это объясняется главным образом  труд
ностью защ иты от СОВ, которая и сейчас не может быть обеспечена для 
всего состава арм ии, и их м еньш ей зависимостью  от метеорологических 
условий, чем для других ОВ. О днако не исклю чена возм ож ность, что в 
результате появления на поле боя новых, ещ е неизвестных ОВ снова при
обретут больш ое значение способы борьбы, основанны е на пробивании 
противогаза и захвате противника врасплох [65]. В отнош ении отдельных 
видов химического оружия в настоящ ее время вырисовываю тся следую
щие взгляды иностранны х армий.

О сновны ми средствами прим енения ОВ они считаю т артиллерию  и 
авиацию . С огласно господствую щ им  в иностран н ы х арм иях взглядам  
артиллерия и до настоящ его времени остается основны м  средством при
м енения ОВ на поле боя до пределов дальности  действительного огня 
химснарядами. Д о последнего времени наилучшей для химстрельбы поле
вой артиллерии считалась дистанция в 3-5 км, а максим альной — 7-8 км, 
поскольку с увеличением дистанции расход снарядов для пораж ения одной 
и той же площ ади вследствие увеличения рассеивания сильно возрастает.

Если взять указанны е выш е циф ры , то, приним ая во вним ание, что 
огневые позиции артиллерии будут находиться, как  правило, в некотором 
удалении от передовых линий  противника, артхимстрельбой может пора
жаться район располож ения противника на глубину не более 6 км. За этим 
пределом действуют уже только авиация и мотомехчасть.

В настоящ ее время основны м и видами стрельбы являются:
1. Стрельба для зараж ения местности СОВ типа иприта.
2. Стрельба для пониж ения боеспособности (изнурения) противника 

при пом ощ и раздражаю щ их ОВ.

Основы тактического применения химического оружия

Кроме того, в качестве второстепенного способа остается:
3. Газовый налет с пом ощ ью  НОВ типа ф осгена. Сущ ествую щ ие в 

отдельных армиях взгляды на тактическое использование артхимснарядов 
значительно отличаю тся друг от друга.

В германской армии исходят из условий м аневренной войны при не
возможности м ассирования артиллерии и химснарядов.

П оэтом у герм анцы  отвергаю т вы полнение артиллерией зараж ения 
больших участков местности, а центр тяжести химической стрельбы артил
лерии переносится на стрельбу для пониж ения боеспособности и притом 
преим ущ ественно по противнику, находящ емуся в мало рассредоточен
ных строях. Зато герм анская точка зрения предполагает использование 
химснарядов артиллерией довольно часто и в самой различной обстановке.

Французская армия, представляя условия будущей войны близким и к  
обстановке 1917-1918 гг. на Западном  театре, мыслит прим енение хим
снарядов исклю чительно в больш ом масштабе и притом преимущ ествен
но при прорыве укрепленной полосы. Считается возможным возлагать на 
артиллерию  задачи зараж ения СОВ больших участков местности и пони
ж ения боеспособности при пом ощ и массового прим енения НОВ и раз
дражаю щ их ОВ на всей глубине располож ения противника.

Американские взгляды  на использование химснарядов заним аю т про
межуточное полож ение между этим и двумя крайним и точкам и зрения. 
Зараж ение артиллерией местности считается и здесь возм ож ны м, но за
дачи даются несколько более узкие, чем во ф ранцузской армии. Необхо
дим о отметить стремление ам ериканцев применять во всех случаях, ког
да это не воспрещ ается реш ительно обстановкой, СОВ типа иприта, для 
разреш ения таких задач, где в других армиях применяю тся раздражаю щ ие 
ОВ и НОВ.

Возить химснаряды постоянно в боевых комплектах батарей и даже 
артполков считается нецелесообразны м , так  как  удобны е условия для 
употребления их далеко не всегда будут иметь место. П оэтом у во всех 
армиях они содерж атся в корпусны х и армейских складах и подаю тся в 
части лиш ь в том случае, если прим енение их в данной операции предус
мотрено планом корпусного или армейского командования. Н орма содер
ж ания химснарядов в складах обы чно принимается в 30-40 %; для отдель
ных оп ерац и й  количество  хим снарядов , вы данны х в артчасти , м ож ет 
доходит до 70-90 % от всего количества отпускаемых снарядов.

Еще во время м ировой войны  начали разрабатывать и средства хими
ческого нападения с воздуха, но не успели испытать их на поле боя. Только 
англичане прим еняли  в м ировую  войну так  назы ваем ы е «беби-бомбы» 
(весом 250 г) и ф осф орны е бомбы (весом до 50 кг) дистанционного дей
ствия, т. е. рвущ иеся в воздухе. П осле войны в армиях капиталистических
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государств авиахимическим средствам было уделено особое вним ание. До 
последнего времени даже в наиболее богато снабж енных авиацией инос
транных армиях считалось необходимым возлагать на авиацию  лиш ь за
дачи по прим енению  ОВ, которы е невозм ож но вы полнить с пом ощ ью  
артиллерии и других средств. В отнош ении вооружения и роли специаль
ных хим ических войск в настоящ ее время наблю даю тся в иностранны х 
армиях две основны е точки зрения:

1. Х имические войска имею т на вооруж ении хим мином еты , газоме
ты, газобаллоны и ды мовые приборы.

2. Химические войска вооружаются приборами наземного зараж ения 
(ватоцистернами, носим ы м и приборами и химфугасами), м ощ ны м и ды 
м овы м и п риборам и  и м ехан и зи рован н ы м и  средствам и для дегазации  
местности.

Н аиболее упорной и последовательной сторонницей химчастей пер
вого вида являлась до последнего времени американская армия, сохранив
ш ая до настоящ его времени на вооруж ении перечисленны е средства из 
арсенала м ировой войны и сделавш ая лиш ь только некоторы е попы тки 
модернизировать их. О днако ам ериканцам  так и не удалось приспособить 
газометы типа Л ивенса и газобаллоны к  условиям м аневренной  войны. 
Таким образом единственны м «маневренным» оружием химических час
тей остался миномет Стокса (рис. 27).

Газометы и газобаллоны в германской и итальянской армиях считаю т
ся устаревш им оружием, неудобны м к употреблению  в будущей войне. 
Другие арм ии (французская, японская) склоняю тся к той же точке зрения 
и, по-видимому, идут по пути поспеш ного перевооруж ения своих хими
ческих частей новы ми средствами.

О сновной задачей химических частей второго вида становится устрой
ство больших химических заграждений; заражение местности с помощью  
их является несравненно более эконом ичны м  и бы стры м, чем с помощ ью  
артиллерии, м инометов или авиации. О сновны м недостатком этого рода 
средств является невозмож ность производить зараж ение в районах, заня
тых противником .

Х имические фугасы предполагаю т использовать многие иностранны е 
армии.

Я довитодымные ш аш ки как  оружие химических частей состоят в не
которых армиях, но взгляды на этот новый вид хим ического нападения 
являю тся не вполне ясны ми. По-видимому, некоторое увлечение ими, кое- 
где имевш ее место в первые годы после мировой войны , прош ло, и в на
стоящ ее время его расцениваю т лиш ь как  некоторое усоверш енствование 
газобаллонной атаки.
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Рис. 27. Послевоенное химическое оружие: А — послевоенная мо
дификация миномета Стокса (калибр в 4 дюйма доведен до 4,2; ствол 
стали делать нарезным). В результате такой модификации дальность 
стрельбы миномета повысилась с 1100 ярдов до 2400; значительно 
возросла ее точность; Б — химическое оружие 1920—1930-х гг. Слева 
направо: 75-мм ипритный снаряд; 4,2-дюймовый снаряд, снаряжен
ный белым фосфором; бомба M l, снаряженная 30 фунтами иприта;
155-мм ипритный снаряд MKII; Ливеновский фосгеновый снаряд;
МК1 — портативный химический цилиндр (Sidel F. R. et al., 1997)

На основании опыта им периалистической войны в иностранны х ар
миях твердо установлено, что основными условиями успешности, примене
ния О В являются массовость, внезапность и соответствие метеорологичес
ким условиям. Кроме того, учитывается, чтобы применение ОВ и дымовых 
веществ не только способствовало достижению  успеха своих частей на том 
или ином участке в определенный момент, но и не помешало бы действиям 
соседей или тех же частей в позднейш ее время.
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Полагают, что зараж енная местность без учета последующих действий 
может стеснить продвижение своих же частей или вызвать пораж ение их 
ОВ. Д ы м овая завеса, поднятая без согласования с действиям и соседних 
частей и отнесенная затем ветром в их располож ение, способна поставить 
эти части в крайне затруднительное положение и т. д.

Используя опыт тактики химического оружия, приобретенны й герман
ской армией в 1918 г., ам ериканское, французское и итальянское настав
ления требуют использования химических и дымовых средств исклю чи
тельно по строго продуманному плану, составляемому ш табами крупных 
соединений. К ак правило, в иностранны х армиях вопрос о прим енении 
ОВ реш ается комкором  или даже командармом. Разрозненное прим ене
ние этих средств по инициативе более младших начальников существую
щ ими наставлениям и категорически воспрещ ается.

Н аличие в руках наступаю щ его достаточного количества СОВ типа 
иприта сказывается прежде всего в том, что позволяет ему сократить ф ак 
тически ф ронт наступления и наносить удары более сосредоточенны м и 
силами.

П о взглядам указанны х выш е иностранны х арм ий, иприт считается 
лучш им средством для нейтрализации огневых артиллерийских позиций, 
причем  наступаю щ ая пехота заранее предупреж дается не заним ать их. 
П рименять иприт в полосе, отведенной для наступления против каких- 
либо других объектов, воспрещ ается, так как нельзя требовать от пехоты, 
чтобы она в разгаре боя различала зараж енные участки от незараж енных. 
Это не касается описанного выше случая зараж ения целых полос м естно
сти, исклю чаемых вовсе для наступления.

Стрельба снарядам и с раздражаю щ ими ОВ для пониж ения активно
сти обороняю щ егося ведется с таким расчетом, чтобы ОВ могли рассеяться 
до подхода к  тому или иному из обстреливавш ихся участков своей собст
венной пехоты. Иначе такой обстрел окажется скорей в пользу обороня
ю щ егося, чем наступаю щ его, поскольку вести оборону в противогазе зна
чительно легче, чем наступать.

О сновны м ОВ, прим еняемы м  при обороне, по мнению  иностранных 
авторов, является иприт. В период подхода противника к рубежам для 
разверты вания и подготовки к наступлению  обороняю щ ийся стремится 
создать химические заграж дения перед оборонительной полосой.

Д ля того чтобы измотать противника и лиш ить его необходимого от
дыха, иностранны е наставления указываю т производить время от време
ни газовые налеты артиллерии на некоторые пункты располож ения про
тивника (скопления ж ивой силы).

Подводя итог взглядов, отраженных в буржуазной военной литерату
ре, на характер вероятного боевого использования химического оружия в
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будущей войне, следует отметить, что вплоть до последнего времени воп
рос о прим енении этого оружия не сходит со страниц буржуазной воен
ной печати. Об этом  свидетельствует, наприм ер, вы ступление м айора 
М ерфи, статья которого пом ещ ена в последнем номере наш его «Военно
го зарубежника» за 1934 г.

Быстрый темп развития воздушных сил увеличил уязвимость всех стран 
с точки зрения воздушного нападения. О дновременно в важнейш их бур
ж уазны х странах им ело м есто движ ение, направленное к  тому, чтобы 
организовать, координировать и связать между собою  предприятия хи
мической промыш ленности. Это долж но было облегчить и улучшить де
ло снабж ения материалами для химической войны , когда это понадобит
ся. П оскольку исследовательская работа в области хим ической войны  в 
империалистических государствах обнаруживает тенденции к  применению  
химического оружия с воздуха и поскольку предполагаемы й метод при
менения его допускает возможность им провизаций, представляется ясным, 
что вероятность подобны х воздуш ных атак значительно усилилась. До 
тех пор, — утверждает М ерфи, — пока существуют самолеты и организо
ванная хим ическая пром ы ш ленность в капиталистических государствах, 
неизбежно сохраняется угроза внезапного и быстро организуемого хими
ческого нападения. Н а это мы ответим словами К. Е. Ворош илова, при
веденными редактором в предисловии к этой книге: «...перед лицом хи
м ического оружия мы не будем безоружны. М ы сумеем защ итить наш и 
войска от химического нападения» [66].



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Копия

Б О РЬБА  С У Д У Ш Л И В Ы М И  ГАЗАМ И111 
(П о германским наставлениям)

1. Вопросник
(Захвачен французами в Дарданеллах 21 ноября 1915 г.)

А. Когда возможна атака удушливыми газами?
1. Какая должна быть поверхность земли?
Местность перед нашей позицией должна быть ровной; на ней не долж

но быть углублений (оврагов и т. п.), так как газы, будучи более тяжелыми, 
чем воздух, стремятся скопляться во впадинах.

2. Какая должна быть погода?
Скорость ветра не должна превышать 2-3 м в секунду. Ни почва, ни воздух 

не должны быть нагретыми, так как теплый воздух, поднимаясь с земли, застав
ляет и газы подниматься, и они проносятся над траншеями, не производя 
действий. Поэтому не может быть речи об атаке с газами в солнечную погоду.

Б. Как узнать о начале атаки газами?
1. Если погода сухая, то можно видеть, как из неприятельских траншей 

поднимается зелено-желтое облако. Оно со свистом надвигается на наши пози
ции. В силу своей тяжести газ стелется по земле, заполняя траншеи и убежища.

2. Если воздух сырой, то желтое облако превращается в густой белый ту
ман. Прочие признаки — те же, что указаны выше.

В. Какие следует принимать меры ввиду возможности атаки?
1. Если становится ясным, что будет произведена атака газами, то часовые 

немедленно надевают предохранительные маски, чтобы защитить себя от газа.
2. Дежурный унтер-офицер предупреждает ротного командира.
3. Часовой, ближайший к месту расположения взводного командира, док

ладывает ему об этом.
4. Остальные часовые бросаются к  убежищам, где находятся их товари

щи, и поднимают тревогу, так как необходимо, чтобы нижние чины покину
ли углубленные места, где газ может скопляться.

5. Каждый берется за свое ружье, достает предохранительную маску из 
коробки, находящейся возле ружья, и надевает ее. Кроме того, каждый во
оружается хотя бы двумя ручными гранатами.

6. Затем каждый становится на свое место. Открывается непрерывный 
огонь по газовому облаку, чтобы заставить его подняться. Ручные гранаты 
также производят очень хорошее действие.

7. В каждой группе один из солдат накладывает на бруствер горючие веще
ства, хранящиеся для такого употребления поблизости в ящике (дрова, солома, 
древесные опилки, тряпье и пр.). Их зажигают, когда облако дойдет до про
волочных заграждений.

8. Чрезвычайно важно, чтобы все меры, принятые для предупреждения 
солдат, были исполнены самым спокойным образом, чтобы избежать заме

111 XLIII (Дело № 117-07), 74.
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шательства. Следует избегать шума, за исключением произнесения необходи
мых приказаний, чтобы не привлекать внимания неприятеля к  тому, что мы 
готовы к сражению. Если каждый наденет предохранительную маску и станет 
на свой пост, то облако пронесется, не причинив вреда, и неприятель, кото
рый следует непосредственно сзади, будет отброшен действительным огнем.

2. Памятка
(Отобрана на русском фронте у пленного германского 

унтер-офицера 35-го резервного полка 6-й резервной дивизии)

1. Атака неприятеля при помощи удушливых газов может быть только в 
том случае, если ветер дует в сторону наших окопов, и при условии, если небо 
облачное, или в сумерки. Газовая атака невозможна, если ветер дует в сторо
ну окопов противника и когда светит солнце.

2. При правильном применении противогазов неприятельские удушливые 
газы не страшны. Наша артиллерия, находясь в безопасности от действия газов, 
своим огнем совместно с пехотным, пулеметным, минометным и огнем руч
ных гранат рассеет облака газов и не допустит наступающего противника; 
кроме того, противогазовые повязки отлично защищают. Поэтому, как толь
ко увидишь облака удушливых газов, сейчас же надевай повязку и стреляй в 
облака, и действия газов не причинят тогда никакого вреда.

3. Облака удушливых газов могут быстро двигаться, поэтому необходимо 
уметь скоро и сноровисто надевать повязку. Каждый должен упражняться в 
надевании повязки и обязан также хорошо усвоить обращение с ней, как со 
своим оружием.

4. Противогазовую повязку надлежит сохранять в целости и в таком мес
те, чтобы легко ее можно было достать. Каждый отвечает за целость и сохран
ность своей повязки.

5. При появлении облаков газов стой на месте, не скрывайся в убежищах 
и не убегай в сторону, а тем более назад.

6. В случае если потеряешь повязку или она придет в негодность, достань 
себе новую. Платок со смоченной землей или даже один мокрый платок на
ложи крепко на рот и нос: небольшая защита все-таки лучше, чем ничего.

7. Если кто почувствует, что отравился газами, то помни, что в тылу на
ходятся врачи с приготовленными средствами, которые устраняют вредные 
действия газов.

8. Удушливый газ безвреден для глаз; если он и будет щипать некоторое 
время глаза, то, во всяком случае, не повлечет за собой вредных последствий.

ГЕРМ АНСКАЯ И Н С ТРУ К Ц И Я  Д ЛЯ У П О Т РЕ Б Л Е Н И Я  
СНАРЯДОВ С ГАЗАМ И112

1. Устройство снарядов

1. Снаряды с газами предназначены для тяжелых полевых гаубиц.
Кроме взрывчатого вещества, в них помещается химический состав, об

ращающийся в газ в момент разрыва. Состав этот производит такое раздра-

112 XLIII (Дело № 117-107), 75-76.
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жение глаз, дыхательных органов и слизистых оболочек желудка, что стано
вится невозможным находиться в облаках газа или вблизи них.

Взрывчатый заряд несколько слабее, чем в обыкновенной гранате, но тем 
не менее достаточно силен, чтобы действие газа сопровождалось и разрыв
ным действием гранаты.

Однако сила проникновения осколков в закрытия значительно слабее.
2. В зависимости от употребляемого химического состава различаются 

снаряды «Т» и «К».
Состав «Т» представляет жидкость. Развиваемые им газы тяжелее возду

ха; они стелются по земле в виде тумана, проникают в углубления, траншеи, 
укрытия, погреба, покрытые лесом площади, и производят свое раздражаю
щее действие иногда в течение нескольких часов.

Состав «К» — также жидкий. Раздражающее действие его в момент раз
рыва сильнее и невыносимее. Но газы, будучи легче воздуха, скорее расхо
дятся, так что спустя некоторое время действие их прекращается.

Обе жидкости помещаются в свинцовой коробке, вкладываемые в цилин
дрическую часть снаряда, взрывчатое же вещество помещается в оживальной 
части. Последняя выкрашена в черный цвет и помечена буквами «Т» или «К».

3. Снаряды с газами тяжелее обыкновенных примерно на 1,8 кг. Обраще
ние с ними не требует особых мер; они хранятся и укладываются так же, как 
и обыкновенные. В случае обнаружения просачивания жидкости снаряд дол
жен быть выброшен и взорван.

4. Условия наблюдения снарядов с газами такие же, как и обыкновенных; 
различия — между облаками разрывов нет.

2. Применение снарядов с газами

1. В соответствии с двояким действием химических составов оба вида 
снарядов с газами применяются в различных случаях.

Снарядами «Т» пользуются для обстрела позиции или участка местности, 
пребыванию в котором противника желательно помешать в течение значитель
ного промежутка времени. Эти снаряды представляют, однако, то неудобство, 
что мешают некоторое время и собственным войскам занять обстрелянный 
участок, а иногда даже пройти через него.

Снаряды «К» употребляются в тех случаях, когда желательно быстро очи
стить позицию от сил противника с целью сейчас же занять ее или пройти 
через нее.

2. Примеры:
а) пехотная позиция должна быть взята, причем предполагается не пере

ходить за нее или перейти только на небольшое расстояние, предусматривая 
использование неприятельских траншей собственными войсками, — снаря
ды «К»;

б) желательно взять позицию и пройти далее. Если позиция неприятеля 
в открытом поле — снаряды «Т» или «К»; если в густом лесу — исключитель
но снаряды «К»;

в) желательно обстрелять тыловую неприятельскую позицию, чтобы нейт
рализовать ее и помешать наблюдению артиллерии, — снаряды «Т»;

г) обстрел сооружения, предназначенного для фланкирования подступов 
к позиции, расположенной на высотах или в лесу, — снаряды «Т»;
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д) желательно отбросить неприятельские войска, укрепившиеся в отдель
ных дворах и небольших лесах, — снаряды «Т» или «К», в зависимости от на
мерения занять эту зону расположения или пройти дальше;

е) устройство завесы на целом участке с целью воспрепятствования под
ходу резервов и отступлению противника — снаряды «Т»;

ж) бой с батареями и группами батарей — снаряды «К», а вскоре затем — 
снаряды «Т».

3. Атмосферные условия, и в особенности ветер, имеют большое влияние 
на пользование снарядами с газами.

Полное отсутствие ветра или слабый ветер являются самыми благоприят
ными условиями. При сильном ветре результаты слабые.

Надо иметь в виду, что в больших лесах ветра обыкновенно совсем нет 
или же он слаб, даже когда вокруг дуют сильные ветры.

Само собой разумеется, что направление ветра в сторону противника 
является самым выгодным. Однако при слабости ветра направление его не 
имеет особого значения.

Благоприятна также сильная влажность (75-100 %) воздуха. Слабый дождь 
не представляет неудобств, сильный мешает удачной стрельбе.

Холодный воздух (нулевая температура) совершенно исключает пользо
вание снарядами с газом.

3. Порядок стрельбы

а) Общие положения
1. Вследствие увеличенного веса снаряда дальность стрельбы уменьшена. 

Установлено, что при стрельбе на средних дистанциях надо повышать при
цел примерно на 100 м.

2. Стрельба отдельными орудиями является безрезультатной. Количество 
необходимого газа может быть получено только при сравнительно большом 
числе выстрелов.

При стрельбе снарядами «К» надо развить интенсивный огонь в течение 
самого короткого промежутка времени, чтобы заставить противника покинуть 
позицию.

Стрельба снарядами «Т» может быть более продолжительна. Раз газовая 
завеса образовалась, достаточно поддерживать самый редкий огонь.

Газовая завеса, препятствующая подходу резервов, должна сохраняться до 
тех пор, пока собственная пехота не займет атакуемую позицию.

3. Чтобы использовать и разрывное действие снарядов, не следует обра
зовывать газовой завесы над местностью, не заключающей в себе заслужива
ющих внимания целей, а надо, наоборот, выбирать такие зоны, где под ог
нем могут оказаться расположенные к тылу опорные пункты, бивуаки, склады, 
выходы из селений.

4. Перед серьезной артиллерийской атакой газовыми снарядами надо 
избегать одиночных выстрелов такими снарядами, в противном случае пре
дупрежденный противник может своевременно принять соответствующие меры 
противодействия.

б) Частные случаи
1. Стрельба по пехотным позициям. Каждой батарее дается участок об

стрела шириной примерно в 150 м.
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Пристрелка обыкновенными снарядами (боковое наблюдение) должна 
быть закончена до начала атаки.

Обыкновенно начинают обстреливать дальние участки позиции неприя
теля примерно на 400 м в тылу наиболее вынесенной вперед линии. Затем 
огонь переносится ближе, скачками в 25 м и, наконец, доходит до перволи
нейной траншеи.

При каждом прицеле выпускается 12 снарядов, равномерно распределяе
мых по фронту в 150 м. Когда огонь доходит до передовой линии, он некото
рое время (20-30 мин.) продолжается, а затем дистанция стрельбы вновь уве
личивается скачками в 25 м.

Одновременно с этим к неприятельской позиции подходят разведчики, 
вооруженные ручными гранатами и щитами, с целью выяснить, занята ли она 
еще и было ли действие газов настолько сильным, что собственные войска 
могут двинуться вперед (и на какое расстояние).

В случае обстрела разведчиков огонь вновь переносится на передовую 
линию. Эта линия, кроме того, должна обстреливаться войсками.

Если огонь противника прекратился или значительно ослаб, пехота бро
сается в атаку сейчас же, после того как разведчики достигнут передовых 
линий. Одновременно артиллерия постепенно переносит огонь на более уда
ленные участки.

Орудия, не стреляющие снарядами с газами, соблюдают следующие пра
вила ведения огня.

Легкие гаубицы распределяют свой огонь по фронту атаки и обстрелива
ют перволинейные траншеи гранатами с дистанционным действием.

Мортирные батареи обстреливают наиболее сильные опорные пункты, а 
если таковых нет, — передовые траншеи и расположенные за ними траншеи- 
укрытия.

Полевые пушки обстреливают части противника, покидающие позиции. 
10-см пушки и другие тяжелые орудия для настильной стрельбы обстрелива
ют подступы, резервы и т. д.

2. Стрельба по артиллерии. Действие снарядов с газами особенно ценно 
при стрельбе по артиллерии, расположенной в перекрытых окопах, в лощи
нах и в маленьких лесах. Раз артиллерия приведена к молчанию, то можно 
перенести огонь на другую цель, так как действие газов будет еще некоторое 
время продолжаться. В известных случаях можно, кроме того, нейтрализовать 
наблюдательные пункты.

Для поражения прислуги, удаляющейся от батарей, надо одновременно 
вести стрельбу снарядами с дистанционным действием, как это делается при 
стрельбе по пехотным позициям.

3. Стрельба по определенной зоне. Орудия батареи устанавливаются та
ким образом, чтобы при параллельных осях обстреливать участок фронта 
шириной в 50 м.

Подлежащее поражению пространство обстреливается затем по зонам 
шириной в 50 м и глубиной в 25 м так, чтобы не оставалось никаких проме
жутков.

Для того чтобы не было возможности быстро пройти сквозь завесу, необ
ходимо, чтобы она имела в глубину по крайней мере 200 м. Сначала нужно 
образовать завесу вдоль всего фронта, а уже затем увеличивать ее глубину.

Приложение 1 113
Последовательность залпов может изменяться в зависимости от направ

ления ветра, от характера неприятельских позиций на обстреливаемом участ
ке, а также от предположенных действий собственных войск.

При западном ветре, например, надо начинать залпы с западной сторо
ны; если собственная пехота предполагает продвинуться к обстреливаемому 
участку, то начинать стрельбу надо по ближайшим частям и т. д.

Расчет стрельбы должен быть сделан в виде таблицы, изображающей цель 
по ширине и глубине.

Чтобы не выпускать из рук управления огнем, даже во время стрельбы по 
площадям, командующий артиллерией должен иметь чертеж; он в таком слу
чае может быстро изменять порядок стрельбы как на основании собственных 
наблюдений, так и на основании поступающих к нему докладов. Ему надо 
только указывать номера залпов (пропустить некоторые или повторить неко
торые по известным пунктам).

Необходимо обратить внимание войск на то, что газы хотя и вызывают 
временные недомогания, но в общем не причиняют вреда (?!! — Я. А.).
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Г енерал-квартирмейстер
штаба 2-й армии западного фронта
Отделение разведывательное
11 октября 1916 г.
№ 2643

Генерал-квартирмейстеру штаба 
главнокомандующего армиями западного фронта

Сообщаю для сведения постановку военно-метеорологической службы в 
районе 2-й армии.

Расположение и связь метеорологических станций и передовых наблюда
тельных пунктов указаны на прилагаемой схеме.

А. П р е д у п р е ж д е н и е  в о з м о ж н о с т и  г а з о в ы х  а т а к  п р о т и в 
н и к а  и определение общей метеорологической обстановки достигается со
вместной работой военно-метеорологического отделения, дивизионных метео
рологических пунктов и наблюдательных пунктов в полках.

1. П о л к о в ы е  н а б л ю д а т е л ь н ы е  п у н к т ы  производят ежечасные 
наблюдения направления ветра, а некоторые из них, снабженные ветромера
ми, — и силы ветра. В сроки, указанные дивизионными метеорологами, они 
сообщают последним свои наблюдения (земметы).

2. Д и в и з и о н н ы е  м е т е о р о л о г и ч е с к и е  п у н к т ы  снабжены при
борами для определения температуры, давления воздуха, направления и силы 
ветра и производят наблюдения ежечасно; 2 раза в сутки (в 13 и 18 ч) теле
графно сообщают свои наблюдения военно-метеорологическому отделению. 
В случае надобности сносятся с военно-метеорологическим отделением не
медленно. Ежедневно не позже 21 ч дают в штаб дивизии для сообщения во 
все войсковые части характеристику наступающей ночи в отношении возмож
ности газовой атаки со стороны противника. В случае наступления благопри
ятных для противника условий после указанного часа дают немедленно соот
ветствующие предупреждения. Они же производят инструктирование окопных 
наблюдателей и устройство полковых наблюдательных пунктов.

3. В о е н н о - м е т е о р о л о г и ч е с к о е  о т д е л е н и е  при штабе армии 
(военмет) ведет непрерывные наблюдения над всеми метеорологическими эле
ментами, составляет на основании получаемых телеграмм (от 12 иностранных, 
18 русских станций и 7 военметов и авиаметов) карты погоды для 7, 13, 21 ч 
каждого дня. Краткое описание карты погоды для срока 2 1 ч  передается в ди
визионные пункты с целью ориентировки дивизионных метеорологов в про
цессах, коими обусловлены происходящие и ожидаемые изменения погоды. 
На основании наблюдений и карт погоды военно-метеорологическое отделе
ние не позже 19 ч дает предсказание на следующий и, если возможно, ближай
шие дни, касаясь особенно ожидаемых условий ветра. Предсказание сообща
ется: а) в штаб армии; б) всем начальникам штабов корпусов; в) дивизионным 
метеорологам; г) начальнику химической команды.
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В тот же срок при условиях, благоприятных для газовых атак противни
ка, военно-метеорологическое отделение предупреждает об этом штаб армии 
и начальников штабов корпусов. Военно-метеорологическое отделение все
гда привлекается также к осмотру фронта армии для выяснения участков, 
наиболее угрожаемых при газовых атаках противника.

4. А э р о н а в и г а ц и о н н а я  с т а н ц и я  (авиационного дивизиона), ра
ботающая с военно-метеорологическим отделением совместно, производит два 
раза в сутки (или более, а в случае надобности — также и ночью) наблюдения 
над верхними слоями атмосферы при помощи шаров-пилотов и змейков, 
оказывая военно-метеорологическому отделению помощь при решении воп
роса об устойчивости и продолжительности дующего в данный момент ветра.

Б . О п р е д е л е н и е  у с л о в и й ,  б л а г о п р и я т н ы х  д л я  н а ш и х  
г а з о в ы х  а т а к ,  производится наблюдательными пунктами химической ко
манды, ее контрольной станцией и военно-метеорологическим отделением.

1. П е р е д о в ы е  н а б л ю д а т е л ь н ы е  п у н к т ы  х и м и ч е с к о й  к о 
м а н д ы ,  снабженные ветромерами простейшей конструкции, имеют целью 
выяснение отклоняющего влияния местных причин, возвышенностей, неров
ностей на поверхности земли, леса на силу и направление ветра в непосред
ственной близости от предполагаемого места выпуска газов для возможно точ
ного определения движения нашей газовой волны.

Наблюдения этих пунктов позволяют выяснить те пределы в направлении 
ветра, при которых возможна на данном участке наша газовая атака. К  про
изводству подобной анемометрической разведки привлекаются как дивизион
ные метеорологи, так и полковые наблюдатели.

2. К о н т р о л ь н а я  с т а н ц и я  х и м и ч е с к о й  к о м а н д ы  имеет при
боры для наблюдения всех метеорологических элементов и производит наблю
дения ежечасно; помещается в 2-3 верстах от первой линии окопов, и при
том в таком месте, где не сказывается влияние упомянутых выше отклоняющих 
причин. Она служит главным образом для определения действительного на
правления и силы ветра, а также его постоянства и устойчивости.

3. В о е н н о - м е т е о р о л о г и ч е с к о е  о т д е л е н и е  сообщает ежеднев
но в химическую команду описание вечерней карты погоды и предсказание 
погоды на следующий и ближайшие дни. Кроме того, об ожидаемых благо
приятных для нас условиях ветра военно-метеорологическое отделение за
благовременно уведомляет начальника химической команды, сообщая затем 
свои соображения об устойчивости ветра, его продолжительности и ожидае
мых изменениях в направлении и силе. Военно-метеорологическое отделение 
обязательно участвует в обследовании участка, выбранного для нашей газо
вой атаки, с целью окончательного выяснения вопроса о его пригодности в 
зависимости от местных условий.

Подписали: Генерал-майор Ставров.
Старший адъютант генерального штаба подполковник Ковалевский.
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ГАЗОБАЛЛОННАЯ АТАКА ГЕРМ А НЦ ЕВ П О Д С М О Р Г О Н Ь Ю  В 
Н О Ч Ь  С 1-го НА 2 АВГУСТА (см. карту в схеме 4 ) '14

«В ночь с 19 на 20 ию ля115 под Сморгонью на участках фронта, занимав
шихся частями Кавказской гренадерской дивизии, германцами были приме
нены удушливые газы, благодаря которым в ы б ы л о  и з с т р о я  46 о ф и ц е 
р о в  и 3800 н и ж н и х  ч и н о в ,  п р и ч е м  у м ер л о  от г а з о в  4 о ф и ц е р а  и 
282 н и ж н и х  ч и н а 116.

На участке фронта, где были применены газы, окопы противника уда
лены от наших окопов на расстояние от 550 шагов на правом фланге и до 
2000-2200 шагов на левом фланге; местность между ними ровная, открытая, 
поросшая довольно высокой травой и рожью, и слегка поднимается от наших 
окопов в сторону противника. Произведенной заранее разведкой было уста
новлено, что участок представляет большую опасность в смысле возможнос
ти газовой атаки противника; поэтому в дивизии было обращено особое вни
мание на организацию борьбы с газовыми атаками: все нижние чины были 
снабжены противогазами и обучены надеванию их, в окопах имелись все ре
комендованные средства массовой защиты, для наблюдения за появлением 
газов выставлялись особые наблюдатели как в самих окопах, так и впереди в 
секретах.

Ночь перед атакой была совершенно темная, с низко нависшими дожде
выми облаками; в воздухе чувствовалась некоторая свежесть. Со стороны 
противника до рассвета тянул ровный западный ветер, к рассвету ветер уси
лился и постепенно менял направление на северо-западное и даже на северо
северо-западное.

Задолго до атаки противник производил по ночам какие-то работы в сво
их окопах, подвозил на автомобилях и поездах какие-то тяжелые предметы, 
иногда со стороны противника доносились звуки как будто от сбрасываемых 
рельс или железных листов. Ежедневно слышалась работа моторов, по-види
мому, электризовавших проволочные заграждения. Н а к а н у н е  в н е м е ц к и х  
о к о п ах  и гр ал а  муз ык а ,  п ел и  п есн и . В ночь атаки противник временами 
открывал ружейный и пулеметный огонь и бросал мины.

Возможно, что противник умышленно принимал меры, дабы замаскиро
вать шум от производимых им специально подготовительных работ по выпуску 
газов.

Г азо в ая  а т а к а  н а ч а л а с ь  а р т и л л е р и й с к и м  о г н е м  п р о т и в н и к а  х и 
м и ч е с к и м и  с н а р я д а м и  в начале 1 ч 20 июля, вскоре затем был выпущен 
удушливый газ из окопов на фронте протяжением в 3-3,5 версты.

Начало движения первой волны газов было обнаружено между 0 ч 30 мин. 
и 1 ч 20 июля, продолжительность движения колебалась от 40 до 50 мин. 
Пройдя через окопы, первая газовая волна захватила все местечко Сморгонь
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115 По старому стилю.
116 Разрядка здесь и далее в этом документе наша. — А. Д.

Приложение 3 =  117
и, следуя за движением ветра и рельефом местности, направилась на восток, 
юго-восток и достигла станции Залесье и деревни Верхова. Откуда дальней
шего продолжения этой волны газов проследить не удалось, но слабый запах 
газа чувствовался даже на ст. Пруды.

Противник не ограничился выпуском только одной волны газа. В д о п о л 
н е н и е  к г л а в н о й  в о л н е  в п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  до  6 ч им б ы л о  
в ы п у щ е н о  еще  н е с к о л ь к о  д о п о л н и т е л ь н ы х  во л н  ч и с л о м  5 и ли  6, 
причем начиная с третьей они были видимы и хорошо наблюдались из наших 
окопов, в противоположность первым двум, которых нельзя было видеть вслед
ствие темной ночи.

Повторные волны газов существенно отличались от первой волны. О ни 
з а н и м а л и  о г р а н и ч е н н ы й  ф р о н т  и в ы п у с к а л и с ь  из  с т рог о  о п р е д е 
л е н н ы х  уча ст ков ,  и м е в ш и х  не б о л ее  50 -1 0 0  с а ж е н е й  по  ф рон ту . Газ 
выпускался из баллонов с большим шумом и клубами подымался на несколь
ко саженей вверх, а затем постепенно опускался и, следуя направлению вет
ра, приближался к нашим окопам, постепенно расползаясь в ширину и за
хватывая от 0,5 до 1 версты по фронту наших окопов. Цвет газа — молочно
сероватый со слабым зеленоватым отливом; по краям газовое облако было 
темного цвета.

Около 6 ч противник пытался выпустить седьмую волну газа, но газ вслед
ствие изменившегося ветра направился вдоль линии окопов, вследствие чего 
выпуск газа был немедленно прекращен. П е р в о н а ч а л ь н ы й  з а па х  г а з о в о 
го о б л а к а  был  п р и я т н ы й :  пахло  я б л о к а м и ,  ф р у к т а м и ,  с к о ш е н н ы м  
сеном;  п е р в ые  в д ы х а н и я  г а з ом  не  п р о и з в о д и л и  н е п р и я т н о г о  о щ у 
ще ния .  Приятный запах быстро, однако, сменялся резким неприятным за
пахом употребляемой для дезинфекции хлорной извести или запахом от за
жженной спички.

В местечке Сморгони во в р е м я  об с т р е л а  х и м и ч е с к и м и  с н а р я д а м и  
чу в с т в о в а л с я  л е г к и й  з а па х  г о р ь к о г о  мин д а л я ;  вкус газа был сладко
ватый, а позднее запах газа напоминал тот специфический запах, который чув
ствуется на кожевенных заводах.

Действие газа на организм выражалось следующим образом: прежде все
го начинало щипать в горле, затем при дальнейшем вдыхании без противога
за наступало удушье.

В более тяжелых случаях отравлений вслед за удушьем появлялся мучи
тельный спазматический кашель с выделением сукровицы с желтоватым от
тенком; в агонии появлялись зеленовато-желтоватая пена и жжение в груди, 
в области сердца, синюха, непроизвольное испражнение и смерть при явле
ниях слабости сердца.

Вся совокупность внешних признаков позволяет заключить, что в качестве 
удушливого газа выпущен был противником главным образом хлор, однако 
имеются основания предполагать наличность фосгена и других отличных от 
хлора газов. Так характерный, в первую минуту как будто бы даже приятный 
запах яблоков является свойственным фосгену в малых концентрациях.

П о т е р и ,  понесенные войсковыми частями, о б ъ я с н я ю т с я  с л е д у ю щ и 
ми п р и ч и н а м и .

Ча с т и  полков н е  п о л у ч и л и  з а б л а г о в р е м е н н о г о  п р е д у п р е ж д е н и я  
о в ы п у с к е  п р о т и в н и к о м  газа и надели противогазы только после того,
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как уже почувствовали присутствие газа обонянием и ощутили на себе его 
вредоносное действие, тем более что в первые моменты запах казался даже 
приятным.

Высланные вперед р а з в е д к а  и с е к р е т ы  н е  д а л и  с в о е в р е м е н 
н о  з н а т ь  о в ы п у с к е  г а з а .  Ш ум, производимый вырывавш имся из 
баллонов газом, большинством разведчиков был принят за выпуск пара из 
паровоза или за шум мотора. Замеченные некоторыми красные ракеты и сиг
налы на рожках также не привлекли к себе внимания разведчиков и секретов 
и были приняты ими за обычный шум на позиции противника, так что они 
вместе с прочими узнали о выпуске газа, только испытав на себе его действие. 
Надев противогазы, разведчики и секреты лишились возможности предупре
дить войска голосом; некоторые из них после этого бросились в окопы, но 
добежали до них уже после прихода газа. Секреты, видимо, растерялись, в боль
шинстве случаев забыли о существовании сигнализации для предупреждения 
о приближении газов; если же в некоторых ротах подобные сигналы и были 
поданы, то на них не обратили должного внимания вследствие происходив
шей в это время смены или же они запоздали.

В сл ед ств и е  п р о и с х о д и в ш е й  с м е н ы  батальона одного полка баталь
оном другого в о к о п а х  и ходах с о о б щ е н и я  ц е н т р а  а т а к о в а н н о г о  у ч а 
с т к а  с к о п и л о с ь  м н о г о  люде й.  Когда появился газ, то среди этой массы 
людей обычная при смене суматоха в значительной степени увеличилась, 
вследствие чего надевание противогазов запоздало. Толпившиеся в окопах и 
ходах сообщения нижние чины должны были надевать противогазы в полной 
темноте, при этом надо полагать, что о тщательной пригонке их, в особенно
сти марлевых масок, не могло быть и речи.

М ногие нижние чины, снабженные маской с вкладышем, или совсем 
забывали вложить вкладыш, или вкладывали, недостаточно расправив его по 
маске, и газ проникал через материю, не захваченную вкладышем.

У многих нижних чинов м а с к и  б ы л и  под с к а т к а м и  и с н а р я ж е н и е м ,  
и д о с т а т ь  их б ы л о  д о в о л ь н о  трудно .

Значительные потери отравленными понес батальон полка, застигнутый 
газами, пройдя деревни Белая, расположенную в 8 верстах от окопов. Введен
ные в заблуждение приятным запахом газа, офицеры и нижние чины надели 
противогазы только через 7-10 мин., когда появились сильные признаки от
равления.

Значительную роль в этом промедлении сыграло психическое состояние 
людей, не допускавших даже мысли о какой-либо опасности после смены и в 
8 верстах от позиций. Повторность выпуска газа также безусловно влияла на 
увеличение числа пострадавших, тем более что материала для поддержания 
костров в продолжение всего выпуска газов уже не хватило.

Неудачный выбор часа смены при неблагоприятных для нас метеороло
гических условиях также оказал свое влияние.

М н о г и е  нижние чины о т р а в и л и с ь  уже по п р и х о д е  на отдых,  в е 
р о я т н о ,  в с л е д с т в и е  у к р ы в а н и я  п р о п и т а н н ы м и  г а з а ми  ш и н е л я м и .

Нижние чины, зная благодетельное влияние костров, стремились подой
ти поближе к огню, вследствие чего в значительной степени усиливалось 
высыхание марлевых масок и тем ослаблялось их действие.
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Из применявшихся для защиты от газа масок наиболее действительной 
оказалась маска Зелинского — Куманта. Респираторы типа «Горного инсти
тута» и маски типа 4А и с вкладышем оказались неудобными. Об английских 
шлемах большинство имевших эти маски высказывается одобрительно, одна
ко существенными недостатками английской маски являются постепенная пор
ча ее от хранения и отсутствие возможности освежить ее на фронте.

Что касается мер массовой борьбы, то, несомненно, благотворное действие 
оказали костры, зажженные перед окопами на расстоянии около 10 шагов. 
Зажженные также внутри окопов костры вызвали на некоторых участках по
жар деревянных обшивок, что, в свою очередь, вызвало на тушение огня тра
ту воды, заготовленной в окопах для разбрызгивания и для смачивания масок.

Зажигание костров внутри окопов после прохождения газового облака для 
очищения окопов от остатков газа оказалось, напротив, целесообразным и дало 
хорошие результаты. Разбрызгивание растворов химических веществ во вре
мя самой атаки оказалось бесцельным и было прекращено.

Подписал: Командир корпуса, генерал-лейтенант Парский.



ПРИЛОЖЕНИЕ №  4

ГАЗОБАЛЛОННЫЕ АТАКИ ГЕРМАНЦЕВ В РАЙОНЕ 
ИКСКЮЛЯ 25 СЕНТЯБРЯ 1916 г.117 (схема 8)

А т а к а  г е р м а н ц е в  в р а й о н е  И к с к ю л я  25 с е н т я б р я  1916 г. была 
произведена на фронте русской 44-й пехотной дивизии XXI корпуса на участ
ке в 5 км Ведмер — дворы Дуя (см. схему). Главная масса газов была направ
лена на Икскюльскую предмостную позицию.

Подготовка к нападению была проведена за несколько дней, однако лишь 
в ночь на 25 сентября метеорологические условия резко изменились в благо
приятную для германцев сторону.

Первая волна газа выпущена в густом предрассветном тумане в 4 ч 25 мин. 
Русские наблюдатели дали сигналы лишь тогда, когда услышали шипение газа 
и шум в германских окопах. Поэтому противогазы были надеты с некоторым 
запозданием, когда волна газа захватила уже передовые окопы.

Сначала германцы выпустили газ у дворов Бунч и вскоре за этим — у дво
ров Липард, дворов Пильверс и дворов Дуя. Волна газа, выпущенная от дво
ров Дуя, свободно перешла р. Западную Двину и захватила острова Голый 
(южнее Икскюля) и Лесистый (восточнее Вевер).

Одновременно с выпуском газа германцы открыли заградительный огонь 
химическими снарядами в тылу Иксюольского укрепления по правому бере
гу р. Западной Двины и в районе озера Лебединое.

Вслед за первой волной германцы повели наступление на всю предмост
ную позицию силой до двух батальонов. Оно было прекращено сильным ог
нем заранее пристрелянных пулеметов и артиллерии с большими потерями 
для германцев.

Одновременно ружейным и пулеметным огнем гарнизона острова Голого 
была ликвидирована попытка двух германских рот переправиться на плотах.

В 5 ч 15 мин. германцы выпустили вторую волну газа из тех же пунктов. 
Русские могли уже видеть движение газа, почему часть их тяжелых батарей 
обрушилась как на пункты выпуска, так и на самые облака газа с целью их 
разрежения, что являлось бесцельной тратой снарядов.

Эта вторая волна также прошла через русские укрепления, заполняя око
пы и ходы сообщения. Около 6 ч германцы выпустили третью волну, удли
нив фронт атаки добавлением выпуска из Ведмер (перед фронтом 176-го Пе- 
револоченского пехотного полка). В этом пункте, несмотря на расстояние в 
400 м между окопами противника и на все принятые русскими предохрани
тельные меры, потери их оказались значительными. Тяжелая артиллерия рус
ских, огонь которой был сосредоточен на Ведмер, разбила несколько балло
нов. Этот удачный опыт говорит о том, что позиции газопуска противника 
надо громить.

117 XXXV, 104-107; XL1II (Дело №  124-392), 34-36.
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За второй и третьей волнами газа германцы пытались произвести атаки, 
но они, так же как и первая, были отбиты пулеметами и артиллерией.

К вечеру 26 сентября потери русских определялись: тяжело отравленных — 
811 и умерших — 272. Природу газа русским определить не удалось — по пред
положениям это был фосген. Химическая служба в русской армии стояла не 
на высоте. Большие потери русских находят себе объяснение в неожиданно
сти атаки и слабой сопротивляемости русской марлевой повязки (рассчитан
ной на хлор и синильную кислоту), которой были снабжены бойцы. Проти
вогазом же Зелинского — Кумманта, оказавшим гораздо большую помощь, 
были снабжены лишь офицеры, унтер-офицеры и разведчики.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ГАЗОБАЛЛОННАЯ АТАКА ГЕРМАНЦЕВ В РАЙОНЕ 
СТ. БАРАНОВИЧИ 25 СЕНТЯБРЯ 1916 г.118 (схема 9)

Объектом для атаки германцы выбрали части 2-й армии, расположенные 
на небольшом плацдарме, неудачно вынесенном русскими за р. Шару (шири
на — 5-7 м, глубина — до 4 м). Плацдарм шириной до 3 км и глубиной до 
350 м не представлял никаких тактических выгод, о чем начальник участка 
неоднократно доносил. Однако высшее командование на очищение плацдар
ма не соглашалось. В центре выдвинутого за р. Шару расположения в разру
шенной деревни Адаховщина русские находились в непосредственном сопри
косновении с германцами. В тылу плацдарма мосты через р. Ш ару были 
пристреляны артиллерией германцев. Сам плацдарм представлял лабиринт 
окопов, удобный для образования «газовых болот» в случае химической ата
ки. За неделю до атаки русскими был услышан шум в германских окопах и 
лязг устанавливаемых баллонов. Метеорологические условия также были бла
гоприятны для атаки. Поэтому русские стали готовиться к химическому на
падению: была проверена сноровка в надевании противогазов, подготовлены 
костры, сигнализация, роздана мазь для смазывания оружия и т. д. Кроме того, 
начальником боевого участка генералом Носковым был разработан план дей
ствий на случай отказа связи или затруднительности ее использования. На этот 
же случай с начальником артиллерии участка было обусловлено немедленное 
открытие заградительного огня по деревне Адаховщина и прилегающей к ней 
местности. Пулеметчикам и стрелкам было приказано в случае атаки ночью 
или потери видимости из-за густоты газа немедленно открывать огонь по 
проволочным заграждениям прямо перед собой. Однако наличие постоянной 
опасности быть атакованным, частые предупреждения о возможности хими
ческой атаки притупили чувство опасения в личном составе и привели к раз
говорам, что штабы «зря пугают вот уже второй день».

С утра 24 сентября ветер был юго-западный, но он, постепенно меняя 
направление, к 18 ч перешел в южный, с 19 ч снова начал менять свое на
правление и к 24 ч стал опять юго-западным. Скорость ветра колебалась. 
Наибольшая скорость в 14 ч была 5,2 м в секунду. В 24 ч она равнялась 2,7 м 
в секунду. Начиная с 18 ч поднялся довольно густой туман, стал моросить 
дождь; временами дождь настолько усиливался, что, например, в 20 ч из-за 
дождя не было возможности вести метеорологических наблюдений. Следует 
отметить, что около 24 ч, перед самой атакой, дождь был средней силы. Об
лачность весь день была полная, влажность — около 100.

Около 16 ч начальник боевого участка с частью штаба перешел на коман
дный пункт впереди р. Шары и около 23 ч лично обошел участок, поверяя 
готовность к химической обороне.

Наличность тумана, мгла и то обстоятельство, что начиная с 18 ч несколько 
раз шел дождь, временами мелкий, моросящий, временами же средней силы, 
делали газовую атаку маловероятной, и поэтому неудивительно, что, когда

118 X II, 51-72; XXXV, 411-416.
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около 24 ч на участках нескольких рот наблюдатели или разведчики услыха
ли характерное шипение выпускаемого из баллонов газа, они не сразу поня
ли, в чем дело. В 24 ч с минутами ясно почувствовался запах газа (фосген), а 
при свете ракеты было наблюдено светло-зеленое облако газа, двигавшееся 
от германцев. Связь бездействовала несколько минут, ушедших на меры пре
досторожности, однако по телефону успели донести в тыл об атаке. Звуковые 
же и световые сигналы несколько запоздали, что имело последствием жерт
вы, хотя и немногочисленные, среди одиночных людей и команд в тылу, ото
рванных от связи. Через несколько минут полного молчания русские откры
ли повсюду ружейный и пулеметный огонь. Вскоре германская артиллерия, 
пользуясь как пристрелочными данными, так и светом подожженных русски
ми для рассеивания газов костров, открыла меткий огонь по окопам, коман
дным пунктам и мостам через р. Шару. Тушение костров еще более увеличь 
ло чувствительные потери от артиллерийского огня. В течение первой четверти 
часа с момента выпуска газа (с 23 ч 55 мин. по 0 ч 10 мин.) начальник участка 
и его штаб оказались изолированными от подчиненных им начальников под
разделений пехоты и артиллерии ввиду паралича связи. По отрывочным дан
ным, доходившим по телефону, можно было судить, что германцы в проти
вогазах вскоре после выпуска газа подошли к проволоке и залегли и что для 
отражения штурма в окопах осталось мало защитников (в частности, это имело 
место в районе деревни Адаховщина). Вскоре русская артиллерия (хотя и 
позже, чем это было обусловлено) открыла заградительный огонь, что внесло 
расстройство в наступление германцев, и к 1 ч 25 мин. газ настолько рассеял
ся, что можно было снять маски. Однако в саду (где был расположен коман
дный пункт), в низинах и в траве он продержался значительно дольше; в та
ких местах при неосторожности отравления отмечались до 10 ч. В продолжение 
первого часа атаки германцы в разных местах пытались проникнуть в русские 
окопы, но были повсюду отбиты. К первому часу 25 сентября германская 
артиллерия прекратила огонь. Позднее лишь деревня Адаховщина подвергалась 
обстрелу редкими очередями. Ночью несколько раз возникали ложные тре
воги, тем более естественные, что сами германцы практиковали на русском 
фронте ложные химические атаки. С рассветом германцы беспрепятственно 
допустили эвакуацию русских отравленных и раненых на автомобилях из от
крытого расположения штаба участка. Из общего числа защитников участка 
1200 человек выбывшими из строя оказались: от отравления — 500 человек 
и от огня — 100 человек, т. е. 50 %. Число умерших приблизительно 120-150 
(2 % от всех пострадавших).

Что касается положения на всем участке бригады 2-й гренадерской диви
зии, подвергшемся атаке, то газ был выпущен около 24 ч на те окопы, кото
рые находятся к югу от железной дороги, причем надо сказать, что выпущен
ное облако не всюду было одинаковой густоты. Наиболее густые облака газа 
были выпущены против тех рот Таврического полка, которые занимали око
пы у деревни Якимовичи, и против рот Московского полка, занимавших окопы 
у деревни Адаховщина и к югу от нее. На этих участках газовое облако прохо
дило в общей сложности около 1,5 ч, на других участках — меньше 1 ч. На 
различных участках в различное время были выпущены еще повторные газо
вые облака, но они проходили гораздо быстрее, чем первые, и густота их была 
значительно меньше. Быть может, это было вследствие опоражнивания тех
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батарей с газом, которые не были открыты по тем или иным причинам во время 
выпускания главного газового облака. Благодаря тому, что окопы 2-й диви
зии находятся среди болот и что перед атакой шел несколько раз дождь, об
лако газа проникло в тыл не особенно глубоко. В деревнях Подлесейки и 
Ятвезь, где находились в резерве Самогитский и Киевский полки и часть 
команд Таврического и Московского полков, концентрация газа оказалась 
незначительной. Отравленные также были и в этих деревнях, но степень их 
отравления была слабая. Случаев отравления со смертельным исходом в этих 
деревнях не наблюдалось. В группе дворов Подлесейки было два случая тя
желого отравления. Были отравленные и в группе дворов Селявичи. Глубже в 
тылу хотя газ и ощущался, но случаев отравления там не отмечено.

Ш ирина участка фронта, подвергшегося действию газа, равна приблизи
тельно 5 км, в тыл газ проник до 13 км, но уже после 6-8 км его концентра
ция была настолько незначительной, что даже люди, бывшие без масок, не 
отравились.

Выпускался хлор, но не исключена возможность, что была примесь и еще 
какого-либо газа. Так, например, по словам одного из офицеров Московско
го полка, он ощущал какой-то приятный запах, похожий на запах свежего сена. 
Картина отравления в некоторых случаях также дает основания для такого 
предположения, но все же большинство отравленных давало картину, харак
терную для отравления хлором.

Во время газовой атаки в сфере действия газов на позициях находилось 
1765 гренадеров Таврического полка и 3130 гренадеров Московского полка; 
всего 4895 гренадеров. Из них у 4224 человек были маски Зелинского (87 %) 
и у 671 человека были маски типа IV-a (Смоленский тип — 13 %). Из числа 
имевших маски Зелинского отравилось 647 человек, что составляет 15,4 %. 
Из числа имевших маски типа IV-a отравился 341 человек, что составляет 
несколько больше 50 %. Из 4895 человек, бывших на позициях в сфере дейст
вия газов, отравилось и было эвакуировано 988 человек, что составляет 20,6 %. 
Умерших до первого октября зарегистрировано 76 человек, что по отношению 
ко всем людям, бывшим на позициях в сфере газа, составляет 1,6 %, а по от
ношению ко всем отравленным и эвакуированным (988 человек) — 7,7 %. Боль
шинство отравлено легко; отношение между тяжелыми, средними и легки
ми отравлениями приблизительно равно отношению 1: 2 : 7 .  В ближнем тылу 
(деревни Ятвезь, Подлесейки) степень отравления в большинстве случаев лег
кая. После газовой атаки во всех окопах было найдено большое количество 
мертвых мышей и птиц, а в Московском полку, кроме того, погибло еще восемь 
лошадей.

Таким образом, количество жертв в общем оказалось меньше, чем можно 
было бы ожидать, но все же из двух полков выбыло около 1000 человек отрав
ленными и несколько меньше 100 человек умершими. Столь малых жертв пока 
еще не было ни в одной дивизии, ни при одной газовой атаке. Объясняется 
это тем, что во 2-й гренадерской дивизии обращалось самое серьезное внима
ние на снабжение людей противогазами и на обучение пользованию ими. 
Кроме того, была разработана и установлена точная система наблюдения и 
сигнализации. Все эти мероприятия оказывали хорошее влияние на моральное 
состояние войск, которое является важнейшим залогом успеха борьбы с ОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  б
ГАЗОБАЛЛОННАЯ АТАКА РУССКИХ В РАЙОНЕ 

СТ. БАРАНОВИЧИ 25 ОКТЯБРЯ 1916 г.119 (схема 9)

24-го и 25 октября русские произвели первое большое газобаллонное на
падение на германцев в районе станции Барановичи. Первое нападение на 
Скробовском участке против 4-й германской ландверной дивизии, второе — 
на Ольсевическом участке против 210-й германской пехотной дивизии. Было 
выпущено до 5500 баллонов хлора и фосгена. Число волн доведено до вось
ми. В первом случае успех был незначителен, во втором — весьма ощутитель
ный (по германским источникам — тоже слабый).

Выпуск газа сопровождался стрельбой 76-мм фосгенными снарядами, 
впервые примененными русскими. Нападение не было сопряжено с достиже
нием каких-либо оперативных целей.

Подготовка к  этой атаке со стороны русских войск согласно официаль
ному отчету началась еще 18 августа 1916 г., когда штабом 2-й армии 6-я хи
мическая команда была передана в распоряжение гренадерского корпуса для 
производства газовой атаки на плацдарме у деревни Ольсевичи, что к  северо- 
востоку от станции Барановичи.

Общая химическая разведка фронта армии, произведенная к этому дню, 
показала, что Ольсевичский плацдарм, проходящий к  югу от полотна желез
нодорожной линии на станции Барановичи через деревню Ольсевичи, протя
жением до 3 км по рельефу впереди лежащей, почти совершенно ровной, 
открытой местности, длине его и оборудованное™ окопов является для газо
вой атаки наиболее подходящим в сравнении с осмотренными участками ос
тальных корпусов армий.

По одобрении участка штабом армии было приступлено к детальной хи
мической разведке. Последняя состояла в изучении по компасу изломов пер
вой линии окопов для предотвращения возможности затекания газов первой 
линии окопов; в выборе места под постройку блиндажей для хранения балло
нов; оборудовании ходов сообщений, которые необходимы для углубления, 
безопасного подноса их; и установлении места для контрольной метеороло
гической и телефонной станций.

Сообразно с данными подробной разведки фронт газовой атаки был ус
тановлен в 3/4 км, а на протяжении 1 км должна быть демонстративная атака 
из шашек белого дыма.

Последняя мера была предпринята для того, чтобы ввести в заблуждение 
артиллерию противника и тем заставить ее разбросать свой огонь по всему 
фронту, где должна была происходить газовая атака, и тем предохранить га
зовые батареи от повреждений.

Весь участок был разделен на четыре равные части. На каждый химичес
кий участок приходилось два специально обозначенных хода сообщения, из 
которых один предназначался для прохождения людей с баллонами и снаря
жением из складов в первую линию, а второй — для отхода в тыл.

119 XXXV, 416-421.



126 Приложение 6

Все химические ходы сообщения были перенумерованы, а на пути пере
сечения их щелями были поставлены дощечки с обозначением стрелкой пути 
на участок.

Для хранения газовых баллонов на плацдарме было выстроено саперны
ми силами дивизии девять блиндажей вместимостью до 5000 газовых баллонов.

Построены они были на расстоянии 15-20 мин. хода от первой линии око
пов, дабы поднос баллонов и снаряжения мог производиться быстро и исклю
чительно силами постоянного состава команды и обученного переменного.

Каждый инструктор и его помощник знали заранее, сколько, куда надо 
снести им баллонов, благодаря чему работа происходила без всякой суеты и 
шума, неизбежных при многолюдстве рабочих.

Перевозка баллонов, снаряжения к ним, гидропультов, обезвреживающих 
газ составов и шашек дымовой завесы заняла три ночи — 6-го, 7-го и 8 сентяб
ря. Нагрузка баллонов на подводы производилась всегда с началом сумерек, 
после спуска аэростатов, так как местность находилась в линии артиллерий
ского обстрела противника. Всего было заготовлено 700 ниш по числу батарей.

К  12 сентября переноска баллонов была закончена, о чем начальник штаба 
был уведомлен телефонограммой через собственную телефонную сеть, уста
новленную командой на плацдарме протяжением до 20 км.

Телефонная связь команды была установлена со штабом дивизии, со 
штабом полка, с контрольной метеорологической станцией и со всеми четырь
мя химическими участками. Связь с участками была двойная и линии прове
дены по ходам сообщения.

Для оказания медицинской помощи раненым и на случай отравления газом 
было организовано три перевязочных пункта, из которых один пункт — в бли
жайшем тылу, а два — на Ольсевичском плацдарме. Пункты были снабжены 
достаточным количеством кислорода в баллонах и подушках, перевязочным 
материалом, медикаментами, горячей водой для чая и кофе.

Кроме того, в первой линии окопов на каждом химическом участке нахо
дился отряд, состоявший из одного санитара постоянного состава команды и 
трех санитаров переменного, снабженных сумками с медикаментами, проти
вогазами и подушками с кислородом. Для отравленных предназначены были 
горячий крепкий чай и кофе с коньяком, раствор лимоннокислого натра, 
нашатырно-анисовые и эфирно-валерьяновые капли и вдыхания кислорода.

Пострадало от газовой атаки: умер — 1, эвакуировано — 20 рядовых по
стоянного состава команды и 48 рядовых переменного, получивших в различ
ной степени раздражение слизистых оболочек бронхов и легких.

Все работавшие с газовыми батареями были снабжены респираторами 
Зелинского — Кумманта и марлевыми.

Невзирая на все заранее принятые меры, работать в окопах во время дли
тельной газовой атаки, при неизбежном вдобавок накоплении газа, станови
лось настолько тяжело, что приходилось многим рядовым, в особенности со 
слабыми легкими, срывать респиратор, не дожидаясь конца газовой атаки.

Метеорологические наблюдения на контрольной станции, находившейся 
на расстоянии 2,5 км от первой линии окопов, начались 9 сентября. Наблю
дения за ветром, его силой и направлением делались ежечасно, а за прочими 
метеорологическими элементами — в установленные сроки: 7, 13 и 21 ч. По
следнее производилось, дабы на основании местных условий судить о пред
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стоящей погоде и одновременно дать войсковым частям фронта корпуса за
благовременно предупреждения о наличии благоприятных условий для пуска 
газа противником. Начиная же с 17 сентября сведения о ветре, его силе и на
правлении посылались в дивизию четыре раза в сутки. Одновременно с орга
низацией наблюдений на контрольной станции начались наблюдения и на 
первой линии.

Здесь было устроено четыре наблюдательных пункта — по одному на каж
дый химический участок. Наблюдательный пост состоял из трех лиц: наблю
дателей двое и один нижний чин для связи, который данные наблюдения 
немедленно по телефону команды передавал на контрольную станцию.

Каждый наблюдательный пост имел часы, точно сверенные с часами кон
трольной станции, один анемометр Фусса, секундомер, вымпел, переносный 
флюгер и один компас для ориентирования показаний флюгера относитель
но стран света.

Ввиду окончания к 25 сентября всех подготовительных работ дело оста
валось лишь за ветром.

Самым благоприятным направлением для выпуска газа при направлении 
русских окопов являлось востоко-северо-восточное направление с самыми 
незначительными колебаниями как в сторону юга, так и к северу. Оно явля
лось ценным в силу того, что газовая волна должна была пойти на сильно 
укрепленную высоту 92,8, расположенную против центра химического участ
ка, где сосредоточены были наиболее крупные силы противника. Восточное 
направление ветра хотя и являлось тоже удобным, но при этих условиях при
ходилось некоторые выдающиеся части левого фланга второго химического 
участка исключить из активного действия, ввиду того что газ с соседних уча
стков мог затечь в эти выступы. Таким образом, при наблюдении за ветром 
приходилось быть крайне внимательным, чтобы не пропустить ветра нужно
го направления.

Вплоть до 24 октября ни разу не было необходимого ветра. Упорно и на
стойчиво дули ветры западных румбов, и лишь в течение одного дня, 8 октяб
ря, показались проблески восточного ветра, но, прождав в окопах до 3 ч утра 
9 октября, команда разошлась, так как в 22 ч он уже принял устойчивое се
верное направление, исключавшее возможность атаки. Следующие дни тоже 
не предвещали ничего благоприятного в смысле поворота ветра в нужное нам 
направление.

24 октября истекал тридцатый день нервного и напряженного ожидания 
нужного ветра. Утро и полдень этого дня тоже не говорили в пользу русских, 
и лишь к 14 ч ветер стал принимать северо-восточное направление, при кото
ром возможен был выпуск, исключая из фронта атаки лишь некоторые части 
химических участков во избежание затекания газа в свои окопы. Погода все 
утро была пасмурная. Ветер, несмотря на падение давления, продолжал дер
жаться северной четверти. Такое падение давления при ветре северной четверти 
заставляло с часу на час ждать осадков. Но благодаря тому, что падение дав
ления к полудню прекратилось, дело ограничилось тем, что до 13 ч в воздухе 
был очень мелкий туман, который к вечеру почти совершенно исчез. В 15,5 ч 
телефонограммой начальник штаба 2-й гренадерской дивизии был уведомлен, 
что ветер стал северо-восточным, и тут же было получено от него приказание 
быть в 19 ч всем наготове.
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С 18 ч 20 мин. сведения с участков стали поступать на контрольную ме
теорологическую станцию через каждые 20 мин. и немедленно же передава
лись в дивизию по прямому проводу команды. Все наблюдения на участках 
были удачны, и расхождений с показаниями флюгера контрольной станции 
не было. В 21 ч ветер принял востоко-северо-восточное направление и таким 
продержался до 24 ч с небольшим отклонением после полуночи на восток, а 
после 1 ч  — на востоко-юго-восток.

Так как все подготовительные работы по выпуску были заранее законче
ны, команде пришлось ждать наступления, сумерек для подхода и размеще
ния в щелях резервов. Ветер нужного нам направления был устойчивый и 
слабый (1,8-2 м в секунду). Он стлался по земле, не образуя вихрей и восхо
дящих токов, способствующих перемешиванию верхних слоев атмосферы.

Ветер востоко-северо-восточного направления должен был медленно, 
ровно нести всю волну газа на высоту 92,8 в расположении противника, ко
торая намечена была центром удара и против которой были сосредоточены 
батареи в два ряда. Момент был благоприятный. Стрелки были отведены, 
чтобы не мешать работе газопускателей. Остались пулеметчики и наблюдате
ли-стрелки. Караулы были сняты. Проверено, все ли люди у своих батарей.

Ровно в 22 ч 40 мин. по часам, заранее сверенным, газ был пущен с не
четных батарей. Первая линия окопов противника была против газового уча
стка на расстоянии 600 м, а на флангах — до 900 м. Густое облако, мощно 
вырываясь из батарей, подымаясь на высоту до двух саженей, постепенно 
оседало и сплошной стеной медленно поползло к противнику, время от вре
мени рассекаемое огнем наших пулеметов. Противник не мог искать себе 
спасения или облегчения на бруствере или ином месте, он вгонялся огнем 
пулеметов в отравленные свои окопы и ходы сообщений.

Как только волна дошла до первой линии окопов, противник поднял 
сильную тревогу; стали доноситься шум, звуки рожков и удары о металличес
кие части. В окопах были зажжены костры, но они были редкие, довольно 
слабые и недолго горели.

Спустя около 7-8 мин. противник открыл по русским окопам сильный 
ружейный и пулеметный огонь, но через несколько минут огонь стал ослабе
вать и потом совсем прекратился. Артиллерийский же огонь, открытый через 
40 мин., был слабый и также быстро прекратился.

Вслед за газовой атакой огонь русской артиллерии, осуществляемый хи
мическими снарядами, достиг через 0,5 ч столь интенсивной силы, что остав
лял впечатление ураганного.

Через 20 мин. для прикрытия и сгущения первой волны из четных бата
рей (большие баллоны) была пущена вторая волна продолжительностью от 
35 до 40 мин. и, наконец, третья волна после 24 ч из тех батарей, которые 
были закрыты при первой и второй волнах и выброшены на бруствер, как 
дававшие утечку.

Газовое облако, расширяясь на пути своего движения, с 24 ч под влияни
ем ветра с востока стало склоняться в этом же направлении и этим захваты
вать все новые и новые районы неприятельских окопов. Крайне благоприят
ные метеорологические условия, почти что соверш енно ровная, открытая 
местность и выпущенное количество газа дают основание полагать прохож
дение газа в тыл противника километров на 10-12.
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К 1 ч 15 мин. окопы были дополнительно очищены от накопившегося в 

открытых местах газа и сообщено начальнику боевого участка, что пехота 
может их занять.

Высланные вперед гренадеры-разведчики и резчики проволоки медлен
но, но настойчиво продвигались к проволочным заграждениям противника. 
Атмосфера кругом была еще отравлена ядом. Уничтожение проволочных за
граждений шло успешно. Работали до рассвета. Прорвать все ряды, несмотря 
на высланную поддержку, однако, не удалось. Насчитывалось свыше 20 ря
дов густо сплетенной проволоки.

Заметив с рассветом гренадер, германцы открыли сильный ружейный и 
пулеметный огонь, преимущественно с флангов. Высланные вернулись обрат
но. Отход совершен был под прикрытием сильного огня русской артиллерии. 
В общем, результат газовой атаки оказался весьма удачным и значительным 
(по германским сведениям — незначительным).

Указания на громадное число пострадавших дали донесения штабу дивизии 
артиллерийских наблюдателей, отметивших, что в течение всего дня 25 ок
тября по дороге от Дуково к Барановичам и обратно шли лазаретные линей
ки противника.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
КОПИЯ ПРИКАЗА ГЛАВКОЗАПА №  85 

ОТ 17 АВГУСТА 1916 г.

Газовая атака является наиболее желательной и полной по результатам, 
когда она сопровождается хорошо подготовленной атакой пехотной, но так 
как возможность выпуска газа на выбранном участке определяется исключи
тельно метеорологическими условиями, заранее не поддающимися точному 
предвидению, то осуществление этого на практике весьма затруднительно и 
возможно лишь в редких, особо благоприятных обстоятельствах. Кроме того, 
участок местности, допускающий по своим свойствам выпуск газов, не все
гда будет представляться выгодным для тактических действий войск.

Вместе с этим достигнутое ныне полное обеспечение армии жидким га
зом позволяет смотреть на газовую атаку главным образом как на с р е д с т в о  
в ы в е с т и  и з  с т р о я  с р а з у  б о л ь ш о е  ч и с л о  б о й ц о в  п р о т и в н и 
к а  н е з а в и с и м о  о т  т а к т и ч е с к и х  д е й с т в и й  в о й с к  (разрядка 
наша. — А. Д.).

Поэтому в развитие ранее данных мною указаний и в изменение некото
рых положений «Инструкции боевого употребления химических средств» 
предписываю:

1. Не приурочивать обязательно газовую атаку к какому-либо тактичес
кому маневру, а, наоборот, тактический маневр приурочивать к газовой атаке.

2. Активную деятельность пехоты вслед за выпуском газа предпринимать 
лишь в том случае, если она является выгодной в тактическом отношении и 
если наличие наших сил и средств на данном участке, а также общая на нем 
обстановка обещают успех, каковой может быть тотчас же прочно закреплен 
за нами.

3. В соответствии с изложенным в пп. 1 и 2 шире использовать активную 
деятельность химических команд, возможно чаще и интенсивнее применяя 
выпуск удушливых газов по расположению противника, не считаясь с тем, что 
по соображениям оперативным газовая атака не будет сопровождаться атакой 
пехотной.

При этом какова бы ни была цель газовой атаки, пассивная и активная, 
следует, во-первых, стремиться выполнить ее на возможно более широком 
фронте, а во-вторых, самый выпуск газов производить возможно энергичнее, 
направляя на противника ряд последовательных, через известные промежут
ки, газовых волн соответствующей плотности, дабы дольше подвергнуть его 
действию газов и необходимости пользоваться масками. Газовая атака долж
на производиться по возможности ночью.

4. Изыскивать случаи произвести выпуск газов и на небольших участках 
фронта, если есть основание рассчитывать нанести противнику урон или если 
этот выпуск может содействовать успеху тактических действий наших войск, 
например, при выдвижении наших окопов вперед, в борьбе за обладание от
дельными местными предметами в минной войне и т. п. случаях. Однако при 
этом надо иметь в виду, что для успешности действия выпускаемая газовая
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волна должна захватывать участок, позиции противника не меньше одной 
четверти версты по фронту.

5. Одновременно с выпуском газов из баллонов вести обстрел химичес
кими снарядами неприятельских батарей и тылов его расположения, для чего 
иметь заблаговременно пристрелянные данные. Этот обстрел соединять со 
шрапнельным огнем.

Правильное применение химических снарядов одновременно с выпуском 
газов может оказаться особенно полезным, если вслед за выпуском газов 
производится подготовленная и разработанная пехотная атака.

6. Ближайшее руководство в боевом отношении химическими команда
ми в армиях возложить на инспекторов артиллерии в армиях.

Общее руководство на всем фронте возлагаю на инспектора артиллерии 
западного фронта.

Подписал: Главнокомандующий армиями, генерал-адъютант Эверт
(по штабу главнокомандующего).

Копия

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮ Щ ИМ АРМИЯМ И

Минск, 23 июля 1916 г. 1 ч 25 мин.
За последнее время немцы произвели две газовые атаки, которые глав

ным образом вследствие их длительности (от 2 до 6 ч) повлекли в атакован
ных частях значительные потери. Можно предполагать, что эти атаки нахо
дятся в связи с газовой атакой, произведенной одним из наших корпусов, 
которая технически удалась вполне и, судя по действию газов на раститель
ность, должна была причинить противнику большой урон. Располагая необ
ходимыми для производства газовых атак средствами, не следует оставаться 
в долгу у немцев, почему приказываю шире использовать активную деятель
ность химических команд, чаще и интенсивнее применяя выпуск удушли
вых газов по расположению противника. Осуществить это в настоящее вре
мя легче потому, что согласно дававшимся ранее указаниям подготовка 
удобных для выпуска газов участков, полагаю, теперь уже закончена, а более 
тщательная разведка, может быть, обнаружит и новые пригодные для атаки 
места. Но, конечно, каждая атака должна быть обдумана, хорошо разработа
на, сопровождаться активной атакой; все распоряжения по сему тщательно 
изучены всеми начальниками.

115/13271. Эверт.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 120
ВЫПИСКА ИЗ АКТА КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ  

СПОСОБОВ ПРИМ ЕНЕНИЯ ГЕРМАНЦАМИ ОГНЕМЕТОВ 
В БОЮ 9 НОЯБРЯ В РАЙОНЕ СКРОБОВСКОГО РУЧЬЯ

К утру 27 октября121 выдвинутую на западный берег Скробовского ручья 
нашу позицию занимали: 218-й Горбатовский полк от высоты в 3/4 верс
тах севернее деревни Дольное-Скробово включительно до фольварка, что в 
1/2 версте западнее южной окраины деревни Горный Скробов; южнее до ручья, 
протекающего через деревню Переволоки, 217-й пехотный Ковровский полк 
и, наконец, от ручья до так называемой Треугольной рощи, в 1/2 версте за
паднее отметки 97,5, в одной версте южнее группы дворов Скробов, занима
ли позицию 1-й и 2-й батальоны 322-го пехотного Солигаличского полка.

Дивизионные, корпусной и армейский резервы, а также артиллерия рас
полагались восточнее Скробовского ручья. Выдвинутая на западный берег 
Скробовского ручья позиция состояла из нескольких линий окопов, соеди
ненных ходами сообщения. Удаление окопов первой линии от окопов про
тивника колебалось от 200-300 до нескольких десятков шагов, причем в не
которых местах проволочное заграждение было общим; вообще же каждая 
сторона имела свое проволочное заграждение, хотя были небольшие участки 
(в 217-м полку), где проволочное заграждение еще не было поставлено.

В ночь с 26-го на 27 октября войска были предупреждены о предстоящей 
днем 27 октября атаке немцев с применением огнеметов, причем в некоторых 
частях это предупреждение дошло до рот и ротные командиры предупредили 
нижних чинов о готовящейся атаке с применением огнеметов, объяснив уст
ройство и действие последних (по газетным сведениям и рисункам из журна
лов). В некоторых ротах 322-го пехотного полка были даже сделаны запасы 
воды для тушения могущих возникнуть пожаров, а нижним чинам рекомендо
валось сбрасывать с себя зажженную огнеметами одежду. В других же частях 
роты занимавшие первую линию ничего не знали о готовящейся атаке и сведе
ний об огнеметах не имели. Так как огнеметов и их действия до того никто 
не видел и толково объяснить их действие, а равно меры борьбы с ними не 
мог, то это предупреждение в общем едва ли принесло пользу, скорее же 
несколько приподняло нервное состояние людей.

С 6 ч 27 октября противник открыл артиллерийский огонь по расположе
нию корпуса, направляя его преимущественно по восточному берегу Скро
бовского ручья, по артиллерии, а примерно с 10 ч огонь велся преимуществен
но по выдвинутой на западный берег ручья нашей позиции.

Противник систематически разрушал наш и окопы, постепенно доводя 
огонь до степени ураганного. Разрушались одновременно все окопы, причем 
на сближенных участках первой линии окопы, укрытия, ходы сообщения 
разрушались преимущественно сосредоточенным минометным огнем.

Против некоторых участков позиции с 12 до 14 ч противник три раза 
пытался выходить из своих окопов, но каждый раз нашим ружейным, пуле

120 XL1I1 (Дело № 117-107), 665, 666.
121 Старого стиля.
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метным и артиллерийским огнем загонялся обратно. После каждой неудач
ной попытки огонь противника (преимущественно минометный) по первой 
линии наших окопов возобновлялся с прежней силой.

К началу 15-го часа первая линия наших окопов и проволочные заграж
дения перед ней были в значительной своей части разрушены. Много защит
ников этой линии (офицеров и нижних чинов) к  этому времени было пере
бито или отсиживалось в уцелевших убежищах и блиндажах; наблюдение за 
противником значительно ослабло.

Пользуясь этими обстоятельствами, противник между 14 и 15 ч произвел 
новую атаку на всем участке; во время этой атаки им впервые были примене
ны огнеметы.

Первоначальный выход огнеметчиков из неприятельских окопов и их 
первоначальное движение ничем не отличались от обыкновенного начала дви
жения пехоты в атаку, так что различить издали, идут ли это огнеметчики или 
гренадеры, не всегда представлялось возможным. Против некоторых сближен
ных участков огнеметчики сразу проявили себя, действуя непосредственно из 
своих окопов. Так, против участка 6-й роты 217-го полка, где расстояние между 
окопами было шагов 30, немецкие огнеметчики вылезали на бруствер окопа 
и оттуда пытались поливать наши окопы, но струя не доставала; только в одну 
из бойниц попало несколько капель, которые обожгли одного нижнего чина. 
Минуты через 2-3 огнеметчики были прогнаны нашим огнем. Подобным же 
образом против 3-й роты 218-го Горбатовского полка, где расстояние между 
окопами было около 25 шагов, из окопа вышло несколько немцев, один впе
реди с кишкой, из которой пламя прямо достигло нашего окопа и зажгло его.

При дальнейшем наступлении огнеметчиков они обыкновенно собирались 
в кучки по 5-7-10 человек; каждая такая кучка, видимо, составляла какое-то 
организационное соединение с одним огнеметом. По показаниям некоторых 
очевидцев, в такой группе были гренадеры и люди с ручными пулеметами или 
автоматическими ружьями. Иногда гренадеры наступали впереди, иногда по 
бокам огнеметчика, а иногда позади него. Пехота наступала уже за огнеметчи- 
ками (но на некоторых участках 217-го полка пехоты, наступавшей за огнемет-
чиками, не было).

Подходя шагов на 150 к  нашим окопам, а где-то расстояние между окопа
ми было ближе, то и тотчас же по выходе, огнеметчики устраивали перед собой 
дымовую завесу. С этой целью они направляли струю из аппарата на землю, 
вследствие чего получался густой, большей частью черный, а местами сизо
ватый дым, почти совершенно скрывавший их от взоров защитников: пользу
ясь этой завесой, огнеметчики продвигались несколько шагов и потом снова 
повторяли то же самое, пока не доходили до наших окопов. Некоторые оче
видцы замечали при этом, что огнеметчики как будто обходят только что 
облитое место, так как движение их не было прямолинейным. Многие ниж
ние чины (217-го полка) принимали дымовую завесу за выпускание газа и 
спешили надеть маски и только спустя некоторое время соображали, что ветер 
дует в сторону неприятеля, и срывали маски. Очевидно, за время надевания 
и снимания масок огнеметчики успевали значительно продвинуться вперед.

Достигнув наших окопов, огнеметчики обыкновенно направлялись вдоль 
них, поливая окопы и оставшихся защитников. Присутствие огнеметчиков 
было обнаружено на всем атакованном участке, однако сплошной цепи их, 
равномерно распределенной по всему фронту, не наблюдалось.
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Примененные немцами при атаке 27 октября огнеметные аппараты ни п 
свойствам выбрасываемой ими вредоносной струи, ни по своему внешнему 
виду не были однородными на всем фронте атаки.

По свойствам струй аппараты резко делятся на два вида: а) аппараты, 
выпускающие струю пламени, и б) аппараты, выпускающие струю какой-то 
едкой жидкости.

Аппараты первого типа действовали против 218-го пехотного полка, про
тив правого фланга 217-го полка и против 322-го полка; аппараты второго типа 
применялись на остальном фронте 217-го полка...

По показаниям участников боя впечатление, производимое огнеметами, 
ничтожно по сравнению с артиллерийским, минометным, пулеметным и ру
жейным огнем, в особенности после того, как все убедились, что струя до
стает всего лишь на 15-20-25 шагов и что огнеметчики могут двигаться толь
ко шагом. Решающего влияния на успех немецкой атаки они не оказали. Все 
сделала артиллерийская и минометная подготовка. Однако нельзя отрицать, 
что на степень упорства уцелевших защитников атакованных окопов, а так
же и ближайших резервов они оказали значительное отрицательное влияние. 
В 218-м пехотном Горбатовском полку уходившие в тыл раненые кричали, что 
«немцы пущают огонь», «все окопы горят» и этими возгласами сильно нерви
ровали остальных людей...

На основании подробного исследования о применении в бою 27 октября 
сего года атакующим противником аппаратов, выбрасывающих огненную 
струю или струю едкой жидкости, комиссия пришла к  следующим выводам:

1. Огнеметы и аппараты, выбрасывающие едкую жидкость, являются сред
ством ближнего боя на дистанции не более 30-40 шагов; следовательно, не
посредственную опасность они могут представлять только для защитников 
окопов, расположенных на этом удалении от окопов противника. Во всех 
других случаях огнеметы должны быть предварительно доставлены на эту 
дистанцию, и только тогда они могут быть применены для боя.

2. Огнеметы вследствие незначительной дальности своего действия совер
шенно не могут заменить ни артиллерийской подготовки, ни пулеметного и 
ружейного огня, ни даже ручных гранат. Они являются только вспомогатель
ным средством при непременном условии применения всех прочих видов огня.

3. По силе производимого ими на защ итников окопов впечатления и 
внешнего эффекта своего действия огнеметы значительно уступают всем про
чим видам огня и удушливым газам.

4. Применение огнеметов с успехом возможно только для довершения 
поражения потрясенного и расстроенного предшествующим боем противни
ка, когда сопротивление его в значительной степени сломлено и когда число 
огнеметчиков значительное.

5. Огнеметчики могут наступать под дымовой завесой.
6. Одни огнеметы без поддержки гренадер, пулеметов и пехоты не в со

стоянии что-либо занять и удержать захваченное.
7. Самым надежным средством для защиты против огнеметов является 

огонь всех видов...

Подлинный подписали: Председатель комиссии генерал-майор Искрицкий.
Члены: статский советник Богуский, полковник Эйден, подполковник 

Новиков, капитан Антонов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

АТАКА ГЕРМАНЦАМИ ПРЕДМОСТНОГО УКРЕПЛЕНИЯ  
У ВИТОНЕЖА 1 НОЯБРЯ 1916 г.122 (схема 10)

Русское предмостное укрепление отделялось от главной позиции русских 
на восточном берегу долиной р. Стохода, местами болотистой, имевшей ши
рину около 1500 м. Через р. Стоход был наведен ряд понтонных мостов. Сама 
река не представляла собой значительного препятствия.

Предмостное укрепление занимало совершенно голый песчаный холм (вы
сота 192), командовавший над восточным берегом. Холм имел около 1400 м в 
длину и около 600 м в глубину. К  северу на западном берегу р. Стохода к 
укреплению примыкала узкая фланговая позиция, простиравшаяся до груп
пы деревень Витонеж. К  югу на расстоянии около 800 м русские занимали 
небольшую укрепленную позицию и «Русский лес», расположенный тоже на 
западном берегу реки. Несколько месяцев предмостное укрепление занима
лось русскими, которые воспользовались этим временем для возведения весьма 
значительных оборонительных сооружений.

К западу от предмостного укрепления германская позиция лежала лишь 
в нескольких сотнях метров от русской, к северо-западу же и северу — значи
тельно дальше. Район германского развертывания покрыт был местами высо
ким лесом с отдельными полянами. К  северу и северо-западу от предмостно
го укрепления лежала болотистая местность.

Исполнение прорыва было возложено на 121-ю пехотную дивизию, зани
мавшую укрепленную позицию на этом участке.

Для атаки дивизии было предоставлено всего 49 минометов и 39 батарей. 
Распределение минометов и артиллерии по группам и задачи им см. таблицы.

Минометы

Группа Задача
Минометы

легкие средние тяжелые ланца

Южная
Подготовка к штурму южной 
части района прорыва

6 4 2 7

Северная
Подготовка к штурму северной 
части района прорыва

6 4 4 австр. -

Витонежская
Нейтрализация позиции у 
Витонежа

16 - - -

Итого 28 8 6 7

Всего 49

Число батарей было крайне незначительно и вынудило к принятию осо
бых мер. Обстрел неприятельских батарей и фланкирующих сооружений на 
восточном берегу р. Стохода химическими снарядами ведется батареями

122 IX, 79-92.
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Артиллерия

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

Задачи

Число батарей

ле
гк

ие
 

по
ле

вы
е 

пу
ш

ки

10
-см

 
пу

ш
ки

ле
гк

ие
 

по
ле

вы
е 

га
уб

иц
ы

тя
же

лы
е 

по
ле

вы
е 

га
уб

иц
ы

м
ор

ти
ры

др
уг

ие

“Ика” А Подготовка к штурму позиции 
на высоте 192 (90,0) 2 1 4 7 3 -

“Ака” В

Борьба с неприятельскими 
батареями и нейтрализование 
фланкирующих сооружений на 
восточном берегу р. Стохода

- 1 1 3 - 1

“ И ка”

С Преграждение доступа к 
высоте 192 (90,0) с востока 5 - - - - -

D

Нейтрализация позиции в «Рус
ском лесу» и фланкирующие по
зиции к югу от него. Прегражде
ние сообщения между «Русским 
лесом» и высотой 192 (90,0)

3 - 3 - - -

Е

Нейтрализация позиции, у г. дв. 
Витонеж, преграждение сообще
ния между г. дв. Витонеж и 
высотой 192 (90,0)

2 - 3 - - -

Итого 12 2 11 10 3 1
Всего 39

группы В. Начальник группы должен безотлагательно составить в виде таб
лицы и представить свой план распределения огня.

Нейтрализация фланкирующих сооружений является делом величайшей 
важности.

Незадолго до штурма группа В направляет по назначенным ей фланкиру
ющим сооружениям огонь стольких батарей, сколько допустит деятельность 
неприятельской артиллерии. Начальник группы В просит в случае необходи
мости от командующего артиллерией распоряжения об участии батарей дру
гих групп в борьбе с артиллерией противника. 10-см батареи без дальнейших 
приказаний предоставляются в его распоряжение для этой цели. О привлече
нии их он обязан немедленно донести.

Распоряжения, касающиеся группы В (“Ака”)

Начальник группы предложил распределение огня, которое и было одоб
рено начальником артиллерии. За недостатком артиллерии неприятельские 
батареи пришлось обстреливать отдельными орудиями. Но в данном случае и
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этого было достаточно, так как было известно, что на этом участке фронта 
русские частью вовсе не имели противогазов, частью имели их низкого каче
ства, и обстрел химическими снарядами для их частей, занимавших этот район, 
был новостью. Поэтому, несмотря на недостаточное количество артиллерии, 
можно было все же надеяться на успех. По распределению огня для группы В 
на каждое орудие приходилось даже больше, чем по одной неприятельской 
батарее (см. табл. на с. 138).

Однако указанные в таблице на втором и третьем местах батареи уже дав
но не стреляли. Поэтому их предполагалось брать под обстрел лишь в случае 
открытия ими огня. Русские постоянно меняли расположение своей артилле
рии. Поэтому можно было считать, что указанные батареи переменили свои 
позиции. Впоследствии это предположение в общем и подтвердилось. Из 
наверняка занятых неприятельских позиций лишь две должны были обстре
ливаться германскими батареями, не имевшими химических снарядов.

Из таблиц распределения огня видно, что при этой атаке для обстрела 
неприятельских батарей химическими снарядами цели еще были не разбиты 
на «газовые прямоугольники». Огонь направляли прямо по неприятельским 
батареям так, чтобы снаряды рвались вблизи батарей с наветренной стороны.

Выполнение операции

Пристрелка (проверка поправок на суточные влияния) всеми группами 
началась на рассвете. В 8 ч утра начался обстрел неприятельской артиллерии 
группой В одновременно со стрельбой на поражение всех прочих групп про
тив пехотных позиций. При позднейших атаках обстрел неприятельских ба
тарей химическими снарядами всегда начинался раньше общей стрельбы на 
поражение против пехотных позиций.

Огневая деятельность группы В протекала по артиллерийскому приказу 
без всяких шероховатостей, несмотря на затруднения, возникающ ие при 
стрельбе из каждого орудия по особой, отдельной цели. Неприятель отвечал 
совсем слабо, и огонь его оживился лишь на короткое время.

Самый штурм прошел без всяких трений. Прекрасно обученная пехота в 
кратчайший срок и с очень незначительными потерями овладела предмост
ным укреплением и примыкающей к нему с севера позицией. Весь гарнизон 
был захвачен в плен.
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К «Распоряжениям,

№ Батареи Орудия Цель Род снаряда

1 15-см т. г. 1

1 206-213

Граната «Т» и «К»
2 215-205
3 207

4 2 0 9 -2 1 6

2 10-см л. г.2

1
Фланкирующее сооружение 3

Граната с 
ударником

2

3
Фланкирующее сооружение 2

4

3 15-см т. г.

1 314-308 305,

Граната «К» и «Г»
2 306, 307 304, 303

3 302
4

4 12-см т. п.3

1 320

Шрапнель
2 313

3 301

4 318, 319

5 10-см т. п

1 309, 310

Шрапнель
2 311, 312
3 401

4 402-405

6

15-см т. г. 1 Фланкирующие сооружения 1, 2 Граната «К» и «Г»
2 400-406

3 407-403

П р и м е ч а н и я :
1 т. г. — тяжелая гаубица;
2 л. г. — легкая гаубица;
3 т. п. — тяжелая пушка.
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касающимся группы В (“Ака”)»

Замечания
Изменения при неблагоприятном 
ветре (восток и юго-восток ветер) 

лишь по особому приказанию
Общие указания

Без изменений

1. Батареи, обозначенные 
жирным шрифтом, стреля
ли за последние 2 недели. 
Эти батареи обстреливают
ся по 10 мин. каждая отде-

1,5 ч, затем огонь пере
носится на фланкиру
ющее сооружение 4

Без изменений
2. Снабженные химснаря
дами батареи обстрелива
ют батареи, обозначенные 
жирным шрифтом, и флан

Через 1,5 ч перенос ог
ня на фланкирующее 
сооружение 3, затем че
рез 1 ч на фланкирую
щее сооружение 4

Фланкирующие сооружения 3 
и 4 обстреливаются бризант
ными снарядами

кирующие сооружения сна
чала известным числом гра
нат марки «К», а затем уже 
гранатами «Т».

Без изменений

j. \_ТрСЛЬОа ХИМСпарМДаМИ
ведется при западном или 
северо-западном ветре. Со
ответственно направлению 
ветра химгранаты должны 
ложиться вплотную около
батареи на ветре у нее.

Без изменений 4. Так как батареи обстре
ливают одновременно по 
несколько целей каждая,

По фланкирующему со
оружению 2 не раньше 
чем через 1,5 ч

Фланкирующие сооружения 1 и 2 
обстреливаются бризантными 
снарядами

должна быть составлена 
таблица стрельбы



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
АТАКА ГЕРМАНЦЕВ ПРЕДМОСТНОГО УКРЕПЛЕНИЯ  

У ДЕРЕВНИ ТОБОЛЫ 3 АПРЕЛЯ 1917 г.123 (схема 11)

Предмостное укрепление отделялось от русских позиций долиной р. Сто
хода, имевшей в ширину от 1,5 до 2 км. Через реку было наведено четыре 
больших проезжих моста и несколько пешеходных мостиков. Наступившая не
задолго до атаки оттепель превратила всю долину р. Стохода в озеро шири
ной почти в 1000 м. Все мостики были затоплены. В тылу предмостного ук
репления создалось таким образом грозное естественное препятствие.

Само предмостное укрепление было расположено на песчаных холмах меж
ду деревнями Гелениным и Тоболы. Холмы, большей частью голые, значите
льно командуют над лесистым восточным берегом. Предмостное укрепление 
уже давно находилось в руках русских, которые сильно укрепили свои позиции.

Австро-германские позиции против середины, а также к северу и югу от 
предмостного укрепления подходили вплотную к русскому расположению; к 
северо-западу и юго-западу расстояние между противниками было более зна
чительно: местность для развертывания, местами болотистая, была большей 
частью покрыта лесом, кустарником и кочками.

Производство атаки было возложено штабом группы армий генерала 
Линзингена на австро-венгерский кавалерийский корпус генерала барона фон 
Хауэра, который со своей стороны назначил ударной дивизией Первую ланд- 
верную дивизию. Дивизия была значительно усилена. Полк Брухмюллера был 
прикомандирован штабом фронта к австро-венгерскому кавалерийскому кор
пусу в качестве артиллерийского советника, а штаб корпуса командировал его 
в распоряжение 1-й ландверной дивизии в качестве «начальника артиллерии 
1-й ландверной дивизии на время атаки» или «командующего ударной артил
лерией», одновременно сохранив за ним должность артиллерийского совет
ника корпуса. Благодаря этому он приобрел непосредственное влияние на 
действия частей, так как он был теперь не только «артиллерийским советни
ком» корпуса, но и начальником с командными полномочиями.

В распоряж ение дивизии было предоставлено круглым счетом всего 
300 орудий и около 100 минометов против 103 русских орудий. Такое число 
орудий совершенно исключало возможность атаковать все предмостные ук
репления целиком. Поэтому решено было атаковать сначала южную часть ук
реплений, захватить ее и отложить атаку северной части на один из ближай
ших дней, по возможности на следующий день.

П риказ о стрельбе химическими снарядами содержал распоряж ения 
(касавшиеся также техники стрельбы) относительно обстрела химическими 
снарядами неприятельской артиллерии и отдельных частей пехотной позиции 
при атаке южной части предмостного укрепления, северной его части и в 
промежутке между обеими атаками (см. табл. на с. 142). К приказу был при
ложен исполненный на кальке план распределения целей для группы А (схе
ма 10). На этом плане впервые появляются «газовые прямоугольники».

123 IX, 92-108.
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Расположение «газовых прямоугольников» на кальке было действитель

но только при безветрии. При увеличении ветра прямоугольники сдвигались 
в сторону по условному распоряжению, например: «разбить палатки на 100 м 
восточнее».

При обстреле химическими снарядами пехотной позиции были приняты 
меры к тому, чтобы газ не мог помешать дальнейшему продвижению пехоты 
во время штурма.

Копия

Приказ о применении минометов

«1. Минометы открывают огонь одновременно с открытием огня артил
лерией.

2. При начале стрельбы минометы должны в принципе некоторое время 
обстреливать передние неприятельские линии и только затем переходить к 
обстрелу назначенных им целей в порядке, установленном начальником ми
нометов.

3. Задачи минометов в районе их действий в порядке последовательной 
важности целей (см. табл. на с. 143):

а) устройство проходов в проволочных заграждениях на участке прорыва 
и полное уничтожение вынесенных впереди передней пехотной линии флан
кирующих сооружений противника;

б) подготовка к штурму передней пехотной линии и находящейся места
ми непосредственно за передней линией второй линии;

в) обстрел неприятельской линии, на которую будет направлен огонь 
артиллерии в четвертый период.

4. Как только наша пехота выйдет из своих окопов, т. е. на несколько минут 
до установленного артиллерийскими приказами срока, отмеченного для артил
лерии как начало атаки, средние минометы энергично переносят огонь в глубь 
неприятельской позиции, а тяжелые минометы прекращают стрельбу.

5. Во время взрыва минных горнов минометы должны быть защищены от 
осколков и земли (во время стрельбы на поражение предвиделся взрыв не
скольких сильных горнов. — А. Д).

6. Дальнейшие распоряжения о действиях минометов во время артилле
рийской подготовки отдаются на основании соответствующих артиллерийских 
приказов начальником минометов.

7. Разработанный начальником минометов приказ требует моего утверж
дения. На все изменения, которые потребуются в дальнейшем, следует зара
нее получить мое согласие.

8. Начальник минометов должен донести, где он предполагает находить
ся в дни атаки».

Начальник группы А («Ака») на основании артиллерийских приказов 
выработал распределение времени для стрельбы на поражение во время пер
вой и второй атак по следующему образцу (см. табл. на с. 145).

Начальник минометов отдал свои дополнительные приказания, руководст
вуясь приказом относительно минометов начальника ударной артиллерии, и 
разработал все подробности. Три тяжелых миномета со 180 минами он устано
вил впереди австро-германской передней пехотной линии, в 50 м от русских 
секретов, в воронке, превращенной в небольшой окоп, к этому окопу вел
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А А1
А2

Нейтрализация неприятельской артиллерии и находящих
ся вне атакуемой позиции фланкирующих сооружений -

0 (+ 2 ) 
вре

2 (+3) 
ме

7  ( + 1 )  
на

0 (+5) 
ми

В1
1 Нейтрализация неприятельских позиций к югу от участка 2 1 3 3 1 —

2 прорыва — — 3 1 — —

В В2
3

Подготовка к штурму южной половины участка прорыва
2 1/2 — 2 2 —

4 - — — 4 — —
X
*

5
9

ВЗ
5

Подготовка к штурму северной половины участка прорыва
1 1/2 — 3 1 —

6 — 1 ,5 — 3 1 —

С1 Запереть южную часть долины р. Стохода 6 — — — — —

С2 Запереть северную часть долины р. Стохода 5 — — — — —

С
СЗ Преграждение сообщения между долиной р. Стохода и 

русской стеной 5 1/2 - - - -

С4 Преграждение с севера — — 5 — — —

D

Ложная артиллерийская подготовка позиций у деревни То- 
болы, обстрел северной части предмостного укрепления и 
подавление артиллерийской группы к северо-востоку от 
Баварского леса

6 - 2 - - 2

Итого 27 4 15 23 5 2

Всего 76

го

Распределение минометов

Участок Группа Позиция Задача
Число минометов

легких средних тяжелых

А

1 От 1 до 4
Подготовка к штурму позиции между отметкой 340 и высотой 
Грильмейера включительно

- 2 2

2 От 5 до 9 - 5 -

3 От 10 до 15 - 6 -

18 Обстрел позиции к югу от отметки 340, сопровождение пехотной атаки 18 - -

В

4 От 16 до 19

Подготовка к штурму позиций между высотой Грильмейера 
и отметкой 300

- 2 2

5 От 20 до 23 - 2 2

6 От 24 до 27 - - 4

7 От 28 до 33 - 6 -

8 От 34 до 35 - - 2

С

9 От 36 до 38

Подготовка к штурму позиций между отметкой 300 и 260

- - 3

10 От 39 до 42 - 2 2

11 От 43 до 46 - 1 3

12 От 47 до 50 - 4 -

13 От 51 до 52 - - 2

д

14 От 53 до 55
Подготовка к штурму позиций между отметкой 260 и русской стеной

- 3 —

15 От 56 до 57 - 2 —

16 От 58 до 59 - 2 -

17 Фланговый огонь перед участком «С» 22 - —

Итого 40 37 22

Всего 99
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вырытый сапой небольшой ход сообщения. При устройстве окопа и сапы ав- 
стро-германцы, правда, понесли небольшие потери от пулеметного огня, но 
сами минометы впоследствии не подверглись обстрелу. Такой дерзости, как 
установка этих двух минометов, русские не ожидали.

На основании отзыва метеорологов атака была назначена в 3 ч 3 апреля.
После поверки суточных влияний в 6 ч утра начался обстрел химически

ми снарядами всех «газовых прямоугольников». Одновременно телефонные 
станции, наблюдательные командные пункты и лагери войск были обстреля
ны химическими снарядами. Самолеты и шары первое время не могли под
няться из-за слишком сильного ветра в верхних слоях атмосферы.

Общая стрельба на поражение по пехотной позиции началась согласно 
приказа в 7 ч 30 мин. утра. Таким образом при этой атаке борьба с русской 
артиллерией началась раньше обстрела пехотных позиций, так как часть ба
тарей «Ика» участвовала вместе с батареями «Ака» в усиленной борьбе с ар
тиллерией, а несколько других батарей «Ика» были заняты обстрелом коман
дных и наблюдательных пунктов, телефонных станций и лагерей. Все же 
стрельба химическими снарядами по русской артиллерии началась после рас
света, дабы позволить батареям «Ака» и тем из батарей «Ика», которые долж
ны были открыть огонь одновременно с ними, произвести предварительную 
проверку суточных влияний. Между тем самым благоприятным временем для 
стрельбы химическими снарядами является ночь, которая в принципе и ис
пользовалась для этой цели при позднейших атаках.

В первые часы русские вовсе не отвечали. Но так как сила ветра и в нижних 
слоях атмосферы все возрастала, то газ стал быстро относиться от батарей, и 
русские открыли огонь. Однако все русские батареи, открывшие огонь, уда
лось скоро привести к молчанию. Ввиду большой силы ветра группа А увели
чила число снарядов осколочного действия, доведя их число до 50 % вместо 
предположенных 10 %. К полудню ветер спал, и самолеты и шары могли начать 
свою удачную во всех отношениях работу. В начале атаки, в 13 ч 15 мин., рус
ские вовсе не открывали заградительного огня. Во время атаки отдельные 
батареи, занявшие новые позиции, открыли безрезультатный огонь по австро
германской наступающей пехоте. Слабый огонь ложился теперь и по австро
германским передовым окопам, из которых пехота давно успела выйти. Но 
большая часть и этих батарей вскоре также прекратила стрельбу. С этого 
момента русские отвечали совсем слабо.

Огневая работа всех групп против южной части предмостного укрепле
ния протекала вполне планомерно. Несмотря на неблагоприятную погоду, 
атака этой части укрепления увенчалась блестящим успехом. Пехота, следо
вавшая вплотную за огневым валом, в большинстве случаев застигала русских 
в убежищах. Не только южная часть укрепления попала в этот день в австро- 
германские руки; пехота в неудержимом порыве продолжала атаку и на се
верную часть и имела здесь неожиданный успех. Благодаря осмотрительным 
действиям начальников групп удавалось, руководствуясь выработанным для 
атаки северной части планом, взять под обстрел позиции во время штурма 
этой части предмостного укрепления и прикрыть атакующую пехоту огневым 
валом. К вечеру австро-германцы овладели уже всем укреплением. Круглым 
счетом 150 офицеров и 10 000 солдат были взяты в плен, захвачено много 
военного материала и сбережено около 100 000 снарядов. Потери австро-гер- 
манцев были незначительны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  11

Х И М И Ч ЕС К О Е О РУ Ж И Е В Р И Ж С К О Й  О П ЕРА Ц И И  
В С Е Н Т Я Б РЕ  1917 г.124 (схема 12)

Участок прорыва лежал на правом берегу р. Двины между островом Зо
лен и наиболее выдающейся к северу частью изгиба р. Двины к западу от 
острова Шаарен.

Русская укрепленная позиция состояла из двух укрепленных полос, из 
которых одна пролегала по песчаным холмам на самом берегу реки и состо
яла большей частью из четырех линий окопов, другая была расположена на 
довольно большом расстоянии от первой, 3 км и больше, на лесистых холмах 
и состояла почти всюду из двух линий окопов. Местность между обеими по
зициями представляла собой отчасти поросшую лесом, местами покрытую 
лугами, частью же болотистую низину. Остров Боркум был также занят рус
скими. Позиции были сильно укреплены.

Германские позиции лежали на левом берегу р. Двины, на имеющихся 
там песчаных холмах и в лесистой местности позади.

Пространство, на котором происходило развертывание сил германцев, 
представляло собой большей частью лесистую местность. За серединой пер
вой позиции лес подходил вплотную к песчаным холмам, позади обоих флан
говых участков он отходил дальше от берега. Здесь местность между холмами 
и лесом была большей частью болотистая.

С русской стороны в боевой линии и в резервах находилось: на Икскюль- 
ском участке — две пехотные дивизии, а на Огерском участке — 1-й армей
ский корпус. Русские войска держались крайне пассивно.

Операция была возложена на 8-ю армию (командующий армией — гене
рал фон Гутьер). Для выполнения операции были назначены 3 корпуса в со
ставе 11 пехотных и 2 кавалерийских дивизий. Из этих 11 пехотных дивизий 
всего три — 19-я резервная, 14-я баварская пехотная и 2-я гвардейская пехот
ная — были использованы в первой линии в качестве ударных. Для перехода 
через р. Двину эти три дивизии были подчинены штабу XI корпуса. Перепра
ва должна была происходить сначала на понтонах, а затем по трем мостам, 
т. е. на каждую дивизию было назначено по одному мосту. Таким образом, 
дело шло об атаке армии на очень узком фронте.

Для атаки было предоставлено круглым счетом 170 батарей. Это число не 
вполне соответствовало действительной потребности, но на худой конец мог
ло все же считаться достаточным для того, чтобы одновременно держать под 
огнем две русские линии окопов: одну — в первой укрепленной полосе, дру
гую — во второй.

В отношении минометов, кроме большого числа легких, было затребова
но и получено круглым счетом 130 средних и около 100 тяжелых. Снабжение 
минометами должно было быть очень мощным, так как для переправы пред
ставлялось необходимым полное уничтожение всех оборонительных сооруже
ний, расположенных по берегу р. Двины в первой укрепленной полосе про

124 IX, 121-124, 136-137.
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тивника; для этого минометы должны были оказать действительную поддер
жку далеко не многочисленным батареям. К  этому следует добавить батареи 
1-й резервной дивизии, которые оставались на своем участке, но должны были 
принимать участие в борьбе с русской артиллерией, насколько позволяла их 
досягаемость. Они были разделены на две подгруппы (А5 и А6).

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИКАЗА О СТРЕЛЬБЕ 
ХИМ ИЧЕСКИМ И СНАРЯДАМИ125

1. Стрельба химическими снарядами производится в следующем порядке:
а) стрельба на поражение по неприятельским батареям и по расположен

ным между ними лагерям ведется группой А, включая сюда 1-ю группу 1-й ре
зервной дивизии (А5);

б) для усиления этой стрельбы назначаются пушечные, легкие и тяжелые 
полевые гаубичные батареи подгрупп В 1, С1 и Д 1, за исключением трех лег
ких гаубичных батарей в каждой подгруппе, которые ведут стрельбу, как ука
зано в п. «в»;

в) в огневых нападениях на установленные разведкой командные и на
блюдательные пункты и центральные телефонные станции участвуют по три 
легких полевых гаубичных батареи из каждой подгруппы B l, С1 и Д 1;

г) обстрел химическими снарядами дальних неприятельских лагерей 
10-см пушечными батареями групп В, С и Д.

2. Начало стрельбы — X — 2 ч внезапное открытие огня (X — час начала 
стрельбы на поражение по пехотной позиции).

Окончание стрельбы:
для батареи «Ика» — X;
для А2, АЗ, А4 — около X + 3 ч;
для прочих батарей «А» — около X +  5 или 6 ч.
6. Планомерная стрельба группы А, стрельба батарей, усиленных из под

групп B l, С1, Д 1, точно так же, как и 10-см пушечных батарей В, С, Д, является 
комбинированной стрельбой снарядов с «зеленым и синим крестами» и т. д.

Далее приказ содержал ряд указаний относительно техники стрельбы.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИКАЗА ОБ ОГНЕПРИПАСАХ

1. На первый день имеется следующее количество огнеприпасов:
а) огнеприпасы, предназначенные специально для атаки

Для батарей группы А
Химических Осколочных

Подгруппа
А!

на каждую легкую пушечную батарею 3000 3000

ооОС

на каждую 10-см пушечную батарею 900 800

на каждую тяжелую гаубичную батарею 800 400

Подгруппа А и АЗ, А4 на каждую легкую пушечную 
батарею

2100 500

125 К приказу был приложен план на кальке с указанием «газовых прямо
угольников».
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Химических Осколочных
Подгруппа А и АЗ, А4 на каждую 10-см пушечную 
батарею 850 400
Подгруппа
батарею

и АЗ, А4 на каждую тяжелую гаубичную
600 400

( 1-я резервная дивизия) на каждую легкую 
пушечную батарею 2300 500

Подгруппа
А5

( 1-я резервная дивизия) на каждую 10-см 
пушечную батарею 750 500

( 1-я резервная дивизия) на каждую легкую 
гаубичную батарею 1200 1000

( 1-я резервная дивизия) на каждую легкую 
пушечную батарею 2300 —

( 1-я резервная дивизия) на каждую 10-см 
пушечную батарею 750 —

Подгруппа
А6

( 1-я резервная дивизия) на каждую легкую 
гаубичную батарею 1200 —

( 1-я резервная дивизия) на каждую 
тяжелую гаубичную батарею 550 -

Для батарей групп В, С, Д

Осколочных снарядов

На каждую легкую пушечную батарею В1, С1,Д1, ВЗ, ДЗ 1500
С2.Д2 1700

На каждую 10-см пушечную батарею ВЗ, С2, ДЗ 800

На каждую легкую гаубичную батарею Bl, С1, Д | 1300
В2, С2, Д2 1500
Bl, С1, Д1 800

На каждую тяжелую гаубичную батарею В2 500
С2,Д2 1100

На каждую 12-см пушечную батарею
1000

На каждую 15-см пушечную батарею 1500
Химических снарядов

На каждую полевую пушечную батарею Bl, С1, Д1 1000
На каждую 10-см пушечную батарею ВЗ, С2, ДЗ 800
На каждую легкую гаубичную батарею Bl, С1, Д 1 500

На каждую тяжелую гаубичную батарею
02 и 13 подгрупп Bl, С1, 
Д! 250

1962 подгруппа В2 600
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Эти, специально назначенные, огнеприпасы должны находиться в готов
ности на позициях батарей, равно как и огнеприпасы, привезенные батарея
ми с собой или имевшиеся у них в наличности.

Наполнение батарейных и парковых повозок должно быть произведено 
заблаговременно.

Кроме того, тяжелые полевые гаубичные батареи были снабжены дымо
выми и зажигательными снарядами.

Р аспр едел ен ие минометов в Р иж ской  операции

Участок Задачи
Число минометов

легких средних тяжелых

1
Подготовка к штурму позиции в полосе 
наступления 19-й резервной дивизии

Большое
число

Круглым 
счетом 50

Круглым 
счетом 40

II
Подготовка к штурму позиции в полосе 
наступления 14-й баварской пехотной 
дивизии

Большое
число

Круглым 
счетом 50

Круглым 
счетом 40

III
Подготовка к штурму позиции в полосе 
наступления 2 -й гвардейской пехотной 
дивизии

Большое
число

Круглым 
счетом 30

Круглым 
счетом 15

Итого
Большое

число
Круглым 

счетом 130
Круглым 

счетом 100

Круглым счетом - 230

Стрельба химическими снарядами началась в темноте, в 4 ч утра; стрель
ба на поражение по пехотной позиции — после рассвета, в 6 ч утра; штурм — 
в 9 ч 10 мин. утра.

До самого окончания огневого вала работа артиллерии протекала вполне 
планомерно. Русская артиллерия отвечала в общем слабо, даже в те редкие 
моменты, когда она немного оживала.

Незадолго до начала наводки мостов огонь русской артиллерии совершен
но замер. При наводке мостов лишь восточный мост (№ 1) подвергся доволь
но оживленному обстрелу, вызвавшему некоторые потери. Общее число по
терь, понесенных при переправе, было крайне незначительно. Впоследствии 
было установлено, что часть русских батарей при начале стрельбы химичес
кими снарядами была в панике брошена прислугой.

Обе укрепленные полосы были прорваны, мосты наведены и дивизии 
второй линии подтянуты.

Переправа через р. Двину и прорыв увенчались блестящим успехом.
Следующее шутливое замечание одного пехотного офицера характеризу

ет впечатление, произведенное на пехоту работой артиллерии: «Артиллерия 
стреляла так хорошо, что прорыв оказался для пехоты простой увеселитель
ной прогулкой на гондолах».



ПРИЛОЖЕ
Таблица боевых химических веществ, применявшихся 

Боевые отравляющие вещества

Химическое 
название и 
формула

Физиологическое
действие

М
ол

ек
ул

яр
ны

й
ве

с

Внешний вид Запах

У
де

ль
ны

й
ве

с

П
ло

тн
ос

ть
 

па
ра

 
по

 
от

но
ш

ен
ию

 
к 

во
зд

ух
у

Те
мп

ет
ат

ур
а 

пл
ав

ле
ни

я,
 °

С

1 2 3 4 5 6 7
Хлор

С12

Удушающее 
(в концентрации 
от 0,3 мг/л)

71 Газ
зеленовато-
желтый

Едкий,
удушли
вый

1,4
жид.

2,5 -1 0 2

Бром

Вг2

Удушающее 
(в концентрации 
от 0,4 мг/л)

160 Красновато
черная жид
кость. Пары 
красно-бурые

3,2 5,5 -7

Хлористый
ортонитробензил

Х Н 2С1

(0)

Слезоточивое 171,5 Кристаллы Арома
тиче
ский

5,9 48

Бромистый
бензил

С5Н5 -СН2Вг

Слезоточивое в 
концентрации от 
0,004. Концент
рация 0,05 
невыносима

171 Жидкость 1,4 5,9 -4

Йодистый бензил 

С6Н5 -CH2J

Слезоточивое. 
Концентрация 
0,025 невыносима

218 Кристаллы,
легкоплавкие

Слабый,

1,7 7,5 24

Бромистый 
ксилил (мета-)

ХЗН2Вг
СЛСсн* (т)

Слезоточивое в 
концентрации от 
3,002. Концент
рация 0,02 
невыносима

185 Жидкость аромати
ческий

1,4 6,4 - 2

Бромистый 
ксилилен (мета-) 

^.СН2Вг 
^ H- C H 2B r(m)

Слезоточивое 264 <ристаллы 2,0 9,1 77

на различных фронтах мировой войны 1914-1918  гг. 
(составлена под ред. проф. С. С. Наметкина)

НИЕ № 12

Те
мп

ет
ат

ур
а 

ки
пе

ни
я,

 °
С Боевое 

применение 
в войне 

1914-1918 гг.

Отношение 
к воде и 

кислороду 
воздуха

Другие характерные 
свойства

Исходные
материалы

для
производства

Химические
средства
защиты

9 10 II 12 13 14

-34 Газобаллон
ные атаки

Растворим в 
воде (8 г в 1 л 
при 20°).
С водой
реагирует
(гидролизуется)

В сухом виде на 
металлы (кроме А1) 
не действует; в при
сутствии влаги разъ
едает (кроме РЬ). 
Обесцвечивает 
органические краски

Поваренная
соль

ипосульфит,
едкие
щелочи

59 Артиллерий
ские сна
ряды. Мины

Заметно 
растворим в 
воде (35 г в 1 л 
при 20°)

Разъедает металлы Бромистые
соли

Едкие
щелочи

Разла
гается

Артиллерий
ские сна
ряды

Нерастворим 
в воде

Толуол, хлор,
азотная
кислота

201 Артиллерий
ские сна
ряды. Мины

Сталь медленно 
разъедает

Толуол, бром

226 
(с раз
ложе
нием)

Артиллерий
ские сна
ряды В воде

нерастворимы.

При хранении 
медленно разлагается

Толуол, хлор,
йодистые
соли

216 Артиллерий
ские сна
ряды. Мины

Водой
практически не 
разлагаются

Сталь медленно 
разъедает

Ксилол и

Разла
гается

Артиллерий
ские сна
ряды

бром
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1 2 3 4 5 6 7
Бромбензил ци
анид (нитрил фе
нил бромоуксус
ной кислоты)

/В г
CfeHs • С (<

CN

Сильное 
слезоточивое в 
концентрации от 
0,0003

196 Кристаллы
легкоплавкие

Слабый,
прият
ный

1,5 6,8 25

Дихлорметиловый
эфип

/С Н 2С1 

0  ^  СН2С1

Удушающее 
(в концентрации 
от 0,47) и отчасти 
слезоточивое

115

Жидкость,

Удуш
ливый

1,3 4,0

Дибром- 
метиловый эфир 

/С Н 2Вг
о ?  г

СН2Вг

Удушающее и
отчасти
слезоточивое

204
дымящая на 
воздухе Удуш

ливый
2,2 7,0 -34

Фосген (хлор- 
ангидрид уголь
ной кислоты)

с о - С|
^ С 1

Удушающее и 
ядовитое 
(в концентрации 
от 0,02). Дейст
вует замедленно

99 Газ,
бесцветный 
или жидкость

Непри
ятный,
своеоб
разный

1,4
жид.

3,5 -118

Хлорметиловый 
эфир хлор- 
угольной кислоты

/С 1
с о е̂0 -С Н 2С1

Слезоточивое, 
отчасти 
удушающее и 
ядовитое. 
Концентрация 
0,1 невыносима

129

Жидкость

Сходен с 
фосгеном

1,5 4,4

Дихлорметиловый 
эфир хлор- 
угольной кислоты

/С 1
С О ^

СНС12

Менее слезото
чивое, но более 
удушающее, чем 
хлорметиловый 
эфир хлоруголь- 
ной кислоты

163 Сходен с 
фосгеном

1,6 5,6

Трихлорметилов- 
ый эфир хлор- 
угольной кислоты 
(«Дифосген»)

/С 1
с о  ^

^ О  - СС13

Сильно 
удушающее 
и ядовитое (силь
нее фосгена). 
Слабо слезото
чивое

198 Жидкость, 
слабо дымя
щая на 
воздухе

Сходен с 
фосгеном

1,7 6,9

Метиловый эфир
цианугольной
кислоты

--CN
с с С

о - с н 3

Ядовитое,
замедленное

85 Жидкость Сходен с
зиниль-
ной
кислотой

1.1 2,9
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9 10 11 12 13 14

132-134 
при 

12 мм

Артиллерий
ские
снаряды

3 воде
нерастворим.
Гидролизуется
медленно

Медленно разъедает 
металлы

Голуол,
хлор,
цианистые 
соли, бром

105 Артиллерий
ские
снаряды

Легко Изменяются при

Формалин,
хлорсульфо-
новая
кислота

Щелочи
152 Артиллерий

ские
снаряды

ВОДОЙ
хранении Формалин,

бромистые
соли

+ 8 Газобаллон
ные атаки. 
Артиллерий
ские
снаряды.
Мины

Слабораство
рим в  воде. 
Водой гидро
лизуется

Даже сухой действует 
на металлы (особен
но на РЬ и А1) и на 
резину

Окись
углерода,
хлор

Уротропин, 
едкие щело
чи. Фенолят 
натрия. Суль- 
фаниловоки- 
слый натрий

106

Артиллерий
ские

Слабораство
римы в воде. 
Заметно 
гидролизуются

Сталь разъедают

Фосген, 
метиловый 
спирт, хлор

Едкие
щелочи,
аммиак,
фенолят
натрия

НО Мины
(«Палит»)

128 Артиллерий
ские снаря
ды. Мины. 
Газобаллон
ные атаки 
(«Сюрпа- 
лит», «Су- 
перпалит»)

Слабораство
рим в воде. 
Медленно 
гидролизуются

На сталь не действует

100 Артиллерий
ские
снаряды

Водой
медленно
гидролизуются

На металлы не 
действует

Фосген,
метиловый
спирт,
цианистые
соли

Едкие
щелочи
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1 2 3 4 5 6 7
Этиловый эфир
бромуксусной
кислоты

CKjBr-CO ОСгН5

Слезоточивое. 
Концентрация 
0,07 невыносима

167 Жидкость Приятный,
фруктовый

1,5 5,8

Этиловый эфир
йодоуксусной
кислоты

CH2J • СО • OCjH5

Слезоточивое в 
концентрации от 
0,0014. Концент
рация 0,1 невы
носима. Удуша
ющее в концент
рации от 0,17

214 Приятный,
фруктовый

1,8 7,4

Хлорацетон

/С Н 2С1
с о е

с н 3

Слезоточивое в 
концентрации от 
0,018. Концент
рация 0,15 
невыносима

92,5 1,2 3,2

Бромацетон

-СН2Вг
С0 - с н 3

Слезоточивое в 
концентрации от 
0,0015. Концент
рация 0,05 невы
носима. Удуша
ющее в концент
рации от 0,56

137 Острый 1,6 4,7 -54

Иодацетон
^C H 2J 

C o f  2 
^ с н 3

Слезоточивое. 
Концентрация 
0,25 невыносима

184 Жидкость Слабый 2,2 6,4

Метилхлор-
этилкетон

/С Н 3
CCXf

^CHCI с н 3

Слезоточивое 106,5 1,0 3,7

Метилбром-
этилкетон

/С Н 3
с о С̂С Н В гС Н з

Слезоточивое в 
концентрации от 
0,01. Удушающее 
в концентрации 
от 1,25

151

Острый

5,2

Метилдибром-
этилкетон

/С Н 3
С <

СНВгСН2Вг

Слезоточивое 230 8,0
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9 10 11 12 13 14

159 Ручные и 
ружейные 
гранаты. 
Артиллерий
ские 
снаряды

Нерастворим в 
воде. Очень 
медленно 
гидролизуется

Уксусная 
кислота, 
винный 
спирт, бром

Едкие
щелочи

179 Артиллерий
ские снаря
ды. Мины. 
Ручные 
гранаты

Нерастворим в 
воде. Очень 
медленно гид
ролизуется

При хранении 
медленно разлагается

Уксусная
кислота,
винный
спирт, хлор,
йодистые
соли

Едкие
щелочи

119 Артиллерий
ские
снаряды.
Мины.

В воде заметно 
растворим. 
Очень медлен
но гидроли
зуется

Разъедает металлы Ацетон, хлор

Щелочи

138
(частич

ное
разло
жение)

Ручные
гранаты
(«Марто-
нит»)

Слабораство
рим в воде. 
Очень медлен
но гидроли
зуется

Сталь и железо 
разъедает. При хра
нении медленно 
разлагается

Ацетон, бром

58(при 
11 мм)

Артиллерий
ские
снаряды

Очень мало
растворим в 
воде. Очень 
медленно гид
ролизуется

При хранении мед
ленно разлагается

Ацетон, хлор,
йодистые
соли

115

Артиллерий
ские снаря
ды. Мины. 
Ручные 
гранаты 
(«Гоммар- 
тонит»)

Слабораство
рим в воде. 
Очень мед
ленно гидро
лизуется

Разъедает металлы Метилэтил- 
кетон, хлор

133 
(с разло
жением)

Разлага
ется при 

53

Слабораство
римы в воде. 
Очень мед
ленно гидро
лизуются

Разъедают сталь и 
железо. При хране
нии медленно раз
лагаются

Метилэтил- 
кетон, бром
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1 2 3 4 5 6 7
Акролеин

с н ,  =  с н - с С Н
О

Слезоточивое, 
отчасти удуша
ющее и ядови
тое. Концент
рация 0,07 
невыносима

56 Жидкость Резкий,
раздражаю
щий

0,8 1,9 - 8 8

Тиофосген
/С1

с <^С1

Удушающее 
и слезоточивое

115 Красная 
жидкость, 
дымящая 
на воздухе

Острый,
удушливый

1,5 4,0

"

Перхлорметил-
меркаптан

СС13 • S • CI

Удушающее 186 Желтая
жидкость

Удушливый 1,7 6,4

Дихлордиэтил-
сульфид
(«иприт»)

/ С Н 2-С Н 2С1

^ С Н 2-С Н 2С1

Нарывное 
и ядовитое. 
Действует 
замедленно

159 Жидкость
или
кристаллы

Слабый,
своеобраз
ный

1,3 5,5 14

Хлористый
сульфурил

/С 1

s o ^ c i

Удушающее 135

Жидкость, 
дымящая 
на воздухе

Удушливый

1,7 4,7

Хлорсульфоновая
кислота

/С 1

s o ^ O H

Удушающее, 
разъедает кожу

117 1,8 4,0

Метиловый эфир 
хлорсульфоновой 
кислоты (метил- 
хлорсульфат)

/С1

s o ^ o - C H 3

Слезоточивое 
и ядовитое. 
<онцентрация 
3,05 невыносима

130,5

Жидкость Резкий,

1,5 4,5 -60

Этиловый эфир 
хлорсульфоновой 
кислоты (этил- 
хлорсульфат)

/ С|
s 02^ o - c 2h5

Слезоточивое 
ядовитое. 

Сонцентрация 
,07 невыносима

144,5 неприятный 1,4 5,0
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9 10 II 12 13 14
52 Ручные

гранаты.
Артиллерий
ские
снаряды

Значительно 
растворим в 
воде. Водой не 
разлагается. 
Легко окисля
ется на воздухе

При хранении осмо- 
ляется и затверде
вает; некоторые 
вещества (стабилиза
торы) препятствуют 
осмолению

Глицерин Окислители
(перманга
нат)

73,5 Артиллерий
ские
снаряды

В воде нераст
ворим. Не
гидролизуется

Перхлормет-
илмеркаптан

Хлорная
известь

148
(частич

ное
разложе

ние)

Артиллерий
ские снаря
ды. Ручные 
гранаты 
(«Жидкость 
Анри»)

В воде нераст
ворим. Водой 
медленно раз
лагается

Разъедает металлы Сероуглерод,
хлор

Едкие
щелочи

219,5
(частич

ное
разложе

ние)

Артиллерий
ские снаря
ды. Мины. 
Ручные 
гранаты

Малораство
рим в воде. 
Водой практи
чески не 
разлагается

На металлы не дейст
вует (кроме Sn). Лег
ко впитывается в 
дерево, кожу, ткани и 
т. п., сохраняя свою 
ядовитость

Этилен,
хлористая
сера

Хлорная
известь

70 В смесях с 
другими ОВ

Водой быстро 
разлагается

Влажный, разъедает 
металлы

Сернистый 
газ, хлор

Щелочи
153 Артиллерий

ские снаря
ды. Мины 
(в смесях с 
другими ОВ). 
Дымовые 
завесы

Водой
моментально
разлагается

Разъедает металлы 
(особенно Sn, Си 
и РЬ)

Сернистый
ангидрид,
хлористый
водород

135
(частич

ное
разложе

ние)

Мины. Руч
ные гранаты

Слабораство
римы в воде. 
Водой заметно 
разлагаются

Не действуют на 
металлы (кроме 
РЬ и Sn)

Хлористый
сульфурил,
метиловый
спирт

Едкие
153 Артиллерий

ские
снаряды

Хлористый
сульфурил,
винный
спирт

щелочи
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1 2 3 4 5 6 7
Метиловый эфир 
серной кислоты 
(диметил сульфат)

з 02С ° * СНз^ о - с н 3

Ядовитое. На 
коже вызывает 
воспаление

126 Жидкость Без запаха 1,3 4,3 -27

Цианистоводо
родная
(синильная)
кислота

Н • CN

Ядовитое, быст
родействующее. 
Смертельная 
концетрация 
0,3-0,5. Пора
жает нервную 
систему

27 Жидкость
очень
летучая

Слабый,
своеобраз
ный

0,7 0,93 -14

Хлористый циан 

CI • CN

Слезоточивое и 
ядовитое, быстро 
действующее. 
Концентрация 
0,06 невыносима

61,5 Газ, легко 
сжима
емый

1,2 2,1 -5

Бромистый циан 

Вг • CN

Слезоточивое 
(в концентрации 
от 0,035 и ядови
тое). Действует 
на кожу. Кон
центрация 0,17 
невыносима

106 Кристал
лы, очень 
летучие

Резкий 1,9 3,7 52

Хлористый 
фенилкарбиламин

/ С 1
СбН5 "N = < ci

Раздражающее 
(концентрация 
0,04 невыноси
ма) и удушаю
щее (в концент
рации от 0 ,2). 
Действует на 
кожу

175

Жидкость

Удушливый 1,3 6,0 -19,5

Хлорпикрин
(трихлорнитро-
метан)

CCI3NO2

Слезоточивое в 
концентрации от 
0,02. Удушающее 
и ядовитое в кон
центрации от 0,1

164,5 Острый,
неприятный

1,7 5,7 -69

Хлористый
мышьяк

AsCI3

Раздражающее в 
концентрации от 
0,1. В жидком 
виде действует на 
кожу, вызывая 
омертвение 
тканей

181,5 Жидкость, 
дымящая 
на воздухе

Удушливый 2,2 6,3 -18

Приложение 12 159
Продолжение табл.

9 10 II 12 13 14

188
(частич

ное
разло
жение)

Артиллерий
ские снаряды. 
Ручные гра
наты («Раци- 
онит»)

Малораство
рим в воде. 
Водой 
медленно 
разлагается

На металлы не 
действует

Хлорсульфоно- 
вая кислота, 
метиловый 
спирт или 
серный анги
дрид и мети
ловый эфир

Едкие
щелочи

25,6 Артиллерий
ские снаряды. 
Аэробомбы 
(«Винсеннит»)

С водой 
смешивается. 
На воздухе 
медленно 
разлагается

На металлы не 
действует

Цианистые
соли

Соли
железа,
никеля,
меди.
Едкие
щелочи

13 Растворим в 
воде. Водой 
заметно 
разлагается

Цианистые 
соли, хлор

Едкие
щелочи

61

Артиллерий
ские снаряды

Малораство
рим в воде. 
Водой 
медленно 
разлагается

Цианистые 
соли, бром

Едкие
щелочи

208 В воде
нерастворим. 
Водой почти 
не разлагается

Анилин,
сероуглерод,
хлор

Анилин
или
аммиак

113 Артиллерий
ские снаряды. 
Газобаллон
ные атаки. 
Мины

В воде мало
растворим.
С водой не 
реагирует

На металлы не 
действует

Пикриновая 
кислота, хлор

130,5 Артиллерий
ские снаряды 
(в смесях с 
другими ОВ)

Быстро
разлагается
водой

На металлы не 
действует

Мышьяковис
тый ангидрид, 
соляная кис
лота

Едкие
щелочи
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1 2 3 4 5 6 7
Метилдихлор-
арсин

/С 1 
СН3 -AsC

Cl
Сильно раздра
жающие и ядови
тые. Действуют на

161 Своеобраз
ный, раздра
жающий

1,8 5,5

Этилдихлорарсин

/ С 1
C ^ - A s C c ,

кожу. Концент
рация от 0,04 
невыносима

175

Жидкость

Своеобраз
ный, раздра
жающий

1,7 6,0

Фенилди-
хлорарсин

-CI
C6H5 -A s ^

Cl

Раздражающее и 
ядовитое. Кон
центрация 0,015 
невыносима

223 Слабый,
раздражаю
щий

1,7 7,7

Дифенил-
хлорарсин

СбН5 ч
CeH5^ A s' CI

Сильно раздра
жающее (в рас
пыленном состо
янии). Ядовит. 
Концентрация 
0,001 невыносима

264,5 1.4 9,1 39

Дифснил-
цианарсин

СбН5х
„ и  ^  A s■CN

Очень сильно 
раздражающее 
(в концентрации от 
0 ,00001) и ядо
витое. Вызывает 
паралич. Концент
рация от 0,0003 
невыносима

255 Кристал
лы

Слабый,
приятный

1,3 8,8 31

10-хлор-5,10-ди-
гидрофенарсазин
(«Адамсит»)

,С'-6Н4

Н< ^ > С1

В распыленном 
состоянии — раз
дражающее, в 
концентрации от 
0,004

277,5 Желто-
зеленые
кристал
лы

Без запаха 1,6 9,6 193
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9 10 II 12 13 14

133 Артиллерий
ские снаряды

Растворимы в 
воде. Водой 
медленно раз

Мышьякови
стый ангидрид, 
ди метил суль
фат, соляная 
кислота Перман

ганат или

153 Артиллерий
ские снаряды 
(«Дик»)

лагаются. Мед
ленно окисля
ются на воздухе

Мышьякови
стый ангидрид, 
хлористый 
(или бромис
тый) этил,со
ляная кислота

хлорная
известь

257 Артиллерий
ские снаряды

Почти нераст
ворим в воде и 
не разлагается 
ею. Медленно 
окисляется на 
воздухе

Мышьяковис
тый ангидрид, 
анилин, 
соляная 
кислота

333 Артиллерий
ские снаряды. 
Мины. Руч
ные гранаты. 
Ядовитые ды
мовые свечи В воде На металлы не

Мышьяковис
тый ангидрид, 
анилин, 
соляная 
кислота

Перманга
нат или 
хлорная 
известь

346 
(с раз
ложе
нием)

Артиллерий
ские снаряды

нерастворим. 
Водой почти не 
разлагается

действует.
При нагревании 
образуют дым

Дифенил хлор- 
арсин, циани
стые соли

410 Артиллерий
ские снаряды. 
Ядовитые ды
мовые свечи

В воде
нерастворим. 
Водой не 
разлагается

Разъедает (с поверх
ности) железо и 
сталь. При нагрева
нии образует дым

Мышьякови
стый ангидрид, 
дифениламин, 
соляная 
кислота
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Дымо

Химическое 
название и 
формула

Физиологическое
действие

М
ол

ек
ул

яр
ны

й
ве

с Внешний
вид Запах

У
де

ль
ны

й
ве

с
П

ло
тн

ос
ть

 
па

ра
 

по
 

от
но

ш
ен

ию
 

к 
во

зд
ух

у
Те

мп
ер

ат
ур

а 
пл

ав
ле

ни
я,

 °
С

Хлористый
кремний

SiCI4

170

Жидкость, 
дымящая на 
воздухе

Без запаха

1,5 5,9 -69

Хлорное олово 

SnCI4

260,5 2,3 9,2 -33

Четырех
хлористый титан 

TiCI4

190 1,8 6,8 -25

Фосфор (желтый) 

Р

В горящем со
стоянии причи
няет сильные 
ожоги. Ядовит

Атом
ный 

вес 31

Желтоватое, 
восковид
ное твердое 
вещество

Слабый 
запах озона

1,8 4,4 44

Серный ангидрид

so3
В виде тумана 
раздражает 
слизистые 
оболочки

80 Кристаллы; 
на воздухе 
дымит и рас
плывается

Без запаха 2,0 2,8 17

П р и м е ч а н и я :
1. Цифровые данные округлены.
2. В графе «Физиологическое действие» указаны лишь наиболее достовер

ные цифровые данные (для человека как объекта действия). Концентрации вы
ражены в мг/л.

3. Данные графы «Другие характерные свойства» имеют значение главным 
образом с точки зрения применения ОВ. Действие на металлы указывается лишь 
для обычной температуры.

4. В графе «Исходные материалы для производства» указываются лишь ос
новные вещества, из составных элементов которых строится молекула данного 
ОВ; вспомогательные материалы не упоминаются.

Те
мп

ер
ат

ур
а
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образователи

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ки
пе

ни
я,

 °
С Боевое 

применение в 
войне 

1914-1918 гг.

Отношение 
к воде и 

кислороду 
воздуха

Другие характерные 
свойства

Исходные 
материалы для 
производства

Химиче
ские

средства
защиты

57 Дымовые
завесы

Водой
разлагается

Кремнистое 
железо (фер
росилиций) 
хлор

114

Химические 
снаряды, 
дымовые завесы

Соединяется с 
водой в твер
дый гидрат. 
Избытком воды 
разлагается

В отсутствии влаги 
на металлы не 
действует

Олово, хлор

136 Водой
разлагается

Карбид титана, 
хлор

280 Дымовые и
зажигательные
снаряды

В воде нераст
ворим. Водой 
не изменяется. 
Легко окисляет
ся на воздухе

При нагревании на 
воздухе и при 
трении легко 
загорается

Фосфорнокис
лые соли

46 Растворенный в 
серной кислоте 
(«Олеум») — длг 
дымовых завес

Моментально 
соединяется с 
водой, образуя 

| серную кислоту

Сильно гигроско
пичен. В присутст
вии влаги разъедает 
металлы

Сернистый газ 
кислород

Щелочи
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НАСТАВЛЕНИЕ ПО ГАЗОВОЙ БОРЬБЕ И СВЕДЕНИЯ  
О ПРОТИВОГАЗАХ И ПРОЧИХ СРЕДСТВАХ И МЕРАХ 

ПРОТИВ УДУШ ЛИВЫХ И ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ. МОСКВА, 1917 г.

1. Н емцы  и их сою зники в настоящ ую  мировую  войну отказались соблю 
дать всякие установленны е правила ведения войны. Без объявления войны  и 
без всякого повода к  тому он и  напали  на Бельгию  и Л ю ксем бург, т. е. на 
нейтральные государства и заняли их земли; расстреливаю т пленны х, доби
ваю т ранены х, стреляю т по санитарам , парламентерам , перевязочны м  пунк
там и  госпиталям , разбойничаю т н а  морях, переодеваю т солдат в целях раз
ведки и ш пионства, соверш аю т всевозможные зверства в видах террора, т. е. 
для наведения уж аса на ж ителей противника, и прибегаю т ко всяким  сред
ствам и мерам для вы полнения своих боевых задач, хотя эти средства и меры 
борьбы  бы ли запрещ енны м и правилами войны  и бесчеловечны ми на самом 
деле; при этом они не обращ аю т никакого вним ания на вопию щ ие протесты  
всех государств, даж е невою ю щ их. И с января 1915 года они  стали душ ить 
наш их солдат удуш ливыми и ядовиты ми газам.

2. П оэтому нам волей-неволей приходится действовать на противника теми 
же и средствами борьбы и, с другой стороны , оказы вать этим  явлениям  про
тиводействие со смы слом, без лиш ней  суеты.

3. Удушливые и ядовиты е газы могут быть очень полезны ми при выкури
вании противника из его окопов, зем лянок и укреплений, так как  они тяж е
лее воздуха и проникаю т туда даж е через м аленькие отверстия и щ ели. Газы 
теперь уже составляю т вооружение наш их войск, как  винтовка, пулемет, пат
роны , ручные бомбы и гранаты , бомбометы, минометы  и артиллерия.

4. Н адо научиться надеж но и быстро надевать имею щ ую ся у тебя маску с 
очкам и и ловко с расчетом выпускать газы на п ротивника, если тебе это бу
дет поручено. П ри этом нужно принять во вним ание направление и силу вет
ра и относительное располож ение местных предметов друг от друга, чтобы газы 
непрем енно неслись бы им, ветром , на противника или на ж елаемое нужное 
место его позиций.

5. Вследствие сказанного надо внимательно изучить правила вы пускания 
газов из сосудов и выработать у себя навы к быстро вы бирать для этой цели 
удобную позицию  по отнош ению  к противнику.

6. П ротивника мож но атаковать газами при пом ощ и артиллерии, бом бо
метов, минометов, аэропланов и ручных бомб и гранат; тогда, если действуеш ь 
в ручную, т. е. выпускаеш ь газы из сосудов, тебе надо и вместе с ним и  согласо
ваться, как тебя учили, для нанесения больш его пораж ения противника.

7. Если тебя пош лю т в дозор  в разведку, для охранения ф лангов или по 
какому-нибудь ином у назначению , то береги вы данны е тебе сосуды с газами 
и ручные ф ан аты  с газовой н ачи нкой  наравне с патронам и, и как  наступит 
подходящий момент, то израсходуй и используй их действие с толком. Вмес
те с тем надо иметь в виду, чтобы этим не повредить действию  своих войск 
отравлением пространства от наш ей позиции до п ротивника, особенно, если 
нам самим предстоит наступать на него или перейти в атаку.

8. Если сосуд с газами случайно будет повреж ден, то не теряйся, немед
л енн о надень себе маску и предупреждай соседей, которы м мож ет угрожать 
опасность, голосом, сигналами и условными знаками о происш едш ем бедствии.

Наставление по газовой борьбе и сведения о противогазах 167

9. П опадеш ь на передовую линию  позиции, в  окопы , и будешь начальни
ком  известного участка, не забудь изучить местность впереди, по сторонам и 
в тылу и наметить, если надо, и подготовить позицию  для производств газового 
нападения на противника с выпуском газов в значительном количестве на тот 
случай, если условия погоды и направление ветра того позволяю т и началь
ством будет тебе поручено приним ать участие в газовой атаке на неприятеля.

10. У словия, которы е являю тся благоприятны м и для  вы пускания газов, 
следующие: 1) ровны й слабы й ветер, дую щ ий в сторону противника со ско
ростью  1-4 м в секунду; а) сухая погода с температурой не ниже 5-10°С  и не 
слиш ком  вы сокой, смотря по составу прим еняемы х газов; 3) относительное 
возвы ш енное располож ение с удобною  открытою  покатостью  к  стороне про
ти вн ика для производства газового нападения на него; 4) мягкая погода зи
мою , а умеренная весною , летом и осенью , и 5) в течение суток более благо
п ри ятн ы м и  м ом ентам и  м ож но считать ночн ое врем я и утро на рассвете, 
вследствие того, что тогда чащ е всего бы вает ровны й, несильны й ветер, бо
лее п остоян ного  направления, а влияние видоизм енения очертания поверх
ности  зем л и , окруж аю щ ей  твой участок и такж е вли яни е отн осительн ого  
располож ения местных предметов на направление ветра, как-то; лесов, стро
ений, дом ов, рек , озер и прочих, надо изучить тут же на позиции. Зимою , в 
общ ем, ветер сильнее, летом  слабее; дн ем  такж е сильнее, чем ночью; в гори
стых местностях, летом , ветер днем  дует в горы, а ночью  с гор; поблизости 
озер и моря днем  ветер направляется от них на сушу, а ночью  наоборот, и 
вообщ е наблю даю тся прочие известны е оп ределен ны е явл ен и я . Все здесь 
указанное надо тебе твердо запомнить и изучить перед производством газо
вой атаки на противника.

11. Если ж е означенны е благоприятны е условия для разовой атаки более 
или менее представляю тся противнику, то наш и войска долж ны  усилить бди
тельность наблю дения на передовых линиях и приготовиться к встрече газо
вого нападения неприятеля и немедленном у извещ ению  войсковых частей о 
появлении газов. П оэтому, если тогда ты будеш ь в дозоре, секрете, ф ланго
вом охранении , разведке, или часовым в окопе, то тотчас при появлении га
зов долож и об этом по своему начальству и, по возмож ности, одновременно 
сообщ ай  на н аблю дательны й пост от сп ец и альн ой  ком анды  хи м и ков  и ее
начальнику, если таковы е в части имеются.

12. П ротивник  прим еняет газы, выпускаемые из сосудов в виде сплош но
го облака, стелю щ егося по земле или в снарядах, бросаемых орудиями, бом
бом етам и  и м и н ом етам и , или кидаем ы х с летательны х ап паратов , или  же 
метанием ручных бомб и гранат с газовой начинкой.

13. Удуш ливые и ядовиты е газы, выпускаемые при газовой атаке, надви
гаются к  окопам  в виде облака или тумана разного цвета (желтовато-зеленого, 
беловато-серого, сизого и др.) или без цвета, прозрачные; облако или туман 
(цветные газы) идет по направлению  и со скоростью  ветра, слоем толщ иною  
до нескольких саж еней (7-8 саж еней), потому захватываю т даж е вы сокие де
ревья и кры ш и дом ов, почему и эти  местны е предметы не могут спасти от 
действия газов. Вследствие этого не лезь зря на дерево или на крыш у дома, 
если мож еш ь прим и другие меры против газов, которые указаны  далее. Если 
поблизости вы сокий бугор — его займи с разреш ения начальства.

14. Т ак  к ак  облако несется довольно скоро , то от него трудно убежать. 
П оэтому во время газовой атаки противника не беги от него к  себе в тыл, оно,
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облако, тебя догоняет, притом же дольше времени остаешься в них и на беге 
ты больше вдохнешь в себя газа, вследствие учащения дыхания; а если пой
дешь вперед, в атаку, скорее выйдешь из газа.

15. Удушливые и ядовитые газы тяжелее воздуха, плотнее всего держатся 
у земли и скопляются и задерживаются в лесах, лощинах, канавах, ямах, око
пах, землянках, ходах сообщений и т. д. Поэтому там оставаться нельзя без 
крайней нужды и то с принятием мер против газов.

16. Газы эти, застигнув человека, разъедают глаза, вызывают кашель и, 
попадая в большом количестве в горло, душат его, почему и называются удуш
ливыми газами или «Каиновым дымом».

17. Животных, деревья и траву они губят также как и человека. Все ме
таллические предметы и части вооружения от них портятся и покрываются 
ржавчиной. Вода в колодцах, ручьях и озерах, где прошел газ, делается на 
некоторое время вредной для питья.

18. Дождя, снега, воды, большого леса и болот удушливые и ядовитые газы 
боятся, так как они, захватывая газы, препятствуют их распространению. Холод 
также мешает газам распространяться, превращая некоторые из них в жид
кое состояние и заставляя их падать в виде мелких капель тумана.

19. Неприятель выпускает газы главным образом ночью и перед рассветом 
и по большей части последовательными волнами, с перерывами между тако
выми около получаса — часа времени; при том в сухую погоду и при слабом 
ветре, дующем в нашу сторону. Поэтому тогда будь готов встретить такие газо
вые волны и проверь свою маску, чтобы она была исправна и прочие материалы 
и средства для встречи газовой атаки. Маску осматривай ежедневно и, в слу
чае надобности, почини безотлагательно или докладывай для замены новой.

20. Научись правильно и быстро надевать ту маску и очки, которые име
ешь, тщательно укладывай и бережно их храни; а упражнения в быстроте на
девания масок производи на учебных масках, или на самодельных.

21. Маску пригони к себе хорошенько по своему лицу. Если имеешь мок
рую маску, то в мороз спрячь маску и бутылки с запасом раствора так, чтобы 
они не пострадали бы от холода, для чего положи бутылочки в карман или 
надень мешок с маской и с предохранительной от высыхания резиновой обер
точкой и бутылочками раствора под шинель. Береги маску и компресс от 
высыхания, для чего их внимательно и плотно обкладывай резиновой оберт
кой или уложи в резиновый мешочек, если таковые имеются.

22. Первыми признаками присутствия газов и отравления являются: щеко
тание в носу, сладкий вкус во рту, запах хлора, головокружение, рвота, засыха
ние горла, кашель, иногда окрашенный кровью и с сильными болями в груди 
и прочее. Если подобное заметишь у себя, то немедленно надень маску.

23. Отравленного (товарища) надо помещать на свежем воздухе и напо
ить молоком, а фельдшер даст необходимые средства для поддержания дея
тельности сердца; ему не позволять без нужды ходить, шевелиться и вообще 
требовать от него полного спокойствия.

24. Когда газы противником выпущены, и они надвигаются на тебя, то 
быстро, без суеты надень мокрую противогазную маску с очками, или сухую 
маску Кумманта — Зелинскаго, иностранного или какого ни будь другого раз
решенного образца по приказанию и командам начальника. Если через мас
ку проникают газы, прижми маску плотнее к лицу, а мокрую, кроме того, на
мочи раствором, водой (мочой) или иной противогазовой жидкостью.
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25. Если смачивание и прилаживание не помогут, то обложи маску мок
рым полотенцем, платком или тряпкой, мокрым сеном, свежей влажной тра
вой, мхом и прочим, не снимая маски.

26. Устрой себе учебную маску и приспособь ее так, она в случае надоб
ности могла бы заменять настоящую; также всегда нужно иметь с собой игол
ку, нитки, запас тряпок или марли для починки маски, если нужно.

27. Маска Кумманта — Зелинскаго состоит из жестяной коробки с сухим 
противогазом внутри и резиновой маски с очками; последняя укладывается 
над верхней крышкой коробки и закрывается колпачком. Перед надеванием 
этой маски не забудь открыть нижней крышки (старого московского образ
ца) или пробки в ней (Петроградского образца и нового московского образ
ца), выдуть пыль из нее и протереть стекла для глаз (очки); а при надевании 
колпака наладь маску и очки поудобнее, чтобы их не попортить. Маска эта
закрывает все лицо, и даже уши.

28. Если случается, что у тебя нет маски или она пришла в негодность, то 
тотчас доложи об этом своему старшему звена, команды или начальнику и
немедленно попроси новую.

28. В бою не брезгуй неприятельской маской, добывай их себе в виде 
запасных, а если понадобиться, используй таковые для себя, тем более что 
противник пускает газы последовательными волнами.

29. Германская сухая маска состоит из прорезиненной или резиновой 
маски с металлическим дном и с навинтованным отверстием в середине по
следнего, куда ввертывается небольшая жестяная коробка конической фор
мы своим завинтованным горлом; а внутри коробки помещается сухой проти
вогаз, притом нижнюю крышку (нового образца) можно открывать для замены 
последнего, противогаза, новым. На каждую маску полагается 2-3 номеров 
таких коробок с различным противогазом, против того или иного соответствен
ного вида газов, а вместе с тем и служат еще и запасными по мере надобно
сти. Маски эти ушей не закрывают, как наши маски. Всю маску с противога
зом заключают в особую металлическую коробку в виде котелка для варки 
пищи, и как будто она выполняет двойное назначение.

30. Если нет у тебя маски или она у тебя неисправна и заметишь идущее 
на тебя облако газов, то быстро рассчитай направление и скорость движения 
газов по ветру и постарайся приспособиться к местности. Если обстановка и 
обстоятельства позволяют, с разрешения начальства можно подаваться несколь
ко вправо, влево, вперед или назад для занятия более возвышенной местнос
ти или удобного местного предмета с целью уклонения в сторону или выхода 
из сферы надвигающейся газовой волны, а по миновании опасности немед
ленно занять прежнее место.

32. На пути движения газов разожги костер и положи на него все, что 
может дать много дыма, как, например, сырую солому; сосновые, еловые ветви; 
можжевельник; стружки, облитые керосином; и прочее, так как газы боятся 
дыма и жара и свернут в сторону от костра или уйдут вверх, в тыл, через него 
или частично поглотятся им. Если ты или несколько человек находятся от
дельно, то обложись кострами со всех сторон. Если можно и горючего мате
риала достаточно, то разложй в стороне движения газов сначала сухой, горя
чий костер, а потом мокрый, дымный или холодный костер, и между ними 
желательно поместить заслон в роде плотного забора, палаток или стены. Таким 
же образом по ту сторону стены располагается холодный костер и непосред-
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ственно, недалеко за ней, по эту сторону, горячий костер. Тогда газы частью 
поглощаются холодным костром, ударяясь об стену, подымаются кверху и 
горячий костер еще более способствует поднятию их в вышину. В результате 
остатки газов вместе с верхними струями ветра уносятся в тыл. Можно и 
сначала поместить горячий костер, а потом холодный, тогда обезврежение газов 
совершается обратным порядком, согласно указанных свойств тех же костров. 
Также надо развести такие костры во время газовой атаки и перед окопами.

33. Окружающий тебя за кострами воздух можно разбрызгивать водою, 
особым раствором и этим уничтожить случайно попавшиеся туда частицы 
газов. Для этого пользуйся ведрами с веником, лейками или специальными, 
особыми распылителями и насосами различных видов.

34. Сам же смочи полотенце, платок, тряпки, башлык и плотно обвяжи 
себе лицо. Обвертывай голову хорошенько шинелью, рубашкой или полот
нищем от палатки, смочив их предварительно водою или противогазовой 
жидкостью, и подожди пока не пройдут газы, стараясь при этом дышать как 
можно плавней и соблюдать по возможности полное спокойствие.

35. Можно еще зарываться в копну сена и влажной соломы, засовывать 
голову в большой мешок, набитый свежей мокрой травой, древесным углем, 
мокрыми опилками и т. д. Не возбраняется зайти в крепкую, хорошо устро
енную землянку и закрыть двери и окна, по возможности, противогазовыми 
материалами, выждать пока газы не прогонятся ветром.

36. Не бегай, не кричи и вообще будь спокойней, так как волнение и сует
ливость заставят тебя сильнее и чаще дышать и газы легче и в большем коли
честве могут попадать тебе в горло и легкие, т. е. начинают тебя душить.

37. Газы долго держатся в окопах, почему сразу нельзя снимать масок и 
оставаться в них после ухода главных масс газов, пока окопы и землянки или 
прочие помещ ения не будут проветрены, освежаемы и дезинфицированы 
разбрызгиванием или иным способом.

38. Не пей без разрешения своего начальства воды из колодцев, ручьев и 
озер, в тех местностях, где прошли газы, так как она может быть еще отрав
лена этими газами.

39. В случае наступления противника во время газовой атаки немедленно 
открой огонь по нему по приказанию или самостоятельно, смотря по обста
новке, и тотчас давай знать об этом артиллерии и соседям, чтобы те во время 
могли поддержать атакуемый участок. Также поступай, когда заметишь, что 
противник начинает выпускать газы.

40. Во время газовой атаки на соседей содействуй им чем можешь. Если 
будешь начальником, то распорядись занять людям своим фланговую позицию 
на тот случай, когда противник перейдет в атаку на соседние участки, поражая 
его во фланг и с тыла. Тебе надо быть готовым броситься на него в штыки.

41. Помни, что Царю и Родине не нужна напрасная твоя гибель, а если 
тебе и пришлось бы принести себя в жертву на алтарь отечеству, то такая 
жертва должна быть вполне осмысленная и разумная. Поэтому и береги свою 
жизнь и здоровье от предательского «Каинова дыма» — общего врага человече
ства по всему своему разумению и знай, что они дороги родине Матушке 
России для пользы службы Царю-Батюшке и на радость и утешение будущим 
нашими поколениям.

КОММЕНТАРИИ
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1 Речь идет о массовом отравлении немецкого населения фосгеном, про
изош едш ем 20 мая 1928 г. на территории между Гамбургом и Вильш еймс- 
бургом. На хим ическом  предприятии вследствие неисправности клепки 
взорвался резервуар, содерж ащ ий 11 т фосгена. О коло 16 ч 30 мин. волны 
фосгена при довольно сухой и теплой погоде устремились в северо-вос
точном направлении. О травляю щ ий газ неож иданно захватил лю дей в до
мах, садах, по дороге на выборы правительства, на прогулке и даже во время 
игры в футбол и катании на лодке. П ораж ения людей фосгеном ф и кси ро
вались на расстоянии до 10 км от места аварии. Всего в местные лечеб
ны е учреждения поступило около 495 фосгенотравленных. И з этого чис
ла умерло 17 человек. Случай представлял интерес для токсикологов того 
времени еще и тем, что они изучали последствия массового отравления 
чистым фосгеном. В годы П ервой мировой войны такое случалось редко, 
так  как  боевые ОВ обы чно прим еняли в сочетаниях друг с другом, к  ним 
прим еш ивалась окись углерода, образую щ аяся при взрыве снарядов и др. 
продукты разлож ения взрывчатых веществ.

2 (Советская сторона разны м и способами добывала информацию  о новых 
боевых ОВ западных стран, в том  числе и Германии. Н иже приводится 
весьма показательны й фрагм ент рассекреченного в начале 1990-х гг. пись
ма начальника В оенно-хим ического управления Р К К А  Я. М. Ф иш м ана 
(1887-1961), направленного из Германии нарком у по военны м  и м орским  
делам и председателю Реввоенсовета С С С Р К. Е. Ворошилову (1881-1969).

16 января 1929 г.
Совершенно секретно

...В ответ на мое требование передать нам новые ОВ я получил следующий 
ответ, который привожу буквально: «Мнения наших друзей (это мы), что мы 
в послевоенное время нашли новое вещество, неверно. Ни нашей промыш
ленности, работающей только по мирным заданиям, ни (по нашим сведениям) 
какому-либо другому государству в мире не удалось до сих пор произвести 
пригодное для наших целей вещество. Все сведения об этом, появившиеся в 
прессе (пацифистской), принадлежат к «царству сказок».

Этот ответ, конечно, нас удовлетворить не может. Во-первых, поиски но
вых ОВ производятся не «мирной» промышленностью, а химическими инсти
тутами и лабораториями, контроль которых невозможен. Во-вторых, их утвер
ждения, что другие государства в этой области ничего не делают, неверно, 
так как у меня имеются материалы от IV управления (имеется в виду IV управ
ление штаба РККА; бывший Разведупр, занимавшийся в те годы научно-тех
нической разведкой за рубежом. — М. С.) о громадной работе, проделанной 
по новым ОВ во Франции (лаборатория проф. Буше).
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Там синтезировано несколько сотен новых ОВ. Мы сейчас проверяем их и 
не можем еще сказать, есть ли среди них хоть одно, могущее по своей бое
вой пригодности быть поставленным выше уже известных, но ф акт колос
сальной ведущейся в этом направлении работы во Франции получил несом
ненное подтверж дение. И это как раз во Ф ранции , ратиф ицировавш ей 
Ж еневский протокол. Сомневаюсь, что немцы ничего не знали об этой ра
боте. Во всяком случае, мною даны инструкции командированным товари
щам требовать от них показа всех работ, сделанных в этом направлении. Если 
они утверждают, что не добились еще успеха, пусть расскажут о своих не
удачах, пусть покажут, какие новые ОВ (хотя бы малопригодные) они до сих 
пор с и н тези р о в ал и ...

Н ачальник Военно-химического управления Я. Фишман 
(ЦГАСА. Ф. 33987 On. 3. Д. 295

Одни тайно создаю т новые ОВ, другие тайно их 
испытываю т, такое тогда было «разделение труда».
В конце 1920-х гг. нем ецким  и советским химикам 
все же удалось синтезировать новое боевое ОВ — 
ф осген оксим  (phosgene oxim e, dichloroform oxim e;
СХ). Перед войной оно даже стояло на вооружении 
армий обеих стран. В отличие от фосгена (C G ), дей
ствовавшего на мембраны легочны х альвеол, СХ вы
зывал поражения не только легких, но и глаз и кожи, 
более бы стро проникал через защ итную  одежду и 
резину масок (Sidell F. R. et al., 1997).

В 1930-х гг. о новых секретны х немецких боевых ОВ в западной и со 
ветской прессе писали м ного, но прим ерно в том же клю че и с такой же 
«достоверностью», что и об оружии массового пораж ения Саддама Хусейна 
в конце XX столетия. В памяти того поколения еще сохранились те уроки, 
которые преподнесли нем ецкие химики и военные на полях сражений Пер
вой м ировой войны. О пасения были не напрасны ми. В Германии велись 
интенсивны е работы по поиску новых ОВ среди различны х классов хи
мических соединений. Работы в области ОВ кож но-нары вного действия 
ознам еновались получением в 1935-1936 гг. «азотистых ипритов» (N-Lost) 
и «кислородного иприта» (O-Lost). Н о эти ОВ не выходили за рам ки об
щего уровня зн ан и й  того времени. Д о самого конца войны  сою зники  
по антигитлеровской  к оалиции  не см огли установить реальны х разра
боток нем цев в области ф осф оорганических ОВ (табун, 1936; зарин , 1939; 
зоман, 1944). По м нению  Н. С. А нтонова (1994), благодаря новом у по
колению  боевых отравляю щ их вещ еств Германия получила явное пре
имущ ество перед своим и противникам и  в области хим ических вооруж е
ний. В случае развязы вания хим ической войны  противникам и Германии 
прим енение н ем ецкой  арм ией  зарина, зом ана и табуна поставило бы 
перед сою зн и кам и  н еразреш им ы е до к о н ц а войны  проблем ы  защ иты 
войск и населения от этих ОВ. О тветное п рим енение иприта, ф осгена и

. JI. 1-2. Подлинник)

Я. М. Фишман
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лю изита, составлявш их основу химического арсенала СШ А, В еликобри
тании и С С С Р, не обеспечило бы адекватного эффекта. У сою зников от
сутствовали соответствующие антидоты, газосигнализаторы, дегазирующие 
растворы , и м прегнированное обм ундирование. В ойна могла пойти по 
этому сценарию  уже в конце 1940 г., если бы Гитлер реш ился на опера
цию  «М орской лев». После войны  стало известно, что на высш ем уровне 
британского руководства было принято реш ение использовать боевые ОВ 
в такой ситуации в качестве последнего средства «если все другие обы ч
ны е способы обороны окажутся не состоятельными». Б ританцам и плани
ровалось с помощ ью  авиации прим енить иприт по плацдармам, захвачен
ны м  герм анским и войсками (см. в кн. Ш ирера У., 1991, с. 171).

3 Уже в самих дискуссиях о «гуманности» или «негуманности» отдель
ных средств массового убийства людей кроется какая-то психопатология. 
Н о что касается их перенесения на химическое и биологическое оружия, 
то тут все прощ е, чем принято обы чно думать. По данны м  А. Ротшильда 
(1966), такая постановка вопроса уходит корням и  в инф орм ационную  
кам панию , предпринятую  сою зникам и против умелого прим енения ОВ 
нем ецкой армией в Первую мировую войну. Когда в 1915 г. нем цы  при
м ен и л и  хлор под И п ром , со ю зн и ки  п ер в о н ач ал ьн о  ничего  не м огли 
противопоставить им в этом отнош ении, кроме пропаганды. Соответствен
но  ш ирокой публике в сою зны х странах было внуш ено, что нем цы  не гу
м анны , поскольку они прим еняю т это ужасное оружие. Н аверное, гораз
до более «гуманно» было выбомбить фугасны м и и термитны ми бомбами 
в конце Второй м ировой  войны  заполненны й  беж енцам и и ранены м и 
Дрезден, убив таким  образом 133 ты с, человек, а потом несколько дней 
расстреливать с брею щ его полета спасателей и уцелевш их ж ителей (см. в 
кн. И рвинга Д ., 2005). Также см. [66].

4 Речь идет о так  называемом периоде «цветных газов», начавш емся в 
начале 1917 г. И нициатива принадлеж ала нем цам , но очень скоро вызвала 
подраж ание со стороны их противников. Такое название ОВ получили от 
наружных опознавательны х знаков на снарядах в виде крестов различно
го цвета. Отсюда пош ла речь об ОВ синего, зеленого и желтого крестов.

Так как  с обеих сторон средства защ иты органов ды хания все более и 
более соверш енствовались, то противники начали стрем иться создать та
кое полож ение, при котором их использование было бы невозмож но или 
пы тались прим енить ОВ внезапно.

Д ля первой цели служило ОВ синего креста — дифенилхлоарсин. П ри 
разрыве снаряда оно рассеивалось в воздухе в виде твердых частиц тончай
шего дробления (дыма), проникало через респиратор, и носитель послед
него вследствие резкого раздраж ения слизистых вынужден был снимать 
его. Д ействие синего креста усиливалось прим енением  снарядов с более
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«старыми» по хронологии применения ОВ — фосгеном или дифосгеном. Эти 
крайне ядовитые соединения обозначались зеленым крестом.

Внезапность нападения достигалась таким  образом, что вместо чисто 
химических снарядов, которые разры вались с легкой детонацией и благо
даря этому тотчас узнавались, применяли химические бризантные ф анаты , 
разрыв которых не отличался от обычных бризантных снарядов. Для этой 
цели оказалось пригодным крайне опасное вещ ество желтого креста, ко
торое могло незаметно поразить противника, так  как  почти не имело за
паха и его действие сразу не обнаруживалось — рф '-дихлордиэтилсульфид. 
Из-за слабого горчичного запаха оно было названо англичанам и горчич
ным газом (m ustard gas), а позднее, когда они научились производить его 
сами, вещ ество получило название иприта, по месту первого боевого при
м енения.

5 Во втором и ф етьем  выводах Я. Л. А виновицкий касается так  назы ва
емых «боевых свойств» ОВ. Обычно их выделяют пять, поэтому мы их крат
ко поясним.

1. Боевая концентрация — концентрация ОВ в воздухе (С), необходи
мая для достиж ения определенного боевого эф ф екта, наприм ер для выве
дения живой силы из с ф о я  или сниж ения ее боеспособности на определен
ный срок. Это количественная характеристика зараж ения воздуха парами 
и аэрозолями ОВ. Выражается массовой к о н ц ен ф ац и ей , которая определя
ется количеством ОВ (М ) в единице объема воздуха (К): С  = М / V  и  измеря
ется в м г/л, м г/м 3 или г /м 3. Каждое ОВ характеризуется диапазоном  бое
вых к о н ц ен ф ац и й  в зависимости от выполняемой с помощ ью  этого ОВ 
боевой задачи.

2. Плотность заражения — масса ОВ (мг, кг, т), приходящ аяся на еди
ницу площ ади зараж енной поверхности (м 2, га, км2). Каждое ОВ характе
ризуется диапазоном  боевых плотностей зараж ения местности. Например, 
боевая плотность зараж ения м естности вещ еством VX при вы полнении 
задачи на уничтож ении ж ивой силы, защ ищ енной противогазами, состав
ляет 0,002-0,001 м г/см 2 (0,02-0,1 т /к м 2). Соответствующ ие боевые плот
ности для иприта равны 0,2-5  м г/см 2 (2-5 т /к м 2).

3. Стойкость заражения (длительность действия)'.
1) продолж ительность нахож дения ОВ на местности или в атмосфере 

как материальных веществ;
2) время сохранения ОВ пораж аю щ его действия, в которое входят как 

продолж ительность пребы вания их на местности в неизм ененном  виде, 
так и длительность зараж ения атмосферы в результате испарения с почвы 
или взвихрения пылью.

В лабораторных условиях стойкость ОВ приблизительно оцениваю т по 
так  называемой относительной стойкости Q — безразмерной величине,
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которая показывает, насколько конкретное ОВ при определенной тем пе
ратуре воздуха испаряется быстрее или медленнее, чем вода при темпера
туре воздуха 15°С. Если Q больше единицы , то вещество испаряется мед
леннее, чем вода при дан н ой  температуре, и наоборот. С пониж ением  
температуры стойкость ОВ увеличивается.

В реальных условиях стойкость ОВ зависит еще и от климатических 
и метеорологических условий, характера местности, структуры почвы, ее 
влажности, химического состава, способа прим енения ОВ и ряда других 
факторов. Существуют специальные таблицы, позволяю щ ие приблизитель
но оценить стойкость ОВ в зависимости от ком плекса этих факторов.

4. Глубина распространения облака зараженного воздуха — расстояние 
от подветренного края участка прим енения (участка зараж ения) до внеш 
ней границы зараж енного облака, на котором сохраняется боевая концент
рация. Средняя глубина распространения первичного облака (образовавш е
гося при разрыве боеприпаса) зараж енного воздуха на открытой местности 
при изотерм ии составляет 2-5 км для кож но-нары вны х и 15-25 км для 
нервно-паралитических ОВ. Продолж ительность его действия не превы 
ш ает 20-30 мин.

Глубина распространения вторичного облака (пары ОВ, образовавш и
еся за счет испарения отравляю щ его вещ ества с зараж енной местности) 
тем больш е, чем больш е участок зараж ения и плотность его зараж ения. 
С редняя продолж ительность пораж аю щ его действия такого облака опре
деляется временем полного испарения ОВ с зараж енной поверхности и 
изм еряется нескольким и часами и даже сутками.

5. Токсичность — способность ОВ вызывать патологические процессы 
в организме, которые приводят человека к потери боеспособности (рабо
тоспособности) или к гибели. К оличественно  токси ч н ость  ОВ о ц ен и 
вают дозой. Доза вещества, вызываю щ ая определенный токсический эф 
фект, называется токсодозой (D) и выражается в мг. Различаю т смертель
ные, выводящие из строя и пороговые токсодозы. Если токсичность  ОВ 

.определяю т для отдельных видов животных, то могут использовать п он я
тие удельная токсодоза — доза ОВ, отнесенная к  единице ж ивой массы 
животного и выражаемая в м г/кг. Габер Ф. (см. [ 1 4 ] )  предложил для оценки 
токсичности  ОВ использовать произведение концентрации С вещ ества в 
воздухе (м г/л  или м г/м 3) на время воздействия I (в мин.): Ct мг м ин ./л ; 
С/ м г м и н ./м 3.

6 П о слож ивш ейся в те годы традиции у нас собственны е знания выдают 
за знания «вероятного противника». Ниже привожу выдержки из рассекре
ченных в 1990-х гг. документов, характеризую щ их уровень советско-гер
манского сотрудничества в области химического оружия. Предлагаю со
поставить масштабы «проделанной работы» с «разоблачениями» Де-Лазари.
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Справка о Томке 
Январь 1929 г.

I. На 1 января с. г. по предприятию в Томке арендаторами (т. е. немец
кими специалистами. — М. С.) сделано:

1. Построено бараков для жилья 5;
2. Лабораторий 4;
3. Гараж 1;
4. Виварий 2;
5. Дегазационная камера 1;
6 . Колодец с проведением водопроводной системы 1;
7. Оборудование в связи с электрификацией поселка.
Всего арендаторами уже вложено на строительство 180 000 марок, а с обо

рудованием ими затрачено около 320 000 марок. Предложено в очередном году 
вложить в это предприятие еще 120  0 0 0  марок.

II. По линии испытательной исследовательской работы проделано:
1. Испытана цистерна для заражения местности;
2. Носимый прибор для заражения «Минимако» и «Наг»;
3. Прибор для выливания ОВ с воздуха;
4. Образцы дистанционных химических бомб;
5. Установка для наливки иприта;
6 . Химические фугасы, рвущиеся в воздухе;
7. Приборы для дегазации;
8 . Защитные костюмы — противогазы;
9. Приборы для электролитического определения иприта;
10. Средства лечения и профилактики ипритных поражений.

Начальник IV Управления Штаба РККА Берзин 
ЦГАСА. Ф  33987 Оп. 3. Д. 295. Л 79. Подлинник.

О б итогах работы в Казани, Липецке, Томке
Донесение Берзина — Ворошилову 1931 г.

Итоги работы в К азани и Липецке не совсем удовлетворяют УММ и 
УВВС, т. к. «друзья» слабо завозят новейшие технические объекты, подлежа
щие испытаниям, иногда ограничиваясь устаревшими типами (самолеты 
«Фоккер» До-ХШ ), и не всегда откровенно делятся всеми материалами и 
сведениями, полученными в результате исследовательских и учебно-опытных 
работ <...> В отношении работы на химическом полигоне при ст. Причер- 
навская ВОХИМУ считает ее вообще весьма ценной и полезной для РККА. 

<...> Желательно внести в эту область следующие улучшения:
1. По химическим работам в Томке (ст. Причернавская):
а) доведение до конца в полевых условиях работ с вязкими ипритами 

(применение их артиллерией, авиацией, боевыми химическими машинами и 
дегазации);

б) завершение работ с «пфификусом» и новыми ОВ,
в) применение жидкого дегазатора <...>  (использование крупповской 

автоцистерны).
Ввиду развертывания наших собственных работ в 1932 г., «друзей» жела

тельно перевести с территории ЦВХП в другое место. <...>
Берзин

ЦГАСА. Ф 33987 Оп. 3. Д. 275. Л 110-111. Подлинник.
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Надо отдать долж ное умению  руководства страны использовать в сво
их интересах таких «друзей».

^ Ниже приводится текст Ж еневского протокола.

П РО Т О К О Л
о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 
или других подобных газов и бактериологических средств 

(Женева, 17 июня 1925 г.)
Нижеподписавшиеся Уполномоченные от имени своих соответственных 

Правительств:
считая, что применение на войне удушливых, ядовитых или других подоб

ных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей, веществ и процессов, 
справедливо было осуждено общественным мнением цивилизованного мира;

считая, что запрещение этого применения было сформулировано в дого
ворах, участниками коих является большинство держав мира;

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

заявляют:
что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не состоят уже 

участниками договоров, запрещающих это применение, признают это запре
щение, соглашаются распространить это запрещение на бактериологические 
средства ведения войны и договариваются считать себя связанными по отно
шению друг к  другу условиями этой Декларации.

Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои усилия к побуж
дению других государств присоединиться к настоящему Протоколу. Об этом 
присоединении будет уведомлено Правительство Французской Республики, 
а последним — все подписавшие и присоединившиеся державы. Он войдет в 
действие со дня уведомления, сделанного Правительством Французской Рес
публики.

Настоящий Протокол, французский и английский тексты которого бу
дут считаться аутентичными, будет ратифицирован в возможно кратчайший 
срок. Он будет носить дату сего дня.

Ратификация настоящего Протокола будет препровождена Правительству 
Французской Республики, которое уведомит каждую подписавшуюся или при
соединившуюся державу о принятии таковой на хранение.

Ратификационные грамоты или документы о присоединении будут хра
ниться в архивах Правительства Французской Республики.

Настоящий П ротокол войдет в силу для каждой подписавшей держа
вы со дня поступления ратификации, и с этого момента таковая держава бу
дет связана в отношении других держав, уже произведших сдачу своих рати
фикаций.

СССР присоединился к настоящему Протоколу Декларацией от 2 декабря 
1927 г., ратифицированной Центральным Исполнительным Комитетом СССР 
9 марта 1928 г.

Акт присоединения правительства Союза ССР к Протоколу ратифици
рован Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Коми
тета СССР от 7 марта 1928 г. №  136.

В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Протокол.
Учинен в Женеве в одном экземпляре семнадцатого июня тысяча девять

сот двадцать пятого года.
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П ротокол запрещ ал прим енение ОВ, а его производство и хранение, 
научно-исследовательские работы в области новых ОВ запрету не подле
жали. Так что ф орм ально, никто из участников гонки химических воору
ж ений его не нарушал.

8 М ногие авторы (наприм ер, Sidell F. R. et al., 1997) «толкуют» «Гааг
ский протокол» 1899 г. вне его реального текста, наприм ер, они указы ва
ют на наличие в нем «лазеек» для использования снарядов с ОВ. Н о обра
тим ся к  документам, подписанны м  в Гааге 17 (29) июля 1899 г. напрямую.

Н икакого «Гаагского протокола», ни как  единого документа, ни  как 
«протокола», не было. В этот день в Гааге было подписано три взаимо
связанны е конвенции'.

1) «О м ирном  реш ении международных столкновений»;
2) «О законах и обычаях сухопутной войны»;
3) «О п ри м ен ен и и  к м орской  войне начал Ж еневской  кон вен ц и и  

10(22) августа 1864 г.».
Были подписаны также три декларации:
1) «О воспрещ ении метать снаряды и взрывчатые вещества с воздуш

ных ш аров или при помощ и оны х подобных способов»;
2) «О воспрещ ении употреблять снаряды , им ею щ ие единственны м  

предназначением распространение удушающих или вредоносных веществ»;
3) «О воспрещ ении употреблять пули, легко разворачиваю щ иеся или 

сплю щ иваю щ иеся в человеческом теле».
В текстах деклараций содержится соответствующий «запрет» и подроб

но поясняется, для кого они обязательны , когда утрачивают силу, поря
док  ратиф икации, порядок отказа от декларации.

К конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» было добавлено 
«Приложение о законах и обычаях сухопутной войны», состоящ ее из четы
рех отделов. В отделе II прилож ения, имею щ его подзаголовок «О воен
ных действиях», в главе I «О средствах нанесения вреда неприятелю , об 
осадах и бомбардировках», в ст. 22 записано: «Воюющие не пользуются 
неограниченны м  правом в выборе средств нанесения вреда неприятелю». 
А ст. 23 поясняла это полож ение; «Кроме ограничений, установленных 
особыми соглаш ениям и, запрещ ается также: а) употреблять яд или отрав
ленное оружие... е) употреблять оружие, снаряды и вещества, способны е
причинять излиш ние страдания...».

Через восемь лет, 5 (18) ноября 1907 г., в Гааге 46 странами были под
писаны 13 конвенций и 1 декларация, касаю щ иеся правил ведения вой
ны. Вопросы ведения химической войны были представлены так же, как 
и в 1899 г., в конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны», содер
жащ ей «Приложение о законах и обычаях сухопутной войны». В нем «слово 
в слово» были повторены вы ш еприведенны е положения.
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Следовательно, «лазеек» для прим енения «первыми» ОВ на поле боя 
(путем прим енения снарядов с ОВ или газопусками) документы , подпи
санны е в Гааге в 1899-м и в 1907 гг., не оставляли. Н о они не запрещ али 
разработку боевых ОВ и средств их прим енения, их производство и хра
нение. Они также допускали прим енение ОВ «вторыми», т. е. в случае если 
это сделает либо одна из сторон, подписавш их эти документы, либо «третья 
сторона». О днако Россия оказалась полностью  неготовой к  хим ической 
войне, и дело тут не только и не столько в «технической отсталости» стра
ны. В годы Первой м ировой войны российская пром ы ш ленность в край
не тяжелых условиях все же смогла наладить производство ОВ, противо
газов и др. средств, необходим ы х для ведения хим ической войны . Д ля 
России того времени было характерно идеалистическое отнош ение к со
блюдению подписанны х международных соглаш ений. Н апример, пораж е
ние в Цусимском сраж ении (1905) предопределило то обстоятельство, что 
госпитальное судно «Орел» в соответствии с требованиям и таких согла
ш ений, шло с вклю ченны ми огнями. П о ним японцы  определили место
нахождение всей эскадры  (см. работу Ш иш ова А. Б., 2004). За такую «про
стоту» правительства русский  народ обы чно расплачивается ты сячам и 
своих жизней.

9 Это не совсем так. П рим енение боевых ОВ в этой войне все же имела 
место. И сторикА . Б. Ш ирокорад (2003) приводит в своей работе выдержку 
из севастопольского дневника вице-адмирала М. Ф. Рейнеке (1801-1859), 
замечательного русского гидрограф а и друга адм ирала П. С. Н ахимова 
(1802-1855). В дневнике от 13 мая 1854 г. записано: «...Сегодня [в С евас
тополь. — А. Ш .] привезены  из Одессы две воню чие бомбы, брош енные 
в город 11 апр[еля] с анг[лийских] и ф ран ц узск и х] пароходов. Одну из 
них стали вскрывать во дворе у М енш икова в присутствии Корнилова, и 
прежде соверш енного вскры тия втулки нестерпимая вонь так  сильно об
дала всех, что Корнилову сделалось дурно; поэтому перестали отвинчи
вать втулку и отдали обе бомбы в аптеки для разлож ения их состава. Та
кая же бомба была вскрыта в Одессе, и канонир, вскры вавш ий ее, лиш ился 
чувств, получив сильную  рвоту; два дня он был болен, и не знаю  — вы з
доровел ли» (см.: Нахимов П. С. Д окументы и материалы, 1954).

Д о 1854 г. в Одессе не было ни  военного порта, ни береговых бата
рей. П оэтому англичане прим енили химические снаряды  против населе
ния м ирного города. Д ействие их было слабым, и англичане предпочли 
такие снаряды  более не прим енять, а русское правительство во главе с 
К. Р. Нессельроде (1780-1862) почему-то не пожелало использовать этот 
ф акт для проведения антибританской  кам пании  в европейских газетах 
(Ш ирокорад А. Б., 2003).
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Упомянутый Д е-Лазари проект, предложенный Д ’Э ндональдом, был 
отвергнут совсем не потому, что «ни один честный враг не долж ен вос
пользоваться таким  способом». И з опубликованной в 1908 г. переписки 
между лордом Г.-Д. П альмерстоном (1784-1865), главой английского пра
вительства в м омент войны с Россией, и лордом Панмю ром явствует, что 
успех способа, предложенного Д ’Эндональдом, возбуждал сильнейш ие со
м нения, и лорд Пальмерстон вместе с лордом П анмю ром боялись попасть 
в см еш ное полож ение в случае неудачи санкционируем ого ими опыта. 
Если принять во вним ание уровень солдат того времени, не подлежит со
м нению , что неудача опыта выкурить русских из их укреплений с пом о
щью серного ды ма не только бы рассмеш ила и подняла дух русских сол
дат, но еще в большей мере дискредитировала бы английское командование 
в глазах сою зных войск (французов, турок и сардинцев).

Ю Больш инство боевых ОВ, использованны х во время П ервой мировой 
войны , были известны ученым еще в начале XIX столетия. Х ронология 
их открытия выглядит следующим образом.

Хлор обнаружен в 1774 г. ш ведским химиком К. В. Ш ееле (1742-1786) 
взаимодействием соляной кислоты с пиролю зитом М п 0 2. Ш ееле собрал 
получивш ийся в результате реакции  ж елто-зелены й газ, исследовал его 
свойства и назвал «дефлогистированной соляной кислотой», иначе «окси
дом соляной кислоты». В 1810 г. английский химик X. Д эви (1779-1829) 
установил, что этот газ — элемент и назвал его chlorine (от греч. chlorys — 
желто-зеленый). В 1813 г. Ж . Гей-Люссак (1778-1850) предложил для это
го элемента название «хлор».

Синильная кислота (цианисты й водород, цианисто-водородная кисло
та, H C N ) открыта в 1782 г. К. В. Ш ееле. В 1811 г. Ж. Гей-Люссак получил 
безводную синильную  кислоту и установил ее количественный состав.

Фосген открыл в 1811 г. X. Д эви. Забыв, что в сосуде уже находится 
м онооксид углерода (газ без цвета и запаха), он  впустил в этот сосуд хлор, 
которы й хотел сохранить для опы тов, нам еченны х на следую щ ий день. 
Закрытый сосуд остался стоять на лабораторном  столе около окна. Д ень 
был яркий и солнечный. Н а следующий день утром Д эви увидел, что хлор 
в сосуде потерял свою желтовато-зеленоватую окраску. П риоткры в кран 
сосуда, он  почувствовал своеобразный запах, напоминаю щ ий запах яблок, 
сена или разлагаю щ ейся листвы. Д эви исследовал содерж имое сосуда и 
установил присутствие нового газообразного вещества, которому дал н а
звание «фосген», что в переводе с греческого означает «рожденный све
том». П еред П ервой м ировой войной ф осген  производился в больш их 
количествах и служил для изготовления различны х красок для шерстян- 

ных материй.
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Иприт (Р,(3'-дихлордиэтилсульфид) открывали несколько раз. В 1822 г. 
французский химик Г. Деспрет, исследуя реакцию  этилена с хлоридами 
серы, получил маслянистую  жидкость, которую он не идентифицировал. 
В 1859 г. сотруднику университета в Геттингене А. Н им анну (1834-1861) 
бы ла поставлена задача провести два исследования: осущ ествить хим ичес
кую реакцию  хлорида серы с этиленом  и определить хим ический состава 
листьев коки. В результате Н им анн получил Рф '-дихлордиэтилсульфид — 
соединение, не известное во время исследования. Но, вдыхая иприт во 
время ранних эксперим ентов, он отравился. Будучи уже отравленны м , 
Н иманн успеш но провел исследование листьев коки и выделил алкалоид 
кокаин. Н им анн  умер дом а в Госларе от  пневм онии в возрасте 26 лет. 
Вероятно, его смерть — первый фатальны й случай отравления человека 
ипритом. В 1860 г. Ф. Гутри (Англия), изучая ту же реакцию , получил ре
акционны е смеси, обладаю щ ие кож но-нары вны м  действием. И Гутри, и 
Н иманн считали, что имели дело с техническим бис-(2-хлорэтил)дисуль- 
фидом. р,Р '-дихлордиэтилсульфид в чистом виде был получен немецким 
химиком В. М ейером в 1886 г. Н ем ецкие хим ики В. Л оммель и В. Ш тайн- 
копф  весной 1916 г. предложили прим енить р,Р '-дихлордиэтилсульфид на 
поле боя. Их ф ам илии были увековечены в названии этого ОВ в Герма
нии: «Lost».

Дифосген открыт в 1847 г. ф ранцузским  химиком О. Кауром.
Хлорпикрин впервые был получен британским  химиком Дж. Стенгау- 

зом  в 1848 г., он же и дал ему это устоявш ееся название.
Технически создание химического оружия, сходного с тем, которое по

явилось в годы Первой мировой войны , было возм ож но уже во второй 
половине XIX столетия, после п оявления нарезной  артиллерии . Идеи 
химических боеприпасов тогда носились, что называется, в воздухе. Их 
конструкторы досаждали государственным мужам, отвлекая тех от государ
ственны х забот. Во время К ры м ской войны  сэр Л ион  П лейф эр предло
жил военному м инистерству использовать для обстрела укреплений С е
вастополя снаряды, наполненны е синильной кислотой. В 1862 г., во время 
Гражданской войны в СШ А, Дж. Даугт направил письмо военному секре
тарю Э. Стентону, в котором предложил применить против южан снаряды, 
заполненные жидким хлором. Предложенная им конструкция снаряда мало 
отличается от использованны х в годы П ервой м ировой войны (рис. 28).

Были и другие идеи создания средств и способов хим ической войны. 
Вот только не хватало лю дей, способны х к их восприятию  и развитию  и 
доведению нового оружия до поля боя. Касается это и нашей страны. Наука 
в России, и в частности химия, уже в XIX в. стояла на высоком уровне. 
Плеяда блестящих ученых, вышедших из русского народа, обогатила миро-
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Рис. 28. Схема снаряда John W. Doughty (1862). Снаряд должен был со
стоять из двух секций: расположенной в головной части снаряда секции А, 
включающей взрывчатое вещество; и следующей за ней секции В, запол
ненной жидким хлором (Sidel F. R. et al., 1997). Для сравнения см. рис. 1.

вую науку откры тиям и первостепенной важности. Н о на развитии хими
ческого оружия это не сказалось. П ример безответственного отнош ения 
к новым средствам ведения войны привел историк А. Б. Ш ирокорад (2003).

В конце 50-х г. XIX в. Главный артиллерийский комитет (ГАУ) предло
ж ил ввести в боекомплект единорогов бомбы, начиненны е отравляю щ ими 
веществами. Д ля одно-пудовых (196-мм) крепостных единорогов была изго
товлена опы тная серия бомб, снаряж енны х ОВ — цианисты м  какодилом 
(м ы ш ьякорганическое соединение; соврем енное название — какодило- 
цианид; к  этой группе соединений относятся адамсит и лю изит). Какоди- 
ловые соединения бы ли откры ты  в XVII в., но долго оставались неиссле
дованны м и по причине их опасны х для здоровья свойств. Н а испы таниях 
подрыв таких химических бомб осущ ествлялся в откры том  деревянном  
срубе, типа больш ой русской избы без крыш и. В сруб поместили дю жину 
кошек, защ итив их от осколков снаряда. Ч ерез сутки после взры ва к  срубу 
подош ли члены  специальной комиссии ГАУ. Все кош ки неподвиж но ва
лялись на полу, глаза их сильно слезились, но ни одна не погибла. По этому 
поводу знаменитый в те годы генерал-адъютант А. А. Баранцов (1810-1882), 
герой нескольких войн, осущ ествивш ий много коренных преобразований 
и усоверш енствований в русской артиллерии, написал доклад царю , где 
категорически заявил, что прим енение артиллерийских снарядов с ОВ в 
настоящем и будущем полностью исключено. Такие бы снаряды очень при
годились при взятии П левны в 1877 г. Но даже у Б аранцова не хватило 
воображ ения увидеть перспективы  нового оружия.

* 1 Когда не подготовиш ься к  войне, а противник показы вает свое уме
ние воевать, то  тогда надо искать себе какое-то оправдание в действиях
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противника же. По данны м  F. R. Sidel et al. (1997), задолго до Второй битвы 
на Ипре (см. [17]), с самого начала войны, британцы искали возможность 
прим енения химических веществ в боевых действиях. Н а начальном этапе 
войны они склонялись к несмертельным ОВ, способны м вызвать слезо
течение. В частности, химиками Imperial College в январе 1915 г. было удач
но продем онстрировано представителям  арм ии слезоточивое действие 
этилиодоацетата (ethyl iodoacetat). Н еблагоприятное для британцев раз
витие войны заставило их искать более опасные химические соединения. 
Но никаких удачных идей у них не было, не было и лю дей, способны х 
принимать реш ения в этой  области.

Н екоторы м и исследователями было предложено в качестве удушаю
щего ОВ использовать сульфурдиоксид (sulfur dioxid). П ервы й лорд-мар- 
шал Гораций Китченер (1850-1916), возглавлявш ий тогда секретариат м и
нистерства обороны, предложил попытаться использовать сульфур диоксид 
на флоте (за всю войну не было ни  одного удачного использования О В 
против кораблей).

Н ем цы  бы ли осведом лены  об интересе альянса к  использованию  
химических средств пораж ения в войне. Технический уровень их хим и
ческой пром ы ш ленности, пом нож енны й на интеллект университетских 
профессоров Берлина, позволил им  выработать собственную  стратегию 
наступательной химической войны. Поэтому правильнее считать, что Гер
м ании принадлеж ит не «инициатива», а «лидерство» в прим енении ОВ.

12 Речь идет о так  назы ваем ой «Первой битве на Марне» (31 августа — 
9 сентября 1914 г.). Германские войска в соответствии с планом  Ш лиф- 
фена попытались стремительным броском захватить П ариж  и так закон
чить войну. В ходе маневренны х боев британские и ф ранцузские войска 
провели ряд рискованны х атак, исход сраж ения не раз «висел на волоске». 
О днако грандиозная попы тка нем цев разбить Ф ранцию  за 6 недель про
валилась. 17 августа в войну вступила Российская им перия, это обрекло 
Германию на ведение войны на два фронта, чего она, безусловно, не могла 
выдержать. П осле отступления нем ецких войск  от П ариж а на неподго
товленные позиции у р. Эн войска сою зников попытались развить успех 
и атаковали противника у скалистых высот Ш мен-де-Дам (17 ноября). Хотя 
немцы и не располагали достаточны м временем для того, чтобы подгото
виться к обороне, они  откры ли ураганны й огонь и смогли отбить атаку. 
Битва на Эне стала первым опы том  «окопной войны» на Западном  ф рон
те и послужила образцом на будущее. После нее война постепенно утра
тила м аневренны й характер, полож ения ф ронтов стабилизировались, и 
прим енение химического оружия для обеих сторон казалось выходом из 
этой патовой ситуации.
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12 В ы сокотоксических химических вещ еств, способны х вызывать п ора
ж ения лю дей, сотни, но чтобы выбрать из них те, которые можно исполь
зовать для прим енения на поле боя, надо было обладать кроме знаний  об 
их ф изико-химических свойствах еще и изрядной интуицией. Германским 
ученым удалось лидировать в этом вопросе на протяж ении двух мировых 
войн, что вряд ли  случайно. Н иже мы коснем ся биографий лю дей, стояв
ших у истоков химического оружия Германии. Идея использовать 105-мм 
снаряды , заполненны е сернокислы м  дианизидином  (легочным ирритан- 
том ), принадлеж ит ф изикохим ику Берлинского университета, проф ессо
ру В. Нернсту. Взрывное действие таких снарядов сводило на нет возмож 
ны й эф ф ект хим ического заряда, однако первый шаг к  массированному 
прим енению  ОВ в боевых действиях был сделан.

Вальтер Ф ридрих Герман Н ернст (1 8 6 4 -1 9 4 1 )
Немецкий ф изик и физикохимик, один из осново

положников современной физической химии, разработ
чик химического оружия. Родился в Бризене (ныне Вомб- 
жезьно, Польша) 25 июня 1864 г. Учился в университетах 
Цюриха, Берлина, Граца и Вюрцбурга. В 1887 г. посту
пил на должность ассистента В. Оствальда в Лейпцигс
ком университете. В 1890 г. — приват-доцент, а в 1891—
1902 гг. — профессор Гёттингенского, в 1902-1933 гг. —
Берлинского университетов, в 1905-1922 гг. — директор 
Института химии, а в 1924-1933 гг. — Института физи
ки при Берлинском университете. Основные труды от
носятся к области термодинамики, физики низких тем
п ератур , ф и зи ч еско й  хи м и и . В 1906 г. вы сказал  
утверждение, что энтропия системы при абсолютном нуле 
температуры равна нулю (теорема Нернста); это положение часто называют тре
тьим началом термодинамики. В 1911 г. совместно с Ф. Линдеманом вывел фор
мулу для теплоемкости твердого тела. Среди других работ Нернста — создание 
метода определения диэлектрической проницаемости проводников при помощи 
мостика Уитстона, разработка теории электролитического растворения металлов, 
теории электродных потенциалов, диффузионной теории кинетики гетероген
ных химических реакций. Изобрел источник излучения — лампу Нернста. Вме
сте с Оствальдом и Фишером Нернст стремился заинтересовать кайзера Виль
гельма II и промышленных магнатов Германии в создании системы институтов 
кайзера Вильгельма, которые должны были привлечь ученых с мировым име
нем. В 1920 г. Нернст был удостоен Нобелевской премии по химии за работы по 
термохимии, а также за открытие третьего начала термодинамики. Умер Нернст 
близ Мускау (Германия) 18 ноября 1941 г.

Н ев-Ш апель — ф ранцузское село в близи бельгийской границы  южнее 
Ипра. 10 марта 1915 г. британские экспедиционные силы, сконцентрировав 
огонь 340 орудий на участке ф ронта ш ириной всего 2000 м и создав че
ты рехкратное преимущ ество в ж ивой  силе, попытались сбить нем цев с 
их позиций у Н ев-Ш апель и захватить О берский хребет. Но во время атак 
они несли потери в соотнош ении 10 :1 . Н ем цы , подтянув резервы , пы та

В. Нернст
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лись контратаковать британцев, но потеряли от артиллерийского огня до 
10 тыс. человек. С раж ение закон ч и лось  ничем. Обе стороны  понесли 
потери убитыми прим ерно по 13 тыс. человек, война заш ла в тупик.
14

Ф риц Габер (1 8 6 8 -1 9 3 4 )
Немецкий химик-неорганик, разработчик химическо

го оружия. Родился в Бреслау (ныне г. Вроцлав, Польша). 
В 1886 г. Габер поступил в Берлинский университет для 
изучения химии, но после первого семестра перешел в Гей
дельбергский университет, где его учителем был Роберт 
Бунзен, изобретатель лабораторной горелки, которая но
сит его имя. Интерес Бунзена к физической химии под
толкнул Габера к изучению математики и физики — пред
метов, которые он продолжал штудировать в Берлинском 
техническом университете. После получения докторской 
степени в 1891 г. он работал в химических прикладных 
лабораториях, в которых не стимулировался особый ин
терес к теории. Затем Габер перешел в Цюрихский феде
ральный технологический институт, где ознакомился с 

новыми химическими и производственными процессами, которые впоследствии 
вывели Германию в лидеры мировой химической технологии. Габер продолжил 
свои исследования в Йенском университете, а затем в Университете Карлсруэ, где 
в 1894 г. стал ассистентом Ханса Бунте, профессора химической технологии. Ра
бота Габера, результаты которой были суммированы в 1896 г. в его книге «Экспе
риментальные исследования по распаду и горению углеводородов», позволила ему 
стать в том же году лектором в Университете Карлсруэ. В 1906 г. ему присудили 
звание профессора физической химии и электрохимии и выбрали директором уни
верситетского института, где проводились исследования по этим дисциплинам.

В Карлсруэ первые исследования Габера касались самых различных вопро
сов, включающих электрохимию топлива, потерю тепловой энергии в паровой ма
шине, создание нескольких типов электродов для регистрации окислительно-вос
становительных процессов. Он описал результаты этой работы в книге «Основные 
принципы технической электрохимии на основе теории». Его третья книга «Термо
динамика промышленных реакций газов», опубликованная в 1905 г., сделала Га
бера мировым авторитетом в области науки и технологии. В книге он продемон
стрировал, как теоретические термодинамические расчеты изменений свободной 
энергии газов при равновесном состоянии могут быть практически использованы 
для промышленных целей.

Наиболее значимые лабораторные эксперименты Габер начал в 1905 г., когда 
занялся производством аммиака с целью превращения его в дальнейшем в нит
рат. Острой проблемой в мире из-за увеличения численности населения и сокра
щения природных источников удобрений становилось получение удобрений, обо
гащенных азотом. Габер попытался соединить атмосферный азот с водородом с 
целью получения аммиака. Другие химики уже пытались синтезировать аммиак 
посредством прямой реакции между его составляющими азотом и водородом, но 
этот метод требовал повышения температуры до 1000°С, что было невыгодно по 
экономическим соображениям. После ряда экспериментов Габер понял, что ам
миак можно синтезировать и при температуре ниже 300°С. Немецкий химик Валь
тер Нернст ранее продемонстрировал, что аммиак может быть получен при взаимо
действии водорода и азота при экстремально высоком давлении. Габер объединил

Ф. Габер
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методики низких температур и высоких давлений. Он также обнаружил, что замена 
стандартного катализатора, которым являлось железо, на осмий и уран существенно 
увеличивает выход аммиака. В дальнейшем он еще увеличил эффективность это
го же метода за счет утилизации тепла, выделяемого при взаимодействии газов, 
для поддержания температуры реакции.

В следующем году Габер и Рихард Вилыптеттер были назначены содиректорами 
Института физической химии и электрохимии кайзера Вильгельма в Берлине. Пос
ле начала Первой мировой войны в 1914 г. Габер находился на службе у герман
ского правительства. Как консультанту военного министерства Германии ему было 
поручено создать отравляющее вещество раздражающего действия, которое за
ставляло бы войска противника покидать траншеи. Габер и его сотрудники пред
ложили с этой целью использовать газообразный хлор, выпускаемый из баллонов.

В 1916 г. Габер был назначен начальником химической службы, ответствен
ной за все исследования и производство химического оружия. Азотфиксирующии 
процесс, разработанный Габером для производства искусственных удобрений, стал 
служить военным целям Германии прежде всего для производства взрывчатых 
веществ. Нобелевская премия по химии в 1918 г. была зарезервирована, но в сле
дующем году эта премия была вручена Габеру «за синтез аммиака из составляю
щих его элементов». Вручение награды вызвало резкую критику со стороны уче
ных стран Антанты, которые рассматривали Габера как военного преступника, 
участвовавшего в создании химического оружия.

Поражение Германии, самоубийство первой жены, осуждение Габера англий
скими, американскими и французскими учеными привели его к тяжелой депрес
сии; кроме того, у него развился несахарный диабет. Несмотря на это, он провел 
реорганизацию Института кайзера Вильгельма в Берлине в условиях жестких огра
ничений, характерных для послевоенной Германии. В 1920 г. он начал исследова
ния по извлечению золота из морской воды, надеясь, что в случае успеха это 
предприятие позволит Германии рассчитаться по репарациям со странами Антанты. 
Однако этот проект, опиравшийся на слишком оптимистические оценки XIX в. 
содержания золота в морской воде, закончился неудачей.

В то же время работы Габера в институте привели к значительным успехам в 
области атомной физики, биологии и химии. Научный коллоквиум, организован
ный Габером, посещали наиболее выдающиеся ученые того времени, включая 
Нильса Бора, Отто Варбурга, Отто Мейергофа, Питера Дебая и многих других. 
В начале 1930-х гг. институт стал одним из самых известных научно-исследова
тельских центров и учебных заведений в мире. В 1933 г., после прихода к власти 
Гитлера, положение Габера стало опасным, поскольку его родители были евреями 
не по вероисповеданию, а по происхождению. Одним из первых действий нацист
ского правительства было издание законов гражданского кодекса, не позволяющих 
евреям состоять на службе в академических и правительственных учреждениях. 
Так как Габер находился на германской службе во время Первой мировой войны, 
для него было сделано исключение, но в апреле этого же года он отказался уво
лить из своего штата евреев и послал письмо с заявлением об отставке в министер
ство искусства, науки и народного образования.

Бежав от нацистов в Англию, Габер работал в течение четырех месяцев со своим 
бывшим помощником Уильямом Поупом в Кембриджском университете. Затем 
химик и будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман предложил Габеру 
работать в Палестинском исследовательском институте Даниэля Сиффа в Реховоте. 
Здоровье Габера резко ухудшилось. Он перенес сердечный приступ, но поправился 
и выехал по приглашению в январе 1934 г. Во время остановки на отдых в Базеле 
(Ш вейцария) он умер.
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Гаубичный снаряд «Т» разработал д-р Ганс ф он  Таппен. П о русским 
позициям  под Болим овы м  было вы пущ ено 18 тыс. таких снарядов, но 
наступивш ие холода сделали этот обстрел н еэф ф ективны м . Герм анцы  
попы тались использовать сн аряд  «Т» в м арте 1915 г. под Н ью портом , 
однако результаты обстрела оказались неудовлетворительными.

16 П ервы й немецкий огнемет был создан в начале XX в. берлинским  и н 
женером Рихардом Ф идлером. 18 января 1915 г. в Германии был сф орм и
рован добровольческий саперны й отряд для испы тания огнемета в боевых 
условиях (Flam m enw erfer Abteilung). Его командиром  назначили майора 
Германа Реддемана, бывшего начальника лейпцигской пож арной охраны. 
Реддеман проводил эксперим енты  с огнеметами н а  протяж ении несколь
ких предвоенных лет. В работе Редцеману помогал Фидлер. В боевых ус
ловиях проходили испы тания два типа огнеметов: переносной  (kleines 
Flam m enwerfer), обслуживаемый расчетом из двух человек, и стационар
ный (grosses Flam m enwerfer), способны й метать огненную  струю на рас
стояния до 20 м. Расчет переносного огнемета состоял из человека, носив
ш его баллон с горю чей смесью, и оператора, направлявш его огнеметную  
трубу на цель. М етание смеси осущ ествлялось при пом ощ и сжатого азо
та, а зажигание смеси производилось у трубы. В феврале 1915 г. огнемет 
испы тали под Верденом против ф ранцузов, а в ию не против англичан. 
В обоих случаях огнемет вызвал панику в рядах вражеской пехоты, нем
цам удалось занять позиции противника с относительно небольш им и по
терями. Н икто не мог остаться в транш ее, когда за бруствер лился огнен
ны й поток . 3-й гвард ей ски й  сап ер н ы й  батальон  п ер еф о р м и р о вал и  в 
Flamm enwerfer Abteilung. Батальон первоначально состоял из ш ести рот, 
но к  1917 г. число рот увеличилось до 12. В каждой роте было 20 больших 
и 18 малых огнеметов. В составе каждого штурмового батальона был ог
нем етны й взвод (F lam -m enw eriertrupp), насчиты вавш ий от четы рех до 
восьми легких огнеметов.

В России первый легкий огнемет предложил военному ведомству капи
тан русской армии Зигер-Корн еще в 1898 г., но вполне с предсказуемым 
результатом. Конструирование огнеметов возобновилось с весны 1915 г., 
после того как  их эф ф ективность в бою  была продемонстрирована нем 
цами. В сентябре 1915 г. прош ли испы тания первые 20 огнеметов проф ес
сора Горбова. В 1916 г. был принят на вооружение ранцевый огнемет конст
руктора Товарницкого, которым с осени 1916 г. в пехотных полках русской 
арм ии  оснащ ались  огнем етны е ком анды  (по 12 огнем етов в каж дой). 
О дновременно сф ормировались три батареи, вооруженные транш ейны м и 
огнеметами конструкции Товарницкого. В середине 1917 г. солдаты этих 
батарей закончили  обучение и их отправили на С еверны й, Западны й и 
Ю го-Западный фронты .
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В 1916 г. впервые в мире русские инженеры Странден, П оварнин и 
С толица изобрели фугасны й порш невой огнемет, из которого горючая 
смесь выбрасывалась давлением пороховых газов. Русский огнемет весил 
около 16 кг, в снаряж енном  состоянии — 32,5 кг. Д альность действия до
стигала 35-50 м. В аналогичных огнеметах иностранных конструкций, обла
давш их худшими характеристиками, выталкивание огнесмеси проводилось 
обы чно с помощ ью  сжатого воздуха или водорода, азота и углекислого газа.

В начале 1917 г. фугасный огнемет Страндена, П оварнина и Столицы 
прош ел испы тания и под названием С П С  (взяты  начальные буквы ф ам и
лий конструкторов) поступил в серийное производство. П ринцип  исполь
зования в нем  давления пороховых газов для вы талкивания огнесмеси 
остается основны м  и до сих пор. Всего за годы П ервой м ировой войны в 
России было изготовлено 10 тыс. ранцевых огнеметов, 200 транш ейны х и 
362 С П С . И з-за границы было получено 86 огнеметов системы Винсента 
и 50 огнеметов системы Ливенса. На 1 ию ня 1917 г. русские войска полу
чили 11 446 огнеметов.

17 Здесь речь идет о так  назы ваем ой «Второй битве под Ипром» (20 апре
ля — 24 мая 1915 г.). И пр — небольш ой городок на севере Бельгии. Пер
вая битва началась 31 октября 1915 г., после заверш ения сраж ений на М ар
не, когда вой ска  п роти вн и к ов  начали  двигаться на, север при м ерн о  с 
одинаковой скоростью. В западной исторической литературе данную  фазу 
войны часто называю т «Бегом к  морю». Хотя немцы использовали такти
ку «живых волн», тогда им отбить город у 1-го британского экспедицион
ного корпуса не удалось. После яростных, но безуспеш ных немецких атак 
11 ноября ф ронт под Ипром стабилизировался. Первая битва под Ипром 
(как и битва у р. Эн) продемонстрировала, что малочисленны е, но хоро
шо окопавш иеся войска, эф ф ективно используя артиллерию  и пулеметы, 
способны  устоять под натиском  значительно превосходящ их сил против
ника. П равда, теперь поле битвы  осталось за сою зниками.

Первые сведения о готовящ ейся под И пром  газовой атаке поступило 
в британскую  армию  благодаря показанию  одного немецкого дезертира, 
который утверждал, что германское командование намеревается отравить 
своего врага облаком газа и что цилиндры с газом уже установлены в тран
шеях. Н икто не обратил вним ания на его рассказ. Такая операция каза
лась соверш енно невозмож ной. Эта инф орм ация появилась в  сводке разве
док главного штаба, но была причислена к  «сведениям, не заслуживающим 
доверия».

Д ля химической атаки нем цам и был выбран участок ф ронта, находив
ш ийся в северо-восточной части И прского выступа, на том месте, где схо
дились ф ранцузский и английский ф ронты , направляясь к югу, и откуда 
отходили транш еи от канала близ Безинге.
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Вторая битва  на И пре началась 20 апреля, когда нем цы  начали арт
подготовку, длившую ся два дня и практически уничтоживш ую  до ф унда
ментов город Ипр. Битва закончилась провалом нем ецкой атаки 24 мая. 
И тог сраж ения был более чем скромны й. Немцам удалось немного «сте
сать» вклинение, но достигнуть серьезной победы они  не смогли. П осле 
войны многие французские и английские командиры утверждали, что, если 
бы немцы сумели использовать до конца свой успех на И пре, вы званны й 
прим енением  хлора, они прорвали бы ф ронт и открыли бы себе путь к 
Л аманш у, что могло бы бы стро привести к  окончанию  войны. Н о этот 
ш анс, единственны й за всю войну, был упущ ен. П ятинедельная битва 
дорого обош лась обеим сторонам. Н емцы потеряли в боях около 40 тыс. 
человек, а сою зники — около 69 тыс. Патовая ситуация сохранилась.

М аски в первый период химической войны пропитывали раствором 
гипосульф ита без добавки соды или с недостаточным ее содерж анием, что 
приводило к  тяж елы м  последствиям. Н икто из организаторов производ
ства таких м асок в то время не удосуж ился разобраться в хим ическом  
процессе нейтрализации хлора гипосульфитом. К ак известно, реакция при 
этом  идет следующ им образом:

О бразовавш аяся серная и соляная кислоты , в свою очередь, реагиру
ю т с гипосульф итом с выделением серы и сернистого газа:

Таким  образом, если маска, пропитанная одним гипосульфитом, до
стигала своей цели — защ иты от хлора, то все равно оставался риск от
равления сернисты м  газом, попадавш им  в дыхательные пути с воздухом, 
прош едш им через маску. Эта ош ибка была обнаружена русским и хим и
ками Н. А. Ш иловым (1872-1930) и А. М. Беркенгеймом (1867-1938) и по
будила к  постановке одного из первых научных исследований, касающ ихся 
противогазового дела. Такое исследование было вы полнено Н. А. Изга- 
рыш евым (1884-1956) в М оскве в лаборатории профессора Н. А. Ш илова 
(в К ом м ерческом  институте). Уже летом 1915 г. рецепт пропитки масок 
был изменен, и в нее была введена сода (в достаточном количестве), а также 
глицерин как  предохраняю щ ее средство от быстрого вы сы хания маски. 
Тогда же было организовано производство сухой смеси солей, из которой 
изготовлялась просты м  растворением  пропиты ваю щ ая ж идкость. Такая 
смесь доставлялась на ф ронт в запаянны х ж естяных коробках, причем со
держ имого каждой из них было достаточно для пропитки 100 масок (Фи- 
гуровский Н. А., 1956).
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19 О сновной целью германского командования на 1915 г. был вывод Рос
сии из войны . Далее в работе Де-Лазари описываю тся отдельные сраже
ния, имевш ие место в период ликвидации германской армией под ком ан
дованием генерал-фельдмарш ала П ауля ф он Гинденбурга (1847-1934) так 
называемого «польского выступа». Н аступательная операция проводилась 
силами 11-й армии (в направлении Брест-Литовска) и 12-й армии, продви
гавш ейся на север восточнее Варшавы. В результате энергичных и проду
м анны х действий Гинденбурга в ходе кровопролитны х трехмесячных боев 
русская армия потерпела одно из самых крупных пораж ений в своей ис
тории. 5 августа немцы взяли Варшаву, в конце месяца продвинулись до 
Брест-Литовска. Н аш и войска были отброш ены приблизительно на 500 км. 
Общие потери достигли почти 2 млн. человек (до 900 тыс. военнослужащих 
погибло в боях, около 1 млн. попало в плен). Ц ентрально-европейские 
державы потеряли 650 тыс. человек. П од натиском  противника русским 
войскам приш лось оставить Галицию , П ольш у и часть П рибалтики. Но в 
конце сентября они прочно закрепляю тся на рубеже Рига, Д винск, Бара
новичи, П инск , Луцк, Д убно и далее на юг до рум ы нской границы, имея 
н еп реры вн ы й  ф р о н т  п ротяж енностью  1300 км. П осле этого война на

. Восточном фронте (как и на Западном в конце 1914 г.) приобрела пози
ционны й характер. Замысел германского командования вывести Россию  
из войны  не удался.

20 П о данны м  Е. И. Барсукова (1938), Ставка уже в январе 1915 г. была 
озабочена появлением  у немцев многих технических новш еств, прим ене
ние которых действовало угнетающ е на русские войска. Среди них сн а
ряды с «удушливыми газами», ды мовы е завесы, бросаемые в окопы  м ины 
и т. п. Необходимо было, не стрем ясь к  достиж ению  технически совер
ш енных результатов, применить как можно скорее те же меры против нем
цев, чтобы сразу же поднять настроение русских солдат сознанием , что и 
им даю т возможность пораж ать врага таким и же техническими средства
ми, какие имеются у него.

Н екоторы м и российским и хим икам и и военны ми ещ е в начале 1915 г. 
обсуждалась возмож ность использования ф осгена как  средства ведения 
химической войны. Н о нужно было принять соответствующее реш ение на 
самом высоком уровне. Ввиду этого председатель О собой распорядитель
ной комиссии по артиллерийской части письмом 4 марта 1915 г. запро
сил верховного главнокомандую щ его Великого князя Н иколая Н иколае
вича (1856-1929) о том, признает ли  он возможным прим енение снарядов, 
снаряж енны х ядовиты м и вещ ествами. Ч ерез несколько дней  начальник 
штаба главковерха ответил, что «верховный главнокомандующ ий относится 
к употреблению снарядов отрицательно». Вскоре под впечатлением газовой 
атаки, произведенной нем цам и 22 апреля 1915 г. на ф ранцузском  фронте
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в районе И пра, а такж е в мае н а  наш ем  фронте, взгляды верховного ко
мандования изменились, но время уже было упущено, инициатива прочно 
принадлеж ала герм анской армии.

21 В начале мая 1915 г. ещ е до первой атаки немцев на русском ф ронте 
(31 мая) организации Красного Креста приступили к изготовлению  пер
вых противохлорны х м асок, представляю щ их собой ком пресс из п яти 
ш ести слоев марли, простроченны й по краям  и снабж енны й двумя пара
ми тесем ок для укрепления м аски на лице. П ротив рта и носа им елся 
карман, в который вкладывалась пропитанная гипосульфитом корпия (мас
ка-повязка первого образца). Т акие м аски-повязки в начале мая 1915 г. 
изготовлялись в довольно значительных количествах, по крайней мере в 
М оскве и М инске. В газетах того времени пом ещ ено следующее сообщ е
ние, датированное 23 мая: «В общ еземском союзе, как сообщ аю т «Речи» 
(14 м ая), и з  М осквы  получено уведом ление, что в М инске в ш ироких 
размерах выделываются респираторы. Ежедневно их выпускается 25 тыс. 
штук. Респираторами снабж аю тся проходящ ие воинские части. Вырабо
тан усоверш енствованны й тип  их». И з рассказов о  первой газовой атаке 
на русском ф ронте в мае известно, что командование отдельных частей 
самостоятельно пы талось принять  м еры  защ иты  своих войск н а случай 
возможного химического нападения противника. Так, например, ком ан
дование 55-й пехотной дивизии, на участке которой был впервые прим е
нен газ, по собственной инициативе заказало ещ е в начале мая в М оскве 
противогазные маски и отправило за ним и прием щ ика. О днако эти про
тивогазы  прибы ли к  месту назначения лиш ь под вечер 31 мая, уже после 
окончания газовой атаки.

22 Весьма показательная история приведена в книге Н. А. Ф игуровского 
(1942). О тчаянные попы тки вою ю щ их держав создать эф ф ективны й про
тивогаз предприним ались всю  войну. Н о после войны были опублико
ваны данны е о забытых образцах противогазов, сходных по принципу дей
ствия с теми, которые считаю тся сегодня наиболее удачны ми Так, в книге 
А. Ф райса и К. Веста (1923; русский перевод) описы вается угольный про
тивогаз доктора Стенгауза, относящ ийся к  1854 г. Н а выставке в Берлине 
«Gas und Wasser» в 1929 г. демонстрировались противогазы , фильтрую щ ие 
приборы , произведенные в 1880-1881 гг. (рис. 29).

К  началу войны  все эти приборы  и приспособления оказались почти 
полностью  забытыми. А нгличане узнали о противогазе Стенгауза лиш ь из 
указанной выше книги в 1921 г. (нем ецкое издание). Во время войны они 
заимствовали у Зелинского идею использовать древесны й уголь для сор
бции ОВ. Ф игуровский приш ел к  выводу, что противогаз в 1915 г. был 
изобретен вновь и прош ел весь путь своеобразных стадий развития, причем
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Рис. 29. Противогазы и фильтрующие приборы, произведенные
в 1880-1881 гг. Фотография из книги Н. А. Фигуровского (1942)

частично было откры то то, что за несколько десятков лет до этого было 
уже пройденны м  этапом. О регулируемом тормож ении научно-техничес
кого прогресса в военной области можно узнать из весьма обстоятельных 
.книг А. Г. К упцова (2003).

23 Вот как  описы вает эту атаку С. А. Хмельков (1939).
«В 4 ч 6  августа немцы пустили газ и открыли сильнейший артиллерий

ский огонь по железнодорожной гати, Заречной позиции, сообщениям Зареч
ного форта с крепостью и по батареям плацдарма, после чего по сигналу ра
кетами пехота противника начала наступление.

Газы нанесли огромные потери защитникам Сосненской позиции — 9-я, 
10-я и 11-я роты Землянского полка погибли целиком, от 12-й роты осталось 
около 40 человек при одном пулемете; от трех рот, защищавших Бялогрон- 
ды, оставалось около 60 человек при двух пулеметах. При таких условиях 
немцы могли быстро овладеть всей передовой позицией и броситься на штурм 
Заречной позиции, однако наступление противника развивалось недостаточ
но быстро.

На правом фланге 76-й ландверный полк попал под свои же газы, понес 
огромные потери и овладев Сосня, дальше не мог продвинуться, остановлен
ный огнем остатков 12-й роты.

На левом фланге 5-й ландверный полк не мог проделать проходы в про
волочных сетях Бялогрондской позиции, атака была отбита огнем защитни
ков позиции, и атакующие роты (две или три) были отброшены в исходное 
положение. Наступление 41-го резервного батальона было остановлено появ
лением разведчиков 225-го полка из Осовца.

Боевые действия 18-го ландверного полка были более успешны: полк 
прорезал в проволочных сетях десять проходов и быстро овладел окопами 
первой и второй линий на участке Рудский канал — полотно железной доро
ги. Приспособив окопы около двора Леонова для стрельбы по тылам пози
ции, полк продолжал продвигаться по обе стороны железной дороги и скоро 
достиг грунтовой дороги на Бялогронды. Эта дорога проходила через един
ственный мост на Рудском канале, и занятие моста противником отрезало Бя- 
логрондские позиции от остальных участков Сосненской позиции.
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Комендант Сосненской позиции развернул роту ополченцев, представ
ляющую общий резерв позиции, на песчаных буграх, вправо от окопов резерва, 
и приказал перейти в наступление; однако рота, потеряв более 50 % от
равленными и ранеными, и деморализованная газовой атакой, задержать про
тивника не смогла.

Создалось грозное положение: с минуты на минуту можно было ожидать, 
что немцы бросятся на штурм Заречной позиции — остановить их было не
кому. Однако меры бьши приняты, комендант крепости, выяснив обстановку 
на Сосненской позиции, приказал начальнику 2-го отдела бросить в контр
атаку все что можно с Заречной позиции, крепостной артиллерии было прика
зано открыть огонь по окопам первого и второго участков Сосненской пози
ции и остальным войскам крепости быть готовыми к  отражению штурма.

Батареи крепостной артиллерии, несмотря на большие потери в людях 
отравленными, открыли стрельбу, и скоро огонь девяти тяжелых и двух лег
ких батарей замедлил наступление 18-го ланлверного полка и отрезал общий 
резерв (75-й ландверный полк) от позиции.

Начальник 2-го отдела обороны выслал с Заречной позиции для контр
атаки 8-ю, 13-ю и 14-ю роты 226-го Землянского полка. 13-я и 8 -я роты, потеряв 
до 50 % отравленными, развернулись по обе стороны железной дороги и начали 
наступление; 13-я рота, встретив части 18-го ландверного полка, с криком «ура» 
бросилась в штыки. Эта атака «мертвецов», как передает очевидец боя, настоль
ко поразила немцев, что они не приняли боя и бросились назад, много нем
цев погибло на проволочных сетях перед второй линией окопов от огня кре
постной артиллерии. Сосредоточенный огонь крепостной артиллерии по 
окопам первой линии (двор Леонова) был настолько силен, что немцы не при
няли атаки и спешно отступили.

14-я рота, соединившись с остатками 12-й роты, выбила немцев из окопов 
Сосня, взяв несколько человек пленными; немцы быстро отступили, бросив 
захваченные орудия и пулеметы.

К 11 ч Сосненская позиция была очищена от врага, крепостная артилле
рия перенесла огонь на подступы к позиции, но противник атаки не повторил.

Так кончился этот штурм, на который немцы возлагали столько надежд. 
Велики были потери гарнизона крепости, но велико было и истощение герман
ских полков; они не возобновили атаки, а обстановка на Сосненской позиции 
к 12 ч была для них крайне благоприятна — проходы в сетях были открыты, 
противоштурмовое вооружение на 50 % уничтожено, на позиции находились 
три слабые утомленные роты, резервов на Заречной позиции не было.

В чем же заключается причина поражения германских войск, как могло 
случиться, что несколько десятков отравленных, утомленных стрелков 226-го 
полка обратили в бегство три полка германского ландвера?

Много было догадок по этому вопросу. Говорили, что утром 6  августа 
немецкая пехота слиш ком рано пошла в наступление и понесла огромные 
потери от своих же газов, утверждали, что в 18-м ландверном полку началась 
паника, были высказаны предположения, что вообще ландверные полки, напу
ганные непроходимостью болот Бобра, с неохотой шли на штурм крепости, 
отбивая больше «шаг на месте», чем продвигаясь вперед, и пр. Может быть, 
здесь и есть доля правды, но действительная причина поражения германцев 
заключается в огромной выносливости русского солдата, его поразительной 
выдержке, стойкости и беззаветной храбрости. Отражение газового штурма 
6  августа 1915 г. является блестящей страницей в истории русской армии.
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Газы, пущенные немцами 6  августа, имели темно-зеленую окраску — это 
был хлор с примесью брома. Газовая волна, имевшая при выпуске около 3 км 
по фронту, стала быстро распространяться в стороны и, пройдя 10 км, имела 
уже около 8 км ширины; высота газовой волны над плацдармом была око
ло 10-15 м.

Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено 
насмерть, большие потери несла во время стрельбы крепостная артиллерия; 
не участвующие в бою люди спаслись в казармах, убежищах, жилых домах, 
плотно заперев двери и окна, обильно обливая их водой.

В 12 км от места выпуска газа, в деревнях Овечки, Жодзи, Малая Крам- 
ковка, было тяжело отравлено 18 человек; известны случаи отравления живот
ных — лошадей и коров. На станции Моньки, находящейся в 18 км от места 
выпуска газов, случаев отравления не наблюдалось. Газ застаивался в лесу и 
около водяных рвов, небольшая роща в 2 км от крепости по шоссе на Бело
сток оказалась непроходимой до 16 ч 6  августа.

Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов 
была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава 
почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели. Все медные предметы 
на плацдарме крепости — части орудий и снарядов, умывальники, баки и про
чее — покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора; предметы продоволь
ствия, хранящиеся без герметической укупорки — мясо, масло, сало, овощи, 
оказались отравленными и непригодными для употребления. Газ оказался 
мощным средством поражения и мог свободно конкурировать с бомбами 
большой мощности».

О совец являлся пограничной крепостью -заставой, располож енной в 
одном переходе от границы Восточной Пруссии. Он запирал Граево-Брест
скую железную дорогу и преграждал, таким  образом, ближ айш ий и удоб
ный доступ к  важному в стратегическом отнош ении Белостокском у ж елез
нодорож ному узлу. О дноврем енно он являлся удобным плацдармом для 
вторжения наш их войск в Восточную Пруссию. В период 1912-1915 гг. 
крепость бы ла значительно м одернизирована. М ногие убежищ а были уси
лены и могли выдерживать попадания 28-см, 30,5-см и, возм ож но, 42-см 
снарядов (Яковлев В. В., 2000).

В годы П ервой м ировой войны  противник трижды пытался штурмо
вать крепость. Первое наступление на Осовец было предпринято частями 
8-й германской армии уже в сентябре 1914 г. 28 сентября начался обстрел 
крепости из 60 орудий калибра до 203 мм. Через два дня была предпринята 
попы тка штурма, но он был отбит огнем русской артиллерии. На следую
щ ий день русские войска провели две ф ланговы е контратаки и заставили 
немцев отступить. Второе наступление (это о нем упоминает Де-Лазари) 
началось в начале ф евраля 1915 г. После пятидневных тяжелых боев рус
ские войска бы ли вынуждены отойти с первой линии обороны . С 13 фев
раля немцы начали обстрел ф ортов крепости  с прим енением  осадных 
орудий калибра от 100 до 420 мм. Только по форту №  1 бы ло выпущ ено
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свыш е 100 снарядов калибра от 210 мм, из них было 60 попаданий одних 
420-мм бомб. Н есмотря на ж естокий  урон и пож ары  внутри крепости , 
русские укрепления выстояли. Германские войска переш ли к позицион
ной войне, которая продолж алась около трех месяцев. Немцам так  и не 
удалось окружить О совец со всех сторон (Ш ирокорад А. Б., 2005).

О писанная Де-Лазари хим ическая атака О совца осущ ествлена в рам 
ках общ его наступления Гинденбурга, начатого на Восточном ф ронте в 
начале июля 1915 г. (см. [19]). Против Осовца (третье наступление) немцы 
сосредоточили 40 батальонов пехоты и 68 тяжелых осадных орудий, в числе 
которых было восемнадцать 305-мм и 420-мм мортир. Гарнизон крепости 
состоял из 27 батальонов. Все германские атаки были отбиты, тем не менее 
русское командование вынуждено было вывести гарнизон из крепости в 
рамках общ его отхода войск с «польского выступа». Отход был заверш ен 
22 августа 1915 г., все важ нейш ие объекты крепости (капониры , казармы, 
убежищ а, а такж е уникальная по инженерному замыслу бронебаш ня на 
Скобелевой горе) были взорваны. Н ем цы  заняли О совец 25 августа.

С овременны е историки по-разному относятся к  этому грандиозному 
отступлению  русской армии из П ольш и — от необходимости сопротив
ления «до последнего бойца» (Ш ирокорад А. Б., 2005) до поним ания его 
необходимости для сохранения армии (Вест Э., 2005). У частник П ервой 
мировой войны , британский историк Б. Лиддел-Гарт (1895-1970) видит 
ситуацию  с «П ольским выступом» более сложной. П о его мнению , терри
тория русской П ольш и могла стать как  плацдармом для успеш ны х дей 
ствий русской армии, так и ловуш кой для нее. Дело в том, что немецкие 
провинции, прилегавш ие к  «выступу», имели развитую  сеть железных и 
ш оссейны х дорог, в то время как  комм уникации России и Польш и были 
слабыми. Таким образом, нем цы  имели возможность быстро сосредота
чивать силы , чтобы противодействовать русскому наступлению . О днако 
если бы они начали наступление первыми, то чем дальш е бы они продви
гались в Польш у и Россию , тем больш е теряли бы это преимущ ество. 
Следовательно, исторический опы т подсказывал германскому командова
нию , что наиболее выгодная для них стратегия заклю чается в заманива
нии русских поближе к Германии, и тем самым поставить русские армии 
в положение, выгодное для контрудара. Что и было сделано ими в августе 
1914 г. Д альнейш ее сущ ествование «П ольского выступа» уже представля
ло собой грандиозную ловуш ку для русской армии, и эта ловуш ка почти 
захлопнулась летом 1915 г.

24 Все дело газовой борьбы и противогазовой защ иты было поручено Его 
Высочеству принцу А. П. О льденбургскому (1844-1932), хорош о зареко
м ендовавш ему себя на посту председателя «О собой к ом иссии  о мерах 
предупреж дения и борьбы с чумною  заразою» («Комочум», 1897). В н а
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чале XX столетия п ри н ц  О льденбургский сы грал 
важную роль в ф орм ировании русской бактериоло
гии. П о отзы вам знавш их его в тот период ученых 
(Д. К . Заболотного, А. А. Владимирова и др .), это 
был энергичны й и образованны й человек. О днако 
в годы П ервой м ировой  войны  его деятельность  
вызвала м ного нареканий. Уже летом 1915 г. им пе
ратор сузил полном очия О льденбургского только 
разработкой противогазов, которые изготовлялись 
в подведомственных ему организациях.

Одним из первых шагов принца Ольденбургского 
на этом поприщ е явилось его воззвание к ж енским  А' П' 0л енбУРгский 
организациям  (институтам , гимназиям , благотворительным общ ествам и 
т. д.) с призы вом  начать массовое изготовление марлевых масок. Резуль
тат такого изготовления одного из важ нейш их предметов воинского сн а
ряж ения сказался, к  несчастью , не сразу. Н есмотря на то что таким  пу
те м  у д а л о с ь  б ы с т р о  с н а б д и т ь  все  ф р о н т о в ы е  ч а с т и  м а с к а м и , 
действительная защ ита от газов была соверш енно не обеспечена. П ричи
нами этого явилось, во-первых, то, что ни одна из изготовляю щ их орга
низаций  не знала толком , что же собственно от нее требуется, во-вто
рых, и сами организации отнеслись к  делу чрезвы чайно легкомы сленно, 
допустив ряд грубых ош ибок в конструкции масок. В погоне за количе
ством изготовленных противогазовых повязок соверш енно не обращ алось 
вним ания на их качество. Повязки Красного Креста (см. [25]), поступив
ш ие на ф ронт, оказы вались либо слиш ком  малыми, либо слиш ком  боль
шими. Тесем ки бы ли плохо приш иты и бы стро отрывались. Количество 
слоев м арли, к ак  правило, было весьма малым (пять или ш есть) и совер
ш енно недостаточны м для эф ф ективной  защ иты. В результате авторитет 
«защ итных средств» оказался подорванны м  в армии с самого начала.

25 Первой используемой на русском фронте противогазовой маской была 
так  назы ваем ая «П овязка К расного Креста». Н еизвестно сейчас, какими 
данны м и пользовались организации К расного Креста, когда рекомендо
вали для изготовления шести- или десятислойны е марлевые маски. Такие 
маски удерживали на себе слиш ком  мало пропитки с антихлором (раствор 
гипосульфита натрия) и в лучш ем случае, как  позднее выяснилось, защ и
щали в течение 2-3 мин. Ф игуровский (1942) считал, что здесь имело место 
принятие на веру газетного сообщ ения о том, что два итальянских про
ф ессора из Б олоньи  предлож или маску-рыльце (маска с вытянутой пере
дней часть, куда помещ али ткань со специальной противогазовой пропит
кой) из 10 слоев марли. Эта маска, по сообщ ению  газеты «Русский врач», 
будто бы защ ищ ала от хлора в течение часа. В начальны й период ни одна
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организация не попыталась довести толщ ину м аски до 20-30 слоев, что
бы сделать возможной защ иту хотя бы в течение 10-20 мин.

В нескольких брошюрах, уцелевших со времени войны , Ф игуровский 
(1942) наш ел сведения об имевш ихся летом 1915 г. на русском ф ронте 
марлевых масках. П омимо вы ш еописанной м аски-повязки Красного К ре
ста в арм ии имелись другие образцы.

1. Повязка первого Петроградского образца по ф орм е аналогична по
вязке К расного Креста первого образца. Была сш ита из пяти слоев м ар
ли , смачивалась раствором гипосульфита, соды и глицерина. Эта повязка 
оказалась недостаточной по своей защ итной мощ ности и вскоре была за
м енена другими.

2. Повязка второго Петроградского образца (двойной противогаз) из
готовлялась из марли, имела в ш ирину 11x15 см. Средняя часть повязки 
имела толщ ину в 10 слоев марли. П ропиты валась раствором гипосульф и
та (вероятно, с недостаточной примесью  соды). К повязке приложен влаж 
ный пяти-десятислойны й марлевый компресс, окраш енны й в желто-бу
ры й цвет (гидрат окиси  ж елеза). П ри употреблении п овязки  ком пресс 
вкладывался между слоям и марли. М аска была упакована в прорезинен
ную ткань. Вначале к повязке очки не прилагались.

3. Повязка третьего Петроградского образца конструкцией и упаков
кой вполне аналогична предыдущ ей. М арлевый компресс ее имел голу
бовато-синю ю  окраску, зависящ ую  от пропитываю щ его ее аммиачного ра
створа гидрата окиси меди. П овязка издавала запах аммиака.

4. Повязка образца, предложенного медицинской частью управления глав- 
ноуполномоченного Российского общ ества Красного Креста при армиях  
Северо-Западного фронта. М аска Красного Креста второго образца ина
че называлась маской К расного Креста. Автором ее называю т Аматуни. 
И зготовлялась из марли. Средняя часть повязки имела ф орму ры льца (не
сколько укороченного по сравнению  с дальнейш им и образцами). В по
вязке имелся карман, в который в виде компресса вкладывалась корпия 
(в некоторы х образцах — мох). Т олщ ина п овязки  10-20  слоев м арли. 
Ш ирина средней части повязки 13x18 см, длина повязки 18x27 см. М ас
ка упаковы валась в пакет из прорезиненной материи.

5. Маска минского образца. В оф ициальном  наставлении назы валась 
также маска-баш лык. И зготовлялась в мастерских М инского губернского 
комитета Всероссийского земского союза. Имела форму повязки ш ири
ной до 36 см и длиной  около 50 см. Была сш ита из материи защ итного 
цвета, пропитанной резиной или же смесью параф ина и резины  с целью 
сделать ее непроницаем ой для газов. В верхней части повязки имела пря
моугольное отверстие со вш итой в него целлулоидной пластинкой, заме
няю щ ей очки. В средней части м аски, приходящ ейся в надетом полож е
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нии против рта, имелось девять круглых отверстий различной величины 
для поступления в маску внеш него воздуха. Внутрь м аски вкладывался 
ком пресс из 20 слоев м арли, пропитанны й гипосульфитом. М аска упа
ковы валась в м еш ок защ итного цвета. П олучила лиш ь незначительное 
распространение на фронте, так как была выпущ ена сравнительно поздно.

6. Противогаз мастерских Северного района (фронта). Под этим име
нем  на ф ронт поступали комплекты , состоящ ие из двух влажных повязок, 
типа вы работанны х м ед и ци н ской  частью  уп олном оченного  К расного  
Креста Северо-Западного ф ронта (см. выше). К ней прилагались очки, из
готовленные из целлулоидной пластинки или же из стекла. Края оправы 
очков обшиты марлевым валиком. Пара повязок и очки упакованы в клеен
чатый мешочек.

7. Маска образца Московского комитета Всероссийского земского союза 
(ВЗС). Была изготовлена из марли. Первые ее образцы состояли из 10 слоев 
марли, затем появились двадцатислойны е м аски этого образца. М аска 
имела ф орм у чепца (маска-рыльце) с мягкой проволокой, вставленной на 
протяж ении средней части верхнего края маски. С помощ ью  этой прово
локи верхний край надетой маски плотно прилаж ивался к лицу (маска
обж ималась около носа).

8. Маска образца, предложенного комиссией генерала Павлова и утвер
жденного командующ им Северо-Западным ф ронтом , имела ту же форму, 
как и предыдущая. О на изготовлялась из фланелета, между слоям и которо
го помещ али нитяны е концы , удерживаемые редкими стежками. В средней 
части верхнего края маски была вш ита мягкая проволока. К  этой прово
локе приделана другая мягкая проволока, идущая в толще передней стен
ки маски вниз так, что обе проволоки располож ены  в ф орм е буквы Т.

9. Противогаз Петроградского городского комитета Всероссийского 
союза городов (ВЗС). Эта м аска представляла собой уже описанную  выше 
маску М осковского комитета ВЗС и отличалась от нее только упаковкой. 
М аска влажная, обернута около бутылочки, содержащ ей противогазовый 
раствор. Две такие маски с бутылочками были вложены в резиновы й ме
ш ок, вш иты й в м еш ок из материи защ итного цвета. В карм ане крыш ки 
меш ка находились очки, снабж енны е марлевым валиком (справой). Очки 
надевались поверх маски; перед употреблением их марлевый валик см а
чивался противогазовым раствором.

10. Маска Смоленского образца по своей конструкции была аналогич
на маске М осковского комитета ВЗС. П ервоначальный образец маски не 
смачивался заранее раствором, а м аска помещ алась вместе с бутылочкой 
раствора в прорезиненной упаковке. М аски последующих образцов упако 
вывались по две в резиновый меш ок с двумя бутылочками раствора. М аска 
состояла из 20 слоев м арли (первоначальны й  образец  — из 10 слоев).
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Особенностью маски являлось устройство тесемок для прикрепления маски 
к лицу. С правой стороны имелись две тесемки, с левой — резиновое коль
цо, что значительно облегчало правильное и сравнительно быстрое наде
вание маски.

11. Маски утвержденного принцем Ольденбургским образца, впоследствии 
униф ицированны е, им ели название образец  4, 4А и 4Б  и представляли 
собой м аску-ры льце с завязк ам и , сн абж ен н ы м и  резиновы м  кольцом . 
Образец 4А отличался от образца 4 прилагаемым компрессом, пропитан
ным уротропином, а образец 4Б  —  компрессом  с пропиткой для защ иты 
от синильной кислоты.

12. Маска Трындина представляла собой полушлем из прорезиненной 
материи с отверстиями для глаз, закрытых стеклам и. К  маске прикреп
лялся металлический цилиндр (патрон), дно которого могло отниматься 
(винтовая нарезка) для обновления набивки патрона. По наружному краю 
маски имелся резиновы й ободок для уплотнения линии  непроницаем о
сти. В цилиндрическую  коробку вкладывалась марля, пропитанная соот
ветствующим раствором, или же сухая масса различного состава и даже 
впоследствии — уголь. М аска прикреплялась к лицу с помощью  тесемок. 
М аска Т ры ндина появилась в магазинах в июне 1915 г. и первое время 
бойко покупалась для ф ронта, преим ущ ественно оф ицерами. О днако ис
пытания ее обнаружили ряд недостатков, из которых наиболее сущ ествен
ным являлась недостаточная плотность ткани, пропускавш ей газ.

13. Маска Варшавского образца была сш ита из газонепроницаемой мате
рии. Л иния прилегания маски к лицу проходила через переносицу. К маске 
был герметически прикреплен небольш ой патрон для пом ещ ения погло
тительной массы, в качестве которой употреблялась марля, пропитанная 
противогазовым раствором. К  маске прилагались очки. М аска работала 
явно  неудовлетворительно и не получила больш ого распространения на 
фронте. П оявилась она в марте 1916 г.

14. Маска Киевского образца. И звестно два типа таких масок. Первый 
тип был близок к  утвержденному образцу, отличаясь от последнего лиш ь 
более длинны м  «рыльцем» и соответственно больш им количеством слоев 
марли (32 слоя). Второй тип представлял собой соединение маски рыльца 
с полуш лемом из газонепроницаем ой материи со стеклянны м и очками.

Это далеко не полный список образцов противогазовых масок, имев
ш ихся на русском фронте и предлагавш ихся различными учреждениями.

26 Кизельгур (другие названия — инф узорная земля или трепел , также 
трипел — от Триполи, иногда неправильно называю т Kieselguhr) — пред
ставляет собой скопления крем неземисты х панцирей диатомовых водо
рослей и других м икроскопических организм ов, встречаю щ ихся в виде
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песчанистых масс, иногда значительной мощ ности, в Люнебургской степи 
(в Ганновере), в Вестфалии, близ Берлина, в Богемии. Сложен преимущ е
ственно м елким и сф ерическим и опаловы ми, иногда халцедоновы ми тель
цами размером 0,01-0,02 мм. Главной составной частью кизельгура явля
ется ам орф ны й кремнезем  S i0 2 и вода в различных пропорциях (от 4 до 
30 вес. ч. Н20  на 100 вес. ч. S i0 2); кроме того, в малых количествах в ки
зельгуре содерж атся: нерастворим ы й в натронном  щ елоке крем незем , 
окись железа, глинозем , углекислые кальций и м агний, а  такж е органи
ческие вещества; присутствие их обусловливает темную окраску после про
каливания. Кизельгур имеет вид массы белого, желтоватого или темного 
цвета впитываю щ ей значительное количество воды (в 4 или 5 раз боль
шее по весу). П рименяется как изоляционны й, фильтровальный, абразив
ный, строительный материал, а также используется в качестве поглотите
ля, катализатора, наполнителя, адсорбента.

Пемза — очень пористая ноздреватая разновидность вулканического 
стекла (60-73 % S i0 2). О бы чно пемза белого, серого, желтоватого цвета и 
так густо пронизана порами и пустотами, что представляет губчатую стекло
видную  массу, состоящ ую  из пересекаю щ ихся и переплетаю щ ихся по 
разным направлениям тонких пленок стекла. В технике пемза применяется 
в качестве абразивного материала, в химической промыш ленности — для 
фильтров, суш ильных аппаратов и т. п.

27 в  мае французы  (битва в Артуа) и англичане (битва под Н ев-Ш апе- 
лем) провели ряд масш табных наступательных операций, имевш их целью 
уничтожение немецких позиций во Ф ранции. Все операции провалились.

2^ Ф осген  использовался нем цам и  в газобаллонны х атаках в см еси  с 
хлором с мая 1915 г. Его прим енение преследовало цель преодолеть за
щ итное действие «влажных масок» сою зников. В дальнейш ем он прим е
нялся всеми вою ю щ ими сторонам и, в основном  с помощ ью  химических 
снарядов. Всего за годы Первой мировой войны его произвели 40 тыс. т.

Ф осген относился к бы строиспаряю щ им ся («нестойким») веществам. 
Ф осгеновы е снаряды  прим енялись  тогда, когда предполагалась присут
ствие крупных сил противника. Их старались обстрелять прежде, чем они 
успею т надеть противогазовы е м аски. Если считать, что для надевания 
маски по нормативам того времени требовалось от 20 с до 4 мин. (если 
маска леж ит в ранце или походной сумке), то отсюда ясно, что для того, 
чтобы действием  ф осгена застигнуть противника врасплох, необходим 
обстрел в продолж ение 4 мин. П рактически установлено, что для такого 
обстрела цели, занимаю щ ей по фронту 100 м, независимо от расстояния 
до нее, необходимо выпустить 75-мм снарядов от двухсот до четырехсот, 
а 155-мм — от 50 до 100.
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Ф осген прим еняла итальянская армия при нападении на Э ф иопию  в 
1935-1936 гг. (см. [63]). В годы Второй м ировой войны  на вооруж ении 
больш инства воющих армий стояли снаряды с фосгеном. В ходе ведения 
боевых действий его прим еняла только японская армия во время войны с 
Китаем (1937-1945). В конце войны СШ А  намеривались прим енить ф ос
ген против кораблей военно-м орского флота Я понии и с этим и целями 
проводили натурные испы тания, разместив на палубах кораблей вместо 
японцев эксперим ентальны х животных.

По данны м  А нтонова (1994), фосген рассматривался военны м и спе
циалистами также в качестве отравляю щ его вещества, способного в опре
деленных условиях преодолевать противогаз. Защ итные свойства угольной 
шихты по ф осгену резко  сниж аю тся при ее увлаж нении . У влаж нение 
шихты противогазов противника предполагалось достигать путем вынужде
ния живой силы длительное время находиться в противогазах (наприм ер, 
прим енением  ядовитых ды мов) в условиях вы сокой влажности воздуха. 
Такие условия наиболее характерны  для А рктики. Различны е варианты  
прим енения фосгена в арктических условиях проверялись в ходе натур
ных испы таний.

И спользование смеси ф осгена и хлора позволило немцам  не только 
преодолеть защ итные свойства «влажных масок» сою зников, но и увели
чить процент смертельных исходов среди отравивш ихся. Н априм ер, если 
в результате первой газобаллонной атаки хлором на позиции русских войск 
в районе Болимова см ертность среди отравленны х достигла 14 %, то при
м енение хлора в смеси с ф осгеном  увеличило см ертность отравленны х 
почти в два раза (табл. 17).

Таблица 17
П отери британских войск от шести германских газобаллонных атак 

смесью хлора с фосгеном за период с декабря 1915 г. по август 1916 г.

Процент поражения военнослужащих, подвергшихся хлорфосгенной атаке 4,1 %
Процент смертности от газа к общему количеству военнослужащих 0,7 %
Смертность от газа как процент к общему числу отравленных 23,6 %

По данным F. R. Sidel et al. (1997).

29 Галлиполи (по-турецки Гелиболи) — порт в турецком вилайете Эдир- 
не (провинции  А дрианополе) на Ф ракийском  Херсонесе при Д арданел
лах; вы строен на м аленьком  полуострове. Д арданеллы  около Гелиболи 
ш ириной в 4200 м, но ш ирина фарватера не превыш ает 3000 м; кроме то
го, Гелиболи леж ит недалеко от самой узкой части Ф ракийского Херсоне- 
са (5000 м). Военное значение Гелиболи основано на возможности запе
реть здесь путь и по морю, и по полуострову. Ф ранцузскими инж енерами
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в 1864 г. построен близ Гелиболи ряд укреплений, в 1877 г. обновленных 
и усиленных. 25 апреля 1915 г. англичане начали десантную  операцию  на 
полуострове. Понеся больш ие потери, они были вынуждены эвакуировать 
свои войска 9 января 1916 г. В ходе этих боевых действий национальны м  
героем Турции стал ранее никому не известный командир дивизии М ус
таф а Кемаль (Ататюрк, 1881-1938) —  основатель и первый президент Ту
рецкой республики (29 октября 1923 г.).

После прим енения хлора германской армией британцы начали исполь
зовать специальное покры вало «veil», которое представляло собой ткань, 
смоченную  «антигазовым раствором» (тогда им был раствор гипосульф и
та натрия с содой). Солдат прикладывал смоченную таким раствором ткан: 
к  лицу, а затем заматывал ее вокруг головы. Британцы быстро разработа
ли ф ланелевы й капю ш он, в котором  были предусмотрены специальны е 
очки. Капю ш он смачивался раствором гипосульфита натрия, содержащ им 
глицерин (для предотвращ ения его быстрого высыхания) и заматывался 
вокруг головы (см. рис. 6).

К  началу 1916 г., когда русская арм ия в больш инстве своем была снаб
ж ена лиш ь «влажными масками», вы яснилось, что немцы прим еняю т ф ос
ген. П ропитка масок гипосульфитом не гарантировала защ иты от фосгена, 
и поэтому были начаты поиски специальных средств для дополнительной 
пропитки маски. После испы тания случайных средств, наприм ер так на
зываемой массы М осковского технического училищ а (сегодня М осковский 
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана) и анили
на, М осковская эксперим ентальная комиссия выяснила их непригодность 
для пропитки м асок в целях защ иты от фосгена. Н о вскоре на заседании 
К ом иссии, а им енно 13 августа 1915 г., В. М. Горбенко сообщ ил о най 
денном  в М осковском  техническом училищ е средстве для пропитки влаж
ных масок с целью защ иты  от фосгена — уротропине, полученном впер
вые А. М. Бутлеровым (1828-1886) в 1860 г. Это важное средство, честь 
изобретения которого и введения в противогазовую  практику принадле
ж ит русским ученым, бы ло бы стро воспринято англичанам и и  другими 
сою зниками России того времени. И спы тания новой пропитки, содерж а
щ ей уротропин, дали хорош ие результаты, и к  концу войны в России уже 
оказалось налаженным производство значительных количеств уротропина.

Если предполож ения о возм ож ности прим енения фосгена полностью  
оправдались, то предполож ения о возм ож ности прим енения синильной 
кислоты, к  счастью, оказались неосновательны ми. Во время войны дела
лись неоднократные попы тки прим енить синильную  кислоту (винсеннит , 
наш и снаряды типа ЮАО и Ю О). О днако эти попытки окончились полной 
неудачей вследствие высокой летучести синильной  кислоты. Тем не менее
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вопрос о защ ите от синильной  кислоты  стоял в течение всего периода 
сущ ествования влажных масок, да и после этого. П ервоначально его пы та
лись реш ить путем введения в пропитку различных добавок или прило
жением к  маскам-рыльцам пропитанны х специальны ми растворами ком 
прессов (гидрат окиси железа, вернее — полуторахлористое железо и сода, 
ам миачны й раствор окиси меди, а в дальнейш ем —  соли никеля).

Впоследствии, когда был выработан едины й рецепт пропитки, вклю 
чавш ей и уротропин и соли никеля (сернокислы й или уксуснокислы й ни 
кель для защиты от синильной кислоты), толщ ину м аски образца 4 при
ш лось увеличить с 20 до 35 слоев марли.

Заверш аю щ ей этот ряд «мокрых масок» явилась м аска Химического 
комитета ГАУ, сконструированная одним из наиболее активных работни
ков в области противогазов в 1916-1918 гг., инженером Н. Т. Прокофьевым. 
М аска состояла из 30 слоев марли и содержала так называемую полива
лент ную пропитку, т. е. пропитку, обеспечиваю щ ую  защ иту от группы 
различных ОВ. Если предыдущие образцы м асок соответственно их форме 
именовали «рыльце», то эта маска могла быть справедливо названа «ры
лом». В маске была хорошо продумана линия непроницаем ости и способ 
прикрепления ее к  лицу. П ервы е образцы м аски прикреплялись к  лицу 
посредством системы завязок, в дальнейш ем  м аска Х имического к ом и 
тета представляла собой комбинацию  влажной м аски с резиновым ш ле
мом Кумманта, что еще более улучшило надеж ность ее работы. П ропит
ка последних образцов м аски состояла из:

воды 46,73 %
глицерина 14,02 %
поташа 6 ,5 4  %
гипосульфита пятиводного 14,02 %
уротропина 18 ,69  %

И ногда в пропитку вводилось, кроме этого, 5-5 ,5  % уксуснокислого 
или сернокислого никеля для защ иты от синильной кислоты. М аска Хи
мического комитета поступила в армию  в конце 1916 г. и оставалась на 
вооруж ении до конца войны. В 1917 г. ею снабж ались преимущ ественно 
тыловые части, в то время как  все фронтовы е части бы ли снабж ены проти
вогазом Зелинского — Кумманта. По защ итной мощ ности маска Х имиче
ского комитета превосходила соответствующие иностранны е образцы, в 
частности французскую  маску М-2 и в особенности английский шлем PH.

В целом эти газовые атаки англичан оказались пустым расходованием 
ресурсов. Н аступление британцев под командованием  генерала Дугласа 
Хейга (1861-1928), командующего первой английской армией, действитель
но застало немцев врасплох, поскольку их отвлекало наступление ф ран
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цузов начавш ееся южнее. Н а участках ф ронта, где британцы прим енили 
хлор, они легко прорвали вторую линию  обороны немцев. Но генерал Джон 
Ф ренч (1852-1925), командую щ ий британским  экспедиционны м  корпу
сом, расположил слиш ком  далеко в тылу свои резервы. Им потребовались 
сутки для выдвижения к  линии  фронта. К  этому времени обстановка изм е
нилась, скоротечная возможность одержать решительную победу была упу
щ ена, так как  немцы первыми успели перебросить резервы в район боевых 
действий и быстро окопались. В декабре 1915 г. генерал Ф ренч был отозван 
из Ф ранции  и назначен командую щ им  войсками в м етрополии. В сле
дующем году ему представилась возможность отличиться при подавлении 
восстания в И рландии, что он и сделал с необычайной жестокостью.

32 В 1915 г. русская хим ическая пром ы ш ленность еще не могла дать 
фронту все необходимое для ведения химической войны. Ни одна отрасль 
обрабатываю щ ей промыш ленности в России не находилась на таком низ
ком уровне развития, как  хим ическая промыш ленность; и  ни одна отрасль 
не находилась в такой зависимости от иностранной, а в особенности от 
герм анской  пром ы ш ленности . Н ем ецкие хим ические пред п ри яти я  на 
территории России и были русской химической промыш ленностью . Все 
более или менее крупные германские фирм ы  имели в России в качестве 
филиальных отделений свои фабрики и заводы. Главнейш ими нем ецким и 
фирм ам и, сосредоточивавш ими в своих руках почти всю русскую хими
ческую промыш ленность, источники того времени называют: 1) «Герман
ское акционерное общ ество анилиновы х производств»; 2) акционерное 
общ ество «Баденская анилиновая и содовая промыш ленность»; и 3) акци
онерное общ ество ф абрик «Фридрих Байер и К°» (П авлович М. П ., 1925).

Если этого требовала конъю нктура ры нка, то немцы расчетливо сни
жали возможности даже своих предприятий, располож енных на террито
рии России. Н априм ер, нем ецкая ф ирм а «Копперс», которая до войны 
сооружала в России коксовые печи, не строила рекуперационны е заводы 
для добы вания бензола и толуола на заводах, где имелись богатые коксо
вальные угли. Эта и другие ф ирм ы  сознательно оберегали интересы  Гер
м ании, которая поставляла бензол и толуол для российской пром ы ш лен
ности взрывчатых веществ и красок (И патьев В. Н ., 1945; цит. по работе
Трофим овой Е. В., 2002).

Н о не только химическое производство, но и внутренняя торговля в 
России хим ическими и ф арм ацевтическим и препаратами концентриро
валась в руках германских фирм. Немцы строго оберегали свою химичес
кую промыш ленность от доступа к  ней русских подданных, продавая свои 
патенты на выработку и продажу химических препаратов в России исклю 
чительно герм анским и  подданны м и  и наб и рая техн и чески й  персонал
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на открываемых ими в России химических заводах тоже исклю чительно 
из герм анских подданны х. Д аж е у себя на родине герм анцы  охраняли 
тайны своих химических производств от иностранны х глаз; по крайней 
мере доступ в германскую химическую промы ш ленность русским поддан
ным, даже получившим химическое образование в Германии, был закрыт.

После прим енения нем ецким  командованием хлора против ф ранцуз
ских и русских войск началось м едленное осознание русским военным 
руководством опасности химической войны. По данны м  Е. И. Барсукова 
(1938), только 2 июня 1915 г. начальник штаба верховного главнокоман
дующего (наштаверх) генерал от инфантерии Н. Н. Януш кевич (1868-1918) 
телеграф и ровал  воен н ом у  м и н и стру  В. А. С ухом линову (1848-1926): 
«В ерховны й главноком андую щ ий  п ри зн ает, что ввиду полной  н ер аз
борчивости наш его противника в средствах борьбы единственной мерой 
воздействия на него является прим енение и с наш ей стороны всех средств, 
употребляемых противником ... Главковерх просит распоряж ений о про
изводстве необходимых испы таний  в этой  области и снабж ения арм ий 
Северо-Западного и Ю го-Западного фронтов соответственными прибора
ми с запасом ядовитых газов». Летом 1915 г. хим ическим  оружием заин
тересовался и ш еф русской авиации великий князь Александр М ихайло
вич (см. ниже).

3 августа того же 1915 г. состоялся приказ об образовании при ГАУ 
специальной комиссии по заготовлению  удушающих средств под предсе
дательством начальника Ц ентральной научно-технической лаборатории 
военного ведомства и  пяти членов военных инж енеров, получивших выс
шее образование в артиллерийской академии. Военный министр генерал 
от инфантерии А. А. П оливанов (1855-1920), см енивш ий в ию не Сухом
линова, сообщ ил главковерху, что ГАУ работает по части получения удуш
ливых газов с полным напряж ением  и что к началу августа будет достав
лен  на театр военных действий первый запас приспособлений для газов.

О днако выяснилось, что нет не только собственны х наработок в об
ласти хим ического оружия, но и почти нет заводов, которые могли бы 
производить его компоненты. Так, ж идкий хлор поначалу хотели произ
водить в Ф инляндии, а ф инский  сенат затянул переговоры на год, с ав
густа 1915 г. по 9 (22) августа 1916 г. В конце концов Особое совещ ание по 
обороне реш ило передать заготовку жидкого хлора особой комиссии (ко
м иссия по заготовлению  удушающих средств), учрежденной при Сенате, 
и на оборудование двух заводов отпустило 3 млн. 200 тыс. рублей. К о
миссия была образована по образцу русских хозяйственных комиссий с 
участием представителей от русского правительства — от Государствен
ного контроля и от Х имического комитета — профессора Л илина, кото
ры й председательствовал в ком иссии (Ш ирокорад А. Б., 2005).
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П опы тка получить в России фосген от частной промыш ленности по
терпела неудачу вследствие назначения промыш ленниками чрезвычайно 
высоких цен на ж идкий фосген и отсутствия гарантий в своевременном 
выполнении заказов. Поэтому имея в виду главным образом нормировку 
цен на фосген и  скорейш ее получение этого важного для обороны удушаю
щего средства, химический комитет приступил к строительству фосгенных 
заводов в И ванове-Вознесенске, М оскве, К азани и у станций Переездная 
и Глобино. Кроме того, было организовано получение хлора на четырех 
заводах в Самаре, в Рубежном и в Ф инляндии (на двух, видимо, только в 
1916 г.) и на нескольких предприятиях в Саратове. Хлор также произво
дился на заводе Уш акова в Вятской губернии и на Славянском заводе. Так 
как строительство крупных заводов затянулось до 1917 г., то практическое 
значение имела лиш ь деятельность завода «Электрон» (в Славянском ) и 
завода «Сольвэ и К°». На семи указанных выше заводах в 1916-м — в на
чале 1917 г. было произведено хлористого сульфурина — 2 тыс. пудов, азот
ной кислоты — свыше 2 тыс. пудов, синильной кислоты — около 2 тыс. 
пудов, цианистого натрия и калия — 100 пудов, хлористого марганца — 
2 тыс. пудов. В целом за это время было изготовлено 240 тыс. пудов ядов 
и удушающих средств (Бескровны й JI. Г., 1986; Ш ирокорад А. Б., 2005).

В июле 1915 г. распоряж ением  главковерха (приказ №  625) в районе 
Ю го-Западного ф ронта был организован военно-химический завод для вы
работки хлорацетона. До ноября 1915 г. завод находился в ведении началь
ника инж енерных снабж ений ф ронта, а затем поступил в распоряж ение 
ГАУ, которое расш ирило завод, устроило в нем лабораторию  и установи
ло производство хлорпикрина (Ш ирокорад А. Б., 2005).

В результате работы  к ом и сси и  ГАУ по заготовлению  удуш аю щ их 
средств в первую очередь бы ло налажено производство в России жидкого 
хлора, которы й до войны  привозился из-за границы . В августе 1915 г. 
добыто было впервые хлора около 2 т. В октябре того же года началось 
производство фосгена. С октября 1915 г. начали формироваться в России 
особые химические команды  для вы полнения газобаллонных атак  и  по 
мере форм ирования отправляться на ф ронт (Барсуков Е. И ., 1938).

Интересные материалы разыскал в военных архивах историк А. Б. Ш и
рокорад (2005). В июле 1915 г. полковник Е. Г. Тронов и приком андиро
ванны й к  ГАУ поручик К раш ен и н н и ков  представили начальнику ГАУ 
генералу А. А. М аниковскому (1865-1920) чертежи «бомб с удушливыми 
газами», оснащ енны х специальны ми клапанами для снаряж ания и обеспе
чения необходимой герметичности. Снаряжали эти бомбы жидким хлором.

Чертежи поступили в И сполнительную  ком иссию  при военном  м и
нистре, которая 20 августа согласилась на изготовление 500 штук таких 
боеприпасов. В декабре того же года на заводе «Русского общ ества для
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выделки снарядов» изготовили корпуса химических авиабомб и в г. Сла- 
вянске на заводах фирмы «Любимов, Сольев и К°» и «Электрон» снаря
дили их хлором. Бомбы снабж ались калиберными перисто-цилиндричес
кими стабилизаторами. Одним концом перья стабилизатора приваривались 
к корпусу, а другим концом заклепками крепились к цилиндру стабили
затора. Д лина бомбы со стабилизатором составляла 675 мм, м аксималь
ный диаметр корпуса 206 мм. Общ ий вес бомбы — 16,4 кг, из них на хлор 
приходилось 10,7 кг.

В конце декабря 1915 г. 483 химические авиабомбы отправили в дей
ствующую армию. Там по 80 бомб получили 2-я и 4-я авиационны е роты, 
72 бомбы — 8-я авиационная рота, 100 бомб — эскадра воздушных кораб
лей «Илья Муромец», а 50 бомб отправили на К авказский фронт. На том 
производство химических авиабомб в дореволю ционной России и прекра
тилось (рис. 30).

О о

Рис. 30. Химическая однопудовая авиабомба 
конструкции Е. Г. Гронова (Ш ирокорад А. Б., 2005)

А. Б. Ш ирокорад (2005) считает конструкцию  однопудовых бомб Гро
нова неудачной. С одной стороны , клапаны , имевш иеся на бомбах, про
пускали хлор. В результате несколько русских солдат, разгружавших хими
ческие бомбы из железнодорож ных вагонов, отравились, а часть из них 
позже скончались в госпитале. В 6-й авиационной роте после двух м еся
цев хранения трава вокруг погреба пожелтела и пожухла. Личный состав 
боялся подходить к  этому месту, а летчики, напуганные первыми сообщ е
ниями о прим енении «газов» на фронте, просто отказывались брать эти 
бомбы на самолеты, опасаясь отравления. А с другой стороны, воздейст
вие химических авиабомб на противника было невелико. Данны х о поте
рях немцев от их прим енения нет. Но еще в ноябре 1915 г. на испытаниях 
химической двухпудовой бомбы в отчете отмечалось, что бомба разорва
лась на 3 куска, и получилось «белое облако паров хлора». Действие этих 
паров проверялось на белых мышах и морских свинках, клетки с которыми 
были расставлены на расстоянии от 2 до 15 м от точки взрыва. И з несколь
ких десятков подопытных м ы ш ек и свинок через 2 ч умерли только две.

33 Военные историки считают 1916 г. определяю щ им годом Первой м и
ровой войны. В этом  году как  немцы, так  и британцы  прибегали к  по
пыткам заверш ить войну победоносным наступлением на Западном ф рон
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те, что обернулось двумя трагедиями — под Верденом и на Сомме. В то 
время как  немцы вели войну на истощ ение с целью обескровить Ф ран
цию, британцы стремились соверш ить реш ительный прорыв. Оба наступ
ления не достигли своих целей и привели к  гибели целого поколения ев
роп ей ц ев . Год заверш ился н ео б ы кн о вен н о  холодной для зап ад н ой  и 
центральной Европы зим ой, заставивш ей многих участников войны за
думаться, а хватит ли у них сил продолжать военные действия в следую
щем году (Вест Э ., 2005).

На 21 февраля 1916 г., когда, как пиш ет Де-Лазари, французы  впер
вые применили 75-мм снаряды с ф осгеном , приходится начало первого 
немецкого наступления под Верденом. Тогда немцы за несколько дней вы
пустили около м иллиона снарядов по французским  позициям  площадью 
всего 30 км2. Из-за упорного сопротивления французов немецкое наступле
ние провалилось. Сражение под Верденом длилось 10 месяцев и закон
чилось ничем. Немцы потеряли 100 тыс. убитыми, французы  — 160 тыс.

34 П о данны м  Ф игуровского  (1942), в войсках Западного ф ронта на 
23 августа 1916 г. от 10 до 25 % противогазов всех систем приходилось на 
английские шлемы «Р». Ш лемы «Р» были присланы из А нглии в Петро
град и были испы таны в присутствии известного гигиениста профессора 
Г. В. Х лопина (1863-1929). И спы тания проводились при английских пред
ставителях в газовой камере Химического комитета ГАУ. Результаты по
лучились отрицательные при содерж ании в камере по 0,1 % хлора и ф ос
гена. Добровольцы выдерживали только несколько минут, а двое из них 
настолько отравились этим и газам и, что приш лось давать им ды ш ать 
чистым кислородом и оказывать медицинскую  помощь.

В 1916 г. в противогазовой лаборатории были испытаны шесть серий 
английских ш лемов (причем одна из этих серий была обработана новой 
пропиткой «натрий-цинкат») на порш невом приборе с просасывателем со 
скоростью  15 л /м ин . воздуха, содержащего по 0,1 % хлора и фосгена. Все 
испы танны е шлемы в течение часа хорош о защ ищ али от хлора и не за
щ и щ ал и  от ф о с ге н а .

Чтобы усилить защ итное действие английских шлемов, их начали у 
нас пропитывать смесью , в которую  был введен уротропин. Результаты 
получились настолько хорош ие, что англичане ввели уротропин в смесь 
для пропиты вания своих ш лемов и дали им название «PH» (итальянцы 
ш ли своим путем —  для нейтрализации фосгена использовали вкладку с 
сульфониловокислы м  натрием). Несмотря на это сущ ественное исправ
ление защ итных свойств, внесенное в английский шлем русскими хими
ками, он все же обладал весьма больш ими недостатками:

• был слиш ком теплый и душ ный для лета;
• на воздухе он портился;
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• не представлял возможности дальнейш его усоверш енствования;
• имел своеобразный запах, будучи см оченны м , часто обжигал лицо;
• не защ ищ ал против ОВ слезоточивого действия.
Англичане, уже в начале 1916 г. введшие в своей армии коробочны й 

респиратор с сухой поглотительной массой (Standard Box Respirator), по- 
видимому, всячески стрем ились сбыть оставш иеся свободны ми запасы  
шлемов «PH» в Россию. Генерал В. Н. И патьев писал по этому поводу; 
«Английское правительство уступило нам около одного миллиона шлемов, 
которые должны быть пропитываемы перед посы лкой на ф ронт время от 
времени жидкостью, содерж ащ ей ф енолят натрия и уротропин. Н о испы 
тания, произведенные у нас приемной комиссией, показали, что англий
ский шлем далеко не удовлетворяет тем требованиям , которым долж ен 
удовлетворять хорош ий противогаз».

35 М инометы Стокса (транш ейные мортиры) устранили многие пробле
мы, создаваемые Л ивеновским  метателями (см. [42], [43]). Их подготов
ка к  стрельбе не требовала длительных подготовительных работ; их м ож 
но было легко и быстро передавать на те участки ф ронта, где они  были 
наиболее необходимы. Д альность стрельбы первых гладкоствольных м и
нометов Стокса не превыш ала 1200 ярдов (ярд — 91 см). Небольш ой раз
мер снаряда позволял забрасывать только 6-9 фунтов ОВ (фунт — 454 г), 
что могло ком пенсироваться скорострельностью . На выстрел приходи
лось 14 с, но в экспериментах достигали скорострельность 25 выстрелов в 
минуту. М ином ет Стокса считался весьма эф ф ективны м  для прим енения 
ОВ. Дело тут в следующем.

Распределение концентраций или доз в облаке паров и /или  аэрозоля 
ОВ, образующ емся при разрыве химического боеприпаса, весьма нерав
номерно. П о оси  следа облака ОВ концентрации и дозы являю тся избы 
точными, превыш аю щ ими летальные в несколько раз. Сущ ественно боль
ший эф ф ект при расходе одного и того же количества ОВ достигается при 
условии обеспечения более равномерного распределения концентрации 
и/или доз его в атмосфере над очагом пораж ения. С этими целями еще 
со времен П ервой м ировой войны  военные используют два подхода. Пер
вый из них состоит в увеличении исходных размеров облака ОВ путем при
м енения заряда взрывчатого вещества повыш енных фугасного (а не бри
зантного; бризантность — способность взрывчатого вещества при взрыве 
производить местное дробление среды на расстоянии от цилиндрического 
заряда не свыш е 2,5 его радиуса) действия, а такж е прим енения заряда 
взрывчатого вещества повыш енных размеров. О днако возможности тако
го подхода при конструировании боеприпасов обы чно быстро исчерпы 
ваются. Второй подход состоит в прим енении одного и того же количе
ства ОВ больш им числом боеприпасов меньшего калибра. При наложении
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эф ф ектов от большего числа боеприпасов происходит выравнивание сум
марных эффектов на поражаемой площади. И м енно этот подход к  распре
делению  концентрации ОВ над целью наш ел свою реализацию  в приме
нении минометов Стокса. П осле П ервой мировой войны он  воплотился 
в создании  кассетны х хим ических боеприпасов (авиационны х, систем  
залпового огня и др.).

36 Почему дифосген? Д ифосген, так же как и фосген, относится к нестой
ким  ОВ. Н о «нестойкость» их различна. П о молекулярному составу ди 
ф осген  представляет собой удвоенную  м олекулу ф осгена (СОС12). По 
хим ической структуре он является трихлорметиловым эфиром  ф осгена, 
и его отравляющ ее действие аналогично оказываемому фосгеном. О дна
ко температура кипения у диф осгена выше (128 °С), чем у фосгена (8,2°С); 
его пары в 7 раз тяжелее воздуха, у фосгена — в 3,5 раза. Хотя у диф осге
на меньш ие по сравнению  с фосгеном давление насыщ енного пара и лету
честь, его концентрация, создаваемая за счет испарения, достаточна, что
бы вы зы вать тяж елы е пораж ения у лю дей. П оэтом у по совокупности  
свойств диф осген представлялся нем цам  более перспективны м  ОВ, чем 
фосген, — после применения он дольш е сохранял свое поражающее и ско
вывающ ее действие (стойкость фосгена на местности в летнее время со
ставляет примерно 15-30 м ин., стойкость диф осгена в этих же условиях 
достигает 2-3 ч, а в лесу до 10 ч). Всего за годы П ервой м ировой войны 
было произведено около 20 тыс. т диф осгена, из них 15,6 т  приходится на 
Германию . В годы Второй м ировой  войны  военны м и С Ш А  диф осген  
рассматривался как  более перспективное ОВ, чем фосген, предназначен
ное для уничтож ения и изнурения противника.

С очетание нем ецким и химиками диф осгена с хлорпикрином  обязано 
тому, что последний преодолевал прим енявш иеся тогда сою зникам и 
«влажные маски». Вскоре хлорпикрин  прим енялся всеми вою ю щ им и 
сторонами.

37 Из-за отчаянны х призывов о пом ощ и ф ранцузов, истекавш их кровью 
под Верденом, сражение на Сомме началось раньш е, чем это планировал 
генерал Хейг. 24 ию ня 1916 г. 1400 британских орудий повели ураганный 
обстрел немецких позиций в близи французского города Альбер. Обстрел 
продолжался неделю, за это время по нем ецким  позициям  протяж еннос
тью 40 км было выпущ ено 1,5 млн. снарядов. Грохота, ды м а и пламени 
было много. Однако эф ф ективность обстрела была низкой. И сторики до 
сих пор удивляются, как мож но было рассчитывать на ш рапнельны е сна
ряды (их тогда выпустили около миллиона) в деле разруш ения немецких 
укреплений. Не менее 30 % фугасных снарядов вообще не разорвалось (все
го их выпущ ено 500 тыс.), а точность стрельбы оказалась весьма низкой.
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Но когда британцы выш ли из окопов, то они не ожидали увидеть своего 
противника живым. Все оказалось по-иному — наступление «первого дня», 
предпринятое на фронте протяж енностью  в 20 км, провалилось.

Спустя две недели (14 июля) британцы прим енили такое же количе
ство артиллерии, но уже на ф ронте 5 км, однако и на этот раз их постигла 
неудача — «атака заглохла в лабиринте немецких укреплений». П ротивник 
подтянул подкрепления, и штурм выродился в изматываю щ ие кровопро
литные военные действия на истощ ение. Следующее британское наступ
ление требовало приготовлений и «укрепления позиций». П оэтому пери
од боев, последовавш ий после неудачи 14 июля и до сентября месяца, в 
западной исторической литературе назы ваю т «периодом забытых боев». 
Тогда британцы  провели 90 собственны х акций  и отбили 75 нем ецких 
контратак, потеряв до 80 тыс. солдат для захвата всего 5 км 2 территории. 
15 сентября британцы вновь переш ли в наступление, теперь пехоту сопро
вождал «ползучий огневой вал» и несколько десятков танков, вызвавш их 
среди немцев панику. Но и это сражение не привело к разгрому германской 
армии. Всего британские экспедиционны е силы в сражении при Сомме 
потеряли  420 тыс. человек, ф ранцузы  — 200 ты с., нем цы  — 450 тыс. 
В начале ноября бои прекратились из-за истощ ения сил у активно истреб
ляю щ их друг друга сторон.

3 ° По м нению  Б. Лиддела-Гарта (1999), в целом операции на русском 
фронте в 1916-м и в 1917 гг. не представляю т особого интереса с точки 
зрения развития военной науки. Со стороны Австрии и Германии они были 
оборонительны м и, со стороны русских им ели характер прям ы х ударов. 
О перации  русских войск  показали  не только бесплодность стратегии, 
опираю щ ейся лиш ь на численное превосходство и на прямые удары, но 
и ее «обратное» моральное действие. В 1917 г., когда револю ция предве
щала полное банкротство военных усилий России, русские войска ф ак
тически  были лучш е вооруж ены  и эки п ирован ы , чем прежде. О днако 
огромные и соверш енно напрасны е потери подорвали боевой дух наибо
лее терпеливых и готовых к самопож ертвованию  войск в Европе. Значи
тельны е результаты  внезапного  наступления генерала А. А. Б русилова 
(1863-1926), начатого 4 ию ня 1916 г. в ответ на просьбы французского ко
мандования, озабоченного положением под Верденом, оказались недолго
вечными. Общие потери Брусилова, хотя и ужасающие, составившие 1 млн. 
человек, еще было можно восполнить (тем более что суммарные потери 
немцев и австрийцев были таким и же), но, будучи свидетельством «без
дарности и ограниченности русского командования» (пропагандистский 
ш тамп «демократических кругов» того времени), они привели к  банкрот
ству русской военной мощи.
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В 1916 г. дело газовой борьбы и снабж ение действующей армии спе
циальным химическим имуществом было окончательно организовано. По 
данны м  Е. И. Барсукова (1938), в апреле 1916 г. при ГАУ был образован 
Химический комитет, в состав которого вош ла Комиссия по заготовле
нию  удушающих средств. О дин из членов этой комиссии был откоманди
рован в Ставку и назначен в УПАРТ (см. ниже) для организации хим и
ческой борьбы на фронте, не теряя тесной связи с Химическим комитетом. 
Энергией и творчеством Х имического комитета в России была создана 
обш ирная сеть химических заводов (около 200), в том  числе ряд заводов 
для изготовления ОВ.

Н овые заводы по производству О В начали давать продукцию  весной 
1916 г. К  ноябрю  было произведено 3180 т ядовитых веществ, причем в 
октябре их было синтезировано около 345 т, а программой 1917 г. на
мечалось довести месячную производительность ОВ до 600 т в январе и 
до 1300 т в мае.

К концу 1916 г. выявилась тенденция к переносу центра тяжести хими
ческой борьбы от газобаллонных атак к стрельбе артиллерии химическими 
снарядам и, так как эта стрельба имела много преимуществ перед газобал
лонной  атакой. Газобаллонная атака во многом зависит от метеорологи
ческих условий, от характера и рельефа местности, от очертаний своего и 
атакуемого фронта, от вероятности собственного отравления при изм ене
н ии  направления ветра или других условий. Стрельба же хим ическими 
артиллерийскими снарядам и представляет несравненно более управляе
мое и гибкое химическое оружие, обеспечиваю щ ее внезапность нападе
ния, являющ уюся главным условием успеха. Этими снарядами возможно 
образовать облако ОВ в лю бом желаемом направлении стрельбы и в лю 
бом месте в пределах допускаемой артиллерийскими орудиями дальности, 
в незначительной зависим ости  от н аправления и силы ветра и других 
м етеорологических условий. С трельба хим ическим и снарядам и  могла 
производиться из артиллерийских орудий существующего образца без необ
ходимости конструирования новых образцов материальной части. Правда, 
для нанесения сущ ественного вреда требуется больш ой расход химичес
ких снарядов, но и газобаллонные атаки требовали огромного расхода ОВ.

Россия стала на путь прим енения в артиллерии химических снарядов 
с 1916 г., изготовляя 76-мм химические ф ан аты  двух типов: а) удушаю
щие (хлорпикрин с хлористым сульфурилом), действие которых вызыва
ло раздражение дыхательных органов и глаз в такой степени, что пребы
вание людей в этой атмосфере было невозмож но; б) ядовиты е (фосген 
с хлорным оловом; или венсинит, состоящ ий из синильной кислоты, хло
роформа, хлорного мыш ьяка и олова), действие которых вызывало общее 
поражение организма и в тяжелых случаях смерть.
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К осени 1916 г. требования армии на химические 76-мм снаряды удов
летворялись полностью: армия получала еж емесячно 5 парков (15 ООО сна
рядов), в том  числе один парк  ядовиты х и четыре удуш ающ их ОВ. На 
фронте применялись главным образом удушающие снаряды, отзывы о дей
ствии которых получались вполне удовлетворительные. П олевой генерал- 
инспектор артиллерии телеграфировал начальнику ГАУ, что в майском и 
ию ньском наступлении 1916 г. химические 76-мм снаряды «оказали боль
шую услугу армии». Замечено было, что при обстреле этими снарядами 
неприятельские батареи быстро умолкали.

С набж ение русской арм ии химическими снарядами крупного калиб
ра затруднялось недостатком корпусов снарядов, которые полностью  на
значались для снаряж ения взрывчатыми веществами.

В начале 1917 г. предполагалось доставить на ф ронт для боевого опы 
та по 3000 снарядов — 107-мм пуш ечных и 152-мм гаубичных.

Газовое облако от разры ва одного 76-мм химического снаряда охва
тывало площ адь около 5 м2. Для расчета количества химических снаря
дов, необходимых для обстрела площ адей, принята была норма — одна 
76-мм химическая граната на 40 м 2 площади и один 152-мм снаряд на 80 м 2. 
Выпущенные непреры вно в таком количестве снаряды создавали газовое 
облако достаточной концентрации; в дальнейш ем для поддержания полу
ченной  концентрации  число вы пускаем ы х снарядов убавлялось вдвое. 
Т акая стрельба хим ическим и снарядам и велась в условиях, когда ветер 
меньше 7 м /с  (лучше полное затиш ье), когда нет сильного дождя и боль
шой жары при твердом ф ун те у цели, обеспечиваю щ ем разрыв снарядов, 
и на дистанции не свыш е 5 км. О граничение дистанций вызывалось пред
положением о необходимости обеспечения снаряда от опрокидывания при 
полете в результате переливания отравляю щ ей жидкости, которой напол
няется не весь внутренний объем снаряда с целью дать жидкости возмож
ность расш иряться при неизбеж ном  ее нагревании. Явление опрокиды 
вания снаряда заметно могло сказаться им енно на больших дистанциях 
стрельбы, особенно в высш ей точке траектории.

С тенки корпуса артиллерийских снарядов в силу условий прочности 
делали довольно толстыми, вследствие чего уменьшался внутренний объем 
снаряда и количество помещ аемой в нем жидкости. В среднем вес ОВ в 
русском химическом артиллерийском снаряде не превосходил 10 % от его 
общего веса.

Е. И. Барсуков (1938) отмечал, что русская артиллерия не была настоль
ко богата химическими снарядами, чтобы прим енять массовую стрельбу, 
как это было у бы вш их сою зников и противников России. О на прим еняла 
76-мм химические гранаты почти исклю чительно в обстановке позицион
ной войны как вспомогательное средство наряду со стрельбой обы кновен
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ными снарядами и главным образом с целью выгнать противника из ук
рытий, неуязвимых для обы кновенны х снарядов, с тем, чтобы подставить 
его под действие ш рапнели или ком бинированного огня с фугасной гра
натой. Кроме обстрела неприятельских окопов непосредственно перед 
атакой войск противника, скопивш ихся в лесу или в другом укрытом месте, 
стрельба хим ическими снарядами прим енялась русскими с особым успе
хом для временного прекращ ения огня (нейтрализации) неприятельских 
батарей, транш ейных орудий и пулеметов, для содействия своей газобал
лонной  атаке — путем борьбы с артиллерией противника и обстреливания 
тех целей, которые не захватывались газовой волной, а также для обстрела 
наблюдательных и командных пунктов противника, укрытых ходов и пу
тей его сообщ ения.

Действительность стрельбы химическими снарядами достигалась лиш ь 
больш им числом снарядов, выпущ енных в короткое время с надлежащей 
точностью; поэтому стрельба этими снарядами одиночными выстрелами 
в русской арм ии не допускалась. Требовались: самая тщ ательная органи
зация наблю дения за своей стрельбой; заблаговременное распределение 
между батареями участков целей, подлежащ их обстрелу; пристрелка ф у
гасными снарядам и или ш рапнелью ; неож иданный для противника пере
ход на пораж ение хим ическими снарядами одновременно всеми назна
ченными для этого батареями в целях использования внезапности. Батареи, 
стреляю щ ие химическими снарядами по атакуемым участкам неприятель
ской  позиции , обязы вались  в м ом ент движ ения своей пехоты в атаку 
переносить огонь на батареи противника, на фланкирую щ ие участки и 
сооружения, на укрытые подступы; при этом рекомендовалось вести огонь 
преимущ ественно удуш аю щ ими снарядами.

Е. И. Барсуков (1938) упоминает о химических ручных гранатах, кото
рые испы тывались в 1916 г. в Ставке при УПАРТе и на главном артилле
рийском полигоне. В конце 1916 г. ГАУ выслало в действующую армию 
9500 ручных стеклянных ф а н а т  с удуш ающ ими ж идкостями для боевого 
испы тания, а весной 1917 г. — 100 тыс. ручных химических гранат. И  те и 
другие гранаты бросались на 20-30 м и были полезны при обороне и осо
бенно при отступлении, чтобы препятствовать преследованию противника.

И нтересны е документы о поставках на Ч ерноморский ф лот большого 
числа химических снарядов обнаружил в Центральном Военно-морском 
архиве историк А. Б. Ш ирокорад (2005). В частности, им бы ли найдены 
документы о поставках на Ч ерном орский флот больш ого числа химичес
ких снарядов, начавш ихся еще в конце 1915 г. Так, к 25 ноября 1916 г. 
в штатном боекомплекте русских дредноутов положено было иметь на одну 
305-мм пушку — 400 выстрелов, из которых 20 со шрапнелью и 37 с «удуша
ющим снарядом». Часть «удушающих» снарядов была заказана в Централь
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ной части России, а 300 «удушающих» 305-мм снарядов изготовлены в Се
вастополе из практических (учебных) снарядов. Кроме того, Севастополь
ский  м орской завод из практических снарядов изготовил 4000 «удуша
ющих» 120-мм снарядов и 3000 таких же снарядов для 152-мм пуш ек Кане.

В Петрограде для Черноморского флота было изготовлено 4000 «уду
шающих» снарядов для 102-мм пуш ек эскадренны х м иноносцев. Кроме 
того, на Ч ерном орский ф лот поступило больш ое число 305-, 203-, 152-, 
120- и 101,2-мм ш рапнельных снарядов, произведенных в России, С Ш А  
и Я понии. Н икогда ранее ш рапнель не входила в боекомплект русских ко
рабельных орудий крупного и среднего калибра.

А. Б. Ш ирокорад (2005) считает, что эти снаряды предназначались для 
готовящегося в обстановке строжайш ей тайны десанта в Босфор. Русские 
корабли долж ны были забросать укрепления Босф ора хим ическими сн а
рядами. Замолчавш ие батареи захватывались десантом, а по подходящ им 
полевым частям  турок корабли долж ны были открыть огонь ш рапнелью.

УПАРТ  (Управление полевого генерал-инспектора артиллерии) — соз
дано в январе 1916 г. в Ш табе главковерха в качестве специального органа, 
регулирующего артиллерийское снабж ение и руководящего артиллерий
ским  делом вообще. УП АРТ служил органом полевого генерал-инспекто
ра артиллерии (генерал-инспарта): а) по сбору, содержанию  и обработке 
сведений, необходимых ему для вы полнения всего на него возлож енного;
б) по разработке его указаний по различным вопросам службы артилле
рии и артиллерийского снабж ения действующ их армий; в) по передаче по 
принадлеж ности его распоряж ений.

Управление состояло из пом ощ ника начальника управления, чинов 
для делопроизводства и поручений , переводчика и ж урналиста, всего 
22 оф ицера и чиновника и 17 писарей. УПАРТ подразделялся на четыре 
делопроизводства: 1-е — по личном у составу артиллерии, 2-е — организа
ционное, 3-е — по снабж ению  артиллерийскими орудиями с материаль
ной к ним  частью и выстрелами, 4-е — по снабж ению  винтовками, пуле
метами и патронами к  ним, химическим имуществом и пр.

В УПАРТе сосредоточивались: а) данны е о степени обеспеченности 
ф ронтов и отдельных арм ий оружием (в том числе и химическим), огне
стрельны м и припасам и и прочим и предметами артиллерийского снаб
ж ения; б) разработка в соответствии с оперативны ми предположениями 
соображ ений и распоряж ений по своевременному и достаточному артил
лерийском у снабж ению  упомянутых войсковых соединений; в) снош ения 
с военным м инистром и ГАУ о заготовлении и своевременной высылке в 
район военных действий необходимых огнестрельных припасов, оружия 
и других предметов артиллерийского довольствия; г) разработка и установ
ление норм артиллерийских запасов и распределение этих запасов между
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фронтами и отдельными армиями в связи с оперативны ми соображ ения
ми; д) проверка и регулирование требований предметов артиллерийского 
снабж ения названны м и войсковыми соединениям и соответственно дей
ствительным их потребностям и поставленным боевым задачам; е) снош е
ния с соответственными лицам и и учреж дениями по вопросам артилле
рийского снабж ения и боевой готовности артиллерии; ж) снош ения по 
правильному использованию  в техническом отнош ении артиллерии, руч
ного оружия и вспомогательных средств борьбы, а также по содержанию  
их в исправности; з) сведения о состоянии частей артиллерии действую
щих армий и вновь формируемых частей артиллерии, а также о подготов
ке артиллерийских пополнений.

39 По данны м  Ф игуровского (1942), попы тки создать средства коллек
тивной  защ иты  предприним ались с самого начала хим ической войны. 
Предлагалось все, что может выдумать изощ ренный человеческий ум. Одни 
изобретатели предлагали костры  из им ею щ егося под рукам и горючего 
материала, другие — костры, изготовляемые в тылу заводским способом. 
Н азначение этих костров, по м нению  изобретателей, заклю чалось в том, 
что тепло, образую щ ееся при их сгорании, может поднять облако газа в 
верхние слои атмосферы и  тем самы м заставит пройти его над окопами. 
П редлагалось также расстреливать облако газа артиллерийским и ружей
ным огнем, рассеивать его взрывами петард и гранат, ставить перед окопа
ми пропеллеры , приводим ы е в движ ение м ощ ны м и м оторам и, щ иты , 
см оченны е противогазовы м раствором. П редложены были и различны е 
распылители (гидропульты), разбрызгиваю щ ие противогазовый раствор в 
облаке газа.

Их всех этих средств доверием в войсках пользовались костры. Они 
были м ногократно прим енены  русским и и герм анским и войскам и при 
газовых атаках. Н о костры вносили больш ие неудобства для обороняю 
щихся. Во-первых, они привлекали огонь артиллерийских батарей против
ника, облегчая им точную пристрелку, во-вторых, они суш или пропитку 
«влажных масок» солдат, которые, судя по документам того времени, мало 
доверяя маскам, толпились около костров во время газовых атак, пред
ставляя собой хорошую миш ень для артиллерии противника.

Н елепость использования костров для коллективной защ иты  от ОВ 
была наглядно показана путем математических расчетов будущим видным 
советским  ф изиком , членом -корреспондентом  АН С С С Р  и создателем 
современной магнитодинамики, В. К. Аркадьевым (1884-1953) еще 5 июля 
1915 г. в специальном  докладе, представленном в физико-механическую  
группу противогазовой комиссии Союза городов. Тем не м енее эта идея 
оказалась живучей. Во всех без исклю чения оф ициальны х и полуоф и
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циальных руководствах до конца войны рекомендовались костры и даже 
на случай маневренной войны были придуманы особые индивидуальные 
пакеты с горючим материалом.

40 Газобаллоны в русской армии делились на тяжелые, предназначенные 
для позиционной войны, и легкие — для «маневренной войны». Тяжелый 
баллон содержал 28 кг сж иж енного ОВ, вес баллона в готовом к прим ене
нию состоянии составлял около 60 кг. Д ля массированного пуска газов 
баллоны собирали по несколько десятков штук в «баллонные батареи». 
Л егкий баллон для «маневренной войны» содержал всего 12 кг ОВ.

41 По данны м  Е. И. Барсукова (1938), в русской арм ии сущ ествовало 
четыре образца зажигательных снарядов:

1. Зажигательная ш рапнель с плам еносны м и пулями системы Гронова. 
Отличалась от обычного типа ш рапнели только тем, что вместо пуль она 
наполнялась медными гильзочками с зажигательным составом, переложен
ными меш очками с черным порохом. П ри разрыве ш рапнели гильзочки 
выталкивались, летели вперед с восплам енивш имся их составом и, попа
дая в препятствия (деревянны е или другие неогнеупорные), зажигали их.

2. Терм итны й снаряд Стеф ановича в виде стакана, имею щ его у дна 
камеру с разрывным зарядом, прикрытую диафрагм ой, как у ш рапнели. 
Все остальное внутреннее пространство над диафрагмой наполнялось тер
митом (смесь порош кообразного алю м иния и окиси железа). Д истанцион
ная трубка, ввинченная в очко снаряда, устанавливалась так, чтобы вызвать 
горение термита раньш е падения снаряда на землю, сопровождаю щ егося 
взры вом  разры вного  заряда, вы брасы ваю щ им  расплавленны й  термит. 
Горящ ий термит развивает температуру до 3000°; тем не менее для заж 
ж ения необходимо, чтобы разрыв снаряда произош ел у самой цели и что
бы хотя небольш ая часть термита упала на цель.

3. Термитный снаряд Яковлева по своему устройству подобен снаря
ду Стефановича, но имел более удлиненную  форму.

4. Граната с фосфорно-картуш ным зажигательным составом. Внутри 
корпуса гранаты помещ алось несколько патронов с зажигательной сме
сью, промежутки между которыми заливались ф осфором. Граната разры
валась при ударе от действия взрывателя. П ри разрыве ф осф орная ж ид
кость восплам енялась от соприкосновения с воздухом и восплам еняла 
зажигательный состав, при этом выделялись густые клубы дыма.

Светящиеся снаряды гаубичные 122- и 152-мм представляли собой обы к
новенную  ш рапнель, но вместо пуль в нее вкладывались светящ иеся ядра 
из бенгальского огня с прикрепленны м и к ним параш ютами. При разрыве 
снаряда ядра загорались и, падая, раскрывали параш ю ты, которые замед
ляли падение ядер и вместе с тем удлиняли время освещ ения ими мест
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ности. Радиус освещ аемой площ ади доходил до 1 км; продолжительность 
освещ ения —  около 1 мин.

Дымовые снаряды, применяемые для образования дымовых завес, на
полнялись безвредной для здоровья смесью, загоравшейся при разрыве сна
ряда и при горении дававш ей густой серы й или белый дым, маскирую 
щий войска от противника. Нередко дымовые снаряды начинялись желтым 
фосфором, обладающим при этом весьма больш ими маскирую щ ими свой
ствами. Выпущенные беглым огнем в течение 3 с, 8-12 дымовых ф осф ор
ных снарядов давали полное укрытие на фронте около 150 ш агов в про
должение почти минуты. См. [37].

4^ С началом прим енения газометов начался наиболее опасны й период 
химической войны, получивш ий тогда название «газометания». Газовые 
мины и стальные баллоны одновременно выбрасывались соответствующи
ми газометами н а  расстояние до двух ты сяч метров и в столь больш ом 
количестве, что в атмосферу поступали м гновенно огромные количества 
ОВ. Все фильтрую щ ие противогазовые приборы  в этом случае станови
лись иллю зорными по своему значению  (Giess А., 1931).

43 Газомет представлял собой 8-дюймовую короткую трубу. И х закапы ва
ли в землю ровной линией. Подрыв всей системы осущ ествлялся с помо
щью электричества. Снаряд забрасывался на расстояние до 1700 ярдов, залп 
длился 25 секунд. Такие газометы надо было устанавливать очень быст
ро, иначе их позиции становились миш енью  для противника. Обычно из 
них делали только один залп в день.

44 История появления отечественного противогаза весьма характерна для 
отечественного менталитета в деле создания технических новш еств, их 
внедрения в практику и последующего соверш енствования. К  сожалению , 
им енно благодаря этому менталитету мы по сей день на словах «впереди 
планеты всей», а на деле покупаем в магазинах китайские лам почки.

Конструирование «сухих противогазов» было начато различными орга
низациями и отдельными изобретателями ещ е задолго до появления в них 
необходимости. Собственно, и сама «необходимость» в таких противога
зах появилась после того, как германские войска стали менять боевые ОВ 
с целью обойти сущ ествовавш ие тогда на ф ронте «влажные маски». Раз
работчики «пропитывающ их составов» не успевали за нем ецким и хими
ками и поэтому появились различны е идеи «поливалентного противога
за». В том же направлении работали и немцы, начавшие химическую войну 
с прим итивны м и повязкам и, пропитанны м и раствором гипосульфита с 
содой и несш ими на фронтах больш ие потери от собственных ОВ.

В 1915-1916 гг. средства химического нападения развивались быстрее, 
чем средства противохимической защ иты. Защ итное действие «влажных
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масок» было основано на химическом связы вании ОВ. П ричем его можно 
было усиливать, увеличивая количество слоев маски, и менять, заменяя 
пропитку. И даже сделать до некоторой степени универсальным, разрабо
тав «универсальную пропитку» (см. [29], [33]). Но в качестве боевых ОВ 
уже в 1915 г. использовали десятки химических соединений, а потенци
альное количество ОВ, пригодных для использования на поле боя, тогда 
оценивалось в сотни. Требовалось изменение принципа действия средств 
защ иты органов дыхания человека. И новы й принцип наш ли очень быст
ро, так как он был давно известен — это неспециф ическое связывание 
молекул ОВ на веществах-адсорбентах. У исследователей был огромны й 
выбор таких адсорбентов — окись алю м иния, древесный уголь, натрон
ная известь, кизельгур, пемза и др. Осталось только выбрать из них тот, 
которы й обладает наибольш ей поглощ аю щ ей способностью . Н ем ецкие 
ученые предпочли кизельгур с пемзой (см. [26]). В России первая погло
тительная масса в противогазной коробке состояла из натронной извести 
(известь натровая — смесь гаш еной извести с едким натром). Противогаз 
на такой основе вошел в историю отечественных средств индивидуальной 
защ иты органов дыхания как «Противогаз Горного института».

Обстоятельства появления первых русских противогазов детально ис
следованы Ф игуровским (1942, 1956). П ротивогаз Горного института раз
работан летом 1915 г. в Горном институте (Санкт-Петербург) А. А. Трусе- 
вичем. В основу легли конструкции противогазов, ранее использовавш иеся 
в горноспасательном  деле. Ф ильтр (коробка) противогаза соединялся с 
ды хательны м и путями посредством  загубника, т. е. особо устроенного 
резинового мундштука с выступами, заходящ ими за губы и снабж енными 
захватами для зубов. Восьмого июля 1915 г. противогаз был подвергнут 
испы таниям . П ричем  председателем  ком иссии  был директор  Горного 
института известный физико-хим ик профессор И. Ф. Ш редер (1858-1918). 
Комиссией была констатирована значительная мощ ность этого прибора 
по отнош ению  к хлору. В сентябре был окончательно сконструирован но
вый образец этого противогаза, и уже 28 сентября стало известно, что пред
полагается крупный заказ таких противогазов для армии. Тогда же стало 
известно и о новом образце противогаза, уже имевш ем измененную  по 
сравнению  с первым образцом поглотительную массу. П омимо натрон
ной извести в ее состав входил уголь, предложенный как  сорбент для ОВ 
профессором Н. Д. Зелинским  еще в июне 1915 г. (о чем речь будет ниже). 
Однако так как изобретатели противогаза Горного института использова
ли чужую идею, то они не знали одной тонкости — Зелинский предлагал 
не просто уголь, а активированный уголь; способа активации которого они, 
естественно, тоже не знали. Вплоть до весны 1916 г. изобретатели Горного 
института добавляли к натронной извести обычный печной уголь.
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В первоначальном образце противогаза Горного института (коробка 
содержала только натронную  известь) клапанная система распределения 
не была достаточно соверш енной. Вследствие этого выдыхаемый воздух 
частично проходил через поглотительную массу, причем наступала реак
ция присоединения воды и углекислоты к  извести. Эта реакция помимо 
значительного теплового эф ф екта сопровождается вспучиванием извести 
и увеличением ее объема. В результате уже через короткий промежуток 
времени поглотительная масса «спекалась». Вскрытые после короткого 
пользования коробки противогаза обнаруживали вместо гранулированного 
поглотителя буквально камень. Добавка к  натронной извести древесного 
угля мало улучшила положение дела. Те же самые явления спекания обус
ловливали чрезвы чайно высокое сопротивление дыханию в противогазе, 
измеряемое нескольким и десятками миллиметров водяного столба.

Хотя результаты испы таний, проведенных м осковскими организаци
ям и, указывали на полную непригодность противогаза Горного институ
та и на необходимость коренны х изм енений его конструкции, дальней
ш ая его судьба повернулась странны м образом. После мелких переделок 
он был принят и заказан сразу в количестве 3,5 млн. экземпляров. Ч ита
тель, конечно, уже догадался почему. Правильно, его «тянула» чья-то «силь
ная рука». Н астойчивые «изобретатели» из Горного института имели под
держку принца А. П. Ольденбургского.

В апреле и мае такие противогазы  появились  на ф ронте. О дна из 
партий  противогазов  бы ла вы пущ ена под названием  «М аски при н ц а 
Ольденбургского». В мае количество противогазов Горного института со
ставляло около 5 % общего числа противогазов всех типов, имеющ ихся 
на руках, к июлю их относительное количество увеличилось уже до 15 %. 
Дальше случилось то, что и должно было случиться. В июле 1916 г. во время 
газовой атаки под Сморгонью  (19-20 ию ля) выяснилась полная непригод
ность противогаза Горного института. Войска понесли огромные потери, 
но только к сентябрю  1916 г. после многочисленны х протестов этот про
тивогаз изъяли из армии как  негодный.

Ф игуровский (1942) обнаружил в документах того времени указания 
на существование целого ряда предложений «сухих противогазов» как  со 
стороны учебных заведений, так  и от отдельных лиц. Хотя некоторы е из 
них были нисколько не хуже противогаза Горного института, а в деталях 
оказались значительно более продуманны ми, эти противогазы  не были 
приняты на вооружение. П ричиной неуспеха этих противогазов являлись 
не столько их недостатки, сколько то обстоятельство, что их авторы не 
имели касательства к «предержащим властям».

С угольным противогазом Зелинского получилось еще хуже. Его разра
ботчик не только не был «близок к власти», но еще создал эф ф ективны й
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противогаз, что породило множество проблем как  для тех, кто отвечал за 
снабж ение русской армии противогазами, так и для самого изобретателя.

Зелинский  на момент начала хим ической войны не разрабатывал про
тивогазы , ж изненны е обстоятельства затолкнули профессора в исследо
вания, имею щ ие отнош ение к очистке водки. После того как  в феврале 
1911 г. он был вынужден уйти из М осковского университета по причине 
несогласия с проводимы ми правительством реф ормами внутренней уни
верситетской ж изни, Н иколай Д м итриевич год не мог найти работы. Су
щ ествовал он на скудные заработки супруги, перебивался лекциям и на 
Высш их ж енских курсах, приш лось ухудшить и свои ж илищ ны е условия. 
Когда последовало предложение товарищ а (заместителя) министра ф инан
сов Н овицкого  занять долж ность заведующего Ц ентральной хим ической 
лабораторией министерства в Петербурге, ему было невозмож но от него 
отказаться. Лаборатория обслуживала предприятия спиртоводочной про
м ы ш ленности. Сам Зелинский называл ее «кабацкой». Но лаборатория 
была хорошо оснащ ена, и поэтому помимо своей «кабацкой деятельности» 
Зелинский  развернул серьезные исследования по неф ти, катализу, химии 
белка. О тдохновение он находил в преподавательской деятельности в П о
литехническом  институте, где получил место на кафедре «товароведения». 
Не случись война, а затем револю ция, фамилию  «Зелинский» сегодня зна
л и  бы  только некоторы е специалисты по истории химии.

Николай Дмитриевич Зелинский (1 8 6 1 -1 9 5 3 )
Советский химик-органик, академик АН СССР (1929), 

один из основоположников учения об органическом ка
тализе. Герой Социалистического Труда (1945). В 1884 г. 
окончил Новороссийский университет (Одесса), там же 
защитил магистерскую (1889) и докторскую (1891) диссер
тации. В 1893-1953 гг. профессор Московского универси
тета, кроме периода 1911-1917 гг., когда он покинул уни
верситет вместе с группой ученых в знак протеста против 
политики министра народного просвещения JI. А. Кассо 
(в эти годы Зелинский был в Петербурге директором Цент
ральной лаборатории Министерства финансов и заведую-

Н.Д.  Зелинский шим кафедрой в Политехническом институте). В 1935 г.
активно участвовал в организации института органичес

кой химии АН СССР, в котором затем руководил рядом лабораторий; этот институт 
с 1953 г. носит его имя. Научная деятельность Зелинского весьма разносторонняя: 
широко известны его работы по химии тиофена, стереохимии органических дву
основных кислот, электропроводности в неводных растворах, по химии амино
кислот, но главнейшие его работы относятся к химии углеводородов и органичес
кому катализу. Особое место занимают работы Зелинского по адсорбции и по 
созданию угольного противогаза (1915), принятого на вооружение во время Пер
вой мировой войны 1914-1918 гг. в русской и союзнических армиях. Создал круп
ную школу ученых, внесших фундаментальный вклад в различные области химии.
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После сообщ ений о газовых атаках нем цев Зелинскому, как и многим 
другим химикам того времени, приш ла в голову мысль заменить пропитки 
противогазовых масок поглотителями. Н о у каждого изобретателя возни
кают собственные ассоциации, связанные с его прикладной деятельностью. 
Зелинский  же заним ался соверш енствованием технологии очистки водки.

О бы кновенная русская водка (хлебное вино) долж на состоять только 
из смеси воды и этилового спирта в известной пропорции. О сновной ма
териал для ее приготовления — это винны й спирт, получаемый на вино
куренных заводах. Обычно он содержит в себе разные примеси, образую
щ иеся вместе с этиловы м спиртом при приготовлении последнего. Эти 
примеси в совокупности носят название сивуш ного масла и состоят из ве
ществ, близких по свойствам к  спирту (изопропиловы й, изобутиловый и 
изоамиловый спирты).

Холодная очистка спирта издавна в России производится фильтрова
нием его через древесны й уголь и основы вается на том, что последний 
поглощ ает и удерживает в себе из разведенного водой спирта наиболее 
вредные и пахучие составные части сивуш ного масла. Уголь, необходи
м ый для очистки  спирта, долж ен быть тщ ательно и хорош о обож ж ен. 
О бычно приготовляемы й обугливанием дерева в кострах и кучах уголь не 
годен для этой цели, так  как содержит в себе разные смолистые и приго
релые вещ ества и долж ен быть до употребления прокален, что произво
дится в обы кновенны х шахтенных (цилиндрических) печах или горнах с 
реш еткой (колосникам и). Н а реш етку бросаю т раскаленные угли и засы
пают печь холодны ми углями. Когда весь уголь раскалится, закры ваю т 
дверку зольника и саму печь кры ш кой, имею щ ейся вверху печи. Когда 
горение угля прекратится, его, еще раскаленны м , выгребают в железные 
сосуды цилиндрической формы , плотно закрываю щ иеся кры ш кой, в ко
торых он  и тухнет. Таким  же образом  производится и «активация» (ожив
ление) угля, уже поглотивш его при очистке спирта все количество сивуш 
ного масла, которое он может удерживать в себе. Этот способ был известен 
задолго до П ервой мировой войны, и его описания можно найти в техни
ческой литературе того времени.

Лучш ий уголь для очистки русской водки получали из березы, затем — 
из липы , ели, ольхи. Сто пудов хорошего древесного угля могут очистить 
3000 ведер спирта крепостью 45° по спиртомеру Траллеса. О чищ ение этило
вого спирта фильтрованием через уголь в огромном больш инстве случаев 
в России производилось в деревянны х (дубовых) чанах ем костью  в н е
сколько сотен ведер. Сложность технологии приготовления древесного угля 
и очистки водки требовала прилож ения глубоких знаний в области ф изи
ческой хим ии, за что, собственно, М инистерство ф инансов и держало 
такого политически неблагонадежного ученого, как Зелинский.
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В июне 1915 г. Зелинский имел в своем распоряж ении различные сорта 
древесных углей. Он провел простые расчеты пористости такого угля. По 
его данны м , получалось, что в 100 г угля, занимаю щ его объем 250 см 3, 
будет 2500 млрд. пор, а их общ ая поверхность составит 1,5 км2. Вот почему, 
полагал Зелинский, древесный уголь способен поглотить и удержать огром
ное количество газов ОВ. О днако первые опыты принесли разочарование. 
Когда Зелинский со своим сотрудником В. С. Садиковым провели первый 
опыт, оказалось, что его хлороемкость не превыш ала 5 %, что было слиш 
ком мало для практического использования. Тогда они стали проверять 
другие сорта древесного угля и вскоре наш ли угли больш ей поглотитель
ной емкости, но все же и ее было недостаточно. Зелинский обратил вни
мание на то, что обы чный технический древесный уголь в состоянии рав
новесия с воздушной средой содержит в своем объеме не только элементы 
воздуха, но продукты сухой перегонки дерева: углеводороды, смолы, СО 
и С 0 2. Ему стало ясно, что, если удалить эти вещества, адсорбирующ ая 
поверхность древесного угля увеличится, а значит, увеличится и его ад
сорбционная способность.

Зелинским и его коллегами была проведена огромная работа по изу
чению  поглотительной способности древесных углей и обоснования наи 
более рациональны х методов их активации. В результате этих исследова
ний Зелинский остановился на двух способах активации древесных углей.

Первый способ заклю чался в обж иге березового или липового угля- 
сы рца при доступе воздуха в подовой или колосниковой печи с целью уда
ления из угля продуктов сухой перегонки (смол) и затем в пропитке дре
весного угля летучими органическим и соединениями и вторичном обжиге 
этого угля в ретортных печах при малом доступе воздуха. Введение в поры 
угля вещ еств с высокой упругостью пара способствует быстрому освобож 
дению  углистой массы от адсорбированных ею при предварительном об
жиге тяжелых углеводородов и тем самым сообщ ению  углю больш ей по
ристости, и, следовательно, большей удельной поверхности. Д ля получения 
особо вы сокоактивных древесных углей с активностью  в 30^10 % пропит
ку и повторный обжиг производят еще один или несколько раз.

Второй способ на практике отличался от первого только тем, что во 
второй стадии обработки древесны й уголь пропиты вался вместо спирта 
водой. П о объяснению  Зелинского обжиг угля, предварительно пропитан
ного водой, при высоких температурах приводит к образованию  водяного 
газа, что способствует разрыхлению  угля. П ри этом процесс долж ен вес
тись следующ им образом: хорош о обож ж енны й в подовых печах уголь- 
сы рец гасится водой и во влажном состоянии вновь вносится в подовую 
печь, где нагревается в течение 2 ч до ярко-красного каления. Затем его
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оставляю т в печи без доступа воздуха на 2-3 ч («уголь томится»). П риме
няемая для пропитки угля вода долж на быть мягкой.

П редварительные опыты по оценке защ итных свойств активирован
ного древесного угля были произведены в лаборатории М инистерства ф и 
нансов. В пустой комнате сжигалась сера, и, когда концентрация серни
стого газа достигала величины, при которой в комнату невозмож но было 
войти без противогаза, в нее входили лю ди с надетыми угольными респи
раторами (носовой платок, в котором был завернут зерненный уголь). Было 
точно установлено, что в такой невы носим ой  атмосф ере, «дыша через 
респиратор», можно было оставаться в течение многих минут и до полу
часа, не испы тывая никаких неприятны х ощ ущ ений.

Зелинский направил подробный отчет об этих испы таниях в Управ
ление санитарной и эвакуационной части, возглавляемое А. П. Ольденбург
ским , и... не получил никакого ответа.

Тогда в июне 1915 г. Зелинский доложил о найденном им средстве на 
заседании противогазовой комиссии при Русском техническом обществе 
в Петрограде (в С оляном  городке). К  докладу отнеслись как к рядовому 
сообщ ению . Председательствующий вяло поблагодарил Зелинского. Н и
колай Дмитриевич на прямую обратился к  всемогущему принцу, тот «по
ставил его на место», пореком ендовав впредь обращ аться только к  его 
помощ нику. 12 августа Зелинский выступил с сообщ ением об адсорби
рующ их свойствах активированного древесного угля на экстренном  за
седании Э ксперим ентальной ком иссии  по изучению  кли н и к и , п роф и
лактики и методов борьбы с газовыми отравлениями в М оскве. В своем 
сообщ ении Зелинский указывал на то, что защ итное действие древесного 
угля является универсальным и к  тому же этот уголь имеется в России во 
вполне достаточном количестве. Н а этот раз его доклад вызвал больш ой 
интерес. К ом иссия реш ила немедленно приступить к испы таниям  проти
вогазовых свойств древесного угля.

Первое испы тание нового поглотителя ОВ было произведено 12 авгу
ста в камере, содержащей фосген в концентрации в 0,01 % прям о на людях. 
О казалось, что при заполнении небольш ого цилиндра м аски Тры ндина 
зерненным углем можно оставаться в камере с надетой маской 15 мин. и 
более, не ощущая фосгена. Были проведены и другие испы тания. Таким 
образом, в ноябре 1915 г. было уже соверш енно ясно, что активирован
ный древесный уголь является лучш им средством для защ иты от газов, и 
выработаны принципиальны е схемы противогазов.

В июне 1915 г. Зелинский  познаком ился с инженером-технологом с 
завода «Треугольник» М. И. Куммантом, разработавш им оригинальную  
маску для противогаза. Благодаря их сотрудничеству изобретение приоб
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рело законченны й вид: противогазовая коробка с активированны м  углем 
в качестве сорбента паров ОВ (Зелинского) и резиновая м аска, к  которой 
эта коробка крепилась (Кумманта). В дальнейш ем новы й противогаз на
зывался противогазом Зелинского — Кумманта (рис. 31).

Рис. 31. Н. Д. Зелинский со своими коллегами. Слева направо: 
второй — В. С. Садиков, третий — Н. Д. Зелинский, четвертый —

М. И. Куммант (из книги Нилова Е., 1964)

На поставках в войска противогазов Зелинского — Кумманта настаи
вали начальник штаба верховного главнокомандующего генерал от инф ан
терии М. В. Алексеев (1857-1918) и военный министр А. А. П оливанов 
(1855-1920). О днако дальш е собы тия пош ли по отвратительно знаком ой 
схеме: «плюс» слож енны й с «плюсом» там, где появляю тся неф ормальные 
отнош ения между «высокими особами» и «доверенными лицами», на рос
сийской почве дает в сумме «минус». В январе 1916 г. управление принца
А. П. Ольденбургского заказало 3,5 млн. противогазов Горного института 
заводу «Респиратор», забрав для этой цели древесны й уголь, предназна
ченный для Н. Д. Зелинского. Личны е интересы А. П. Ольденбургского и 
«изобретателей», их самолю бие и боязнь потерять «материальные выго
ды» перевесили государственные. Чем это кончилось для армии вообще 
и «серой скотинки» в частности, я писал выше. Но после катастрофы под 
Сморгонью  закатилась звезда и самого А. П. Ольденбургского. Больш е ни 
его самого, ни его управление в Ставке и в научных кругах не воспринима
ли серьезно. От управления по санитарной и эвакуационной части отпадал 
отдел за отделом. О тняли у принца и руководство противогазовым делом, 
передав его в руки химического комитета при Главном артиллерийском
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управлении. Однако это будет позже; в начале же 1916 г. на русском про
тивогазовом фронте появилась «третья сила».

Ш ум в научных кругах вокруг противогаза Зелинского — Кумманта, 
его многочисленны е испы тания и проверки, активная переписка между 
ведомствами и интриги столоначальников не могли не привлечь к этому 
изобретению  вним ания других «заинтересованных сторон» — германской 
разведки и сою зников. Как германцы получили противогаз, еще не приня
тый на снабж ение русской армии, неизвестно. Однако если в конце 1915 г. 
их конструкторы не могли предложить своим военным ничего лучшего в 
качестве сорбента паров ОВ, кроме кизельгура и пемзы, то в начале 1916 г. 
в составе шихты германской противогазной коробки неожиданно появился 
слой активированного угля. С этой коробкой  в разных м одиф икациях 
германские войска успеш но отражали химические атаки своих противни
ков до конца войны.

От сою зников приш ло «требование» о высылке им образцов противо
газов Зелинского — Кумманта, что и было сделано немедленно, без каких- 
либо попы ток запатентовать новый способ защ иты от ОВ и конструкцию  
самого изделия, которое обязательно будут производить м иллионами ко
пий. Уже 27 февраля 1916 г. по директиве Генштаба в Лондон были высла
ны пять противогазов Зелинского — Кумманта и образцы активированного 
угля для исследования. Англичане не верили, что чистый березовый уголь 
может оказаться хорош им средством защ иты от газов, и подвергли при
сланные образцы угля кропотливому микроскопическом у и химическому 
исследованию , пытаясь раскрыть «секрет» Зелинского. О днако к  своему 
удивлению они обнаружили, что имеют дело с чистым древесным углем 
без всякой его пропитки, и сообщ или об этом в Россию. О дновременно 
английское правительство «уступило» России миллион ненужных более 
противогазовы х ш лемов, защ ищ аю щ их разве только от мух (см. [34]).

Н асколько вообщ е сою зники отстали в исследованиях поглощаю щ ей 
способности древесного угля от русских химиков, видно из того, что извест
ный профессор фармацевтической ш колы  в Париже Лебо только в 1916 г. 
приступил к изучению  поглотительной способности  древесного угля в 
условиях, сходных с работой такого угля в противогазе.

Окончательное реш ение в пользу противогаза Зелинского — Кумманта 
было принято императором после сравнительных испы таний в М инске в 
присутствие принца Ольденбургского. Реш ение состоялось на следующий 
день после газовой катастрофы под Сморгонью. 5 октября 1916 г. особое 
совещ ание по обороне постановило изъять с ф ронта все м аски, кроме 
противогаза Зелинского — Кумманта. К  концу 1916 г. части русской ар 
мии были снабж ены этими противогазами. П отери русских войск от га 
зов противника резко снизились (Н илов Е., 1964).
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П ротивогазы  Зелинского — Кумманта имели или цилиндрическую , 
или прямоугольную форму и различные размеры. В верхней части коробки 
им елась горловина, на которую  надевался патрубок ш лема К ум м анта. 
Вместо нижнего дна коробка имела металлическую сетку, поверх которой 
помещ алось несколько слоев марли. Сверху над слоем угля также имелась 
марлевая с ватой прокладка для защ иты дыхательных путей от угольной 
пыли. С течением времени были подобраны опытны м путем соответству
ющие размеры коробок, которые затем и были приняты  в выпускаемых в 
армию  образцах противогазов.

Разные предприятия выпускали свои м одиф икации противогазов. П о
этому в войска стали поступать три типа противогазов Зелинского — Кум
манта: Петроградского образца (выпускался первым, имел овальную проти
вогазовую коробку, неудобную при носке; объем шихты 700 см3), Московского 
образца (прямоугольная коробка; объем шихты 1000 см 3, но размеры зерен 
несколько больш ие) и Казенного образца или, точнее, типа К азенного про
тивогазового завода. П оследний, более распространенны й, по наружному 
виду походил на М осковский тип и был лиш ь несколько короче послед
него; коробка имела эллиптическое сечение с осями 110x70 мм, высота 
135 мм. Корпус имел три зига выпуклых и два вогнутых для увеличения 
прочности. Отделка этого противогаза была несколько лучшей, чем у обоих 
вы ш еописанных образцов (рис. 32).

П ротивогаз Зелинского — Кумманта был еще далек от соверш енства. 
Д ыхание в противогазе — «маятниковое», т. е. вдох и выдох производи
лись через угольный фильтр. Благодаря этому в противогазе имелось боль
шое вредное пространство, которое обусловливало трудность дыхания. Для 
облегчения дыхания рекомендовалось время от времени закрывать ниж 
нее дно рукой и производить сильны й выдох. П ри этом воздух выходил 
между ушами и при следующем вдохе под маску.

Резиновы е шлемы Кумманта, составляю щ ие одну из главных частей 
всех выш еописанных типов противогазов, встречались двух образцов. П ер
вый тип был малоудобен по форме, давал небольшое поле зрения и не имел 
приспособлений для протирания очков. Во втором типе шлема эти недо
статки были частично устранены (рис. 33).

Явные недостатки противогаза Зелинского — Кумманта стимулиро
вали творчество изобретателей. М ногие предложили собственны е конст
рукции противогаза, однако при этом  не отходя от предложенной Зелин
ским  шихты на основе активированного угля. Другие вносили серьезные 
усоверш енствования в противогаз Зелинского — Кумманта.

Эти усовершенствования касались распределения дыхания (клапанного 
устройства, устройства отдельных путей для вдоха и выдоха) и в некоторых 
случаях мощ ности противогаза в смысле продолжительности его действия.
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Рис. 32. Противогазные коробки Зелинского разных образ
цов: 1 — петроградского образца; 2 — московского образца; 

3 — казенного образца (Фигуровский Н .А ., 1942)

Рис. 33. Ш лем Кумманта с отростком для 
протирания очков (Фигуровский Н. А., 1942)

Ф игуровский (1942) выделяет работы Розенблата (ассистента Зелинского), 
князя Авалова (сотрудника противогазовой лаборатории в Петрограде; 
Аваловы — княж еский кахетинский род, восходящ ий к  первой половине 
XVII в. и сы гравш ий большую роль в присоединении Грузии к России в 
1800 г.) и инж енера Богородицкого.

Розенблат предложил разделить противогазную коробку на две отго 
роженные друг от друга камеры. Одна из камер работала, другая же спи ty
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закрывалась пробкой. После истощ ения первой камеры пробка перестав
лялась и начинала работать вторая камера (первая выключалась). П ред
лож ение Розенблата не разреш ало вопрос о клапанном  распределении 
ды хания и лиш ь нем ного облегчало пребы вание в противогазах. Этот 
противогаз не был изготовлен в сколько-нибудь значительном количестве.

Авалов ввел в предложенную Розенблатом коробку клапанное распре
деление дыхания. В обе ниж ние горловины коробки были вставлены вы
емные клапаны: один — выдыхательный, другой — вдыхательный. Вдох 
производился, таким  образом, через одну камеру, выдох — через другую. 
После истощ ения угля в первой камере клапаны  долж ны были перестав
ляться. Этот противогаз не был принят на вооружение по той причине, 
что перестановка клапанов во время атаки казалась затруднительной. 
Кроме того, порча клапанов в случае истощ ения одной из камер грозила 
проскоком ядовитого газа. Расположение клапанов снизу коробки по суще
ству не уменьш ало вредного пространства, и заметного облегчения пре
бы вания в противогазе этот тип не мог доставить. И зобретатель, правда, 
полагал, что насы щ енны й ядовитым газом уголь при выдохе через него 
будет самоочищ аться. Но это не было проверено на опыте.

Богородицкий предложил конструкцию  трехкамерной коробки, снаб
ж енной клапанами. П ротивогаз состоял из ш ирокой сплю снутой с боков 
коробки высотой, равной ш ирине. На верхнем дне коробки имеется два 
вдыхательных отверстия, снабж енных клапанами, снизу коробки — одно 
отверстие с выдыхательным клапаном. В первом образце коробки Богоро
дицкого средняя камера не заполнялась углем, благодаря чему неисправ
ность выдыхательного клапана могла грозить отравлением . Во втором 
образце противогаза это упущ ение было исправлено. Работала эта коробка 
так же, как  и предыдущие образцы: вначале работает левая часть, затем 
по мере истощ ения угля она выклю чается и вклю чается правая камера. 
Этот противогаз изготовлен лиш ь в небольшом количестве для испытаний.

Наиболее соверш енной среди предложенных в течение войны конст
рукций противогаза была коробка Авалова 2-го образца, которая при отно
сительной простоте оказалась вполне надеж ной. О на состояла из двух 
камер различного объема, заполненны х активированны м , по способу Зе
линского, углем, и была снабж ена вдыхательным и выдыхательным клапа
нами. Вдыхаемый воздух, содержащ ий ОВ, поступал через вдыхательный 
клапан в ш ирокую камеру с углем и затем под маску; выдыхаемый воздух 
мог выходить только через узкую камеру, заполненную  углем, которы й 
служил защ итой в случае порчи клапана. В начальных образцах противо
газа, сконструированного на основе предложения Авалова, коробка имела 
плоскоовальное сечение, но уже при массовом выпуске коробка была пере
конструирована и получила четы рехугольное с округленны м и  углами
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сечение. Выдыхательный клапан был перенесен в верхнюю часть коробки, 
благодаря чему вредное пространство еще более уменьш илось (рис. 34).

Рис. 34. Усовершенствования противогазных коробок: 1 — чертеж ко
робки с клапанным распределением Богородицкого; 2 — чертеж двух
камерной коробки Авалова с клапанами (Фигуровский Н .А ., 1942)

К оробка Авалова резко улучшала условия ды хания в угольном про
тивогазе. В то время как вдыхаемый воздух в первоначальном образце про
тивогаза Зелинского (взятый из-под маски) содержал 5,5 % углекислоты, 
т. е. более, чем нормальны й выдыхаемый воздух (при дыхании без проти
вогаза содерж ащ ий обычно 4 ,4  % С 0 2), вдыхаемый воздух, взятый из-под 
маски противогаза Авалова, содерж ит 3-3,5 % углекислоты. Содержание 
кислорода в воздухе, взятого из-под маски противогаза Зелинского, дохо
дит до 13 %, в то время как  в противогазе Авалова оно составляет 17 %. 
Этим противогазом в 1917 г. были снабж ены некоторы е артиллерийские 
части и небольш ое число оф ицеров различных частей. П ротивогаз Ава
лова был последним звеном в развитии предложения Зелинского во вре
мя войны 1914-1918 гг.

П рим енение газометов позволило воюющ им сторонам резко повы 
сить концентрацию  ОВ на поле боя. О бы чны е русские фильтрую щ ие 
угольные противогазы  уже не защ ищ али сколько-нибудь длительное вре
мя от отравлений в облаке фосгена высокой концентрации (1 -2  %). П ос
ле неудачных попы ток увеличить объем коробки были начаты поиски 
более мощного поглотителя. В начале 1917 г. в России были получены образ
цы английских коробочных респираторов (SBR), у которых дополнительно к 
слою активированного угля, был введен слой химпоглотителя. Эти противогазы 
показывали значительную мощность и защищали от фосгена при концент
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рации в 1 % около 30 мин. (противогаз Зелинского давал защ иту лиш ь в 
течение 5 мин.). Поэтому было реш ено ввести в фильтр русского противо
газа слой хим ического поглотителя, которы й пом ещ ался между двумя 
слоями угля. М ощ ность противогаза Зелинского значительно увеличилась. 
Однако переснаряжение противогазов не было проведено в ж изнь в связи 
с окончанием  войны.

Ф игуровский (1942) наш ел в литературе того времени рецепты хими
ческих поглотителей, которые в начале 1917 г. подверглись испы таниям 
в различных лабораториях военного и военно-промыш ленного ведомств 
России. 18 марта 1917 г. Н. Д. Зелинском у в Петроград были посланы на 
испы тание три образца химических поглотителей следующего состава:

1. Английский рецепт 
марганцево-кислый натр 80 вес. ч.
белильная известь 192 вес. ч.
кизельгур 45  вес. ч.
гашеная известь в виде пасты в воде 144 вес. ч.
едкий натр 14 вес. ч
температура сушки 53-56°

II. Рецепт без названия 
гашеной извести 75 вес. ч. в виде пасты
кизельгура 12 вес. ч.
портланд-цемента 45 вес. ч.
марганцево-кислый натр 20 %, растворенный в воде 54 вес. ч. 
немного соды для щелочной реакции

III. Французский рецепт 
окись цинка 20 вес. ч.
соды 15 вес. ч.
угольной пыли 10 вес. ч.
глицерина 5 вес. ч.
воды 10 вес. ч.

Из смеси, составленной по этим рецептам, приготовлялись гранулы, 
которые и помещ ались в коробке противогаза между двумя слоями угля.

Другим подходом в конструировании средств индивидуальной защ и
ты, позволяю щ их работать при высоких концентрациях ОВ, стало созда
ние изолирующих противогазов. Н о о них известно меньше. Ф игуровский 
(1942) приводит описание кислородного прибора, сконструированного 
профессором  А. П. Поспеловым. Это типичны й кислородны й прибор с 
регенеративны м и патронами, наполненны ми оксилитом. Он снабж ался 
маской Кумманта. П ротивогаз был принят на вооружение специальных 
технических частей (саперов-химиков и др.), просущ ествовал до конца 
войны и использовался некоторое время в К расной армии (рис. 35).

Благодаря оснащ ению  русских войск современными противогазами и 
повыш ению  обученности войск к действиям в условиях прим енения про- 
гипником ОВ количество потерь от химического оружия начало снижаться.
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Рис. 35. Кислородный прибор А. П. Поспелова (Фигуровский А. Н., 1942)

Еще в 1916 г. потери войск при газовых атаках составляли около 20 %, но 
уже к  зиме, когда сказался эф ф ект обучения, потери снизились до 2-3 %. 
В 1917 г. с тем же противогазом потери не превыш али 1,5 %.

Зелинский же так  и остался «нежелательным» изобретателем для лиц, 
отвечающих за снабж ение русской армии противогазами. То негативное 
впечатление, которое он о себе оставил в кабинете принца Ольденбург
ского, сказалось на его материальном благополучии. Он не получил ни 
копейки за свое изобретение и продолжал работать в «кабацкой лабора
тории» вплоть до Ф евральской революции, после чего ему было позволено 
вернуться в М осковский университет. К  концу войны русские противо
газы стали уступать английским  по продолж ительности защ итного дейст
вия при высоких концентрациях ОВ — м ногочисленны е интриги вокруг 
изобретения Зелинского, естественно, не могли не сказаться на дальней
шем его развитии. Расцвет же научной деятельности самого Зелинского 
приш елся на годы советской власти — от нее он получил все, о чем м о
жет только мечтать ученый. И нж енер Куммант был более прагматичным 
изобретателем, чем Зелинский, — он запатентовал противогазную  маску 
на свое имя и брал с ф абрикантов по 50 копеек за каждый произведен
ный ими экземпляр. Н о вряд ли эти деньги пригодились Кумманту после 
1917 г. Всего за период П ервой мировой войны в России было произве
дено 11 млн. 185 тыс. 750 штук противогазов Зелинского — Кумманта.

Вот и сегодня в противогазном деле «на словах» мы по-прежнему «впе
реди планеты всей». О днако у нас не разрабатываю тся и не производятся 
целые классы  соврем енны х противогазов, наприм ер PAPR(pow ered air 
purifying respirators)-THna. Н о чтобы это знать, надо читать научно-тех
ническую литературу и описания к патентам ведущих мировых разработ
чиков таких средств, что, разумеется, выходит «себе дороже».
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45 в  1916 г. силы сою зников значительно выросли. На 1917 г. ими пла
нировалось продолжать политику крупномасш табных совместных англо
французских наступлений на Западном фронте при одновременном про
ведении русских и итальянских наступлений. Германский командую щ ий 
Эрих фон Людендорф (1865-1937) знал о плане сою зников и решил перейти 
к обороне на обоих фронтах. В конце февраля 1917 г. на западе немецкие 
войска отступили на сильно укрепленны е позиции «Линии Гинденбурга», 
создав дополнительны е проблемы  ф ранцузском у главнокомандую щ ему 
генералу Роберу Ж. Н ивелю, намеревавш емуся принести французам  по
беду в этом году. Наступление Н ивеля продолжалось в форме м едленно
го «прогрызания» обороны и сопровождалось огромными потерями (свыше 
200 тыс. чедовек). «Бойня» Н ивеля вы звала возм ущ ение во Ф ран ц и и , 
восстания и волнения в 16 корпусах, жестоко подавленные правительством. 
15 мая Н ивель был снят с долж ности. 3 февраля СШ А разрываю т дипло
м атические отнош ения с Герм анией , а 6 апреля объявляю т Герм ании 
войну. В декабре Россия выш ла из войны, подписав Брест-Литовское пе
ремирие (15 декабря), после чего бои на Восточном фронте прекратились.

46 В июне — июле 1917 г. англичане под командованием генерала Хейга 
проводили сам остоятельное наступление в районе между побереж ьем  
Северного моря и р. Лис, ш ироко используя химическое оружие. В ходе 
боев с помощ ью  подведенных фугасов им удалось взорвать германские 
позиции  (7 ию ля), располож енны е на М ессинском  хребте, а затем его 
захватить.

47 П рименение иприта герм анской армией было вызвано появлением у 
сою зников противогазов, эф ф екти вн о  защ ищ аю щ их органы  ды хания. 
И прит обладает выраж енным кожно-резорбтивным действием и поэтому 
действует «в обход» противогаза. Он пораж ает глаза и органы ды хания, 
желудочно-киш ечный тракт и кожные покровы. Всасываясь в кровь, он 
оказывает общ еядовитое действие. И прит эф ф ективен как в капельном, 
так и в парообразном состоянии. От капель и паров иприта не защ ищ ает 
кожные покровы обы чное летнее и зимнее армейское обмундирование. 
Защ ита от него кож ных покровов представляет гораздо более сложную 
проблему, чем защ ита органов ды хания и лица. В период П ервой м иро
вой войны промыш ленность не могла дать столько пленочных материалов 
и прорезиненны х тканей, сколько требовалось для противохимической 
защиты войск. П оэтому реальной защ иты войск от иприта в те годы не 
было, а его применение на поле боя было результативно до самого конца 
войны. П рименение ипритных снарядов считалось особенно «полезным» 
при обстреле лесов, просек, зарослей и долин в тылу противника. «Дейст
вие» таких снарядов при благоприятных условиях продолжалось до 8 дней.
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48 Речь идет о так назы ваем ой «третьей битве на Ипре» (31 июля
10 ноября 1917 г.). После захвата М ессинского хребта генерал Хейг по
пы тался провести наступление, имевш ее целью овладение бельгийским 
побережьем. Наступление проходило по заболоченной местности, во время 
проливных дождей и без эф ф екта внезапности. Когда сою зники оконча
тельно увязли в грязи, немцы прим енили снаряды с ипритом. Н аступле
ние заверш илось захватом разруш енной деревни Пасхендаале. Удержива
емый британцами выступ И пра был «углублен» примерно на 8 км огромной 
ценой — потерей убитыми и ранены м и 300 тыс. британских и 8,5 тыс. 
ф ранцузских солдат. Н ем ецкие потери оценивались в 260 тыс. солдат. 
М ногими британцами Третий И пр приравнивается к Сомме как одна из 
громких катастроф Первой мировой войны.

49 П о другим данны м, 20 августа нем цы  с целью сорвать наступление 
ф ранцузской армии прим енили 300 тыс. ипритных снарядов на фронте 
ш ириной в 30 км и глубиной в 4 км.

59 Государственный механизм Российской им перии умирал, а с ним и 
умирала русская армия. К  началу наступления немцев под Ригой русской 
армии как  боевой силы уже не существовало. В те дни говорили «Рига сда
на немцам», а не «Немцы захватили Ригу». Д ля немцев эта исклю читель
но удачная атака была генеральной проверкой в действии новой ш турмо
вой так ти к и  перед и сп о л ьзо ван и ем  через ш есть недель в битве при  
Капоретто. Длительная артиллерийская подготовка была исключена. Вме
сто нее вслед за кратким сосредоточенны м огнем немедленно проводи
лись атаки пехоты, при этом и орудия, и бойцы занимали свои позиции 
в самый последний момент. П лотная завеса из газа и дыма, выпущ енных 
из дымовых и химических снарядов, накрывала известные огневые точки про
тивника, позволяя «отрядам проникновения» — пехоте и легкой артилле
рии — обойти их. Это было первым прим енением  того, что впоследствии 
стало известным как  «гутьеровская тактика» (по имени генерала Оскара 
фон Гутира). Деморализованная русская 12-я армия была разгромлена (Дю
пюи Р., Дю пю и Т., 1998).

51 Случаи пораж ения своих войск собственны ми ОВ были распростра
нены на фронтах Первой мировой войны. Нередко это происходило в ре
зультате преж деврем енны х разры вов снарядов либо  удачного обстрела 
противником  химического снаряж ения. Л ю бопытно то, что немецкие оф 
тальмологи по характеру ипритны х пораж ений глаз различали пораж ения 
немецким и французским ипритом. Н апример, в обобщ аю щ ей работе про
фессора Jiess (1931) отмечается более тяж елый характер пораж ений глаз 
французским  ипритом, чем германским.
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Не только умелое прим енение хим ического оружия австро-герм ан
ским и войсками предопределило это «чудо», но и слабость противника. 
В районе Капоретто (130 км северо-восточнее Венеции) дислоцировалась 
2-я итальянская армия генерала Луиджи Капельо, не отличавш аяся вы 
сокой боеспособностью . Сам Капельо проигнорировал предупреждение 
начальника генштаба о возмож ной атаке немцев. Таким образом, на на
правлении главного удара противника итальянцы располагали меньш ими 
по численности силами и оставались неготовыми к удару. После герм ано
австрийского удара, копировавш его тактику инфильтрации небольш ими 
штурмовыми группами генерала Брусилова, в итальянских войсках вспых
нула паника, деморализованные солдаты сдавались противнику толпами.

В 1917 г. в СШ А  было налаж ено производство четырех ОВ: хлора, 
хлопикрина, фосгена и иприта.

И сторик Б. Лиддел-Гарт (1999) считал, что вступление в войну СШ А 
помогли Гинденбургу и Лю дендорфу осознать значение 1918 г. как  реш а
ющего года войны. Все попы тки Германии договориться о мире на при
емлемых для себя условиях оказались неудачными. Германия долж на была 
победить до того, как  ам ериканская армия станет реальным участником 
войны. Благодаря краху России Германия в первый раз с 1914 г. получи
ла небольш ое численное преим ущ ество на Западном  фронте. В плане 
наступательной операции нем цев основное внимание уделялось кратковре
менной, но интенсивной артиллерийской подготовке с применением химичес
ких снарядов. Пехота была обучена новой тактике просачивания, исполь
зованной русским и войсками во время Брусиловского проры ва 1916 г.

Суть этой тактики сводилась к тому, что передовые части прощ упы 
вали слабые места обороны и проникали через них, стремительно пере
м ещ аясь от укрытия к укрытию. Их авангардом служили элитные штур
мовые части. В то время как резервы предназначались только для развития 
успеха, а не для восстановления полож ения в случае неудачи. Такая так
тика, считает Э. Вест (2005), по мнению  германского командования, дол
ж на была вызвать замеш ательство и позволила бы обрушить вражескую 
оборону. П одобны й подход значительно отличался от наступления «на
катны ми волнами» на Сомме. Н ем цы , в сущ ности, планировали блиц
криг, но без танков.

С ою зники ожидали нем ецкого наступления, но неправильно опреде
лили направление главного удара германской армии.

55 Здесь речь идет об операции «Михаэль», начатой Лю дендорфом в 5 ч 
21 марта опустош ительным артиллерийским налетом на позиции ослаб
ленной 5-й английской армии генерала Гоу. В 9 ч 40 мин. немецкая пехота 
поднялась в атаку, используя новую штурмовую тактику. Генерал Хейг
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полагал, что направление главного удара немцев в этом году придется на 
Ф ландрию , этот же участок ф ронта он считал спокойным. Гоу не только 
не подготовился к  обороне, но и нем ецкая тактика оказалась для н ею  
неож иданностью . К  ночи немцы продвинулись на 10 км, однако им не 
удалось захватить важ ны й транспортны й узел Амьен. Тогда Лю дендорф 
перенес направление главного удара на юг, где к 6 апреля немцам уда 
лось продвинуться на 65 км, после чего их наступление выдохлось, сфор 
м ировав уязвим ы е «вклинения» в оборону сою зников. О бщ ие потери 
немцев достигли 200 тыс. человек.

56 Речь идет об операции на р. Лис, начатой Людендорфом 9 апреля после 
провала операции «Михаэль». Ее первоначальны й успех был вызван тем, 
что главный удар немцев приш елся на участке фронта, где дислоцирова
лись две изм отанны е, мало пригодные к боевым действиям португальс
кие дивизии. К ак и операция «Михаэль», «Лисское наступление» выдох
лось к 29 апреля и не дало германцам стратегических приобретений, а лиш ь 
ценою в 100 тыс. человек потерь создало уязвимые вклинения в оборону 
сою зников.

57 После неудач операций «Михаэль» и «Лисского наступления» Л ю ден
дорф спланировал два координированны х наступления. Он реш ил атако
вать французские войска около гребня Ш мен-де-Дам, заперев их в этом 
районе, после чего вновь ударить по британцам во Ф ландрии. 27 мая он 
неож иданно для французов силами 40 дивизий нанес удар по их непод
готовленным к обороне позициям  на хребте и к концу первого дня наступ
ления продвинулся на 20 км в глубь обороны сою зников, пробив «брешь» 
около 40 км ш ириной. Столь значительные достиж ения убедили Люден- 
дорф а отказаться от наступления во Ф ландрии, и он сконцентрировал все 
ресурсы для броска к Парижу. В следующие три дня немцы в первый раз 
после 1914 г. выш ли к р. М арне в 88 км от Парижа. Н о потом наступле
ние застопорилось, сою зники стали наносить удары в уязвимые немецкие 
фланги. Людендорфу так и не удалось достигнуть реш ительной победы на 
Западном фронте. Н емецкие потери достигли 700 тыс. человек. В мае — 
июне на берегах Ф ранции высадилось до 500 тыс. ам ериканских солдат. 
Теперь уже сою зники  имели численное превосходство для достиж ения 
победы.

58 Речь идет о «последнем  великом  наступлении  нем цев» — втором 
сражении на М арне, начатом 15 июля. Под прикрытием дымовой завесы 
52 немецкие дивизии перешли в наступление, уже спрогнозированное вер
ховны м  главноком андую щ им  сою зны м и  войскам и  м арш алом  Ф ош см 
(1851-1929). П ока немцы шли вперед, сою знические части ударили им во 
фланги при поддержке 350 танков. Лю дендорф быстро понял опасность
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полож ения своих войск и отступил. К 4 августа все М арнское вклинение 
перестало сущ ествовать, а нем ецкие надеж ды на победу окончательно 
развеялись (Вест Э., 2005).

59 После провала немецкого наступления на М арне сою зники захватили 
инициативу на поле боя. Теперь они умело используют артиллерию, танки, 
химическое оружие, их авиация господствует в воздухе. Их лю дские и тех
нические ресурсы неограниченны. 8 августа в районе Амьена они прорвали 
оборону немцев, потеряв значительно меньше людей, чем обороняю щ и
еся. Этот день Лю дендорф назвал «черным днем» германской армии. Этот 
период войны западные историки называю т «100 дней побед». Германская 
армия была вынуждена отходить на «Линию Гинденбурга» в надежде там 
закрепиться. Но 4 октября британскими войсками «Линия Гинденбурга» 
была прорвана. Д ем орализованны е нем цы  несли пораж ение за пораж е
нием. Воля немецкого народа к сопротивлению  была сломлена. В конце 
октября в Германии начались беспорядки, что привело к круш ению  м о
нархии и провозглаш ению  республики. 11 ноября в Компьене было под
писано соглаш ение о прекращ ении военных действий.

60 К  1918 г. были разработаны  основны е прием ы  противохим ической 
защ иты войск, и по сей день во многом оставш иеся неизмененными.

Деконтаминация  (дегазация). Это м ероприятия, направленны е на ус
транение остатков ОВ после их прим енения противником  с местности, 
техники, вооружения и личного состава. Особую проблему тогда созда
вал иприт. Для его нейтрализации  в основном  использовали хлорную  
известь (гипохлорит кальция). Она эф ф ективно нейтрализовала иприт в 
грунте. А м ериканским  экспедиционны м  корпусом  было использовано 
почти 2000 т  хлорной извести для ликвидации последствий германских 
химических атак.

Д ля одежды, бывш ей в контакте с ипритом, рекомендовалось не менее 
чем 48-часовое проветривание на откры том  воздухе (в зависим ости от 
температуры воздуха). Либо одежду подвергали варке в специальной ва
рочной камере не менее трех часов, однако непосредственно на фронте 
такой способ был неприемлем.

На фронте основны м  звеном дегазационных мероприятий были мо
бильные деконтаминационны е комплексы, обеспечивающие помывку лич
ного состава, пораж енного ипритом, и смену им униформы (рис. 36).

Д еконтам инационны е ком плексы  были основны м  звеном  дегазаци
онны х м ероприятий . Д ва таких ком плекса придавались ам ериканской  
дивизии. По штату на каждый из них полагался один офицер и 12 чело
век обслуживающего персонала. П ропускная способность — 24 человека 
за 3 мин. Водяной насос позволял закачать в емкость танка 700 л в тече
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ние 2 мин. Вода подогревалась газолиновым нагревателем непосредственно 
в танке. После душа глаза солдат, их горло и верхние дыхательные пути 
промывали водным раствором бикарбоната натрия.

Для индивидуальной деконтам инации солдату выдавалась так назы 
ваемая антигазовая см азка (salve antigas), сделанная на основе цинка стеа 
рата и растительного масла. На короткое время она обеспечивала защиту 
от небольш их количеств иприта, однако , бы стро адсорбировав иприт, 
см азка представляла опасность для окружающих. Дополнительно к этой 
проблеме сущ ествовала и другая. Солдат нередко наносил эту пасту на 
части тела уже загрязненны м и ипритом руками.

Детекция ОВ. В начале химической войны основным детектором был 
нос солдата. В конце войны появились очень несоверш енные индикатор
ные трубочки, меняю щ ие свой цвет в зависимости от ОВ, находящегося 
в прокачиваемом через них воздухе.

Лечение поражений ОВ. Сразу после контакта с парами иприта поражен
ный не чувствует дискомфорта. Н о в течение часа или чуть больше у него 
появляется сильная боль в глазах, тош нота и воспалительная краснота кожи 
(эритема). Обычно появление таких пораж ений вне фронта диагностирует
ся как скарлатина. Но затем кожа начинает покрываться очень тонкими 
пузырями, едва заметными глазу; особенно в тех местах, где униформа бы
ла загрязнена ипритом. И тогда пораж енный начинает понимать ситуацию, 
в которую он попал. Люди слепнут и, держась друг за друга, движутся туда, 
где, как  они надеются, мож но получить помощ ь (рис. 37).

Прежде всего на медицинском  пункте пораж енному вводился морфий 
(правда в конце войны к  нему стали относиться более осторожно, так как 
считалось, что он угнетает ды хательный центр, особенно если дыхание 
было наруш ено ОВ). Следующим мероприятием по значению  была дача 
пораж енному кислорода, водки или коньяка небольш ими порциями. П од
кожно вводился питуитрин. Хорош ий эф ф ект давала венесекция (крово
пускание), из легких удаляли серозный экссудат и рвотные массы. Далее 
пораж енному вводили раствор калия йода, атропин, давали дыш ать пара
ми красного вина с настойками.

П ораженную ипритом кожу сначала тщ ательно промывали мыльным 
раствором, затем водой и наносили порош ок оксида цинка, смеш анного 
с борной кислотой, мелом и крахмалом. И ногда с этой целью исполь
зовали известковую воду. Содержимое пузырей удаляли прокалыванием.

Устранение последствий прим енения иприта требовало быстрых дей 
ствий персонала по его деконтам инации. Если массовая пом ы вка лично 
го состава осущ ествлялась посредством мыльного раствора и воды в тсче 
ние получаса с момента экспозиции к иприту, то, как правило, его вредных 
последствий удавалось избежать.
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Рис. 36. Мобильный деконтаминационный комплекс американской 
армии 1918 г. Включал 5-тонный грузовик с водяным танком емкостью 
1200 галлонов с подогревом и душевой установкой. Второй грузовик 
вез обмундирование для военнослужащих, предназначенное для сме
ны обмундирования, зараженного ипритом (Sidel F. R. et al., 1997)

Б

Рис. 37. Американские солдаты с пораженными ипритом глазами: А — харак
терное перемещение людей, пораженных ипритом; Б — медицинский работ
ник промывает глаза солдата, пораженного ипритом (Sidel F. R. et al., 1997)
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61 В 1918 г. в СШ А  были созданы  два типа противогазов. П ервы й — 
R FK -маска (R ichardson, Flory и Kops), которая была лучшей версией бри
танской SBR. Их произведено более 3 млн. штук. В конце 1918 г. маску 
усоверш енствовали по французскому образцу. Убрали носовой зажим в 
виде скобы. П ротивогазную  коробку стало возможно прикручивать не
посредственно к  маске, уменьш ая таким образом «вредный объем». Бла
годаря прямому движению  воздуха поверх внутренней глазной части м ас
ки устранялось затуманивание линз парами выдыхаемого солдатом воздуха. 
М аска получила название КТМ  (Kops, Tissot, M onro). До конца войны их 
произведено 2 тыс. штук. После войны (1921) ее усовершенствовали и стали 
называть М 1 Service Gas Mask. Резиновая лицевая часть выпускалась в пяти 
размерах. В неизмененном  виде этот противогаз производился еще почти 
10 лет и находился на оснащ ении ам ериканской армии. В 1934 г. было 
усоверш енствовано ремеш ковое крепление, удерживающее маску на го
лове солдата, лицевая часть стала более удобной (M lA l-m ask) (рис. 38,А).

Рис. 38. Эволюция американской противогазовой маски между мировыми 
войнами: А — схематическое изображение американской газовой маски M l;
Б — противохимическое снаряжение американского солдата накануне Вто
рой мировой войны. Маска М1А2, защитная накидка (в сумке) и импрег- 
нированное обмундирование, которое теоретически должно было замедлить 

проникновение иприта на кожу солдата (Sidel F. R. et al., 1997)

В 1935 г. маску серьезно изм енили в связи  сущ ествовавш ими тогда 
представлениями об исклю чительной роли иприта в хим ической войне 
(M lA 2-m ask) (рис. 38, Б). Теперь ее лицевая часть охватывала всю голову 
солдата каучуковым шлемом. Это позволило уменьшить количество раз-
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меров масок. В основном выпускался один («универсальный») размер и 
небольш ие количества масок больш его и меньшего размеров. Эта маска 
стала в американской армии основной на все годы Второй мировой войны.

62 И сторик Б. Ц. Урланис (1998) указывает на то, что определение общего 
числа жертв химической войны не может быть сделано с полной точно
стью, так как имею щ иеся данны е противоречивы и не охватывают всех 
случаев гибели от отравляю щ их веществ. Все же можно исчислить более 
или менее близкое к  действительности число жертв химической войны.

По русской армии (со ссылкой на Аврамова В., 1920) Урланис приво
дит следующие цифры потерь от отравления газами (табл. 18).

Таблица 18
Жертвы химической войны 1 9 1 5-1918  гг. в русской армии

Офицеры Солдаты Всего

Пострадало от ядовитых газов, из них: 1282 63 876 65 158
умерло при части 72 6268 6340

осталось при части 684 15 974 16658

отправлено в лечебные учреждения 526 41 634 42 160

Таким образом, по Аврамову, число солдат и оф ицеров, умерших от 
отравления газами на позициях, составляет 6340 человек. П роверкой пра
вильности этой цифры могут служить сведения о потерях по отдельным 
газовым атакам в 1915-м и 1916 гг. (табл. 19).

Таблица 19
Потери русской армии в отдельных газовых атаках

Дата атаки Число пострадавших 
солдат и офицеров

Из них умерло 
при части

1915 г.
18 мая 8932 1101

24 мая 12 -
30 мая 2213 1

24 июня 7750 1737

1916 г.
20 июня 2116 434

20 июля 3813 486
9 августа 1009 179
21 августа 2128 335

9 сентября 2763 867

24 сентября 853 26
Итого 31 589 5166
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П ри сопоставлении данны х по отдельным атакам с данны м и Аврамо
ва обращ ает на себя вним ание различие в процентах смертности от от
равления газами. Если у Аврамова этот процент ниже 10 %, то по итогу 
потерь в отдельных атаках он повыш ается почти до 17 %.

Далее Урланис (1998) определяет количество умерших вследствие от
равления газами из числа отправленных в лечебные заведения. Он исполь
зует сведения о том, что в 1916 г. на Северо-Западном фронте из 1066 отрав
ленны х газами и поступивш их в лечебные заведения 60 человек умерло 
во фронтовых лечебных заведениях, 6 — по пути в госпиталь и 60 чело
век — в тыловых госпиталях. Всего погибло 126 человек, т. е. 11,8 % общего 
числа. Если на этом основании считать, что приблизительно 10 % из числа 
отправленных в лечебные заведения умерло в пути, в армейских или ты 
ловых госпиталях, то общее количество солдат и офицеров русской армии, 
погибш их от ядовитых газов в 1915-1917 гг., составит 11 тыс. человек.

Урланис (1998) обращ ает внимание на то, что в иностранной печати 
фигурируют соверш енно ф антастические цифры  о потерях русской армии 
от хим ического  оруж ия. П олковн и к  ам ери канской  арм ии Д ж илкрист 
(G ilchrist Н. L., 1928) в своей работе, являю щ ейся официальным изданием 
ам ериканской химической ш колы Эджвудского арсенала, указывает, что 
в России пострадало от газов 475 340 человек, из которых умерло 56400. 
Эти же цифры Дж илкриста принимает и П рентисе (Prentiss А. М ., 1937) в 
своей работе о химической войне, хотя из приводимых им самим детальных 
данны х о потерях в отдельных газовых атаках соверш енно ясно видно, что 
расчет Джилкриста о почти полумиллионе жертв химической войны яв
ляется фантастическим. В перечне отдельных газовых атак, приводимом 
Прентиссом, общее число пострадавших русских солдат и офицеров превы
ш ает 30 тыс. Число пострадавш их в мелких атаках, не приведенных П рен
тиссом, было невелико. Остается неизвестным, в каких же боях пострадали 
остальные 445 тыс. человек?! К  сож алению , эти невероятные цифры «по
пали» и в фундаментальное руководство F. R. Sidel et al. (1997).

Сопоставляя данны е разных источников Урланис (1998), определяет 
общ ее число жертв химического оружия, прим ененного в П ервой м иро
вой войне, следующими цифрами (табл. 20).

Общее количество жертв химической войны определяется, таким обра
зом, в 39 тыс. человек. О днако было бы неправильны м считать, что са
моцелью  хим ической войны было только истребление личного состава 
вооруженных сил противника. Х имическое оружие прим енялось для ре
ш ения тактических, а затем оперативно-тактических и даже оперативных 
задач совместно с другими видами оружия в рамках общего замысла ко
мандования. К ак мы видим из прим еров, приведенных Д е-Л азари, при 
умелом использовании ОВ результативность таких операций значитель
но повышалась.
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Таблица 20
Число жертв химической войны 1915-1 9 1 8  гг. по странам

Антигерманский
блок

Число умерших 
(в тыс. человек)

Германский
блок

Число умерших 
(в тыс. человек)

Россия 11 Германия 3
Франция 8 Австро-Венгрия 3
Британская империя 8

США 1,5

Италия 4,6

Итого 33,1 Итого 6

63 Такая возможность представилась И талии менее чем через год после 
выхода этой книги. В начале 1930-х гг. И талия активно расш иряла свои 
колониальны е владения. В 1934-1935 гг. она спровоцировала несколько 
пограничны х столкновений с Э ф иопией (тогда страна называлась А бис
синией). 3 октября 1935 г. итальянская армия под командованием генерала
Э. де Боно (1866-1944), вооруж енная танками, самолетами, артиллерией, 
вторглась на территорию  Э ф иопии. Ей противостояла эф иопская арм ия 
под командованием императора (негуса) Хайле Селассие I (в переводе с 
ахмарского «Сила Троицы»; 1892-1975), сф ормированная из плохо воору
ж енных и необученных отрядов ополченцев. Регулярные части абиссин
цев насчитывали всего 10 тыс. человек, обученных ш ведскими, норвеж 
ским и и бельгийским и оф ицерами.

Во избеж ание внеш неполитических ослож нений итальянцы  не пла
нировали вести войну с прим енением  химического оружия. П роявлением 
сдерж анности в выборе средств и способов ведения войны итальянское 
командование планировало ослабить энергию  противодействия С оединен
ного Королевства и Лиги Н аций.

Правительство негуса было достаточно осведомлено о готовящ емся на
падении на А биссинию осенью 1935 г. и под влиянием английских советни
ков сосредоточило больш ое количество войск на эритрейской и сом алий
ской границах. В планах Хайле Селассие I было искать скорейш ей развязки 
войны посредством наступательных операций. Поэтому на первом периоде 
войны (начало октября 1935 г. — начало февраля 1936 г.) итальянцы столк
нулись с крупны ми силами противника, неоднократно переходивш ими в 
наступление на Э ритрейском фронте. 28 ноября премьер-министр Бенито 
М уссолини (1883-1945) заменил осторожного генерала Э. де Боно, реш и
тельным генералом П. Бадольо (1871-1956). Он и взял на себя ответствен
ность за прим енение химического оружия в этой войне.
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П ьетро Б адольо (1 8 7 1 -1 9 5 6 )

Итальянский государственный и военный деятель, 
маршал (1926). Родился в Граццано-Монферрато в Пье
монте в семье фермера. Окончил военное училище в Ту
рине, проходил военную службу в Восточной Африке и 
Ливии. Участник Первой мировой войны. В 1919-1921 
гг. начальник Генерального штаба. В 1924-1925 гг. по
сол в Бразилии. С 1925 г. начальник генштаба, одновре
менно в 1928-1933 гг. генерал-губернатор Ливии, в 1935—
1936 гг. главнокомандующий итальянскими войсками в 
Итало-эфиопской войне 1935-1936 гг. После поражения 
Эфиопии назначен вице-королем Эфиопии (1936-1937).
После первых поражений итальянских войск в Гречес
кой кампании (1940) вышел в отставку с поста началь
ника штаба. Бадольо был против вступления Италии во 
Вторую мировую войну. Участвовал в государственном перевороте (25.07.1943), 
приведшем к падению режима Муссолини, после чего назначен премьер-мини
стром. Правительство Бадольо объявило 13.10.1943 г. войну Германии. В конце
1943 г. был заочно приговорен фашистским трибуналом к смертной казни. В марте
1944 г. правительство Бадольо восстановило дипломатические отношения меж
ду Италией и СССР. Ушел в отставку 9.07.1944 г. После окончания войны ле
вые пытались привлечь Бадольо к суду за сотрудничество с немцами, но личное 
вмешательство У. Черчилля спасло его. В 1947 г. все обвинения с него были сняты.

Сначала прим енение ОВ итальянской армией выглядело как  им про
визация. И тальянцы  сбрасывали бомбы со слезоточивым газом, но абис
синцы  быстро поняли, с чем они  имеют дело, и разбегались в м омент ита
льянской химической атаки. В этот период итальянская армия прим еняла 
и иприт, но очень примитивно. И тальянские самолеты сбрасывали неболь
ш ие бочки с этим  ОВ, но ж ертвами становилось лиш ь очень небольш ое 
число лю дей, а зараж ению  подвергалась совсем незначительная террито
рия. С каждым месяцем войны прим енение ОВ итальянцами становилось 
все более умелым и массированны м.

2 января 1936 г. негус в телеграмме на имя Л иги наций протестовал 
против при м ен ен и я хим ических авиабом б на Ю ж ном (С ом алийском ) 
фронте. Н о вскоре и на С еверном  (Э ритрейском) ф ронте на М акале и 
Амба-Арадам было сброш ено много химических бомб. 8 января на Ю жном 
ф ронте произведена хим ическая атака. 12 января на С окота (в 100 км к 
юго-западу от М акале) сброш ены  хим ические и заж игательны е бомбы. 
Н аселение сначала бежало, а потом вернулось. И притом  было отравлено 
и ослепло от него 10 человек, у многих были сильны е повреж дения кожи. 
Затем на несколько недель сообщ ений об ОВ не поступало.

М асш табное прим енение О В началось на втором периоде войны (на
чало февраля — начало мая 1936 г.). После разгрома армии абиссинского 
полководца М улугета во врем я сраж ения в Э ндерта (16-17  ф евраля), 
началось оперативное преследование остатков его войск итальянским и

П. Бадольо



246 Комментарии

ВВС. П ять дней продолж алось авиационное преследование арм ии Му- 
лугета. Здесь итальянцам  удалось впервые добиться реш аю щ его успеха, 
притом исклю чительно благодаря авиации. В этом  преследовании с воз
духа, несом ненно , реш аю щ ую  роль сы грало беспощ адное прим енение 
итальянцами ОВ. Об интенсивности  бом бардировки говорит несколько 
известных циф р общего веса сброш енны х бомб на бегущие и преследуе
мые авиацией войска: 73 т  бомб и ОВ за один день 16 февраля. Всего за 
16-е и 17 февраля налетано 300 ч, сброш ено 120 т бомб. Потери итальянцев, 
по их данны м , ничтожны: убитых 134 человека, ранены х 523 человека. 
Потери Мулугета ужасающи: 6 тыс. убитых, а всего выбыло из строя до 
18 тыс. человек.

В конце ф евраля 1936 г. химическое оружие сыграло важную в роль в 
так  назы ваем ом  втором сраж ении в Тем биене, где итальянские войска 
нанесли пораж ение абиссинским  войскам  под предводительством полко
водцев Касса и Сейума. А биссинское командование сделало ош ибку, раз
вернув все свои зенитные орудия в районах боевых действий и не выде
лив необходимых средств для прикры тия горных проходов в тылу, чем 
активно пользовались итальянцы. Их ВВС создавали химические заграж
ден и я  важ нейш их горны х проходов, что си л ьн о  задерж ало дви ж ен и е 
абиссинцев, пытавш ихся, хотя и с опозданием , ускользнуть из ловуш ки, 
в которую они попали. О собенно больш ая задержка абиссинских войск 
произош ла на нем ногочисленны х бродах бурного горного потока р. Гевы 
и р. Таказе. Там они понесли наибольш ие потери непосредственно от авиа
ции, которая держала эти дефиле под интенсивны м  огнем сверху, прим е
няла различные ОВ, стойкие и нестойкие, и таким образом не позволила 
перейти без больш их потерь на ю жный берег р. Таказе ни одному значи
тельному отряду.

П о разны м  и нередко противоречащ им  друг другу источникам , мож но 
установить, что с 17 марта 1936 г. пом енялся и способ прим енения ОВ. Н а 
итальянских самолетах были установлены диспергирую щ ие устройства. Са
молеты подним ались группами по 9, 15 и 18 м аш ин. Д истанция между ни 
м и была так  рассчитана, чтобы за ним и оставалось сплош ное облако ОВ.

Н и население, ни армия А биссинии не были готовы встретить это бед
ствие. О ни бы ли соверш енно беззащ итны  перед хим ическим  оружием. 
Негус Хайле Селассие в своих мемуарах, описы вая воздуш но-химическое 
нападение итальянцев в районе Куорам (17 марта), сообщ ает следующие 
потрясаю щ ие детали: «Началась ж естокая бомбардировка людей с сам о
летов. И вот мы вдруг увидели наш их лю дей, бросаю щ их винтовки, за
крываю щ их свои глаза руками и катаю щ ихся по земле. П ричина — чуть 
заметный м елкий дож дичек, падавш ий сверху на наш и войска. Все, что 
уцелело от воздуш ной бомбардировки, было уничтожено газами. В этот
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день погибло столько людей, что у м еня не хватает мужества назвать их 
число». Негус писал далее, что от ОВ в долине р. Таказе погибла почти 
вся арм ия раса Сейума, а из 30 тыс. человек армии раса Иммру в Семиен 
скры лось лиш ь 10 тыс. человек.

Средств противохимической защиты у абиссинцев почти не было, не 
считая незначительного количества противогазов у гвардии. ОВ кожно- 
нары вного действия бы ли особенно эф ф ективны  против босых абиссин
ских воинов, ходящих с непокры той головой и весьма легко прикрытым 
телом. Возможности провести дегазации личного состава и местности у 
армии такой слаборазвитой страны не было. Трупы погибш их людей и ж и
вотных валялись повсюду, особенно в местах, где жителям казалось, что 
можно укрыться от иприта. От ОВ погибло такж е много домаш него ско
та, лош адей, мулов, верблюдов, ослов вью чного обоза.

17 апреля 1936 г. корреспондент Ф иш ер ф он Потурцин («Ф елькиш ер 
Беобахтер») сообщ ил о больш ом эф ф екте зажигательных бомб, которы й 
он лично наблю дал, летя на самолете по приглаш ению  итальянцев. За
ж игательные бомбы создали в лесу огненное заграждение в 40 км длины , 
что преградило путь отступающ им абиссинцам.

Возможно последней операцией, во время проведения которой италь
янская арм ия прим еняла ОВ, был захват горного массива Джабассире, где 
у абиссинцев сущ ествовали оборонительны е сооружения. Н а рубеже, об
разованном  р. Садо, дивизия итальянцев была остановлена внезапной и 
сильной атакой абиссинцев, засевш их в лесах и густых кустах на проти
вополож ном берегу. Ком андир дивизии вызвал на помощ ь авиацию , уме
ло применивш ую  НОВ и зажигательные бомбы, благодаря этому ему уда
лось вытеснить партизан из лесов, а затем и окончательно их рассеять.

Сведений о прим енении ОВ итальянской артиллерией нет. Главным 
средством химической войны  были самолеты. Имеются предполож ения, 
что итальянцы пробовали на абиссинцах и на их стадах Н ОВ, а такж е ве
щества, уже состоящ ие на вооружении. И з известных ОВ в А биссинии при
м енялись иприт, лю изит, их смесь (наприм ер, в районе Куорам). И з НОВ 
есть указания на хлорпикрин и фосген. Тамож енны е сведения управления 
Суэцкого канала говорят о перевозке в Восточную Африку иприта (45 т), 
удушающих ОВ (265 т), авиахимбомб (более 12 000 ш тук с неизвестной 
начинкой), зажигательных бомб 3227 ш тук, огнеметов — 185 штук. Н е
сом ненно, это неполны е сведения.

Н аибольш ий эф ф ект давали выливные приборы. Авиахимбомбы ока
зались сравнительно м алоэф ф ективны ми. О тносительно прим енения ды 
м ообразую щ их вещ еств и звестен  л и ш ь  один  случай  ды м овой  завесы  
15 ф евраля 1936 г. во время штурма Амба-Арадам. Зажигательны е авиа
бомбы прим енялись двух типов — термитные и фосфорные.
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ОВ производили  огром ное м оральное воздействие на население и 
войска абиссинцев, потому что их действие было для них каким-то м исти
ческим мором, загадочным и страш ным «бичом Божьим». П о оценкам спе
циалистов, 33 % всех потерь у абиссинцев приходится на ОВ.

5 мая 1936 г. итальянские войска заняли Аддис-Абебу. 1 ию ня 1936 г. 
правительство И талии заявило об образовании колонии И тальянская Во
сточная А ф рика в составе Э ф иопии , Э ритреи и И тальянской  С ом али. 
Однако партизанская война в Э ф иопии продолж алась вплоть до освобож 
дения страны англичанами и эф иопским и партизанами в мае 1941 г. Сам 
Хайле Селассие Г бы л низлож ен левы ми револю ционерам и 12 сентября 
1974 г. и убит в Аддис-Абебской тю рьме 25 августа 1975 г.

64 Здесь следует кратко рассказать об истории иприта уже после Первой 
мировой войны. Для этого воспользуемся работами Н. С. Антонова (1994),
В. Н. Александрова и В. И. Емельянова (1990). П о сравнению  с другими 
прим енявш им ися в ходе войны ОВ, иприт показал на поле боя наиболь
шую эффективность. В послевоенное время проводился поиск более со
верш енных технологий промыш ленного получения иприта, а также синтез 
его структурных аналогов с целью получения более токсичных ОВ. В эти 
годы были разработаны технологии получения иприта путем хлорирова
ния тиодигликоля (метод М ейера В., 1886), реакцией присоединения эти
лена к  моно- и дихлористой сере (Л евинш тейновский процесс), а также 
фотохимической реакцией присоединения сероводорода к  винилхлориду. 
Н аиболее доступная технология по Л евинш тейну приводила к  получению  
продукта с высоким содерж анием нежелательных примесей, ухудшающих 
его хранимость. В связи с этим была внедрена в производство дистилля
ция леви н ш тей н овского  иприта для получения п ерегнанного  иприта, 
которому в С Ш А  был присвоен ш иф р HD.

И прит малопригоден для прим енения в военных целях при отрица
тельных температурах. Для предотвращ ения замерзания иприта в годы П ер
вой м ировой войны к  нему добавляли тетрахлорэтан, хлорбензол и хлор
пикрин. В годы Второй мировой войны  в Германии существовали смеси 
иприта с кислородны м  ипритом  (см. ниж е) или «арсиновы м  маслом» 
(смесь ф енилдихлорарсина с диф енилхлорарсином, триф ениларсином  и 
треххлористым мышьяком). В Великобритании была разработана смесь HD 
с диизопропилф торф осф атом .

В целях поиска более токсичных аналогов иприта были синтезированы 
сотни структурно-родственных соединений. Результаты этих исследований 
оказались в основном  разочаровы ваю щ ими — не было найдено ни одного 
вещ ества-аналога, которое по совокупности свойств обладало бы преиму
ществом перед «старым добрым» ипритом времен П ервой мировой войны.
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О днако два аналога с больш ой молекулярной массой все же привлекли 
вним ание специалистов. М олекула одного из них, получившего ш ифр Q, 
образована как  бы из полутора молекул самого иприта. Этот аналог рас
сматривался в качестве потенциального ОВ под названием «сескви-иприт» 
или «полуторный иприт». Сескви-иприт токсичнее иприта в несколько раз, 
но он представляет собой твердое вещ ество с температурой плавления 
56,5 °С, а поэтому мог прим еняться лиш ь в смеси с ипритом. Второй ан а
лог, имею щ ий ш иф р Т (тривиальное название «кислородный иприт»), пла
вится при температуре ниже -10°С . П о кож но-нарывному действию  кис
лородны й  иприт в 3,5 раза эф ф екти вн ее  H D  при аналогичны х с ним 
химических свойствах. П о совокупности своих свойств на самостоятель
ное боевое ОВ он «не тянул», а поэтому, так  же как  и сескви-иприт, пред
назначался для прим енения в различных смесях. Например, смесь веществ 
H D  (температура замерзания -14 ,4°С ) и Т  (температура замерзания око
ло -10°С ) в соотнош ении 3:1 имела ш иф р Н Т (температура замерзания 
около -2 5 °С). Ввиду меньш ей летучести вещ ества Q и Т  создают стойкое 
зараж ение вооружения и местности, что важно для условий жаркого кли
мата, так как в этом  случае даже при высоких температурах воздуха опас
ность пораж ения людей при контакте с зараж енны м и объектами сохра
няется в течение нескольких суток.

Азотистые аналоги иприта были синтезированы  в 1930-х гг. Их назва
ли «азотистыми ипритами» ввиду структурного сходства и подобия ток
сического действия с сернистым ипритом. В годы Второй мировой войны 
эта группа ОВ была детально исследована. Среди синтезированны х более 
чем 200 соединений этой группы наиболее токсичны м и оказались трис- 
((З-хлорэтил)-амин (ш иф р H N -3), 1Ч-метил-М ,1Ч-бис-(Р-хлорэтил)-амин 
(ш иф р H N -2), М -этил-Ы ,1Ч-бис-(Р-хлорэтил)-амин (ш иф р H N -1) и изоп- 
ропил-бис-(*-хлорэтил)-амин. Вещество H N -3 производилось в промы ш 
ленны х масштабах в Германии в Аммендорфе с октября 1938 г.

По внеш нему виду азотистые иприты представляю т собой м аслянис
тые ж идкости без цвета и запаха. Технические вещ ества имею т запах све
жей рыбы. В отличие от сернистого иприта эти вещества плохо реагируют 
с дегазирую щ ими вещ ествами из класса хлораминов. О ни плохо разлага
ются хлорной известью и гипохлоритами. И мпрегнированное хлорамином 
защ итное обм ундирование, хорош о защ ищ аю щ ее тело от паров сернис
того иприта, не эф ф ективно при защ ите от паров азотистых ипритов.

Азотистые иприты образуют водорастворимые соли с минеральными 
кислотами, не уступающ ие по токсичности самим ОВ. Это создает опас
ность прим енения их в качестве диверсионны х ядов для зараж ения не
проточных источников воды.
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В Советском Союзе изготовлялся «иприт Зайкова», получаемый при 
производстве путем замены этилена на пропилен. Температура плавления 
этого иприта леж ит ниж е 0°С . С целью  получения низкозам ерзаю щ их 
рецептур, кроме иприта В. С. Зайкова, изучались смеси иприта с лю изитом 
(ОВ кож но-нары вного действия, синтезированное в 1918 г. в Германии и 
СШ А ), одна из которых (загущ енная рецептура РК-7) была принята на 
вооруж ение С оветской армии. Ею снаряж ались артиллерийские и авиа
ционны е боеприпасы. «Загущение» производилось растворением в иприте 
или в смеси его с лю изитом определенного процента полиметилметакри- 
лата с м олекулярной массой прим ерно 50 тыс. дальтон (Д). Л ю изит прево
сходит иприт по быстродействию  и затвердевает при более низкой тем пе
ратуре, чем иприт. В свою очередь, иприт токсичнее лю изита, но обладает 
продолжительным скрытым периодом действия и не может прим еняться 
при низких температурах из-за затвердевания. П оэтом у рецептура РК-7 
сохраняла уровень токсичности иприта, бы стродействие лю изита, а зат
вердевала при более низких температурах по сравнению  с ипритом.

Опыт прим енения иприта в войне показал, что он опасен не только в 
капельно-ж идком состоянии при воздействии через кожу. Всесторонний 
анализ структуры потерь от иприта, а такж е эксперим ентальны х данны х 
по пораж ению  кожных покровов парами иприта привели исследователей 
к  выводу, что в состоянии пара он в наибольш ей мере подходит для прим е
нения в наступательных целях. Н а основе реализации этой идеи были раз
работаны боеприпасы , обеспечиваю щ ие перевод иприта в состояние пара 
и аэрозоля. В одном  из вариантов ипритны х боеприпасов возгонка ОВ 
осущ ествлялась с помощ ью  пиросоставов или термических генераторов." 
В другом варианте возгонка иприта достигалась за счет теплоты сгорания 
пирогенного вещества, добавляемого к  иприту в количестве нескольких 
процентов.

После Второй мировой войны появились фосфорорганические ОВ, по 
своим совокупным свойствам нам ного превосходящ ие иприт. Его звезда 
закатилась. Он перестал рассматриваться специалистами в качестве бое
вого ОВ. Хотя для стран Третьего мира это соединение не потеряло своего 
значения и сегодня, так  как  его действие многосторонне, оно эконом и
чески доступно и существует удобная сы рьевая база для его производства.

65 Де-Лазари высказал некие всеобщ ие ож идания того времени, касаю 
щиеся направлений развития химического оружия. В общем-то он оказался 
прав, да и знал он, видимо, больш е, чем писал. В 1930-х гг. развитие хим и
ческого оружия представлялось ученым-химикам линейны м  процессом , 
ведущим к все более и более токсичны м ОВ. И  на первый взгляд тому были 
веские основания. О братимся к работе Н. С. А нтонова (1994).
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П о его подсчетам токсичность ОВ по сравнению  с прим ененны м  в 
1915 г. хлором возросла за 80 лет прим ерно в 1900 раз. Супертоксичныс 
ОВ были получены среди представителей различных классов химических 
соединений. Соврем енное хим ическое оружие представляет собой гроз
ное оружие. П ри его прим енении  против войск, не имею щ их надлеж а
щих средств противохимической защ иты, может быть достигнут значитель
ный боевой эффект. Однако А нтонов обратил внимание на то, что процесс 
наращ ивания токсичности боевых ОВ закончился в начале 1950-х гг., что 
не может быть случайностью.

Н а рис. 39 показана динам ика наращ ивания токсичности (сниж ения 
величин летальных доз) ОВ, начиная с газообразного хлора и заканчивая 
веществом VX.

1 9 1 0  1 9 3 0  1 9 5 0  1 9 7 0  1 9 9 0

Год открытия или первого применения

Рис. 39. Наращивание токсичности ОВ во времени (по Антонову Н. С., 1994)

Н а приведенном графике отчетливо прослеживаю тся два периода раз
вития ОВ с точки зрения темпов прироста их токсичности. П ервы й при
ходится на годы П ервой м ировой войны , в течение которого ингаляци 
онная токсичность отравляю щ их вещ еств по сравнению  с токсичностью  
изначально примененного хлора возросла в 14,6 раза (за счет не прим еняв
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шегося на поле боя лю изита). Второй период развития совпадает по вре
мени с годами Второй м ировой войны , вклю чая годы подготовки к  ней  и 
первые послевоенны е годы. Токсичность новых ОВ по сравнению  с лю и
зитом возросла в 130 раз (вещ ество VX). Н ачиная с 1952 г. — года откры 
тия Р. Гошем фосфорилтиохолинов — прирост токсичности ОВ приоста
новился. Н овые ОВ, которые по уровню  токсичности превосходили бы 
вещество VX, на вооружение ни в одной из армий мира приняты не были.

Получается, что прирост токсичности  ОВ имел место только в пер
вые 37 лет соврем енной истории химического оружия, в то время как  в 
последующие годы прироста токсичности не произош ло. Антонов подчер
кивает, что наблю даемый ф еном ен нуждается в детальном рассм отрении, 
ибо важно знать, является ли  наблю даемый застой в развитии ОВ времен
ным, или, будучи обусловленным самой природой развития ОВ, этот за
стой окаж ется непреодолимым. Ф илософ ия развития любого вида оружия 
такова, что если оно безнадеж но останавливается в своем соверш енство
вании, оно рано или поздно начинает подвергаться забвению.

Не каждое вы сокотоксичное вещ ество может быть отнесено к  разряду 
боевых ОВ, составляю щ их основу химического оружия. К  последним на
ряду с требованием  быть м аксим ально токсичны м и предъявляется ряд 
других требований. Во-первых, новое ОВ по совокупности свойств долж но 
сущ ественно превосходить все известные вещ ества, в противном  случае 
принятие на вооружение и организация его промыш ленного производства 
могут быть неоправданными. Во-вторых, крайне необходимо, чтобы новое 
ОВ было жидкостью. Только жидкие вещ ества могут хорош о проникать 
через кожу и другие барьеры. В-третьих, ОВ долж но обладать оптим альной 
летучестью и в общ ем случае создавать новые проблемы защ иты от него.

П ы таясь понять причину остановки роста токсичности новых боевых 
ОВ во второй половине XX столетия, Антонов исследовал имею щ иеся в 
научной литературе данны е по токсичности больш ого количества струк
турно-родственных веществ со сходным характером токсического действия. 
Он установил, что каж дая такая группа веществ имеет границу м иним аль
ны х летальны х доз (ГМ Л Д ), которая в логари ф м и чески х  координатах  
«LD50 ( м о л ь / к г )  — молекулярная масса» представляет собой параболовид
ную кривую, причем наиболее токсичны м  веществам множества соответ
ствуют строго определенные значения молекулярной массы. В подтверж
дение своего вывода Антонов приводит следующий пример.

Т оксичность карбаматов (одно время они рассматривались в качестве 
альтернативы зарину и зоману) возрастает в ряду: соединения, содерж а
щ ие только карбаматные группы —> карбаматы с одной четвертичной ам
м онийной группой —» карбаматы с двумя четвертичными ам м онийны м и 
группами.

Комментарии
253

Н аиболее токсичны м и являю тся карбаматы с четвертичной ам м оний
ной группой в параполож ении, а менее токсичны м и — в ортополож ении. 
П ри замене метальны х групп, входящих в состав четвертичной ам м оний
ной группы, на алкильную  группу иного состава токсичность соответству
ющих производны х убывает. И з всех аром атических производны х п ро
изводные бензола являю тся предпочтительными соединениями. Введение 
в молекулу арилкарбамата полярных групп, таких как  сульфогруппа, при
водит к  сниж ению  токсичности. Влияние состава аниона при амм онийной 
группе на уровень токсичности арилкарбаматов отчетливо не прослеж и
вается. Среди известных арилкарбаматов наиболее токсичны м и являю тся 
карбам аты , в составе м олекулы которы х содерж ится две сим м етрично 
располож енные арилкарбаматные группы, в каждой из которых присутст
вует четвертичная ам монийная группа, причем последние соединены меж
ду собой полиметиленовой цепочкой определенной длины. При внутри
венном  введении ж ивотны м  наиболее токсичны е из карбаматов имею т 
значение L D 50 < 0,005 мг/кг.

Уровень токсичности бисчетвертичных арилкарбаматов зависит как от 
длины  полиметиленовой цепочки, так  и от молекулярной массы катион
ной части молекулы. Н а рис. 40 в логариф м ических координатах отобра
жены наиболее токсичны е из них, сведения о токсичности которых со
держатся в Registry o f Toxic Effects o f Chem ical Substances (1988).

Согласно рис. 40 экстремально низкие значения летальных доз бис
четвертичных арилкарбаматов для мы ш и и кролика приходятся на моле
кулярные массы катионной части молекулы, укладываю щ иеся в интер
вале 580-590 Д. П ом им о влияния других факторов, отмеченны й характер 
прохождения ГМ ЛД связан с изм енениям и в гидрофобно-гидрофильном 
балансе молекул арилкарбаматов ф иксированного химического строения. 
П оказано, что у наиболее токсичных гидрофильных веществ любого стро
ения, к  каким относятся бисчетвертичные арилкарбаматы , коэф ф ициент 
распределения в системе октанол/вода равняется 0,001-0,01. П ри изм е
нении молекулярной массы молекулы путем введения или исклю чения 
из ее состава замещ аю щ их групп углеводородного состава происходит 
изменение коэф ф ициента распределения, а вместе с ним и изм енение 
уровня токсичности. Влияние длины  полиметиленовой цепочки на уро
вень токсичности  соответствую щ их бисчетвертичны х арилкарбам атов 
может быть двояким. От длины этой цепочки зависит структурное соответ
ствие карбаматов активны м  центрам рецепторов, с чем непосредственно 
связана их активность. С  другой стороны , длина полиметиленовой це
почки влияет на величину коэф ф ициента распределения в системе окта
нол/вода соответствующих карбаматов, а вместе с ним и на уровень ток
сичности.
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Логарифм молекулярной массы

Рис. 40. Границы минимальных летальных доз бис
четвертичных арилкарбаматов (Антонов Н. С., 1994)

Сущ ествование экстремально низкого уровня летальных доз у бисчет
вертичны х арилкарбам атов означает то, что получение новых алкил- и 
арилкарбаматов, по токсичности сущ ественно превосходящ их ны не изве
стные, не прогнозируется.

Все арилкарбам аты , имею щ ие в своем  составе четвертичную  ам м о
нийную  группу, являю тся твердыми вещ ествами. О ни растворимы в воде 
и гидролитически стойки. К ак и другие твердые вещ ества, они  вряд ли 
найдут прим енение для н анесения пораж ений  ж ивой силе противника 
путем зараж ения приземного слоя воздуха, так как  они в этом отнош е
нии уступают жидким ф осф орорганическим  ОВ, но диверсионное их при
менение весьма вероятно. Антонов в своей книге приводит и другие по
добные примеры.

Далее А нтонов сделал более ш ирокое обобщ ение. Если на евклидо
вой поверхности в логариф м ических координатах «L D S0 — молекулярная 
масса» отобразить весь массив веществ, для которых летальны е дозы  экс
периментально установлены, то плоскость графика оказывается разделен
ной на две части: на одной из них сосредоточены отображ ения всех взя
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тых веществ, в то время как другая часть плоскости графика остается сво 
бодной, ибо в природе не существует вещ еств, которые по величине ле
тальной дозы  и молекулярной массы соответствовали бы этой части плос
кости графика. М ежду указанны ми частями плоскости графика отчетливо 
прослеживается граница, формируемая отображ ениями наиболее токсич
ных вещ еств в соответствующих интервалах изм енения величины моле
кулярной  м ассы . С охранены  отображ ения только наиболее токсичны х 
веществ и проведена кривая, огибаю щ ая эти отображ ения со стороны ми 
нимальны х летальных доз. Эта кривая названа им «токсоидой» (рис. 41).

- 4

-6

S
3  - ю  
2 
©
в -1 2
о

- 1 4

- 1 6

Рис. 41. График токсоиды (Антонов Н. С., 1994)

Токсоиду Антонов отож дествляет с ГМ ЛД, и вот почему. В области 
малых величин молекулярной массы токсоида проходит через точку, со 
ответствующую цианистому водороду, молекулярная масса которого ран 
на 27 Д. Все вещ ества с молекулярной массой 27 Д известны, а их деталь 
ные дозы эксперим ентально установлены. Наиболее токсичны м среди них 
является цианисты й водород, следовательно, это вещество и оп ред елят 
положение ГМЛД в области небольших величин молекулярной массы, при 
чем при м олекулярной массе 27 Д  токсоида и ГМЛД точно совпадаю!
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Если на рис. 41 убрать отображения всех синтетических веществ и оста
вить отображ ения только вещ еств природного происхож дения, то полож е
ние токсоиды на плоскости граф ика останется преж ним. Следовательно, 
сделал вывод Антонов, ГМЛД формирую т отображ ения веществ природ
ного происхождения, а синтетические вещества лиш ь достигают токсоиды. 
И  это не случайно. В процессе эволю ционного развития животного мира 
произош ел естественный отбор ядов, способны х поражать агрессора (при 
защ ите) или жертву (при нападении) м инимальны м  количеством. ГМЛД, 
как и токсоида, отражает чувствительность или восприимчивость ж ивот
ных к действию  ядов. П оэтому дальнейш ее увеличение массива экспери
м ентальных данны х по токсичности  вновь синтезируемы х или выделяе
мых из природны х источников хим ических соединений не повлечет за 
собой более или менее сущ ественной корректировки графика токсоиды.

Вместе с тем полное отождествление токсоиды с ГМЛД неправомерно. 
П оследняя имеет более сложную форму. Н апример, м олекулярной массе 
28 Д соответствует единственное вещ ество — окись углерода. Согласно 
графику токсоиды окись углерода как  имею щ ая молекулярную массу боль
шую, чем у цианистого водорода, долж на была бы иметь летальную дозу 
м еньше, чем у цианистого водорода, но наблюдается обратное.

Пользуясь графиком  токсоиды, мож но получить полезны е для иссле
дователей выводы. Н апример, если поставлена задача получить вещество 
с некоторы м значением  L D 50, то поиск вещ ества следует проводить среди 
соединений с молекулярной м ассой, равной или больш ей величины , оп 
ределяемой по графику токсоиды  по заданной L D 50. Путем вариации со
става и строения молекул мож но добиваться некоторого увеличения ак 
тивности  вещ еств. Если же требуется добиться увеличения активности  
вещ еств в десятки и более раз, одних структурных изм енений  молекул 
недостаточно, требуется переход к  соединениям  с больш ей величиной м о
лекулярной массы. Т ак зом ан и вещ ество VX по уровню  токсичности  и 
величине молекулярной массы примерно соответствуют графику токсои
ды, но получение более токсичны х их аналогов с тем же размером моле
кулы не прогнозируется.

У веществ, отображ ение которых совпадает с графиком токсоиды , в 
молекуле нет ничего «лишнего», и всякое отсечение части ее непременно 
приводит к  получению  деривата с м еньш ей токсичностью .

С ростом  молекулярной массы уменьш ается вероятность получения 
летучих веществ. В случае высокотоксичны х веществ промежуточному зна
чению  летучести соответствует и промежуточная величина молекулярной 
массы, а вместе с ней и промежуточное значение летальной дозы.

С  ростом молекулярной м ассы  изм еняется агрегатное состояние ве
ществ. На рис. 42 показано, как  уменьш ается доля летучих (кипящ их при
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Молекулярная масса (Д )

Рис. 42. Зависимость доли летучих (/кип < 20°С) и жидких веществ 
(/пл < 20°С) от молекулярной массы (Антонов Н. С., 1994)

температуре ниж е 20 °С) и ж идких (температура плавления выш е 20 °С) 
веществ в массиве данных о токсичности более чем 60 ООО органических 
соединений.

И з граф ика следует, что летучие вещ ества среди соединений с моле
кулярной массой более 100-120 Д не встречаются. Согласно токсоиде этим 
значениям  м олекулярной массы соответствуют м инимальны е летальны е 
дозы , равны е 0,04-0,06 м г/кг. Следовательно, летучие ОВ не могут иметь 
летальные дозы по величине ниже приведенных. Аналогично жидкое состо
яние не встречается среди вещ еств с м олекулярной массой более 400 Д , а 
расчетное значение минимальной летальной дозы для ж идких ОВ состав
ляет 0,002-0,004 м г/кг или только в 2-4 раза меньше летальной дозы  ве
щ ества VX при внутривенном  введении. М иним альны е летальны е дозы 
летучих и ж идких ОВ при действии через кожу на основе токсоиды  не 
прогнозирую тся, и в общ ем случае они  могут для жидких веществ отли
чаться от соответствующ ей дозы  вещ ества VX более чем в 2-4 раза.

Антонов такж е отмечает, что и зам ена ОВ на более токсичное не при
водит к  увеличению  площ ади очага пораж ения пропорционально степе
ни увеличения токсичности. Увеличение токсичности ОВ в 10 раз дает рост 
площ ади пораж ения соответствую щ им боеприпасом  только в 2,15 раза. 
С пециалисты  в области прим енения химических боеприпасов ожидаемый 
рост площ адей очагов поражения оцениваю т величиной квадратного корня 
из отнош ения летальных доз сравниваем ы х ОВ.

Любая попытка получения нового ОВ, сущ ественно более токсичного, 
чем вещ ество VX, связана, согласно графику токсоиды, с необходимостью 
перехода к синтезу соединений со значительно больш ей молекулярной
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массой, относящ ейся к  области сущ ествования только твердых веществ. 
Э фф екты  боевого прим енения твердых токсиноподобны х ОВ по умеренно 
защ ищ енной ж ивой силе противника не могут превосходить эф ф ектов, 
достигаемых при прим енении самих токсинов с тем же уровнем токсич
ности. Далее Антонов делает весьма примечательный вывод. П оступление 
в арсеналы вооружений фосф орорганических ОВ нервно-паралитическо
го действия знаменовало апогей в развитии химического оружия. Д аль
нейш ий прирост его боевой м ощ и не происходит и не прогнозируется в 
будущем. П олучение новых ОВ, которые по уровню  токсичности превос
ходили бы современные ОВ смертельного действия и при этом  обладали 
бы оптим альны ми ф изико-хим ическим и свойствами (жидкое состояние, 
умеренная летучесть, способность наносить пораж ения при воздействии 
через кожу, способность впитываться в пористые материалы и лакокрасоч
ные покры тия и др.), исклю чается. В пользу этого вывода свидетельству
ет опыт разработки химического оружия за последние четыре десятка лет.

О днако замечу, что исчерпание возможностей одной технологии мас
сового пораж ения людей, еще не означает сниж ение спроса на такие тех
нологии вообщ е. Сегодня большую опасность представляет соединение 
возможностей технологий, используемых для создания средств биологиче
ского и химического пораж ения в рамках структур, предназначенны х для 
воздействия на геном человека (см., например, работу Black III J. L., 2003). 
И не стоит строить иллюзий по поводу того, что такая богатая энергоре
сурсами страна как  Россия не станет целью для прим енения новых видов 
оружия массового пораж ения.

66 В заклю чение к  этим комм ентариям  я  привожу выдержки из книги 
«Господство в воздухе» (1921) итальянского генерала Джулио Дуэ, касаю 
щ иеся лицем ерного морализаторства в отнош ении новых видов оружия 
массового пораж ения людей.

Д ж улио Д у э (1 8 6 9 -1 9 3 0 )

И тальянский военный теоретик, генерал. По образованию артиллерийский 
офицер, в 1912-1915 гг. служил в ВВС. За критику командования уволен в 1915 г., 
вернулся в армию в 1921 г. и примкнул к фашистам. До 1930 г. начальник ВВС 
Италии. В 1910 г. выдвинул идею о ведущей роли авиации в будущей войне, что 
не нашло подтверждения в ходе Первой мировой войны 1914-1918 гг. В трудах 
«Господство в воздухе» (1921; рус. пер. 1935) и «Война 19... года» (1930; рус. пер. 
1936) развивал теорию «независимых ВВС», якобы способных решить исход вой
ны. По мнению Дуэ, авиация, завоевав господство в воздухе, может ударами по 
государственным и экономическим центрам противника одна добиться победы в 
войне. Армии и флоту отводилась вспомогательная роль.

Разумеется, химическое оружие уже только ф он для этих рассуждений. 
Предлагаю  читателю  экстраполировать их на те виды оруж ия, которы е 
появятся в XXI столетии.
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Что же касается меня, если бы мне предоставили на выбор умереть ра 

зорванным осколками честной гранаты или агонизирующим в колючих тенетах 
проволочного заграждения, или погребенным в подводной лодке, или заду
шенным отравляющим веществом, я оказался бы в нерешительности, так как 
между всеми этими милыми вещами нет существенной разницы. Вот почему 
мне кажется, что в этом вопросе мои уважаемые оппоненты дают себя увлечь 
своей эмоциональностью.

Между тем, война — это такое явление, которое следует наблюдать сухи 
ми глазами и замкнув свое сердце. Ведут ли ее «честными» взрывчатыми веще
ствами или «коварными» газами — результат ее одинаков; это — смерть, раз 
рушение, опустошение, боль, ужас и все, отсюда вытекающее. Мы хотим быть 
действительно цивилизованными людьми? В таком случае упраздним войну. 
Но если нам это не удастся, то совершенно неуместно замыкать гуманность, 
цивилизованность и столько других прекрасных идеалов в ограниченный круг 
выбора более или менее изящных способов убивать, опустошать и разрушать.

После Мировой войны мир, наблюдая результат гигантского преступления 
против человечества, принялся проливать слезы, как большой крокодил во 
время переваривания своей кровавой пищи, и вносить предложения о ведении 
грядущих войн с применением перчаток и благовоспитанности. Запрещаются 
газы, запрещаются подводные лодки, запрещаются самолеты, запрещается на 
падать на безоружных (мирное население): воинская учтивость по всей линии. 
Это — просто пыль в глаза народам, которые платят своей кровью и своим 
добром. Демагогическое лицемерие самой чистой воды. Прозрачные оправда
ния, чтобы отнять у противника то, что нас всего более беспокоит. «Ограни
чим морские вооружения» — предлагает тот, кто хочет недорогой ценой вла
деть морями, «Упраздним подводные лодки» — предлагает тот, кто видит в 
них тормоз для своего всемогущества, «Упраздним воздушно-химическое ору
жие» — говорят все понемножку, при общей неуверенности, и в то же время 
все прилагают лихорадочные усилия к исследованиям и обеспечению себя воз
душно-химическим оружием.

Война — серьезное дело, особенно в настоящее время. В ней на карте 
стоит судьба целых стран. Победить — значит суметь навязать противнику свою 
волю. Для этого надо разбить все его материальные и моральные силы сопро
тивления. Этого можно добиться, только причинив противнику такую сумму 
ущерба, которой он уже не в состоянии больше выдержать.

Материальная и моральная сопротивляемость нации огромна. Огромной 
должна быть и сумма ущерба, который необходимо нанести ей, чтобы побе 
дить. А если это так, то различие между дозволенным и недозволенным ущер 
бом, между человечным и бесчеловечным, между цивилизованным и диким 
является чистейшей воды схоластикой.

Надо рассматривать вопрос с гораздо более ш ирокой, всеобъемлющей 
точки зрения. Известно, что эффективность атаки тем больше, чем больше 
она сосредоточена во времени и чем сильнее она поражает наиболее уязвимые 
материально и морально органы. Таким образом, сопротивление противника 
будет сломлено с тем меньшей общей суммой ущерба, чем скорее будет при 
чинен этот ущерб и чем более будут поражены наиболее уязвимые в матери 
альном и моральном отношениях органы противника.

Вот почему именно быстрое, мощное, устрашающее нападение, наира и 
ленное в основном против самых слабых, самых чувствительных, самых унт 
вимых мест противника, решает войну с наименьшим ущербом для челопече 
ства. Оно является поэтому самым гуманным и самым культурным, ибо, pa i
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война существует, прогрессирующему и цивилизованному человеку остается 
только искать наиболее экономического решения.

Воздушно-химическое оружие, страшное и ужасающее по своей эффектив
ности, могущее поражать самые чувствительные в материальном и моральном 
отношениях места противника, является — нравится ли это или не нравится — 
самым гуманным, так как оно достигает цели — окончания войны — с ми
нимальными средствами, как и с наименьшим ущербом. Такова истина, сво
бодная от всякой сентиментальности и очень утешительная.

Если бы во время Мировой войны одна из сторон в один прекрасный 
день ввела бы в дело такую воздушную армию, какую можно создать в наши 
дни, бросив ее в атаку, я сказал бы химико-травматическую, на жизненные 
центры противника, война была бы решена очень быстро...

...На войне нет благородного оружия и подлого оружия, а есть оружие 
более или менее эффективное. В вопросах войны прогресс человечества сво
дился лишь к тому, чтобы использовать науку и промышленность для повы
ш ения эффективности оружия. В этой области всегда старались находить 
средства, наиболее пригодные для того, чтобы укокошить своего ближнего. 
Это некрасиво, но это так...

...И я добавлю еще: не следует клеветать ни на гуннов, ни на вандалов, 
принимая их за образец для сравнения. Они не помышляли ни о самолетах, 
ни о газах, они также не помышляли ни о «честных» взрывчатых веществах, 
ни о 305-мм пушках, ни о пулеметах, ни об автоматических винтовках, ни о 
ручных гранатах. По сравнению с нами они были агнцами. Конечно, они и 
не помышляли о тех истреблениях, опустошениях и разрушениях, на кото
рые мы оказались способными после долгого ряда веков социального, культурного 
и экономического прогресса в наш век радио и лечебных сывороток...

...От оружия требуют только эффективности; это вполне логично и чело
вечно. Так как на войне надо убивать или умирать, то логично и человечно 
искать лучших способов убивать, чтобы не быть самим убитыми. Чем эффек
тивнее окажется оружие, тем шире оно будет применяться. Это неизбежно. 
Запрещенное оружие? Но если на меня нападет злоумышленник, а у меня есть 
револьвер, я спокойно воспользуюсь им и плюну на то, что у меня нет разре
шения на ношение оружия. Пусть меня привлекают к ответственности пос
ле, когда все будет кончено, но я спасу свою шкуру. А это — самое главное...

...Конечно, я считаю дозволенным и даже похвальным сбрасывание хи
мических бомб на населенный центр не из-за садического удовольствия от 
истребления его жителей, но потому, что это бомбометание причиняет мате
риальный и моральный ущерб, очень эффективный в смысле достижения по
беды; совершенно так же, как считают дозволенным и даже похвальным истреб
ление в сражении тысяч людей, одетых в военную форму...

Применение и общее распространение воздушно-химической войны вовсе 
не означает узаконения приемов, которыми Локуста, Борджиа и др. пользова
лись при отравлении своих жертв, так же как травматическая война, основан
ная на употреблении огнестрельного, рубящего и колющего оружия, никогда не 
означала узаконения приемов, применяемых убийцами-отравителями. Сравне
ния тут совершенно неуместны, так как речь идет об очень различных вещах.

«Война есть война»,— говорят немцы, и они совершенно правы. Жаль, 
что эту истину не всегда понимали у нас. На войне нельзя применять мерила 
мирного времени. Война и мир — полные противоположности. Если я с зара
нее обдуманным намерением спрячусь в засаде, чтобы подстеречь моего са
мого смертельного врага, оскорбившего меня самым ужасным образом, и если
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я убью его выстрелом в спину, меня арестуют, приговорят к позорному нака 
занию, лишат свободы и гражданских прав. Это — мирное время. Если я сделаю 
то же самое с неизвестным мне человеком, носящим другой мундир, чем я, я 
рискую, самое меньшее, получить похвалу: это — война...

...Напасть на неподготовленного противника, наброситься на слабейшего, 
постараться захватить противника врасплох, попытаться обмануть его, пора 
зить во фланг или в тыл, преследовать и продолжать бить его в то время, когда 
он старается уйти — все это противоречит всем правилам рыцарства. Однако 
все это составляет предмет военного искусства, все это преподается в специаль
ных школах и предписывается соответствующими уставами. Того, кому на вой
не или на маневрах удастся совершить один из этих отнюдь не рыцарских 
поступков, хвалят, награждают и украшают орденами. Все великие полководцы 
приобрели самую незапятнанную славу, совершая такие действия, малейшего 
из которых было бы достаточно, чтобы обесчестить порядочного человека...

...Пусть воздушно-химическая война жестока, бесчеловечна, запрещена, 
нерыцарственна, бесчестна, пусть она может оказать косвенное влияние на 
нейтральных и т. д.— это не имеет для нас никакого значения. Нас интересует 
только один факт: воздушно-химическая война возможна...

...Весьма вероятно, что во всем мире, во всех государствах, подписавших 
эти* соглашения, скажут что-нибудь подобное. Если противник, нарушивший 
международные соглаш ения, может заставить нас прибегнуть к воздушно
химическому оружию, мы должны быть материально и морально подготовле
ны к его употреблению. Так рассуждают все государства, и отсюда вытекает 
то странное явление, что все готовятся к употреблению воздушно-химичес
кого оружия, объявленного всеми же незаконным — странное явление, глу
бокая причина которого заключается в нелогичности деления оружия на до
зволенное и недозволенное, тогда как его можно делить только на действенное 
и недейственное. Отсюда следует, что такое соглашение не имеет никакого 
практического значения...

Воздушно-химическая война неизбежна: нельзя допустить, что в борьбе, 
в которой будут использованы все силы, останется неиспользованной уже 
готовая, подготовленная грозная сила...

Цель того, кто сражается — победить. Для достижения победы всякое 
средство хорошо, законно, дозволено, справедливо. Во время войны цивили 
зация и человечность должны отойти в сторону и закрыть себе глаза, чтобы 
не видеть того, чему они не сумели помешать. Война требует от нас жестоко
сти по отношению к самим себе, жестокости по отношению к противнику. 
Всякая сделка в этом отношении является слабостью, а всякая слабость про
тиворечит цели войны.

Нет цивилизованного и нецивилизованного оружия; есть оружие более 
или менее действенное. Можно понять стремление избежать убийств, разру
шений, опустошений, но нельзя понять различия между способами убийства, 
разрушения и опустошения...

* См. [7] и [8 ]. — М. С.
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