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ФОТО НА ОБЛОЖКЕ СОДЕРЖАНИ Е

Этот выпуск Бюллетеня выйдет во время 
работы Всемирного Метеорологического Конг
ресса. Заседания этого высшего органа ВМО, 
бесспорно, определят исторический путь раз
вития Организации в предстоящий четырехлет
ний период, поскольку финансирование его 
всецело зависит от решений, принятых Конг
рессом. Накануне каждой сессии Конгресса 
всегда ощущается, что именно эта сессия 
будет иметь решающее значение. Это вполне 
естественно для такой организации, как ВМО, 
поскольку ддя удовлетворительного выполне
ния возложенных на нее задач ей необходимо 
расширяться. Беглый взгляд на вопросы, ко
торые будут рассмотрены на предстоящем 
Шестом конгрессе — дальнейшее развитие Все
мирной службы погоды, планирование Про
граммы исследования глобальных атмосфер
ных процессов, роль ВМО в задачах, связан
ных с окружающей средой, программа тех
нической помощи развивающимся странам и 
многие другие, не оставляет сомнений в зна
чимости решений, которые будут приняты на 
сессии. Хотя заседания будут проходить 
в рабочем помещении Организации Объеди
ненных Наций в Женеве, мы уверены, что все 
делегаты смогут уделить немного времени 
для посещения нового здания ВМО, показан
ного на обложке, и с гордостью отметить 
достижения их Организации за сравнительно 
короткий 20-летний период со времени—Пер
вого конгресса.
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РАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АТМОСФЕРЕ 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОБЩЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ

К. Я- Кондратьев

Человеку ничего не оставалось бы требо
вать от бога, если бы он научился пра
вильно предсказывать погоду.

М. В. ЛОМОНОСОВ

Эти слова великого русского ученого до сих пор не потеряли зна
чения. Прошли столетия, а человечество все еще находится в самой 
сильной зависимости от погоды, в значительной степени потому, что

Профессор К. Я. Кондратьев

прогнозы погоды (особенно долгосрочные) весьма далеки от совер
шенства. Огромные материальные убытки, человеческие жертвы — 
такова цена того, что мы не научились еще с достаточной надеж
ностью предвидеть развитие стихий природы и тем более воздей
ствовать на них.

Успехи гидродинамической теории климата и численного модели
рования общей циркуляции атмосферы позволили выдвинуть на 
передний план проблему численного прогноза погоды на срок до 
двух недель и более. Практическое решение этой проблемы возможно 
лишь при использовании электронных вычислительных машин, обла
дающих быстродействием, превышающим примерно на два порядка

Примечание редактора: В этой статье излагается краткое содержание второй 
лекции ММО, которая будет прочитана проф. Кондратьевым (Ленинградский госу
дарственный университет) на Шестом конгрессе ВМО, Женева, 1971 г. 
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величины показатели лучших современных образцов вычислительной 
техники. Прототипы подобных машин уже разрабатываются.

Более серьезные трудности состоят в необходимости располагать 
исходными данными о полях основных метеорологических элементов 
для всей планеты. Решение этой задачи будет достигнуто в резуль
тате осуществления программы Всемирной службы погоды (ВСП). 
Важным этапом на пути реализации ВСП является выполнение Про
граммы исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП). 
По-видимому, уже в середине 70-х годов глобальная система метео
рологических наблюдений станет реальностью. Серьезным шагом на 
этом пути является успешное решение задачи термического зонди
рования атмосферы и первые успехи определения вертикального про
филя влажности при помощи спутников.

Третья и наиболее серьезная трудность реализации численных 
долгосрочных прогнозов погоды состоит в неадекватности современ
ного уровня понимания закономерностей физических процессов в ат
мосфере, определяющих изменения погоды и климата. В особенности 
это касается проблемы энергетики атмосферы и притоков тепла, 
приобретающей исключительно важное значение при рассмотрении 
процессов большой длительности, когда существенно проявляется их 
неадиабатичность.

Природа проблемы
Проблема энергетики и притоков тепла очень широка. Общие ее 

аспекты в связи с вопросом о природе общей циркуляции атмосферы 
исчерпывающе проанализированы в первой лекции ММО, прочтенной 
проф. Э. Н. Лоренцем на V конгрессе ВМО, и в его монографии [17].

Обсуждая проблемы общей циркуляции атмосферы, проф. Лоренц 
отметил: «Я не пытался входить в какие-нибудь детали, касающиеся 
переноса излучения — процесса, который в конечном счете ответ
ствен за существование циркуляции. Я полагаю, что взаимодействие 
между полем движения и полем излучения настолько сложно, что мы 
только начинаем осознавать его истинное значение». Этот тезис 
и составляет исходный пункт настоящей лекции, цель которой со
стоит в том, чтобы рассмотреть проблему радиационных факторов 
общей циркуляции атмосферы и привлечь внимание к самым важным 
из нерешенных вопросов.

Наиболее последовательная теория климата, сформулированная 
в форме замкнутой системы уравнений, состоит в задании притока 
тепла извне (инсоляции за пределами атмосферы), учете основных 
видов притока тепла в толще атмосферы, взаимодействия атмосферы 
с подстилающей поверхностью, а также теплоотдачи Земли в космос 
на основе использования приближенных схем, описывающих, в част
ности, перенос излучения в атмосфере. Важное значение имеет при 
этом правильное описание взаимопревращений различных видов 
энергии. Именно таким образом строилась первая физическая теория 
климата, разработанная в 1943 г. Е. Н. Блиновой. По этому пути 
следуют и авторы современных зарубежных работ по теории кли
мата и численному моделированию общей циркуляции атмосферы 
(Д. Смагоринский, Е. Минц и др.). Основными условиями успеха 
в учете влияния радиационных факторов при таком подходе яв
ляются корректное задание физических характеристик атмосферы 
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и подстилающей поверхности, определяющих перенос излучения, 
а также использование адекватных теоретических схем переноса 
радиации. Что касается физических характеристик, то их целесооб
разно разделить на две категории: 1) характеристики элементарных 
актов взаимодействия поля излучения с веществом среды (количест
венные характеристики спектров поглощения отдельных компонент 
атмосферы, коэффициенты и индикатрисы рассеяния, оптические па
раметры и микроструктура твердого и водного аэрозолей и др.); 
2) интегральные характеристики, описывающие поле излучения (из
лучение подстилающей поверхности, облаков и системы земная по
верхность— атмосфера, вертикальные профили радиационных пото
ков в свободной атмосфере и др.).

Главные выводы, вытекающие из анализа имеющихся материа
лов, состоят в следующем: а) в настоящее время получены доста
точно полные экспериментальные данные о количественных характе
ристиках поглощения радиации (как коротковолновой, так и длинно
волновой) газовыми компонентами атмосферы, что позволяет 
с вполне удовлетворительной для рассматриваемого круга задач 
точностью учитывать молекулярное поглощение радиации атмосфе
рой; б) сведения об оптических и микрофизических характеристиках 
атмосферного аэрозоля (облака, твердый аэрозоль) пока еще нельзя 
признать адекватными. Даже информация относительно оптических 
параметров облаков — главного регулятора энергетики атмосферы — 
совершенно недостаточна (в особенности это касается облаков сред
него и верхнего ярусов). В еще большей степени это относится 
к твердому аэрозолю. Не только оптические свойства, но и распре
деление концентрации по высоте, микроструктура атмосферного 
аэрозоля изучены весьма слабо.

Современное состояние проблемы характеристик элементарных 
актов взаимодействия поля излучения с веществом среды таково, 
что потребуются длительные усилия, прежде чем теоретическое опи
сание переноса излучения при заданных характеристиках взаимодей
ствия станет достаточно надежным во всех его аспектах. Поэтому 
имеет смысл сконцентрировать внимание на обсуждении возможно
стей использования интегральных характеристик. Наличие доста
точных сведений об этих характеристиках имеет важное значение для 
проверки и уточнения приближенных теоретических схем переноса 
излучения и, с другой стороны, открывает перспективы применения 
методов полуэмпирической параметризации при учете радиационных 
эффектов. Обратимся в этой связи прежде всего к проблеме радиа
ционного баланса системы земная поверхность — атмосфера. Одним 
из фундаментальных вопросов, связанных с этой проблемой, является 
определение солнечной постоянной.
Солнечная постоянная

Исследованиями последних лет [9] установлено, что принятое 
в настоящее время значение солнечной постоянной, равное 
2 кал/см2 мин., является завышенным. Многолетние советские аэро
статные исследования показали, что максимальное значение солнеч
ной постоянной равно 1,94 кал/см2 мин.; это подтверждается более 
поздними данными ряда других авторов (А. Д. Драммонд, Д. Г. Мэр- 
кри, М. П. Текаекара и др.). Еще более важным является тот факт, 
что было установлено наличие четкой корреляции между солнечной 
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постоянной и солнечной активностью, определяемой числами Вольфа. 
Максимальное значение солнечной постоянной наблюдается при чис
лах Вольфа, составляющих около 80—100. С увеличением (или 
уменьшением) чисел Вольфа относительно этой величины солнечная 
постоянная уменьшается. Максимально возможное уменьшение до
стигает 2—2,5%.

Если иметь в виду, что, например, тепловой режим атмосферы 
очень чувствителен к величине солнечной постоянной [2, 13, 19], то 
станет ясным, что вариации солнечной постоянной с амплитудой 
около 2—2,5% должны иметь исключительно важное значение для 
климатического режима. По этой причине существование вариаций 
столь большой амплитуды можно считать сомнительным. И действи
тельно, рассматриваемые результаты требуют дальнейшего подтвер
ждения. Несомненной является, однако, необходимость ревизии обще
принятого значения солнечной постоянной (в сторону ее умень
шения) и связанная с этим потребность в прямых и, бесспорно, 
корректных измерениях солнечной постоянной с космических аппа
ратов, находящихся за пределами атмосферы.

Радиационный баланс системы 
земная поверхность—атмосфера

До недавнего времени наши представления о закономерностях 
планетарного распределения радиационного баланса системы земная 
поверхность — атмосфера основывались почти исключительно на ис
пользовании рассчитанных данных. Наиболее важные исследования 
по построению расчетных карт теплового баланса Земли осуществ
лены М. И. Будыко и его сотрудниками.

Актинометрические данные метеорологических спутников впервые 
позволили осуществить сравнение рассчитанных климатологических 
карт планетарного распределения радиационного баланса системы 
земная поверхность—атмосфера с экспериментальными. Однако на 
первом этапе исследований такое сравнение могло быть лишь доста
точно условным, поскольку экспериментальные данные были огра
ниченными с точки зрения возможностей их адекватного простран
ственно-временного осреднения. Лишь в недавней работе Т. X. Вон- 
дер Хаара [23] опубликованы результаты обработки спутниковой ак
тинометрической информации, представляющие собой достаточно кор
ректные климатологические характеристики (средние величины за год, 
сезоны и месяцы), относящиеся практически ко всему земному шару.

Осуществленное Л. Н. Дьяченко и К. Я. Кондратьевым [6] срав
нение экспериментальных годовых карт радиационного баланса пла
неты с рассчитанными климатологическими показывает, что наблю
дается вполне удовлетворительное качественное соответствие полей 
радиационного баланса. Совпадают, например, зоны максимальных 
значений баланса, располагающиеся в области экваториальных ши
рот. Однако по абсолютной величине рассчитанные значения радиа
ционного баланса Р8 заметно ниже измеренных. По мере увеличения 
широты наблюдается уменьшение радиационного баланса, причем 
нулевые изолинии (рассчитанные и измеренные) как в южном, так 
и в северном полушарии расположены вблизи 40° широты. В юж
ном полушарии распределение баланса является почти зональ
ным, что обусловлено однородностью подстилающей поверхности 
(океан).
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В табл. 1 приведены меридиональные профили средних за год 
величин радиационного баланса системы и его составляющих (аль
бедо А и уходящего длинноволнового излучения ЛД, рассчитанных 
К. Я. Винниковым [3] и измеренных. Обращает на себя внимание 
тот факт, что рассчитанные значения альбедо существенно завышены, 
особенно в низких широтах (именно это обстоятельство и опреде
ляет отмеченную выше заниженность рассчитанных величин радиа
ционного баланса). Рассчитанные значения альбедо для всех широт
ных поясов превышают измеренные. По-видимому, это в первую оче
редь объясняется завышенностью оценок количества и плотности 
облаков, использованных для расчета альбедо системы Земля—атмо
сфера. Возможно, что известную роль играет неадекватность исход
ных (для расчетов) величин альбедо облаков, а также сильно выра
женная топография конвективной облачности низких широт. ТИакро- 
шероховатость облачного покрова может приводить к заметному 
уменьшению альбедо Земли. Разумеется, нельзя считать полностью 
исключенным влияние ошибок спутниковых измерений и известной 
неполноты (в климатологическом смысле) спутниковой актиномет
рической информации.

Таблица 1

Средние за год величины радиационного баланса системы земная поверхность — 
атмосфера и его составляющих для различных широтных поясов

Широта
А % кал/см2 мин. кал/см2 мин.

рассчитанное измеренное рассчитанное измеренное рассчитанное измеренное

80—70° С _ 44 _ 0,24 _ . —0,10
70—60 43 40 0,27 0,27 —0,09 —0,07
60—50 40 36 0,29 0,29 —0,06 —0,05
50—40 37 32 0,30 0,31 -0,02 -0,00
40—30 35 27 0,32 0,34 0,01 0,02
30—20 33 24 0,34 0,38 0,03 0,04
20—10 32 20 0,35 0,38 0,04 0,09
10—0 33 20 0,34 0,38 0,06 0,11
0 33 20 0,34 0,38 0,06 0,10
0—10 Ю 33 20 0,34 0,37 0,06 0,10

10—20 33 20 0,34 0,38 0,05 0,08
20—30 33 20 0,33 0,38 0,04 0,06
30—40 35 27 0,31 0,34 0,02 0,03
40—50 38 32 0,29 0,31 —0,02 —0,01
50—60 — 36 — 0,29 —0,05 —0,06
60—70 — 70 — 0,27 — —0,09
70—80 — 45 — 0,23 — —0,11

Земля
в целом 35 29 0,32 0,33 —0,03 0,04

Таким образом, уже при первом сопоставлении рассчитанных и 
экспериментальных климатологических карт радиационного баланса 
системы земная поверхность — атмосфера и его составляющих обна
ружилась необходимость существенной коррекции рассчитанных ве
личин, в особенности альбедо системы. Найденные при этом расхо
ждения пока не имеют вполне адекватного объяснения и требуют 
дальнейших исследований. Весьма интересный факт, обнаруженный 
Т. X. Вондер Хааром и К. Д. Хансоном [24], состоит в том, что уве

96



личение количества поглощенной системой подстилающая поверх
ность— атмосфера солнечной радиации в тропических широтах обус
ловлено главным образом поглощением океана. Если учесть хорошо 
известную «консервативность» океана как источника тепла, то ясно, 
что отмеченный факт исключительно существен с точки зрения тео
рии общей циркуляции атмосферы и климата. Очень важное значе
ние в этой связи имеет дальнейшее накопление экспериментальных 
данных (разумеется, при условии достаточной надежности измере
ний). Рассматриваемые расхождения означают вместе с тем, что 
любая расчетная схема теплообмена между Землей и космосом тре
бует серьезной экспериментальной проверки. Учитывая дальнейшие 
перспективы развития спутниковой метеорологии, следует сделать 
вывод, что наиболее надежный путь развития численных методов 
долгосрочного прогноза погоды в части, касающейся учета радиа
ционных факторов, — это прямое использование спутниковых экспе
риментальных данных о составляющих радиационного баланса 
вместо применения «максимально замкнутых» схем.

Приходящая радиация

Обращаясь далее к проблеме лучистого притока тепла в свобод
ной атмосфере, следует сразу сказать, что на этот счет существует 
иногда совершенно неоправданный оптимизм, сводящийся к точке 
зрения, что в этой области уже нет проблем принципиального зна
чения. К сожалению, такой вывод следует признать несомненно 
преждевременным.

Анализ данных аэростатных измерений радиационного баланса и 
его составляющих в дневное время на высотах до 30 км показал, 
что при определении лучистого притока тепла важными факторами 
являются поглощение коротковолновой радиации аэрозолем, сущест
венное влияние рассеянной радиации и значительная взаимная ком
пенсация лучистых притоков тепла, обусловленных коротковолновой 
и длинноволновой радиацией. Именно эти факторы, как правило, не 
принимаются в должной мере во внимание в схемах учета лучистого 
притока тепла, используемых при моделировании процессов общей 
циркуляции атмосферы.

В этой связи К. Я. Кондратьевым, И. Л. Вулис и Г. А. Николь
ским [8] была экспериментально проверена теоретическая схема 
С. Манабе и Р. Стриклера [18], предложенная для расчета потоков 
коротковолновой радиации применительно к потребностям числен
ного моделирования общей циркуляции атмосферы. Одновременно 
были рассчитаны величины поглощения солнечной радиации по ме
тодике К. С. Шифрина — О. А. Авасте. Оказалось, что рассчитанные 
данные очень хорошо согласуются между собой, что в значительной 
мере можно объяснить использованием в расчетных схемах идентич
ных данных лабораторных измерений поглощения радиации водяным 
паром и углекислым газом.

Наблюдаются, однако, довольно значительные отклонения вычис
ленных значений потоков прямой солнечной радиации от измеренных 
в нижней тропосфере, достигающие иногда 100%, причем летом 
расхождения гораздо больше, чем осенью. Эти расхождения следует 
приписать влиянию аэрозольного ослабления, которое неадекватно 
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учитывается в теоретических схемах. При этом обнаружено наличие 
корреляции между аэрозольным компонентом ослабления солнечной 
радиации и относительно?! влажностью.

Влияние аэрозолей
Сравнение наблюденных и вычисленных значений потоков отра

женной радиации показало, что в этом случае расхождение состав
ляет 10% и не превосходит 20% осенью, но заметно увеличивается 
летом. Рассчитанные величины коротковолнового баланса отлича
ются от наблюдаемых в среднем на 20% (максимальные расхожде
ния достигают 40%).

Хотя последние две цифры, на первый взгляд, не вызывают бес
покойства, в действительности в них заключена очень серьезная 
опасность. Дело в том, что если сравнить наблюдаемые и вычислен
ные (с учетом молекулярного поглощения) величины коротковолно
вой радиации, поглощенной отдельными слоями атмосферы, то ока
зывается, что наблюдаемые значения в среднем примерно вдвое пре
восходят вычисленные. Это можно истолковать только в том смысле, 
что аэрозоль так же активен в поглощении, как и водяной пар. 
Поскольку распределение и свойства аэрозоля очень изменчивы и 
мало изучены, то становится ясным, сколь сложна проблема учета 
аэрозольного поглощения.

Влияние облаков
Весьма значительными являются различия величин радиационных 

изменений температуры, полученных по результатам наблюдений и 
расчетов. Важно также, что по экспериментальным данным верти
кальный профиль радиационных изменений температуры гораздо 
более сложный, чем по рассчитанным. Все это означает, что в настоя
щее время мы еще очень далеки от возможности корректного теоре
тического описания переноса излучения даже в условиях безоблачной 
атмосферы. Тако?! вывод тем более справедлив для более сложных 
(и, несомненно, более важных) реальных условий облачности.

Присутствие облачности радикально изменяет поле излучения и 
соответственно картину пространственно-временного распределения 
лучистого притока тепла. Расчеты лучистого теплообмена за счет 
длинноволновой радиации, выполненные Е. М. Фейгельсон [14], 
а также Л. Р. Дмитриевой-Арраго [5], показали, что облака нижнего 
и среднего ярусов являются мощными холодильниками, значительно 
увеличивающими радиационное выхолаживание атмосферы, особенно 
летом. К такому же выводу привели расчеты, сделанные С. Манабе 
и Р. Т. Стриклером [18]. Что касается влияния облаков верхнего 
яруса, то, по данным этих авторов, они оказывают нагревающее 
действие на земную поверхность, если их высота более 9 км и они 
поглощают более 50% длинноволновой радиации.

Самолетные измерения, произведенные Н. И. Гойса [4] в дневное 
время, показали, что при наличии однослойной сплошной облачности 
радиационное выхолаживание облаков за счет длинноволновой ра
диации намного превышает их радиационное нагревание, обуслов
ленное поглощением солнечной радиации. Величины радиационного 
выхолаживания слоистых и слоисто-кучевых облаков в умеренных 
широтах достигают зимой 10—12° С за сутки,
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Заключение

Разумеется, значение корректного учета радиационных факторов 
общей циркуляции атмосферы определяется чувствительностью по
следней к изменчивости этих факторов. В этом отношении следует 
высказать упрек авторам работ по теории климата и численному 
моделированию общей циркуляции, которые мало сделали для изу
чения проблемы чувствительности. Несмотря на это, бесспорно, что 
одна из центральных проблем современной метеорологии — учет 
неадиабатических факторов общей циркуляции атмосферы — в части, 
касающейся радиации, в настоящее время может быть успешно ре
шена лишь в результате применения полуэмпирических схем, методик 
статистической параметризации с максимальным использованием 
всех имеющихся экспериментальных данных.

Поскольку, однако, такие данные весьма недостаточны, это делает 
крайне важным осуществление в процессе реализации Программы 
исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП) экспе
риментальных программ, подобных Комплексному энергетическому 
эксперименту (КЭНЭКС), который является первой попыткой все
стороннего изучения энергетики атмосферы и «энергетического вза
имодействия» между атмосферой и подстилающей поверхностью [И]. 
Общая задача КЭНЭКС состоит в том, чтобы исследовать перенос 
всех категорий энергии и все виды притока тепла в атмосфере, про
анализировать определяющие эти процессы факторы и на этой основе 
выработать рекомендации для учета энергетических факторов тепло
вого режима и динамики атмосферы.

Соглашаясь с упомянутым в начале статьи суждением проф. Ло
ренца (см. стр. 93), следует сказать, что наиболее трудной и важной 
остается проблема взаимодействия полей движения и излучения. 
И сейчас в исследовании этой проблемы все еще делаются только 
первые шаги. Возможно, что КЭНЭКС явится новым важным шагом 
в этом направлении. Неотложными являются специальные числен
ные эксперименты, которые позволили бы глубже понять и коли
чественно охарактеризовать особенности взаимодействия полей дви
жения и радиации.
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ТРОПИЧЕСКИЕ ЦИКЛОНЫ—НОВАЯ ЗАДАЧА ВМО
Бедствия, причиненные в ноябре 1970 г. тропическим циклоном 

в Восточном Пакистане, и серия тайфунов, обрушившихся на Фи
липпины за последние несколько месяцев этого года, еще раз под
твердили необходимость деятельности ВМО, направленной на умень
шение ущерба от тропических штормов. Огромные человеческие 
жертвы и ущерб, который еще до сих пор полностью не удалось 
оценить, делают пакистанский циклон одним из наиболее ужасных 
стихийных бедствий в истории.

Эти трагические события вызвали озабоченность во всем мире 
и показали, что необходимо срочно принять новые и более эффектив
ные меры по борьбе с этим извечным бичом человеческого рода. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций быстро 
откликнулась на эти призывы, приняв резолюцию, в которой ВМО 
предлагается принять соответствующие меры, мобилизовав ученых 
и ресурсы для нахождения способов уменьшить ущерб, причиняемый 
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этими штормами, и ликвидировать или свести к минимуму их разру
шительную силу. Резолюция призывает также страны—члены при
ложить усилия, чтобы полностью выполнить план Всемирной службы 
погоды.

Резолюция 2733 (XXV) Генеральной Ассамблеи была принята 
в конце 1970 г., и ВМО немедленно приступила к ее выполнению. 
Постоянные читатели Бюллетеня ВМО знают, что ВМО в тесном 
сотрудничестве с Экономической комиссией Организации Объединен
ных Наций для Азии и Дальнего Востока несколько лет тому назад 
начала выполнять программу, направленную на уменьшение ущерба 
от тайфунов в Юго-Восточной Азии. Эта работа побудила Испол
нительный Комитет ВМО просить Генерального секретаря изучить 
возможность организовать подобные проекты в других частях зем
ного шара, страдающих от тропических циклонов. С этой целью было 
проведено несколько мероприятий. Одним из них является совещание 
по тропическим циклонам в Бенгальском заливе и Аравийском море, 
о котором будет сказано ниже.

Другим мероприятием было создание рабочей группы в Регио
нальной ассоциации I. Отчет и рекомендации этой группы были не
давно получены и кратко изложены в другой статье настоящего 
выпуска Бюллетеня (см. стр. 155). Кроме того, Региональная ассо
циация V на своей пятой сессии в 1970 г. назначила докладчика по 
вопросам уменьшения ущерба, причиняемого тропическими цикло
нами.

Таким образом, резолюция Генеральной Ассамблеи не требует 
от ВМО чего-то совершенно нового, она скорее является призывом 
расширить и усилить деятельность, которая уже проводится. Как 
это сделать? По существу, резолюция указывает на три направления 
работ: увеличение объема основных метеорологических данных, 
уменьшение ущерба и модификация структуры штормов с целью 
ослабления их разрушительной силы.

Проблема получения достаточного объема данных до сих пор 
была для ВМО основной. Она преимущественно сводилась к уста
новке оборудования для глобальной системы наблюдений, обработки 
данных и телесвязи в соответствии с планом ВСП, хотя могли по
требоваться и некоторые дополнительные меры для обеспечения бы
строй и эффективной передачи предупреждений о циклонах. Работы 
в этом направлении будут продолжаться и усиливаться; можно на
деяться, что в ответ на резолюцию Организации Объединенных 
Наций развитые страны, находящиеся вне зоны тропических штор
мов, увеличат свою помощь.

Уменьшение ущерба зависит от многих факторов, из которых 
лишь некоторые являются метеорологическими. Оно зависит от 
системы предупреждения, а также от мер по предотвращению 
ущерба. Каждая страна, подверженная тропическим штормам, дол
жна иметь широкий национальный план на случай стихийных бед
ствий и проводить долгосрочные защитные мероприятия. Комитет 
по тайфунам уже осознал необходимость этого и уделяет значитель
ное внимание этому аспекту программы. Аналогичные мероприятия 
должны быть проведены и в других районах; необходимо обеспечить 
помощь и консультации как национальных, так и международных 
заинтересованных организаций (например, Союза обществ Красного 
Креста).
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Третье направление работ, обычно называемое модификацией 
ураганов, является проблемой научной. Активная работа по прове
дению экспериментов такого рода ведется только в Соединенных 
Штатах в соответствии с Проектом З^гт^игу. Резолюция Органи
зации Объединенных Наций, несомненно, означает, что усилия в этом 
направлении должны быть увеличены.

К моменту написания настоящей статьи указанные выше и мно
гие другие соображения, связанные с обязательствами ВМО по резо
люции ООН, уже тщательно изучались. Итоги этого изучения найдут 
отражение в следующих выпусках Бюллетеня. Ниже мы приведем 
краткий обзор двух совещаний по тропическим штормам, состояв
шихся в последнем квартале 1970 г. в Юго-Восточной Азии.

Бенгальский залив и Аравийское море

В Дакке с 21 по 27 октября 1970 г. по любезному приглашению 
правительства Пакистана состоялось совещание по тропическим цик
лонам Бенгальского залива и Аравийского моря. Оно было органи
зовано совместно ВМО и ЭКАДВ с участием представителей Бирмы, 
Индии, Пакистана и Таиланда. Присутствовали также наблюдатели 
из Швейцарии и МСЭ. Цель совещания — разработать меры по 
уменьшению человеческих жертв и огромных убытков, которые еже
годно несет этот район.

Приводившиеся на этом совещании цифры показывают, что 
убытки, причиняемые циклонами в этих четырех странах, превышают 
в среднем 100 млн. ам. долл, в год. Естественно, что это является 
тяжелым бременем для национальной экономики развивающихся 
стран. Указав на необходимость систематической оценки ущерба, 
наносимого различным отраслям экономики, эксперты рассмотрели, 
какие меры могут быть предприняты, чтобы уменьшить этот ущерб.

Тщательное изучение метеорологической и гидрологической сети, 
а также систем телесвязи, которые должны являться основой для 
эффективной системы предупреждения, позволило дать ряд реко
мендаций относительно первоочередных мер. Хотя было признано, 
что прогресс в значительной степени зависит от иностранной помощи, 
было рекомендовано, чтобы сами заинтересованные страны возоб
новили деятельность по установке оборудования, наиболее необхо
димого для обнаружения и слежения за тропическими циклонами.

В ходе дискуссий по службам предупреждения выяснилось, что 
по крайней мере в настоящее время должно сохраняться положение, 
когда службы прогнозирования циклонов и предупреждения созда
ются на национальной основе. Главной задачей в ближайшем буду
щем является улучшение их организации и мероприятия по унифи
кации этих служб во всех заинтересованных странах. Быстрее до
стичь этой цели можно путем более тесного сотрудничества между 
метеорологическими службами. Совещание наметило ряд способов 
улучшения сотрудничества — от более регулярного и надежного об
мена исходными и обработанными данными до совместного исполь
зования дорогостоящего оборудования. Эти предложения охватывали 
вопросы оперативной и научной работы, а также вопросы подготовки 
кадров.

Совещание уделило особое внимание готовности населения и ме
рам по предотвращению бедствий, которые должны являться частью 
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любого координированного плана уменьшения ущерба, наносимого 
тропическими циклонами. Оно подчеркнуло, что в каждой стране 
необходимо разработать национальный план действий по предот
вращению бедствий и периодически проводить проверку его эффек
тивности. Изучение отношения населения к возможному прохожде
нию циклона, специально проводившееся консультантом ЭКАДВ на 
острове Чар Джабар в Восточном Пакистане, показало, что это 
отношение определяется общим уровнем образования. Важную роль 
играют также традиции и обычаи. Поэтому при формулировке пла
нов готовности населения необходимо полностью учитывать сущест
вующие социально-экономические условия, равно как и отношение 
людей к предлагаемым мерам.

Совещание настоятельно рекомендовало, чтобы в каждой стране 
была проведена проверка того, как ведется подготовка населения на 
случай бедствия. Было предложено обратиться к Союзу обществ 
Красного Креста с просьбой выделить для этой цели своего экс
перта.

Совещание с энтузиазмом приветствовало объявленный Индией 
план расширения своей службы предупреждения о циклонах и Науч
ного центра в Мадрасе, а также пакистанский план строительства 
нового Регионального центра предупреждения о циклонах в Дакке, 
который будет вести также и научную работу. Было высказано мне
ние, что деятельность этих национальных центров будет очень важна 
для уменьшения в будущем наносимого циклонами ущерба. Сове
щание призвало создать подобные центры и в других странах тех 
районов, где имеют место тропические циклоны. Была подчеркнута 
бесспорная необходимость активного изучения тропических циклонов 
в Бенгальском заливе и Аравийском море.

Было указано, что центры должны работать в тесном сотрудни
честве во избежание перекрытия исследовательских проектов, с тем 
чтобы обеспечить наиболее экономичное использование имеющихся 
ресурсов. Для того чтобы центры могли полностью осуществить свои 
планы, им необходима помощь международных организаций.

Совещание рассмотрело также вопрос о том, как лучше обеспе
чить выполнение предложенной программы. Оно пришло к едино
душному мнению о необходимости создать под эгидой ВМО и 
ЭКАДВ группу по координации программы и плана ее дальнейшего 
развития. Эта группа, которая будет называться группой 
ВМО/ЭКАДВ по тропическим циклонам, должна состоять из пред
ставителей национальных учреждений, ответственных за разработку 
и осуществление мероприятий по борьбе с вредными последствиями 
тропических циклонов. Одной из ее функций должна быть координа
ция работ упомянутых выше центров по изучению циклонов и их 
предупреждению.

Третья сессия Комитета по тайфунам
В Бангкоке с 18 по 24 ноября 1970 г. состоялась третья сессия 

Комитета по тайфунам. Она началась в гнетущей обстановке, создан
ной происшедшими несколькими днями раньше бедствиями в Во
сточном Пакистане, и сообщение о том, что во время сессии на 
Манилу (Филиппины) обрушился тайфун Пэтси, еще более драма
тизировало ситуацию.
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Непосредственным результатом этого явилось обращение к Гене
ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что в свою 
очередь привело к принятию упомянутой выше резолюции. Особое 
внимание было уделено защитным мерам и региональной программе 
действий по борьбе со стихийными бедствиями. Комитет детально 
обсудил свою работу по общей программе, намеченной на его пер
вой сессии в 1968 г., и пришел к выводу, что она должна оставаться 
основным руководящим документом для будущей работы Комитета; 
был подготовлен также список вопросов, на которых Комитет хотел 
бы сосредоточить свое внимание в 1971 г.

Комитет с удовлетворением отметил, что в 1970 г. введена в строй 
новая радиолокационная станция в Китае (Тайвань), станции АРТ 
на Филиппинах и в Таиланде и был утвержден проект создания аэро
логических станций в Китае (Тайвань) и Лаосе. Введено в дей
ствие несколько важных линий телесвязи, в том числе радиоте
летайпная линия Бангкок—Гонконг. Непосредственную помощь Ко
митету оказал советский океанский корабль погоды, который в тече
ние двух месяцев во время основного сезона тайфунов находился 
в районе около 16°с. ш. и 135° в. д. В 1970 г. уделялось также осо
бое внимание потребностям стран—Членов в подготовке кадров.

Учитывая достигнутый прогресс, Комитет пересмотрел список 
первоочередных работ, составленный на его второй сессии. Было от
мечено, что вклад, который проекты ДПП вносят в выполнение ВСП, 
возрос. Была выражена надежда, что страны, которые пожелают 
участвовать в этих проектах, благожелательно рассмотрят упомя
нутый список, поскольку они могут внести основной вклад в выпол
нение программы уменьшения причиняемого тайфунами ущерба.

Было изучено также состояние выполнения планов создания опыт
ных систем предсказания наводнений и предупреждений о них в не
скольких главных речных бассейнах, выбранных для этой цели. Осо
бое внимание было уделено обширному плану предупреждения на
воднений, предложенному Китаем (Тайвань), для выполнения кото
рого выделен I млн. ам. долл., и началу использования в Японии 
электронных вычислительных машин для ускорения анализа данных. 
Комитет выразил свою искреннюю признательность Японии за очень 
хорошую организацию в 1970 г. в Токио учебного семинара по пред
сказанию наводнений и предупреждениям о них.

Комитет признал, что в его программе до сих пор не уделялось 
достаточного внимания вопросам готовности населения. Было выска
зано мнение, что для спасения человеческих жизней и уменьшения 
ущерба необходимо возможно раньше обеспечить сотрудничество 
эксперта Союза обществ Красного Креста. Поэтому было рекомендо
вано, чтобы ВМО и ЭКАДВ продолжали переговоры с Союзом по 
этому важному вопросу.

Во время сессии Австралия, Соединенные Штаты, Федеративная 
Республика Германии, Франция и Япония предложили помочь в под
готовке специалистов для стран, участвующих в Комитете по тай
фунам.

Как уже кратко упоминалось выше, было внесено предложение 
о специальной региональной программе действий по борьбе со сти
хийными бедствиями. Предложение состоит в том, чтобы: «а) учре
дить подходящую процедуру создания фондов на основе доброволь
ных вкладов всех заинтересованных стран на случай чрезвычайных 
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обстоятельств, которые могут возникнуть вследствие стихийных бед
ствий; б) создать мобильные региональные отряды помощи, распо
лагающие экспертами, запасами материалов, оборудования и всем 
необходимым для немедленной посылки в пострадавшие районы, нахо
дящиеся под эгидой надлежащих международных организаций и 
тесно сотрудничающие с Союзом обществ Красного Креста».

Комитет в принципе признал необходимость программы такого 
типа. Он решил, что это предложение должно быть направлено для 
тщательного изучения правительствам, представленным на сессии.

П. Р.

МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ УЩЕРБА, 
НАНОСИМОГО ЦИКЛОНАМИ В ИНДИЙ

П. Котесварам*

* Д-р Котесварам является генеральным директором Индийского метеорологи
ческого департамента и председателем Комитета по уменьшению ущерба, наноси
мого циклонами.

Хорошо известно, что жестокие циклоны, достигающие ураганной 
силы, развиваются в Бенгальском заливе и Аравийском море, когда 
в северном полушарии весна (апрель—июнь) или осень (октябрь—

Рис. 1 — Траектории циклонических штормов в октябре (1891— 
1960 гг.)

....... депрессия,------ шторм,------- сильный шторм

декабрь). Эти сезоны являются переходными между сезонами севе
ро-восточного и юго-восточного муссонов (рис. 1). В среднем за год 
отмечаются три-четыре циклона, и разрушения в районах их дей
ствия ничуть не меньше, чем в других тропических областях мира, 
в частности в странах Юго-Запада Тихого океана, на Филиппинах, 
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побережьях Австралии и Карибского моря. Два циклона, обрушив
шиеся на побережье Индии в мае и ноябре 1969 г., унесли около 
тысячи человеческих жизней, не говоря уже о бесчисленном количе
стве голов скота. Урон (гибель посевов, разрушение домов, дорог 
и т. п.), нанесенный циклонами, оценивается приблизительно 
в 2200 млн. рупий (300 млн. ам. долл.). Бывали случаи, когда цик
лонические штормы в Индии наносили еще больший ущерб. Один 
такой шторм, обрушившийся на западное побережье Бенгалии в ок
тябре 1942 г., унес 15 000 человеческих жизней и уничтожил 
60 000 голов скота.

В 1876 г. сильный циклон в Бенгальском заливе вызвал штормо
вую волну небывалых размеров, которая обрушилась в районе 
Бакергундж (ныне Восточный Пакистан). Около 100 000 человек по
гибло и 100 000 умерло от эпидемий, последовавших за этим бед
ствием. Все это, однако, нельзя сравнить с катастрофическим штор
мом, обрушившимся в ночь с 12 на 13 ноября 1970 г. на Восточный 
Пакистан. Этот шторм оказался самым жестоким убийцей столе
тия — он унес около 200 000 жизней.

Данные наблюдений кораблей являются традиционной основой 
синоптического анализа при обнаружении циклонических штормов. 
Однако этот превосходный источник данных содержит в себе пара
доксальный элемент: прогнозирование ведется для того, чтобы ко
рабли держались вне потенциально опасных в отношении шторма 
районов, а когда, получив предупреждение, корабли уходят, метео
рологи лишаются как раз тех самых данных, на основании которых 
это предупреждение было сделано. Иногда циклоны в переходные 
сезоны очень невелики и обнаружить их, когда они далеко в море, 
трудно, поэтому находящиеся на расстоянии 300—400 км корабли 
не могут обнаружить эти циклоны или оценить их интенсивность. 
В таком случае истинную природу явления можно определить только 
вблизи берега, когда циклон уже может произвести значительные 
разрушения. К счастью, за последнее десятилетие стал доступным 
превосходный новый метод, свободный от недостатков таких средств 
наблюдений, как корабли, — метод исследований с помощью метео
рологических спутников. Предпосылкой любого плана по смягчению 
бедствий от циклонов является способность дать своевременное пре
дупреждение о циклоническом шторме. Это включает в себя обнару
жение циклона и последующее слежение за ним, выполняющееся с до
статочной степенью точности. Самолеты опознавания, радиолокаторы 
и метеорологические спутники стали мощными средствами в труд
ном, как известно, деле прогнозирования.

Во время очередной пятилетки (1969—1974 гг.) правительства 
Индии НМД займется выполнением следующей программы по раз
витию службы предупреждения о циклонах.

Предполагаемые меры по обнаружению
Сеть радиолокаторов предупреждения о циклонах,— 10-см (8- 

диапазон) радиолокатор предупреждения о циклонах был установлен 
и введен в действие в Висакхапатнаме на восточном побережье Ин
дии. Выпускается еще семь радиолокаторов 8-диапазона, которые 
будут установлены в течение трех-четырех лет на восточном побе
режье, в Калькутте, Бхубанешваре, Масулипатнаме, Мадрасе, Нага- 
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паттинаме, и на западном побережье, в Гоа и Бомбее (рис. 2). С по
мощью этой сети радиолокационных станции все подверженное цик
лонам побережье Индии будет иметь достаточное прикрытие и 
станет возможным предупреждать районы, находящиеся под угрозой, 
заранее, по крайней мере за 24 часа.

Станции считывания АРТ— Наземные станции АРТ, поставлен
ные Американским национальным научным фондом во время Ме
ждународной экспедиции в Индийский океан, работают в Бомбее 
с 1963 г. Техники из ИМД за счет местных средств успешно закон
чили недавно строительство аналогичного передающего оборудова
ния. Установки появились в центрах предупреждения о циклонах 
в Калькутте и Мадрасе и в Центре анализа северного полушария 
в Нью-Дели, который был организован как региональный центр 
в рамках Всемирной службы погоды.

Рис. 2 — Сеть радиоло
кационных станций для 
обнаружения циклонов в 

Индии
ЙЗ существующие станции 
• предлагаемые станции

Координационный и исследовательский центр — Центр исследова
ний и предупреждений о циклонах начнет работать в Мадрасе в бли
жайшие два года. Этот центр будет нести ответственность за коор
динацию всех служб предупреждения о циклонах в Бенгальском за
ливе и Аравийском море, а также за изучение тропических циклонов 
в этом районе.

Опознавание с самолетов — Схема организации полетов в районы 
тропических штормов находится в стадии активной разработки.*

* Отдел исследовательских полетов американского Бюро погоды произвел опо
знавание мощного циклона в Аравийском море в мае 1963 г. На рис. 3, взятом из 
недавней работы Колона, Рамана и Сринивасана (1пс1. 4. Мей апс! ОеорйузКз, V. 21, 
рр. 1—22), показана структура ветра в этом циклоне, определенная авторами по 
результатам наблюдений, сделанных с самолета.

2 Бюллетень ВМО № 2, 1971 г.

Комитет по уменьшению ущерба, 
наносимого циклонами

Недавно правительство Индии учредило Комитет по уменьшению 
ущерба, наносимого циклонами, председателем которого стал автор,
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а членами — представители из правительственных департаментов, 
занимающихся торговым флотом, портами, сельским хозяйством, ры
боловством, ирригацией, дорогами и строительством, а также пред
ставители всеиндийского радио и военно-морского флота. Для начала 
Комитет обязали изучить и дать рекомендации по смягчению дей
ствия циклонов в наиболее уязвимом штате Андхра-Прадеш. В на
стоящее время Комитет рассматривает существующее положение и 
предусматривает дальнейшее развитие по следующим основным 
пунктам: метеорологическая организация по обнаружению и просле
живанию циклонических штормов и своевременное предупреждение 
о циклонах, быстрое распространение предупреждений о циклонах

Рис. 3 — Структура вет
ра в циклоне. над Ара
вийским морем: линии 
тока и изотахи фактиче
ского ветра 22 мая 
1963 г. на уровне 540 м; 

заштрихована область, где 
максимальная скорость 

ветра 50 узлов.
И максимальная ско

рость ветра 60 узлов. 
. .. путь движения само

летов

по радио, каналам прямой радиосвязи и другие средства, помогаю
щие властям, ответственным за принятые меры и население страны; 
меры по эвакуации людей из районов, находящихся под угрозой, 
и возможные меры защиты общественной собственности, а также 
программа обучения населения по подготовке и защите от циклонов.

Комитет решил опубликовать Модель циклона в прибрежном 
районе. В этом издании будут помещены разнообразные советы, 
касающиеся поведения местных властей и населения до, во время и 
после того, как циклон обрушится на берег.

США развили систему предупреждения о стихийных бедствиях 
(СПСБ), которая охватывает не только циклоны, но и другие опас
ные явления, такие, как торнадо, землетрясение и цунами. Индий
ский комитет по уменьшению ущерба, наносимого циклонами, наме
рен расширить круг вопросов, которыми он занимается, чтобы по
добно СПСБ охватить и другие природные бедствия.

Можно надеяться, что с помощью указанных выше мер Индия 
сможет свести к минимуму человеческие страдания и потерн иму
щества, наносимые циклонами.
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ШТОРМ 
В ВОСТОЧНОМ ПАКИСТАНЕ

12—13 НОЯБРЯ 1970 г.

С. Акхлаг Хусейн *

* Г-н С. Акхлаг Хусейн является заместителем директора (по поргнозированию) 
Пакистанского метеорологического департамента.

На побережье Восточного Пакистана сильные штормы наблю
даются в предмуссонный (начало апреля—начало июня) и после- 
муссонный (октябрь—декабрь) периоды. За два последних столе
тия на Восточный Пакистан обрушилось несколько мощных цикло
нов. Циклон 12—13 ноября 1970 г., пришедший через три недели 
после циклона 23 октября 1970 г., бушевавшего над Сундарбаном, 
считается одним из самых опустошительных штормов, наблюдав
шихся за последние сто лет.

Возникнув из остатков тропического шторма, проходившего 5 но
ября 1970 г. над Малайей, этот циклон прослеживался как область

Рис. 1 — Траектория силь
ного шторма 12—13 но

ября 1970 г.
В центр циклона

X данные АРТ в Дакке 
(со спутника ИТОС-1)

низкого давления, двигавшаяся к западу через южную часть Анда
манского моря. Над юго-восточной частью Бенгальского залива этот 
восточный циклон превратился в депрессию, центр которой утром 
8 ноября (03 час. 00 мин. СМТ) находился на 11,5° с. ш. и 87,5° в. д.

Автоматическая станция приема изображений (АРТ), установлен
ная в Дакке в апреле 1968 г., приняла снимки со спутников ЭССА-8 
и ИТОС-1. Снимок, полученный с ИТОС-1 в 05 час. 50 мин. СМТ 
8 ноября, показал, что центр депрессии переместился к 12° с. ш. и 
87,5° в. д. Тропическая депрессия продвигалась на северо-запад и 
к утру 9 ноября превратилась в шторм. Спутниковые данные за 9 
и 10 ноября показывают, что почти через 24 часа шторм находился 
на 15° с. ш. и 87° в. д. (примерно в 800 км к востоко-северо-востоку 
от Мадраса). Данные, полученные позднее из Вашингтона метеоро
логическим бюро в Читтагонге, говорят о том, что за 24 часа, 9— 
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10 ноября, шторм сместился на один градус к востоку. Это весьма 
необычно для штормов подобной интенсивности, характерных для 
Бенгальского залива.

Затем шторм двинулся к северу, в северную часть Бенгальского 
залива; по сведениям метеорологического бюро, утром 12 ноября 
(00 час. 00 мин. СМТ) его центр находился на 19° с. ш. и 87,5° в. д.

Рис. 2 — Фотография, полученная со 
спутника ИТОС-1 через АРТ в Дакке 
в 09 час. 00 мин. 6МТ 12 ноября 

1970 г.

Морские и речные порты побережья Восточного Пакистана, которые 
были извещены о шторме метеорологическим бюро в Читтагонге 
8 и 10 ноября соответственно, в это утро подняли сигналы штормо
вого оповещения Ч резвычайная опасность. Сигналы ураганной тре-

Рис. 3 — Радиоэхо, полученное в 
Кокс-Базаре в 10 час. 30 мин. ОМТ 

12 ноября 1970 г.

воги и угрожающей опасности, также поднятые 10 ноября, посте
пенно были заменены на Чрезвычайную опасность; волнение на 
море из умеренного превратилось в штормовое.

Шторм на северо-северо-западе усилился. Траектория продви
жения шторма над северной частью залива изображена на рис. 1. 
Снимок, полученный АРТ в Дакке в 09 час. 00 мин. СМТ 12 ноября, 
показал, что в это время его центр находился на 20,5° с. ш. и 
88,5° в. д. Судя по снимку, максимальная скорость ветра достигала 
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90—100 узлов. Из этого снимка (рис. 2) явствует, что часть шторма 
захватила дельту.

Глаз бури появился на экране радиолокатора в Кокс-Базаре 
в 07 час. 40 мин. ОМТ 12 ноября, в то время, когда центр его нахо
дился в 320 км к юго-западу от этой станции. На снимке экрана 
радиолокатора (рис. 3) центр шторма виден уже в 10 час. 30 мин. 
СМТ, когда он был в 280 км к западо-юго-западу от Кокс-Базара. 
Шторм, набирая силу, продвигался в востоко-северо-восточном на
правлении вдоль прибрежной полосы Восточного Пакистана и рано 
утром 13 ноября прорвался внутрь страны, к северу от Читтагонга.

Почти за шесть часов вся прибрежная часть Восточного Паки
стана, от Кхулны до Читтагонга, была охвачена ураганными вет
рами. В 21 час. 00 мин. СМТ метеорологическое бюро в Читтагонге 
зафиксировало ураганный ветер; в 22 час. 00 мин. 12 ноября, после 
того как анемограф зарегистрировал скорость ветра 78 узлов, его 
зашкалило. Военно-морское судно, стоявшее на якоре близ порта 
Читтагонга, сообщало о том, что в 22 час. 25 мин. (ЗМТ скорость 
ветра достигла 130 узлов. Зона действия ураганных ветров имела 
около 208 км в диаметре. В 23 час. 00 мин. (ЗМТ метеорологическое 
бюро в Читтагонге отметило минимальное давление: 986 мб.

Этот чрезвычайно мощный циклон вызвал сильнейший шторм на 
море. В вершине Бенгальского залива начался штормовой нагон 
воды, и возникло наводнение, распространявшееся к северу. Полная 
вода должна была наступить в Читтагонге в ночь с 12 на 13 ноября 
после полуночи (18 час. 25 мин. (ЗМТ). Штормовые волны (а их 
высота, по различным оценкам, составляла от 3 до 9 м) пронеслись 
над прибрежными островами и низменной прибрежной полосой Во
сточного Пакистана и вошли в эстуарий Мегхны; они вызвали ката
строфическое наводнение, причинившее огромные убытки и унесшее, 
по подсчетам властей провинции, около 200 000 человеческих жизней.

Программа исследования глобальных 
атмосферных процессов

Проведение численных экспериментов 
в рамках ПИГАП

Центральное место среди научных достижений, которые позволили 
дать определение ПИГАП, несомненно, принадлежит численному 
моделированию атмосферы. Прогресс в этой области — как успехи, 
так и осознание трудностей — привел к идее проведения глобального 
эксперимента, который позволил бы проверить на реальных данных 
существующие модели общей циркуляции и получить фактические 
данные, которые стимулировали бы новые идеи в области моделиро
вания атмосферы. В первом докладе Комитета по атмосферным 
наукам МСНС/МСГГ, опубликованном в мае 1967 г., содержалась 
статья Дж. Чарни, в которой были изложены основы такой про
граммы.

Планы ПИГАП, в том виде, в каком они в настоящее время раз
работаны Объединенным организационным комитетом (ООК), яв
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ляются развитием этой оригинальной идеи. В ходе их выработки 
основная линия оставалась неизменной, но трудности задачи при
вели к усложнению структуры программы.

При планировании ПИГАП выявились два параллельных, но вза
имосвязанных направления работ, для осуществления которых тре
буются различные, но в равной степени необходимые механизмы. 
Одно направление связано с проведением наблюдательных экспери
ментов, необходимых для каждой из подпрограмм ПИГАП, второе — 
с выполнением программы численных экспериментов.

Как ни странно, первое направление работ привлекло гораздо 
больший международный интерес, чем второе, поэтому ПИГАП 
слишком часто отождествляют с программой наблюдательных экспе
риментов. Тем не менее определение ПИГАП, предложенное ООК на 
его первой сессии и принятое ВМО и МСНС, очень тщательно сфор
мулировано. Это определение, на которое делается ссылка во всех 
выпусках серии Публикаций ПИГАП, гласит, что ПИГАП «состоит 
из двух различных, но тесно связанных частей:

1) разработка и проверка численными методами ряда теорети
ческих моделей различных аспектов поведения атмосферы 
с целью более точного описания важных физических процес
сов и их взаимодействия;

2) исследование атмосферы путем проведения наблюдений и 
экспериментов с целью получения данных, необходимых для 
разработки таких теоретических моделей и их проверки».

Согласно этому определению, проведение численных эксперимен
тов является ядром всей программы. Поскольку четко сформулиро
вано, что цель наблюдательных экспериментов — это получение 
данных, необходимых для разработки и проверки моделей атмо
сферы, отождествление ПИГАП с наблюдательными эксперимен
тами является явным недоразумением. Возможно, правильнее было 
бы сказать, что ПИГАП является обширной программой проведения 
численных экспериментов по моделированию атмосферы. Однако 
такое одностороннее определение также приводило бы к недо
разумениям и могло бы истолковываться по-разному. Некото
рые из этих толкований могут показаться тривиальными, но нам 
представляется необходимым уделить некоторое внимание этому 
вопросу, с тем чтобы попытаться ответить на нередко высказываю
щуюся критику по поводу методов планирования ПИГАП. Это может 
способствовать также лучшему пониманию роли численных экспе
риментов ПИГАП, но для того, чтобы рассмотреть это, сформули
руем проблему несколько иначе.

Главная цель исследовательской программы ПИГАП — лучше 
понять общую циркуляцию атмосферы. Поскольку метеорология 
является одним из разделов физики, вопросы, возникающие в ней, 
аналогичны вопросам, возникающим в других областях науки: при 
каких условиях происходят те или иные явления, как они связаны 
друг с другом, в какой мере они являются следствиями других про
цессов, какая информация необходима, чтобы предсказать эволюцию 
различных систем. Методология исследований ПИГАП та же, что и 
методология любого раздела физики (с ограничениями, связанными 
с невозможностью выполнить контрольные лабораторные экспери
менты). Как и во многих других областях, в этих исследованиях 
в качестве основного метода используется численное моделирование.
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Эффективность его хорошо известна, несмотря на то что воз
можности объяснения с помощью этого метода ставились под со
мнение *.

* См. комментарии к книге Э. Лоиенца Природа и теория общей циркуляции 
атмосферы, Бюллетень ВМО, т. ХУП, № 3, стр. 4.

Поскольку речь идет об объяснении физических особенностей 
атмосферы, применение численных моделей серьезно помогает иссле
дованию, но, очевидно, дело этим не ограничивается. Численные 
эксперименты играют в ПИГАП гораздо большую роль. Работы по 
программам ПИГАП не должны прекращаться даже в том случае, 
когда будут достигнуты достаточные успехи в понимании динамики 
крупномасштабных процессов атмосферы и взаимодействия их с фи
зическими процессами меньших масштабов. Это могло бы полностью 
удовлетворить метеорологов как физиков, однако не означало бы, 
что цели ПИГАП достигнуты. Конечной целью ПИГАП является 
разработка методов долгосрочного прогноза и определение преде
лов предсказуемости. Поэтому исследователи, работающие в обла
сти ПИГАП, под объяснением понимают такое объяснение, которое 
позволяло бы построить адекватные прогностические модели. Даже 
если мы согласимся с тем, что логические схемы объяснения 
и прогноза аналогичны и что объясняющая модель (т. е. модель 
физическая, не обязательно численная) является в то же время во 
многих отношениях прогностической моделью, это не означает, что 
мы утверждаем, что удовлетворительное физическое объяснение ав
томатически превращается в удовлетворительную прогностическую 
модель. Этот вопрос сам по себе представляет значительный интерес, 
но мы не можем углубляться в него, поскольку он выходит далеко 
за рамки настоящей статьи. Достаточно подчеркнуть, что адекват
ная прогностическая модель атмосферы должна удовлетворять жест
ким условиям, таким, как практически ограниченный объем вводи
мой информации, которая должна использоваться в качестве исход
ных данных для прогноза.

На основе несколько упрощенных соображений, приведенных 
выше, ПИГАП может быть сформулирована как программа исследо
ваний, направленных на: 1) изучение атмосферных процессов и 
2) разработку адекватных (численных) моделей атмосферы. Числен
ное моделирование используется как средство (очевидно, не един
ственное) решения задачи 1. Численные эксперименты в соот
ветствии с задачей 2 представляют собой завершающий этап 
работы.

Именно в соответствии с этой схемой мы хотели бы излагать 
планы проведения численных экспериментов, разработанные ООК и 
его рабочей группой по численным экспериментам. Исследования, 
направленные на изучение динамики атмосферы и предсказание ее 
поведения, никогда не могут быть до конца завершены. Но четко 
сформулированные проблемы при должным образом заданных усло
виях могут поддаваться систематическому решению. Программа чис
ленных экспериментов ПИГАП является попыткой объединить ис
следовательские группы во всем мире путем координирования их 
усилий на наиболее рациональных способах решения проблемы. 
Только это позволяет надеяться, что будет достигнут существенный 
прогресс в разумные сроки и тем самым оправдана огромная стои
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мость систем наблюдений, которые требуются специалистам по моде
лированию для проверки их рабочих гипотез и создания более эф
фективных оперативных методов практического применения метео
рологии.

Программа численных экспериментов
Следуя рекомендациям рабочей группы по численным экспери

ментам, сотрудники ООК в январе 1970 г. приняли решение о необ
ходимости создания исследовательской группы для решения следую
щих задач: определение численных экспериментов, которые должны 
быть проведены по каждой проблеме, требующей, согласно реко
мендациям рабочей группы, первоочередного решения, а также опре
деление средств и способов координации усилий, особенно по тем 
проблемам, к которым ни одна из существующих групп, занимаю
щихся моделированием, не проявляет интереса.

В мае 1970 г. в Осло состоялось совещание этой исследователь
ской группы. Кроме постоянных членов рабочей группы по числен
ным экспериментам, в нем участвовали 24 ученых, представлявших 
подавляющее большинство групп, занимающихся исследованиями 
в области численного моделирования атмосферы.

Рабочая группа ООК рекомендовала, чтобы программа числен
ных экспериментов состояла из двух различных частей. Это разделе
ние обусловлено не только необходимостью установления приори
тетов и первоочередности решения наиболее насущных проблем, но 
и разными подходами к решению различных проблем.

Часть I программы посвящена проблемам, непосредственно свя
занным с планированием экспериментов ПИГАП. Хотя эти проблемы 
охватывают широкий круг вопросов, они поддаются единой систе
матизации и организация работы по ним может быть унифициро
вана.

Часть II связана с физикой моделей. Здесь каждая проблема тре
бует особого подхода. При обсуждении методов исследования, ве
роятно, потребуется провести компетентную экспертизу по каждому 
специальному вопросу, касающемуся каждой проблемы. Таким обра
зом, нужно организовать несколько исследовательских групп, семи
наров или симпозиумов по той или иной специфической проблеме. 
Прежде чем сформулировать конкретный план действий по этой 
части программы, необходимо достичь понимания между специали
стами по таким проблемам, как пограничный слой, радиация, кон
векция в тропиках, и специалистами по моделированию общей цир
куляции. В этом направлении уже достигнут значительный прогресс, 
однако еще многое нужно сделать.

На совещании в Осло рассматривалась лишь часть I программы. 
Было сформулировано шесть крупных проблем, которые для удоб
ства были названы вопросами-.

Вопрос 1: Четырехмерное усвоение данных
Вопрос 2: Моделирование систем наблюдений
Вопрос 3: Спектр предсказуемости
Вопрос 4: Методы расчетов
Вопрос 5: Проведение экспериментов ПИГАП в реальном мас

штабе времени
Вопрос 6: Динамика тропических движущихся систем.
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Эти шесть проблем не являются независимыми. Например, изу
чение адекватности предлагаемой системы наблюдений для экспери
мента ПИГАП будет тесно связано с методами усвоения используе
мых данных, которые в свою очередь будут зависеть от принятых 
характеристик спектра предсказуемости. Несмотря на такое пере
крытие, вопросы достаточно четко определены, что и позволяет четко 
сформулировать основные проблемы, с которыми они связаны.

Вопросы несколько разнородные. Первые четыре явно связаны 
с систематическим проведением численных экспериментов, пятый 
посвящен главным образом разработке детальных планов обработки 
данных и численных экспериментов, которые будут проведены в ходе 
тропического и глобального экспериментов ПИГАП. Наконец, ше
стой вопрос касается проблем, которые уже нашли отражение в дру
гих вопросах, однако выделены вследствие насущной необходимости 
уточнить некоторые детали планирования тропического эксперимента 
ПИГАП в Атлантическом океане.

План действий по части I программы
На основе доклада, подготовленного исследовательской группой 

в Осло, рабочая группа по численным экспериментам подготовила 
следующий План действий, который одобрен ООК.

Ассоциация исследовательских центров ПИГАП
Термин «Ассоциация исследовательского центра ПИГАП (АИЦ)» 

был введен в серии Публикаций ПИГАП, № 3, для обозначения 
исследовательских групп или институтов, которые согласятся участ
вовать в координированной программе численных экспериментов, 
выполняемых в реальном масштабе времени (или в близком к нему 
масштабе) в ходе первого глобального эксперимента ПИГАП. Ис
следовательская группа предложила, чтобы термин использовался 
для обозначения всех центров, принимающих участие в программе 
исследований, намеченной в серии Публикаций ПИГАП, № 7, — 
Программа численных экспериментов ПИГАП.

По каждой из перечисленных выше (см. стр. 114) крупных про
блем были выбраны и приглашены участвовать в программе два 
(или больше) исследовательских центра. Институты избирались 
таким образом, чтобы по крайней мере один из центров был обору
дован мощными вычислительными машинами. Приглашены участво
вать в программе несколько метеорологических центров, в том числе 
три мировых метеорологических центра, университеты, академии и 
другие исследовательские группы. Природа изучаемых проблем та
кова, что многие из них можно исследовать с помощью сравнительно 
простых моделей на вычислительных машинах небольшой мощности. 
В некоторых случаях важные результаты можно получить даже при 
отсутствии вычислительных машин. Поэтому можно надеяться, что 
в программе, помимо групп, которые определены как АИЦ, примут 
участие многие исследовательские коллективы.

Координационные группы по планированию исследований
По каждой крупной проблеме программы создана координацион

ная группа по планированию исследований (КГПИ) для координа
ции работы АИЦ и обеспечения сотрудничества между другими ис
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следовательскими группами. Члены каждой КГПИ выбирались 
исходя из нескольких критериев: прежняя работа и круг интересов; 
географическое распределение; представительство АИЦ по соответ
ствующей проблеме; представительство оперативных метеорологиче
ских служб стран, активно участвующих в планировании ПИГАП.

Предполагается, что члены КГПИ значительную часть своего вре
мени посвятят работе в КГПИ (которая в большинстве случаев 
будет просто частью их обычной работы в лабораториях). Однако 
деятельность групп должна быть организована таким образом, чтобы 
их члены могли работать независимо друг от друга. Председатели 
должны постараться распределить обязанности среди членов группы, 
особенно если они являются сотрудниками соответствующих А1Щ.

Предполагается, что каждая группа может собираться до двух 
раз в год и что в начале 1972 г. все КГПИ встретятся с рабочей 
группой ООК по численным экспериментам, чтобы оценить получен
ные результаты. Председатель каждой КГПИ должен прислать пер
вый отчет до июня 1971 г., а в дальнейшем отчеты должны высы
латься через каждые шесть месяцев. С целью стимулирования со
трудничества исследователей, проявивших интерес к участию в про
грамме численных экспериментов ПИГАП, каждый председатель 
может пригласить их участвовать в работе своей КГПИ.

Стипендии для исследований ПИГАП
Программу численных экспериментов ПИГАП можно эффективно 

выполнить лишь в том случае, если будут максимально использованы 
все потенциальные ресурсы во всем мире. Наличие мощных вычис
лительных машин или другого оборудования в выбранных АИЦ не 
обязательно означает наличие соответствующих специалистов. С дру
гой стороны, ученые, которые могли бы внести важный вклад в про
грамму, возможно, не в состоянии сделать это из-за отсутствия 
необходимого оборудования в своих странах или институтах. Коорди
нированным планом действий должно быть предусмотрено получение 
необходимых средств, которые позволяли бы этим ученым выполнять 
свою работу в институтах, имеющих такое оборудование.

Рабочая группа по численным экспериментам рекомендовала, 
чтобы ООК организовал стипендии для исследования по программе 
ПИГАП. Стипендиаты должны заниматься исследованиями по про
блемам программы численных экспериментов ПИГАП, изучающимся 
в институтах, которые согласятся предоставить им свое оборудование. 
Стипендиатами могут быть как самостоятельные специалисты, так и 
молодые ученые, работающие в институтах под руководством веду
щих ученых. Предполагается, что часть необходимых средств (не
большую часть фактической стоимости программы стипендий) можно 
получить в порядке международной помощи. ООК согласился обра
титься за такой помощью к ВМО и АЙСИС и разработать надлежа
щие формы проведения этой программы.

Вопросы, связанные с выполнением программы
Для выполнения изложенной выше программы необходимо пре

одолеть ряд трудностей различного рода, которые могут задержать 
ее осуществление.
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По некоторым аспектам программы намеченные исследователь
ские группы уже занимаются численным моделированием и проводят 
эксперименты типа тех, которые рекомендованы. Работа этих групп 
является, таким образом, естественным продолжением их собствен
ных исследований, и проведение необходимых дополнительных ра
бот серьезно не помешает выполнению их собственных программ.

К сожалению, так обстоит дело не всегда. Упомянем некоторые 
трудности, с которыми пришлось встретиться.

1. Есть группы, которые хотели бы принять участие в выпол
нении некоторых из аспектов программы, но их ресурсы (ма
шинное время, оборудование, кадры специалистов) несораз
мерны с ресурсами, необходимыми для выполнения этой ра
боты.

2. Имеются численные эксперименты, которые необходимо про
вести, но которые привлекают недостаточное внимание ведущих 
ученых. В то же время они не могут быть выполнены группами, 
не имеющими достаточного опыта. Поэтому следует считаться 
с тем, что для многих экспериментов, указанных в про
грамме, а также для экспериментов по оценке результатов 
ПИГАП, возможно, не найдутся исследовательские группы, 
которые проявили бы желание выполнять работу такого рода 
(вне основных направлений современных исследований) и были 
бы в состоянии сделать ее.

3. Возможно, наиболее серьезным фактором, ограничиваю
щим выполнение программы, может оказаться недостаток со
временных вычислительных машин для реализации сложных мо
делей общей циркуляции. Эта трудность особенно возрастет 
в связи с тем, что численные эксперименты будут проводиться 
в реальном масштабе времени при главных наблюдательных 
экспериментах. Конференция по подготовке ПИГАП (Сток
гольм, 1967 г.) пришла к выводу, что необходимы вычислитель
ные машины, быстродействие которых на два порядка выше 
быстродействия наиболее мощных из работающих машин. 
С другой стороны, в отчете о совещании в Осло указывается, 
что для глобального эксперимента потребуется машина, кото
рая делает 100 миллионов операций в секунду. Вычислитель
ные машины, которые конструируются в настоящее время, будут 
удовлетворять этим требованиям. Вопрос состоит в том, будут 
ли эти вычислительные машины в наличии при выполнении про
граммы численных экспериментов ПИГАП.

План действий по части I программы предусматривает меры по 
преодолению некоторых упомянутых трудностей. Важность этого 
нельзя переоценить. Как уже указывалось в начале этой статьи, при 
всех необходимых оговорках ПИГАП является, по существу, широ
кой программой численных экспериментов. Несмотря на огромные 
ресурсы, приведенные в действие для выполнения наблюдательных 
программ, конечные цели не будут достигнуты, если специалисты по 
моделированию не будут в состоянии надлежащим образом исполь
зовать полученные данные.

Р. В. Гарсия



Проект глобальной системы данных
Как указано в предыдущих выпусках Бюллетеня (см. т. XIX, 

№ 1, стр. 58 и № 2, стр. 140), проект глобальной системы данных 
организован с тем, чтобы получить однородную стандартную си
стему данных для проведения численных экспериментов, необходи
мых для планирования главных экспериментов ПИГАП, таких, как 
первый глобальный эксперимент ПИГАП. Было решено, что данные 
должны быть собраны за два месяца (ноябрь 1969 г. и нюнь 1970 г.) 
и представлены в следующих двух формах: обработанные исходные 
данные (фактические наблюдения, приведенные к виду метеороло
гически значимых параметров) и сглаженные данные в виде карт 
изобарических поверхностей.

Сбор исходных данных за ноябрь уже закончен. Это потребовало 
значительного времени, так как большое количество отсутствующих 
данных за отдельные сроки пришлось получать по почте. Из неко
торых районов земного шара по обычным каналам телесвязи Мель
бурнского и Вашингтонского мировых метеорологических центров, 
которые являются главными центрами по сбору данных для этого 
проекта, было получено менее 40% запланированных данных аэро
логических наблюдений. Большое число специальных наблюдений по 
заранее подготовленной форме было получено с судов и самолетов 
(приблизительно по 1400 тех и других наблюдений в сутки). Помимо 
этого, США предоставили данные о ветре, определенные по наблю
дениям за движениями облаков с геостационарных спутников АТС-1 
и АТС-Ш, а также вертикальные профили температуры, полученные 
системой СИКС со спутника «Нимбус-Ш». Стандартные приземные 
и аэрологические наблюдения, равно как и специальные судовые, 
производились в стандартные синоптические сроки 00, 06, 12 и 18 час. 
СМТ, самолетные и спутниковые наблюдения являются асиноптиче- 
скими. Полученные по почте данные за ноябрь заперфорированы и 
совместно с остальными данными занесены на стандартную магнит
ную ленту. Вся серия данных будет готова в самом ближайшем 
будущем. Собрана также значительная часть данных за июнь, и, 
вероятно, в окончательном виде они будут занесены на магнитную 
ленту в 1971 г., но несколько позднее.

В настоящее время закончено составление ноябрьских карт изо
барических поверхностей для трех областей земного шара (20— 
90° с. ш., 30° с. ш. — 30° ю. ш. и 20—90° ю. ш.), и они приводятся 
к цифровой форме. Предполагается, что эти карты и карты за июнь 
будут занесены на магнитную ленту в виде данных в узлах сетки 
до конца 1971 г. Карты составляются для уровней 1000, 850, 500 
и 200 мб для 00 и 12 час. СМТ. Для северного и южного полушарий 
это будут карты изогипс и изотерм, для тропиков — карты линий 
тока и изотах. Приземные карты также будут составлены, но к циф
ровой форме приводиться не будут; они будут опубликованы с на
несенными на них исходными данными совместно с аэрологическими 
данными для одного уровня в виде карт масштаба 1 :50- 106.

Полный каталог глобальной системы данных подготавливается и 
будет опубликован в серии Публикаций ПИГАП. В нем будет поме
щена вся информация о наблюденных и обработанных данных, а 
также о том, где и в каком виде их можно получить.

Томас Томпсон
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Г идрология
Оценка испарения при изучении водного баланса*

* Эта статья основана на отчете г-на К. Р. Хаунама, докладчика Комиссии по 
гидрометеорологии по вопросам испарения с озер; этот отчет вскоре будет опубли
кован ВМО.

Испарение может быть определено как процесс переноса водяного 
пара с поверхности земли в атмосферу. Обычно различают испаре
ние со свободной поверхности воды, с поверхности почвы и с расте
ний. В общем процесс испарения с любой испаряющей поверхности 
один и тот же и зависит от поступления влаги и от источников энер
гии. Однако природа поверхности оказывает значительное влияние 
на скорость испарения.

Точная оценка испарения как одного из элементов водного ба
ланса является важной задачей научной и оперативной гидрологии. 
Если измерение осадков, имеющее солидные традиции, все еще стал
кивается со значительными трудностями (см. Бюллетень ВМО, 
т. XIX, № 2, стр. 122—126), то трудности измерения испарения 
являются даже более серьезными, поскольку оно связано со слож
ными природными процессами. Испарение со свободной водной по
верхности озер и водохранилищ можно определить с достаточной 
точностью путем использования данных о водном балансе, тепловом 
балансе, расчета турбулентного потока пара или косвенными мето
дами, большая часть которых требует наличия данных о метеороло
гических параметрах, таких, как температура поверхности воды, 
влажность воздуха, скорость ветра и радиация. С другой стороны, 
испарение с поверхности суши происходит по крайней мере в трех 
различных средах—в почве, в растительном покрове и в нижней 
атмосфере, поэтому для его определения необходимы не только дан
ные о метеорологических параметрах, но и о параметрах, характе
ризующих почву, растительность и гидрологические условия в почве. 
Задача еще более осложняется, если нужно оценить испарение 
с большей территории, например с бассейна, потому что на 
такой территории обычно имеются различные типы почв, гид
рологических условий и растений, испарение с которых осущест
вляется с разной скоростью, не говоря уже о различиях в топогра
фии и экспозиции.

Основные методы оценки испарения
Выбор метода оценки испарения с площади по данным в точке 

зависит главным образом от вида испаряющих поверхностей, кото
рые могут быть грубо разделены на свободные водные поверхности 
и покрытые растительностью поверхности суши.
Свободные водные поверхности—В настоящее время наиболее на
дежным практическим методом оценки испарения с озер является 
метод расчета турбулентного потока влаги при условии, что коэф
фициент турбулентности можно определить другим способом, напри
мер путем использования данных о водном или тепловом балансе. 
При этом требуются наблюдения за упругостью водяного пара на 
поверхности, а также за упругостью водяного пара и ветром на уров
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Иях 1 и 8 м над поверхностью. Во избежание утомительного расчета 
аналогичных данных предпочтительнее использовать приборы с вы
дачей данных в цифровом виде, удобном для ввода в вычислитель
ную машину, что, однако, осложняется соображениями экономич
ности.

Относительная простота метода испарителей делает его более 
привлекательным и универсальным. Хорошо известно, что редукцион
ные множители испарителей претерпевают сезонные и пространствен
ные изменения и потому их следует применять с осторожностью. 
Однако эти множители можно улучшить, если использовать данные 
об упругости пара и скорости ветра над водной поверхностью озера 
и испарителя. Надежность оценок можно еще больше повысить, 
использовав методы преобразования, подобно тому, как это делают, 
например, Уэбб и Константинов.

Из всех косвенных или комбинированных методов наиболее ши
рокое применение нашло уравнение Пенмана; оно, по-видимому, 
дает полезные оценки испарения с мелких озер. Однако возможность 
применения его для более глубоких водных бассейнов, в которых 
накопленные запасы тепла вызывают сдвиг по фазе по отношению 
к солнечной радиации и наличие притока и стока приводит к адвек
ции тепла, должна тщательно проверяться сопоставлением с дан
ными, полученными иными способами. По аналогичным причинам 
оказывается менее эффективным для глубоких озер и метод тепло
вого баланса.
Поверхность суши — Ни один из перечисленных методов не приме
ним непосредственно для оценки суммарного испарения. Для обыч
ных покрытых растительностью поверхностей наиболее приемлем 
метод теплового баланса и лизиметрический метод. Метод тепло
вого баланса становится менее надежным в аридных зонах с ред
кой растительностью и над высокими лесами с неровными кронами, 
так как для получения корректных результатов необходимо изме
рить радиационный баланс над испаряемой поверхностью. Метод 
измерения суммарного испарения с помощью лизиметров является 
более точным, чем метод теплового баланса, не только в таких усло
виях, когда в лизиметре может быть имитировано подлежащее изу
чению растительное сообщество. Однако такие факторы, как смешан
ный состав растительности, различия в ее пространственном распре
делении, в глубине и форме корневой системы, делают невозможным 
точное моделирование естественной среды. Недостатком лизиметров 
является также их неподвижность. Поэтому как из практических, 
так и из экономических соображений лизиметры нельзя считать 
универсальным сетевым прибором.

Испарение, оцененное как по методу испарителей, так и с по
мощью уравнения Пенмана, можно пересчитать в суммарное испа
рение, использовав простой множитель, учитывающий приблизи
тельно потери со свободно испаряющей растительности, полностью 
покрывающей поверхность почвы. Однако в тех случаях, когда это 
условие не выполняется, например, когда почва начинает высыхать 
и суммарное испарение падает ниже потенциально возможного 
уровня, такой подход непригоден. Разработаны некоторые методы 
уточнения оценок суммарного испарения путем учета приведенного 
количества влаги в почве, но они все еще остаются приближенными 
и приводят к большим ошибкам в оценке испарения с площади.
120



Метод турбулентной диффузии является даже еще более сложным 
для использования применительно к растительности, особенно над 
большими территориями, поскольку упругость водяного пара на испа
ряющей поверхности известна редко и к тому же заметно меняется 
в пространстве и во времени.

Методы, основанные на использовании обычной средней темпе
ратуры (например, методы Торнтвейта или Блейни и Криддля), все 
еще используются как надежные способы оценок испарения для той 
местности и растительности, для которых они были разработаны. 
Однако их не следует безоговорочно использовать при других усло
виях, поскольку апробирование в различных климатических зонах 
и при различном растительном покрове показало, что возможны 
большие ошибки.

Метод водного баланса дает среднее испарение для всей терри
тории, для которой оценивается баланс, однако он часто оказыва
ется неприменимым из-за трудностей точного измерения поступления, 
стока и фильтрации влаги. Точность его зависит также от оценки 
сумм осадков и влажности почвы в отдельных пунктах. В период 
сухой погоды влажность почвы является главным фактором в урав
нении теплового баланса. Ее можно точно измерить в точке мест
ности, находящейся в непосредственной близости от места взятия 
пробы почвы; однако по этому методу не оценивается наличие влаги 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Поэтому оценки сум
марного испарения в точке или на площади по данным о влажности 
почвы являются крайне локальными характеристиками и практиче
ская ценность их для больших территорий невелика.

Для оценки испарения можно использовать те же методы, что 
и для оценки осадков для площади, но точность оценки не будет 
очень большой, если только испарение не близко к потенциально 
возможной величине. Представляется полезным использовать ту или 
иную форму взвешенной средней с учетом главных характеристик 
растительности на всей площади. Оценки для площади будут заметно 
менее точны, чем наблюдения в точке, особенно при наличии раз
рывов в орографии и растительном покрове.

Направление будущих исследований
Улучшить оценки суммарного испарения с территории можно пу

тем повышения качества специальных метеорологических наблюде
ний и увеличения плотности сети, что позволило бы охватить все 
существенные испаряющие поверхности. Рекомендация использовать 
метод теплового баланса как наиболее надежный для определения 
испарения с поверхности, покрытой растительностью, предполагает, 
что применяются датчики достаточной точности. Существенно также, 
чтобы на основных теплобалансовых станциях измерялся и радиа
ционный баланс. Одной из трудностей, с которой придется столк
нуться при будущем расширении программ исследования суммарного 
испарения, является высокая стоимость приборов, необходимых для 
получения данных нужной точности. Разработка дешевого точного 
и прочного оборудования для научных исследований является старой 
проблемой.

На теплобалансовых станциях следует установить возможно 
больше дополнительного оборудования. Это может привести к появ
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лению других методов, для которых требуются менее дорогие при
боры и которые могут быть в конце концов достаточно улучшены 
и смогут заменить метод теплового баланса. Ряд вспомогательных 
станций можно оснастить дополнительно гелиографами, по которым 
можно получить полезные оценки радиации с учетом данных на опор
ной теплобалансовой станции. Нужно использовать любую возмож
ность получения осадкомерных данных, так как они обычно харак
теризуются большей пространственной изменчивостью, чем суммарное 
испарение на бассейне.

Чтобы лучше изучить пространственную изменчивость, при на
личии ряда опорных станций можно использовать временные стан
ции. Конечно, измерения теплового баланса на таких станциях дол
жны производиться в фиксированном пункте в течение недель, 
а возможно и сезонов, однако большую пользу для оценки простран
ственной изменчивости для различных видов растительного покрова 
и для различных сезонов принесло бы измерение альбедо.

Весовой лизиметр будет продолжать играть важную роль при 
изучении суммарного испарения в тех областях, где он удобен для 
использования, поскольку его высокая точность делает его отлич
ным эталонным прибором.

Одной из трудностей, с которой связано использование более со
вершенных приборов, является большой объем данных наблюдений 
и связанных с ними расчетов. При планировании будущих устано
вок следует поэтому предусматривать оборудование с выдачей дан
ных наблюдений в цифровой форме, которые были бы пригодны для 
ввода в вычислительную машину, что уменьшило бы трудоемкость 
работ и повысило точность расчетов.

В ходе исследований, выполненных за последнее десятилетие, 
имел место постоянный прогресс, выяснен ряд вопросов, таких, как 
вопрос о равенстве коэффициентов турбулентности. Однако пред
стоит еще большая работа в области атмосферной турбулентности, 
в особенности по вопросу о влиянии на суммарное испарение шеро
ховатости поверхности. Это до некоторой степени уменьшило бы 
эмпиричность профилей ветра. Другим вопросом, исследование кото
рого могло бы принести большую практическую пользу, является 
оценка влияния адвекции на тепловой баланс.

Ввиду широкого использования сравнительно простого метода 
оценки суммарного испарения, основанного на уравнениях комби
нированного типа, желательно в дальнейшем его усовершенствовать 
таким образом, чтобы он стал надежным практически при всех 
условиях.

Перспективы на будущее
Большие возможности открывают наблюдения на высоких уров

нях— с высотных мачт, самолетов или спутников. Эти методы явля
ются по существу фотографическими и используют как видимую, 
так и инфракрасную часть спектра.

Недавно выполненные в США работы показали, что вариации 
влажности почвы можно оценить также путем наблюдения излуче
ния Земли в диапазоне длин волн от 1 до 10 см. Выполнен ряд экс
периментальных измерений на длине волны 1,55 см, и получена серия 
фотографии, на которых изменения микроволнового излучения, ха-
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растеризующиеся изменениями интенсивности, дают очень ясную 
картину вариации влажности поверхности почвы на изучавшейся 
территории. Однако в настоящий момент количественно оценить 
влажность почвы еще невозможно.

Наличие указанных фотографических методов позволяет на
деяться, что в не очень отдаленном будущем будет возможно полу
чать полезные оценки влажности почвы и, поскольку они представ
ляют собой осредненные по площади величины, можно будет лучше 
оценить суммарное испарение с площади.

Этим методом уже пользуются; применяют самолеты, большим 
преимуществом которых является возможность съемок определенной 
территории с оптимальной высоты и в удобные моменты времени. 
Могут быть использованы и спутники, но при этом для обеспечения 
должной прозрачности атмосферы необходимо выбрать значительно 
большие длины волн. В случае преобладания развитой облачности 
спутниковые наблюдения будут менее эффективными, чем само
летные.

Новой областью, в которой были бы очень полезны надежные 
данные об испарении с площадей, является численное моделирование 
атмосферы. Главными источниками водяного пара и скрытого тепла 
конденсации являются огромные океанические области, однако вслед
ствие накопления тепла в их глубинах и крупномасштабного пере
носа его океаническими течениями испарение не совпадает по фазе 
с солнечной радиацией. Тут удобно использовать съемки с помощью 
спутников, оснащенных инфракрасными датчиками. Исследование 
обмена энергией между океаном и атмосферой представляет жиз
ненно важный интерес для метеорологов, изучающих атмосферные 
процессы, и для океанографов, изучающих океаническую цирку
ляцию.

Заключение
Исчерпывающее описание приборов и методов, используемых для 

оценки испарения, а также детальное описание их международных 
сравнений, проведенных под эгидой ВМО, приводится в более ран
них публикациях ВМО (ШМО, 1958, 1966 гг.). Новая публикация 
(А\^МО, 1971 г.), краткое содержание которой дано в настоящей 
статье, представляет собой критический обзор различных приборов 
для измерения испарения, методов оценки испарения с больших тер
риторий и пригодности их для использования в различных естествен
ных условиях.

Приближается, однако, время, когда необходимо будет не только 
придти к решению о возможностях каждого из известных методов, 
но и окажется необходимым критически пересмотреть сами основы 
методов. Нужно будет сопоставить методы осреднения точечных на
блюдений по большой площади с непосредственными площадными 
оценками. Для последних будут разрабатываться новые прогрессив
ные методы, которые в оценке испарения с бассейнов будут играть 
такую же роль, какую радиолокатор играет в измерении осадков.

Для оказания дальнейшей помощи странам—Членам в решении 
этих проблем, которые очень важны для их экономического разви
тия, ВМО (через своих экспертов из Комиссии по гидрометеорологии 
и Секретариата ВМО) готовит руководство по оперативной оценке
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испарения с площади, материалы для публикации альбома, который 
иллюстрировал бы методы подготовки согласованных карт испаре
ния, осадков и стока.
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Совещание экспертов Дунайской комиссии
В октябре 1970 г. в Будапеште (Венгрия) состоялось совещание 

экспертов Дунайской комиссии по гидрометеорологии. На этом сове
щании была представлена и ВМО, так как Комиссия занимается 
вопросами координации гидрологических работ, связанных с навига
цией на реках бассейна Дуная; у нее, таким образом, общие интересы 
с ВМО, и между этими двумя организациями установились плодо
творные контакты.

Совещание одобрило ряд рекомендаций по обеспечению внутри
региональной координации гидрометеорологических служб в бассейне 
Дуная. Рекомендации включали определение сроков, инструкций и 
кодов для передачи гидрологических данных. При подготовке реко
мендаций были учтены соответствующие документы ВМО.

Семинар по проекту долгосрочного плана 
развития бассейна Нижнего Меконга 

(Бангкок, ноябрь 1970 г.)
Семинар был организован комитетом по координации исследова

ний в бассейне Нижнего Меконга при Экономической комиссии ООН 
для Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ) и проводился с 9 по 16 но
ября 1970 г. в Бангкоке (Таиланд). В нем приняли участие члены 
Комитета по Меконгу (представители четырех стран, через которые 
протекает эта река: Кхмерской Республики, Лаоса, Таиланда и Юж
ного Вьетнама) и представители ряда сотрудничающих стран и спе
циализированных агентств ООН. ВМО была представлена господином 
К. В. Кришнамурти, руководителем проекта ПРООН по гидрометео
рологическому обследованию озер Виктория, Кьога и Альберт.

Секретариат Комитета по Меконгу подготовил План для бассейна 
по основным линиям развития водных и других ресурсов бассейна 
Нижнего Меконга на период с 1970 по 2000 г. Идея разработки та
кого проекта возникла в ходе исследований, проводившихся ЭКАДВ 
в начале 1950-х годов. Опа приобрела более четкую форму и напра
вленность в последующих докладах ЭКАДВ, опубликованных в 1957 г. 
в Р1оой Соп1го1 ЗеНез 1Серия по контролю паводков), что привело 
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к созданию Комитета по Меконгу. В рассмотренном на семинаре 
проекте доклада о долгосрочном плане для бассейна дается долго
срочная перспектива и указывается очередность работ, которые 
должны быть выполнены. В докладе указываются 15 главных и 80 вто
ростепенных проектов, затрачено более 1000 часов машинного вре
мени на обработку гидрологических данных и анализ ламинарного 
потока. Целью семинара был широкий обмен мнениями по проекту 
доклада между техниками и экспертами участвующих стран, экспер
тами агентств и секретариата Комитета по Меконгу, что могло бы 
привести к улучшению и пересмотру его под руководством Комитета 
по Меконгу.

Семинар рекомендовал увеличить объем предусмотренных проек
том гидрологических и метеорологических данных со станций на при
токах. Он подчеркнул также необходимость периодической проверки 
показательности и надежности станций и дальнейшего сбора данных 
о взвешенных и донных наносах в Меконге и его притоках, чтобы 
обеспечить работу по изучению наносов и эрозии.

Семинар подчеркнул важность разработки кооперативной про
граммы по борьбе с наводнениями в дополнение к строительству за
щитных сооружений. Было предложено, чтобы эта программа была 
организована в комплексе с системой предупреждений о наводнениях 
и включала детальные планы распространения и аварийного исполь
зования предупреждений, технических консультаций по обеспечению 
устойчивости зданий к наводнениям и планы землепользования, кото
рые сводили бы к минимуму потери от наводнений. Что касается 
централизованного планирования и исследований всего бассейна, ко
торые должны быть частью программы будущих исследовании, то 
семинар рекомендовал, чтобы Комитет по Меконгу и его секретариат 
«помогли заинтересованным странам в проведении всех необходимых 
подготовительных работ для их национальных проектов на притоках 
Меконга. Примерами подготовительных работ, в которых могли бы 
быть полезными консультации и помощь секретариата, являются из
мерения осадков и гидрометрические измерения, кадастровые и поч
венные съемки».

Международные гидрологические симпозиумы в 1972 г.
В Гейло (Норвегия) с 31 июля по 5 августа 1972 г. состоится 

симпозиум по распределению осадков в горных районах, после кото
рого будет проведена двухдневная экскурсия. Симпозиум, организуе
мый ВМО в сотрудничестве с МАНГ и Норвежским организационным 
комитетом, сконцентрирует свое внимание на проблемах, связанных 
с приборами и методами наблюдений, влиянием орографии на распре
деление осадков, планированием осадкомерной сети в горных райо
нах и методах расчета слоя осадков на площади. Несколько основных 
докладов будет подготовлено приглашенными докладчиками, и пред
полагается, что ряд докладов будет сделан также участниками.

Рабочим языком симпозиума будет английский. Более полную ин
формацию можно получить в Секретариате ВМО или в Норвежском 
организационном комитете по адресу: Мг. А. ТоПап, Ыогуе§1ап \Са1ег 
Везонгсез апс! Е1ес1псВу Воагф Вох 5091, Ма)огз1на, Оз1о 3, Ыогуау.

Объединенные симпозиумы по роли снега и льда в гидрологии 
состоятся с 6 по 13 сентября 1972 г. в Банфе (провинция Альберта, 
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Канада). После этих симпозиумов, организуемых ЮНЕСКО и ВМО 
в сотрудничестве с МАНГ и Национальным канадским комитетом по 
МГД, будет проведена недельная экскурсия. Один из симпозиумов 
(созываемый ЮНЕСКО) сконцентрирует свое внимание на описании 
свойств и процессов, а другой (созываемый ВМО) — на измерениях 
и прогнозировании. Их задача — изложить и обсудить состояние во
проса и оценить будущий прогресс гидрологии снега и льда как в об
зорных, так и в научных докладах. Просим присылать доклады. Более 
полную информацию можно получить по адресу: Бг. I. С. Вгошп, 
8есге!агу, СапаЛап 1НП СоштШее, с/о ОераНтеп! о! Епег^у, Мтез 
апб Кезоигсез, Но. 8 ВиПсПп§5 Коот С-29, 870 СагИп^ Ауепие, 011а- 
ущ 1, Опйагю, Сапаба.

Симпозиум по искусственным водохранилищам
В Ноксвилле (США, штат Теннесси) с 3 по 7 мая 1971 г. состоится 

международный симпозиум по искусственным водохранилищам — по 
связанным с ними проблемам и влиянию их на окружающую среду.

Симпозиум, который организуется Научным комитетом МСНС по 
исследованию водной среды (КОВАР), оценит последние достижения, 
подытожит знания и укажет направление дальнейших исследований 
искусственных водохранилищ. Участников ознакомят с проектами 
властей долины Теннесси.

Более полную информацию можно запросить по адресу: Бг. \УЛ- 
Паш С. Аскегтап, Ргез1беп1 8с1епШ1с СоттШее о! АУайег КезеагсН, 
1Шпо1з 8Ше \Уа1ег Зигуеу, Вох 232, ПгЬапа, ППпо1з, 61801, Н.8.А.

Метеорология и освоение океанов
Объединенная глобальная система океанических станций

Рабочий комитет по ОТСОС Межправительственной океанографи
ческой комиссии и группа Исполнительного Комитета по метеороло
гическим аспектам освоения океанов провели совместную сессию 
в штаб-квартире ВМО в Женеве с 11 по 14 ноября 1970 г., чтобы об
судить меры, необходимые для обеспечения планирования дальней
шего развития ОТСОС.

В течение последних лет Общий план и программа осуществления 
фазы I ОТСОС, в которых содержится описание основных принципов 
этой системы (см. Бюллетень, т. XIX, № 1, стр. 54), обсуждались на 
региональных и национальных совещаниях океанографов в течение 
многих лет. В ходе этих обсуждений было высказано пожелание, 
чтобы при планировании и осуществлении ОТСОС региональным 
океанографическим проектам уделялось большее внимание, чем это 
делалось до сих пор. Поэтому на сессии присутствовали представи
тели МОИМ, МКРСА, СКОР и ФАО (последняя проявила интерес 
к сессии в связи со своей региональной океанографической! програм
мой по рыболовству).

Во время фазы I ОТСОС должна развиваться при использовании 
главным образом существующего оборудования, в том числе наблю
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дательных площадок и средств связи. В 1970 г. многие Члены ВМО 
решили применить свое морское метеорологическое оборудование 
также и для целей ОГСОС, согласившись, таким образом, с основным 
принципом, гласящим, что в той мере, в какой это возможно и со
вместимое оперативными или научными потребностями, океанические 
средства наблюдений должны использоваться как системы двоякого 
назначения — для метеорологии и океанографии. Учитывая, что тре
бования к океанографическим данным в некоторых важных аспектах 
отличаются от требований к метеорологическим данным, сессия при
знала необходимым уделить больше внимания определению потреб
ностей океанографов и других потребителей данных такого рода. 
Различные рабочие группы уже проделали важную подготовитель
ную работу. Группа экспертов МОК по изменчивости океана образо
вала ряд небольших групп по изучению различных проектов, в том 
числе по экспериментальным работам, моделированию океана и кри
териям планирования сети. Поскольку эта группа занимается науч
ными аспектами ОГСОС, было предложено переименовать ее в группу 
экспертов по океанографическим исследованиям, связанным с ОГСОС. 
Научные основы ОГСОС изучают также несколько рабочих групп 
СКОР, в частности рабочая группа по океанографическим основам 
изучения океана и систем предсказания.

Сессия одобрила рекомендации группы экспертов ВМО/МОК по 
координации требований, относящиеся к определению потребностей 
в исходных данных, вкладам регионов в глобальную систему, руко
водствам по сбору данных и кодам (см. Бюллетень, т. XIX, № 3, 
стр. 222). Она поддержала предложение о том, чтобы состав и круг 
полномочий совместной группы были расширены и решила преобра
зовать ее в новую совместную группу экспертов МОК/ВМО по раз
работке и развитию технических систем и требованиям к службе 
ОГСОС. Определить круг потребителей ОГСОС было поручено спе
циальной группе, которая соберет необходимые сведения через ВМО, 
МОК и ФАО. В этой работе будет широко использовано исследова
ние, выполненное рабочей группой по требованиям к морским метео
рологическим службам Комиссии по морской метеорологии 
(см. стр. 129).

Большой интерес представляет решение об организации экспери
ментального проекта по сбору, обмену и обработке батитермографи- 
ческих данных. Этот проект позволит не только оценить возможности 
связи, но и выяснить возможности обработки собранных данных и 
выдачи анализов и прогнозов. Выполнению этого проекта, которое 
начнется в середине 1971 г., будет способствовать принятие между
народных форм кода (ВАТНУ и ТЕ8АС) для передачи океанических 
данных; коды были разработаны рабочей группой по требованиям 
к данным и по кодам Комиссии по синоптической метеорологии с по
мощью экспертов-океанографов.

В высшей степени успешная неделя заседаний объединенной сес
сии по планированию ОГСОС завершилась организацией другого 
проекта — подготовкой проспекта ОГСОС, который должен более де
тально объяснить цели системы и ее вклад в физическую систему 
службы по изучению окружающей среды.

Совместной сессии предшествовала отдельная сессия группы по 
метеорологическим аспектам освоения океанов, которая сосредото
чила свое внимание на будущей роли ВМО в науке о море и ее при
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ложениях, а также на вкладе ВМО в планирование и осуществление 
Долгосрочной развернутой программы исследований океана 
(ДРПИО). Группа одобрила рекомендацию Исполнительного Коми
тета Конгрессу о расширении роли КММ.

Научное содержание долгосрочной программы
Группа экспертов по долгосрочному научному планированию 

(ГЭДНП) провела свою первую сессию в Монако с 16 по 25 ноября 
1970 г. (Состав и функции этой группы описаны в Бюллетене ВМО, 
т. XIX, № 3, стр. 222.) Среди прочих вопросов сессия рассмотрела 
развитие национальных и международных научных программ, касаю
щихся океанов, и способы стимулирования обсуждений и разработки 
этих вопросов в соответствующих научных организациях. Она рас
смотрела также проблемы, связанные с выполнением ДРПИО. Группа 
подчеркнула, что целью развернутой программы (которая описана 
в Докладе ВМО, № 1, по вопросам освоения океана: Глобальные 
океанические исследования) является углубление знаний об океане 
и его ресурсах с целью лучшего их использования в мирных целях. 
Группа считает, что «лучшее» означает не только возросшее, но и 
спланированное на национальном уровне и в результате международ
ного сотрудничества использование океана.

Учитывая, что научное содержание развернутой программы по су
ществу определяется рядом проектов, охватывающих очень широкий 
круг вопросов, и включает серию совместных исследований, группа 
указала, что региональные совместные исследования, межнациональ
ные эксперименты и глобальные совместные исследования могут быть 
связаны с проектом ДРПИО.

Загрязнение морей
Семинар по методам обнаружения, измерения и контроля за за

грязнением морской среды, организованный ФАО при поддержке 
ЮНЕСКО, МАГАТЭ, СКОР и ВМО, состоялся в Риме в декабре 
1970 г. одновременно с технической конференцией ФАО по загряз
нению моря и его влиянию на биологические ресурсы и рыболовство. 
Секция этого семинара рассмотрела план создания мировой системы 
контроля, в которой предполагается участие ВМО путем использова
ния ее сети станций по измерению фонового загрязнения. Одним из 
решений, представляющих огромный интерес для ВМО, является при
нятие идеи о неделимости окружающей среды, идеи о том, что пла
нируя глобальную океаническую систему контроля важно рассматри
вать ее в связи с аналогичными системами для суши и атмосферы. 
Некоторые компоненты загрязнения поступают в море из атмосферы 
или с материковым стоком, поэтому необходимо оценить их объем и 
определить их географическое распределение. Первичная продукция 
океана зависит от количества солнечной радиации, достигающей его 
поверхности, и питательных солей, а также от степени перемешива
ния верхних слоев, которая в свою очередь в значительной степени 
определяется атмосферными условиями. Таким образом, для понима
ния долгосрочных изменений первичной продукции океана необходимо 
изучить метеорологические и гидрологические процессы. Полностью 
понять изменения, происходящие в окружающей человека среде, 
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можно только при наличии объединенной глобальной системы кон
троля за окружающей средой.

Семинар пришел к выводу, что для лучшего понимания проблем, 
с которыми будет связана работа глобальной системы, необходимо 
создать опытные системы контроля в выбранных районах. При пла
нировании глобальной сети возникают большие трудности из-за на
шего незнания современного состояния океана и его изменчивости, 
поэтому семинар рекомендовал провести возможно раньше обследо
вание Мирового океана, с тем чтобы установить уровни концентрации 
различных веществ в столбе воды. Семинар выразил также мнение, 
что для создания глобальной сети потребуется много судового вре
мени, поэтому было сделано предложение использовать океанские 
корабли погоды в Северной и Южной Атлантике и северной части 
Тихого океана в качестве постоянных станций глобальной сети и вы
бранные суда, зафрахтованные национальными метеорологическими 
службами для сбора проб.

В заключение участники семинара выразили мнение, что ответ
ственность за планирование глобальной сети по контролю за океаном 
и за научную оценку собранных данных лежит на научной обществен
ности. Ответственность за функционирование системы контроля дол
жна лежать на правительственных органах; для того чтобы эта си
стема была связана с аналогичными системами для атмосферы и 
поверхности, необходимо тесное сотрудничество.

Комиссия по морской метеорологии

Т ребования к морским метеорологическим службам

В ноябре 1970 г. в штаб-квартире ВМО в Женеве состоялась пер
вая сессия рабочей группы по требованиям к морским метеорологи
ческим службам Комиссии по морской метеорологии. Поскольку 
в семинаре участвовали представители других международных орга
низаций (ФАО, ММКО, МОИМ и Международной палаты по судо
ходству), то были учтены интересы широкого круга потребителей. 
Потребности групп потребителей в морских метеорологических и соот
ветствующих подповерхностных данных представлялись группой, 
обеспечивающей судоходство, рыболовство, работы на берегу, отдых 
на воде, а также работы по борьбе с загрязнением моря. Требования 
к материалам формулировались с учетом содержания, формы и с ука
занием информации, передаваемой с помощью различных средств 
связи. Рассматривались не только такие традиционные метеорологи
ческие параметры, как ветер, температура поверхности моря, волны 
и осадки, но и подповерхностные параметры, представляющие особый 
интерес для метеорологии и ее приложений, особенно для рыболов
ства. Требования разрабатывались без учета имеющихся в настоящее 
время научных и технических возможностей или организационного 
распределения ответственности в обеспечении служб как на нацио
нальном, так и на международном уровне. Можно надеяться, что 
материал, представленный рабочей группой, и работа, выполненная 
консультантом ВМО, составят основу для международного руковод
ства по изучению морской среды и станут базой для вклада ВМО 
в стоящий перед Генеральным секретарем Организации Объединен
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ных Наций вопрос по координации океанических работ, к которой 
призывает резолюция 2580 (XXIV) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций.

Проект хронологического сбора данных 
о температуре поверхности моря

В октябре 1970 г. в штаб-квартире ВМО состоялось совещание 
группы экспертов, назначенных четырьмя странами, участвующими 
в Проекте хронологического сбора данных о температуре поверхности 
моря (см. Бюллетень, т. XIX, № 3, стр. 227). Группа разработала 
не только техническую процедуру, которая должна использоваться 
при выполнении проекта, но и окончательную общую схему, в том 
числе сроки выполнения, содержание и форму таблиц, в которых 
будут опубликованы данные. Предполагается, что первая серия таб
лиц выйдет в свет в 1974 г. Работа этой группы особенно важна 
в настоящее время, поскольку интерес к информации о межгодовой 
изменчивости параметров, характеризующих морскую среду, все время 
возрастает. В этом смогли убедиться специалисты по метеорологии 
и физической океанографии, участвовавшие в сентябре 1970 г. в Объ
единенной океанической ассамблее в Токио.

Морские льды
В Номенклатуре морских льдов ВМО (1968 г.), опубликованной 

в марте 1971 г., содержится словарь терминов на английском и рус
ском языках с иллюстрациями; французский и испанский варианты 
будут опубликованы позднее. В Женеве в марте 1971 г. состоялось 
совещание рабочей группы по морским льдам, на котором рассматри
вались требования потребителей к ледовым данным, формы ледового 
кода и ледовые символы для целей картирования.

И. Л. В.

Техническое сотрудничество
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПРОЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Недавно закончившиеся миссии
Ливийская Арабская Республика

Г-н Абу Гарбиех (Иордания) в декабре 1970 г. завершил продол
жавшуюся 21 месяц миссию в качестве эксперта по оперативной 
работе. Он консультировал генерального директора Ливийского ме
теорологического управления по вопросам развития службы, особенно 
в области синоптической и авиационной метеорологии, климатологии 
и агрометеорологии, и стажировал своих ливийских партнеров.

Г-н Г. Р. Соливеи (Филиппины) и г-н Ву Дзун-яо (Тайвань) также 
в декабре 1970 г. завершили работу в качестве оперативных синопти
ков по соглашению о взаимном сотрудничестве.
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Турция

Д-р Р. У. Глойн (Великобритания) совершил повторную поездку 
в Турцию в качестве эксперта по агрометеорологии с целью изучить 
прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций, сделанных им 
в 1967 г. во время предыдущей поездки, и выработать рекомендации 
по дальнейшему развитию агрометеорологии и исследований в этой 
области. Во время этой трехмесячной миссии, закончившейся в дека
бре 1970 г., он уделил особое внимание потребностям в данных о сол
нечной радиации и испарении, изучении водного баланса и мезокли- 
матологических обследованиях. Он также обучал местный персонал 
выполнению агрометеорологических работ.

Новые миссии экспертов

Г-н В. В. Филиппов (СССР) в декабре 1970 г. приступил к выпол
нению обязанностей консультанта правительства Объединенной Араб
ской Республики по вопросам создания секции обработки данных 
в климатологическом отделе Метеорологического управления. В ян
варе 1971 г. д-р Я. Михалчевский (Польша) начал двухмесячную 
миссию в Либерии в качестве консультанта правительства по созда
нию национальной Метеорологической службы, в состав которой вой
дут уже существующие метеорологические и гидрологические отделы, 
а г-н И. Г. Дэви (Англия) приступил к выполнению обязанностей 
эксперта по оперативной работе на Кипре.

Региональные проекты

Подготовка кадров метеорологов в Латинской Америке

Подготовка кадров метеорологов в странах Центральной и Южной 
Америки в последние годы возросла благодаря как усилиям отдель
ных стран, так и проектам подготовки кадров, которые получали 
поддержку в соответствии с программами технической помощи. Для 
обеспечения национальных и региональных потребностей в метеоро
логах ВМО организовала или оказала частичную поддержку следую
щим учебным центрам.

В университете в Буэнос-Айресе организованы два учебных курса 
по метеорологии: четырехлетний курс, дающий право на степень 
ЫсепсЛайо метеорологии (I класс), который существует с 1956 г., и 
двухлетний курс авиационных синоптиков (II класс), организованный 
в 1963 г. Чтение этих курсов обеспечивается университетом; ВМО, 
согласно проекту Нового фонда развития, поставила учебное обору
дование и за последние два года по линии различных программ тех
нической помощи предоставила 28 стипендий для обучения на этих 
двух курсах.

В Федеральном университете в Рио-де-Жанейро читается четырех
летний курс, дающий право на ученую степень в области метеороло
гии (I класс). С 1967 г., когда был организован этот курс, ВМО по 
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программе технической помощи ПРООН обеспечивала постоянную 
работу двух лекторов по динамической и синоптической метеорологии. 
К концу 1970 г. 25 студентов получили степень метеоролога и еще 
8 студентов обучались на последнем курсе. Правительство Бразилии 
поощряет студентов заниматься метеорологией, предоставляя стипен
дии, и обеспечивает высокий уровень подготовки студентов строгим 
отбором при поступлении.

В 1967 г. Университет в Коста-Рике в сотрудничестве с правитель
ством Коста-Рики организовал у себя кафедру метеорологии. Чтение 
первого курса метеорологии началось в марте 1968 г., в последующие 
годы курсы также начинались в марте. Метеорология читается в ка
честве факультативного предмета в течение последних двух лет четы
рехлетнего курса обучения, дающего право на диплом ВасКИ1ега1о еп 
Пзьса соп ог1еп1ас1оп еп те1еого1о§1а. По линии технической помощи 
ПРООН ВМО предоставляет профессора и старшего преподавателя, 
а университет — своего преподавателя. К концу 1970 г. 12 студентов 
защитили дипломы, причем 8 из них обучались по стипендиям ВМО; 
продолжали учебу еще 18 студентов. Члены ВМО из Центральной 
Америки используют этот курс для подготовки специалистов I класса 
для своих метеорологических служб. Учитывая просьбу ряда членов, 
университет рассматривает возможность продлить курс еще на год, 
с тем чтобы дать студентам возможность получать степень Ысепс1а- 
1ига.

Карибский метеорологический институт на Барбадосе был создан 
в 1968 г. согласно проекту Специального фонда для развития Кариб- 
ской метеорологической службы. Были организованы курсы подго
товки метеорологов II и IV классов, причем вся учебная работа велась 
экспертами проекта. Семь студентов завершили курс обучения метео
рологов II класса, 12 студентов занимаются на следующих курсах, 
которые начались в августе 1970 г. К концу 1970 г. было подготовлено 
107 метеорологов IV класса. Институт активизирует исследователь
скую работу по ураганам и климатологическим, агрометеорологиче
ским и гидрометеорологическим проблемам; он располагает мастер
ской по изготовлению приборов и оборудованием для обработки дан
ных. Институт является также учебным центром для подготовки 
авиационных метеорологов, техников по обработке данных и по при
борам, а также наблюдателей из стран Карибского бассейна. В Ин
ституте подготовлено 12 метеорологов-наблюдателей и 9 техников 
по метеорологическим приборам.

Для того чтобы удовлетворить большие потребности стран Цент
ральной Америки в метеорологах IV класса, в 1969 г. был организо
ван региональный проект ПРООН, согласно которому эксперт ВМО 
проводит в каждой стране по очереди шестимесячный курс подготовки 
метеорологов-наблюдателей. К настоящему времени такие курсы 
были проведены в Гватемале и Никарагуа, где их успешно закончили 
47 и 59 студентов соответственно. Третий курс в октябре 1970 г. в Те
гусигальпе (Гондурас) начали слушать 74 студента. После заверше
ния этого курса эксперт посетит Коста-Рику, Сальвадор и Панаму. 
Конечной целью этого проекта является создание регионального учеб
ного центра подготовки техников-метеорологов для Центральной 
Америки.
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ВАКАНСИИ НА ПОСТЫ ЭКСПЕРТОВ ВМО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Продол-
Страна Специальность

Государственные проекты

Начало житель- 
ность

Язык

Албания Гидрометеорология Будет 
определено

2 месяца Французский

Алжир (СФ) (Гидрометеорологический учебный и исследовательский институт, г. Алжир)
Преподаватель синоптиче

ской метеорологии
Возможно 

раньше
24 месяца* Французский

Преподаватель по метеоро
логическим приборам

Возможно 
раньше

24 месяца* Французский

Боливия (СФ) (Развитие и улучшение метеорологической и гидрологической службы)
Метеоролог Начало 

1971 г.
24 месяца* Испанский

Техник в мастерскую Июль 
1971 г.

12 месяцев Испанский

Восточно-Африкан
ское сообщество 
(Кения)

Агроклиматолог Вторая 
половина 

1971 г.

24 месяца* Английский

Восточно-Африканское сообщество (СФ) (Восточно-Африканский 
и исследовательский институт)

метеорологический учебный

Университетский преподава
тель метеорологии

Вторая 
половина 

1971 г.

48 месяцев* Английский

Специалист по приборам Будет 
определено

36 месяцев* Английский

Агрометеоролог Будет 
определено

36 месяцев* Английский

Г идрометеоролог Будет 
определено

36 месяцев Английский

Иран Эксперт по метеорологиче
ским приборам

Июль 
1971 г.

24 месяца* Английский

Эксперт по морской метео
рологии

Июль 
1971 г.

24 месяца* Английский

Колумбия (СФ) (Колумбийская метеорологическая и гидрологическая служба)
Климатолог Возможно 

раньше
12 месяцев* Испанский

Куба (СФ) (Расширение и улучшение метеорологической службы)
Специалист по радиолока

ции
Вторая 

половина
1971 г.

12 месяцев Испанский

Кхмерская Респуб
лика

Эксперт по метеорологиче
ским приборам *

1 июня 
1971 г.

12 месяцев Французский

Марокко Эксперт по метеорологиче
ской телесвязи

Возможно 
раньше

12 месяцев Французский

Эксперт по численным про
гнозам

Возможно 
раньше

12 месяцев Французский

Объединенная Араб
ская Республика

Эксперт по метеорологиче
ской телесвязи

Возможно 
раньше

6 месяцев Английский
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Страна Специальность Начало
Продол
житель

ность
Язык

Объединенная Арабская Республика (СФ) (Метеорологический научно-исследовательский 
и учебный институт—П фаза проекта)

Руководитель проекта * 
(численный прогноз пого
ды)

Начало 
1971 г.

24 месяца+ Английский

Агрометеоролог Вторая 
половина 

1971 г.

12 месяцев Английский

Микрометеоролог Вторая 
половина 

1971 г.

12 месяцев Английский

Специалист по солнечной 
радиации

Вторая 
половина 

1971 г.

12 месяцев Английский

Пакистан Специалист по аэрологиче
ской измерительной тех
нике

Лето
1971 г.

6 месяцев Английский

Саудовская Аравия Радиоинженер Начало 
1971 г.

12 месяцев Английский

Эксперт по метеорологиче
скому электронному обо
рудованию

Начало 
1971 г.

12 месяцев Английский

Саудовская Аравия Подготовка метеорологиче- 
(Е1Т) ских кадров

Возможно 
раньше

12 месяцев Английский

Тунис (СФ) (Укрепление национальной метеорологической службы)
Руководитель проекта (агро

метеоролог)
Начало 
1971 г.

24 месяца Французский

Региональные проекты
Африка (СФ) (Гидрометеорологическое обследован 

и Альберт)
ие бассейнов озер Виктора я, Кьога

Эксперт по программирова
нию обработки метеороло
гических и гидрологиче
ских данных на вычисли
тельных машинах

Возможно 
раньше

12 месяцев Английский

Гидролог (две вакансии) Возможно 
раньше

12 месяцев Английский

Метеорологическая стати
стика

Начало 
1971 г.

12 месяцев Английский

Африка (ЭКА) Гидрометеоролог Возможно 
раньше

12 месяцев* Английский

Африка (ОАР) (Региональный центр по подготовк специалистов по приборам)
Преподаватель по метеоро

логическим приборам
Вторая 

половина 
1971 г.

12 месяцев* Английский

Америка (СФ) (Улучшение метеорологических служб стран Карибского бассейна)
Эксперт по приборам Начало

1971 г.
18 месяцев* Английский

Америка (СФ) (Расширение и улучшение гидрологической и гидрометеорологической служб 
на Центральноамериканском перешейке)

Гидролог Возможно 
раньше

12 месяцев* 11спапский

Метеоролог (две вакансии) Возможно 
раньше

12 месяцев* Испанский

СФ — проект Специального фонда
* — подлежит утверждению ПРООН
+ — первоначальный контракт на 12 месяцев

Р1Т (Рипс1- ш (гиз( рго)ес() — один из видов технической помощи ООН по 
ществляемым совместно правительством страны и ООН)

проектам, осу-

Более полную информацию можно получить от Генерального секретаря ВМО, Женева
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Стипендии

Со времени выпуска последнего номера Бюллетеня по линии 
ПРООН было предоставлено 28 стипендий гражданам 14 стран. Сти
пендиаты будут изучать следующие дисциплины: агрометеорологию 
(4), гидрологию (2), общую метеорологию (8), метеорологические 
приборы (3), метеорологические прогнозы (5), аэрологию (1), метео
рологическую телесвязь (1), радиолокационную метеорологию (1), 
авиационную метеорологию (1), тропическую метеорологию (1), 
синоптическую метеорологию (1). В течение этого периода предоста
влено также пять долгосрочных стипендий по регулярному бюджету 
ВМО для изучения современных методов метеорологии (2), общей 
метеорологии (2) и метеорологической статистики (1).

ПРОЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА

Вновь утвержденные проекты

На сессии Совета управляющих ПРООН, состоявшейся в январе 
1971 г., были утверждены следующие четыре проекта.

Восточно-Африканское сообщество

Власти Восточно-Африканского сообщества обратились с прось
бой помочь в расширении и реорганизации учебной работы, проводя
щейся в настоящее время в Восточной Африке (см. Бюллетень, т. XIX,

Восточная Африка: Хар- 
бхайан Сингх (Индия) 
(слева), гидролог из 
ВМО, и Илия Орва, по
мощник гидролога, изу
чают ленту, только что 
снятую с самописца, ус
тановленного на реке 

Ниандо

№ 3, стр. 212). Этот проект, ныне одобренный, рассчитан на пятилет
ний период и предусматривает создание института, в который воль
ются уже существующие учебные центры ■— на метеорологическом 
отделении Университета в Найроби (I класс), в Региональном метео
рологическом учебном центре в Найроби (II класс) и Восточно-Афри
канском метеорологическом управлении (IV класс)
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Тунис

Правительство Туниса попросило оказать помощь в расширении 
метеорологической и сейсмологической наблюдательных сетей, модер
низации устаревшего оборудования, улучшении обработки данных 
и исследований в области прикладной метеорологии, а также в улуч
шении подготовки местного технического персонала. Четырехлетний 
проект предусматривает работу экспертов по агрометеорологии, гид
рометеорологии, обработке данных, синоптической метеорологии, 
сейсмологии и электронике, а также предоставление стипендий для 
обучения этим специальностям. Предусмотрена также поставка при
боров для проведения метеорологических, гидрометеорологических и 
сейсмологических наблюдений и обработки данных.

Объединенная Арабская Республика
Оказание помощи в соответствии с проектом Специального фонда 

по созданию Метеорологического исследовательского и учебного 
института в Каире (см. Бюллетень, т. XIX, № 3, стр. 210) будет про
должено с целью расширить отдел микрометеорологических исследо
ваний и завершить организацию отдела исследований в области 
динамической метеорологии и численного прогноза. Проект предусма
тривает создание вычислительного центра, оборудованного электрон
ной вычислительной машиной средней мощности, и подготовку мест
ных специалистов для работы на ней. Исследовательская работа 
будет направлена на применение метеорологии в сельском хозяйстве 
и использование водных ресурсов.

Латинская Америка
Целью двухлетнего проекта подготовки метеорологических кадров 

в Латинской Америке является оказание помощи правительствам 
стран Латинской Америки в укреплении их метеорологических служб 
путем обучения необходимого персонала в определенных институтах 
Региона. Проект предусматривает 20 стипендий (60 человеко-лет) для 
подготовки специалистов I класса, 40 стипендий (80 человеко-лет) 
для подготовки специалистов II класса, присылку в учебные центры 
преподавателей и поставку основного учебного оборудования в соот
ветствующие институты. На основе промежуточного отчета, который 
будет представлен в течение второго года, ПРООН примет решение 
о том, необходима ли в дальнейшем помощь в подготовке метеоро
логических кадров в Латинской Америке.

Проекты, находящиеся в стадии выполнения

Алжир
Созданный в Оране Гидрометеорологический учебный и исследо

вательский институт (см. Бюллетень, т. XVIII, № 3, стр. 213) 2 ноября 
1970 г. начал подготовку специалистов I, II, III и IV классов, при 
этом на все четыре курса зачислено 77 студентов. Ряд преподавателей 
курсов для подготовки специалистов III и IV классов был переведен 
в Институт из Училища гражданской авиации и метеорологии 
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в Алжире; их учебные программы лишь немного изменились. В курс 
подготовки специалистов II класса, который рассчитан на трехлетний 
период, включены в первую очередь математика и физика, а из спе
циальных дисциплин па первом году — лишь введение в метеороло
гию; этот курс будут вести один эксперт и местные преподаватели. 
Курс подготовки специалистов I класса, который предусматривает 
значительный объем самостоятельных исследований под руководством 
преподавателей, будет проводиться двумя экспертами. Началась ра
бота по строительству новых зданий для Института.

Афганистан
В течение 1970 г. к работе по проекту развития метеорологической 

службы в Афганистане (см. Бюллетень, т. XVII, № 4, стр. 30) при
ступили еще два эксперта. Г-н Ж. Зилхард (Франция) занимается 
организацией агрометеорологической службы, а г-н А. И. Губерна
торов (СССР) консультирует по вопросам расширения подразделе
ний, занимающихся ремонтом и поверкой метеорологических прибо
ров. В течение второй половины 1970 г. был организован ряд новых 
метеорологических и агрометеорологических станций, подготовлены 
планы создания большого числа климатологических и осадкомерных 
станций, предусмотренных проектом.

Боливия
В декабре 1970 г. ПРООН утвердила проект развития и усовер

шенствования метеорологической и гидрологической службы в Боли
вии (см. Бюллетень, т. XIX, № 2, стр. 115). В октябре 1970 г. был 
назначен руководитель проекта, представлены заявки правительству 
на вакансии гидролога и метеоролога. Производится закупка авто
машин, оборудования для управления и части метеорологического 
оборудования.

Бразилия
В конце 1970 г. совместная группа экспертов ПРООН/ВМО, состо

явшая из проф. Э. А. Бернарда (ПРООН) и проф. М. Дж. Вуртеле 
из Калифорнийского университета, представлявшего ВМО, изучила 
ход выполнения проекта развития метеорологической службы на се
веро-востоке Бразилии (см. ВиИеПп, Уо1. XV, Мо. 2, р. 86). Группа 
рассмотрела план исследовательской программы проекта и наметила 
общую линию планирования исследований, основанную на учете как 
научных потребностей, так и имеющихся ресурсов. Это изучение дол
жно способствовать пониманию климатических и погодных особенно
стей Северо-Восточной Бразилии и явиться хорошей основой для 
дальнейшего исследования тропических систем, вызывающих засухи 
или наводнения в этом районе.

Гвинея/Мали
В конце 1970 г. оба правительства подписали план работ по 

проекту системы прогнозирования и предупреждения наводнений 
в бассейне реки Нигер (см. Бюллетень, т. XIX, № 2, стр. 116).
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Продолжались полевые работы, с тем чтобы до наступления сезона 
дождей расширить сеть гидрологических наблюдений и соответствую
щих линий телесвязи на водосборе выше Бамако, что позволило в те
чение последнего сезона наводнений улучшить прогнозы уровня реки. 
Г-н П. Жилло, консультант по прогнозу наводнений, дал рекоменда
ции по выбору подходящей модели для прогноза наводнений.
Карибский бассейн

Совет управляющих ПРООН одобрил предложение Метеорологи
ческого совета Карибского бассейна о продлении на год, до августа 
1972 г., проекта (см. Бюллетень, т. XIX, № 3, стр. 210) и об оказании

Китай (Тайвань):
Г-н X. Богин (США), ру
ководитель проекта ВМО, 
с китайскими техниками 
(фотография Организа
ции Объединенных На
ций)

дополнительной помощи. Помощь по расширению и усовершенство
ванию метеорологических служб заинтересованных стран будет про
должаться; она будет оказана также правительству Британского 
Гондураса. Эта помощь будет заключаться в продолжении работы 
руководителя проекта, климатолога, агрометеоролога, аэролога и 
эксперта по электронике; будет прислан также новый эксперт по при
борам. Правительству Британского Гондураса будет оказана помощь 
в усовершенствовании и расширении метеорологической и агрометео
рологической сети, особенно в создании и эксплуатации метеорологи
ческой радиолокационной станции и сети агрометеорологических 
станций.
Китай (Тайвань)

Первоначально намеченные, согласно проекту, разработки методов 
прогноза наводнений на основе исследования тайфунов и связанных 
с ними полег! осадков (см. ВиНеНп, уоГ XIV, № 4, р. 231) были 
завершены в срок; в 1971 г. с одобрения ПРООН работы были 
продлены еще на 10 месяцев, для того чтобы улучшить службу пре
дупреждений о тайфунах и наводнениях и проверить ее в течение 
следующего сезона тайфунов. Между Тайваньским бюро погоды и 
Тайваньским управлением охраны водных ресурсов достигнуто согла
шение о разделении обязанностей при составлении предупреждений 
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о вызванных тайфунами наводнениях. Были проведены опытные ра
боты и, хотя в действительности ни один из четырех наблюдавшихся 
в сезоне 1970 г. тайфунов не прошел непосредственно над Тайванем, 
изучение их послужит базой для последующей исследовательской 
работы. В ходе продолжения проекта гидролог закончит разработку 
методики предсказания наводнений и обеспечит эффективную коор
динацию работ ответственных организаций.
Добровольная программа помощи

В 1967 г. Пятый конгресс принял решение о создании Доброволь
ной программы помощи (ДПП). Целью этой программы является 
оказание помощи Членам ВМО в выполнении плана ВСП; помощь 
должна предоставляться для выполнения работ, которые не могут 
быть обеспечены из других источников, таких, как национальные ре
сурсы, ПРООН, двусторонние и многосторонние программы помощи. 
В соответствии с решением Конгресса и с дополнением к правилам 
использования ДПП, одобренным Исполнительным Комитетом, 
вклады вносятся на добровольной основе как в виде оборудования и 
услуг, так и деньгами. Сейчас, по-видимому, уже наступило время 
рассмотреть прогресс, достигнутый за период с 1 января 1968 г., 
когда начала функционировать ДПП.

К 31 декабря 1970 г. 39 Членов Организации внесли в фонд ДПП 
967 544 ам. долл, и обещали дополнительно еще 58 330 ам. долл. 
Кроме того, 15 Членов внесли вклад в виде оборудования и услуг и 
13 Членов — путем предоставления стипендий.

Выполнение программ на 31 декабря 1970 г. находится в следую
щем состоянии. Всего было одобрено 299 проектов Членов ВМО, из 
них 127 проектов относятся к глобальной системе наблюдений, 11 — 
к глобальной системе обработки данных, 85 — к глобальной системе 
телесвязи, 2 — к исследованиям и 74 — к образованию и подготовке 
кадров; 16 проектов уже завершено. Получены сведения о том, что 
полностью завершаются 68 проектов и 45 проектов выполняются ча
стично. Всего завершено или завершается 129 проектов. В эти цифры 
включены также проекты, которые обеспечиваются из других источ
ников, помимо ДПП (например, двусторонние программы помощи, 
долгосрочные стипендии из регулярного бюджета ВМО, Новый фонд 
развития ВМО).

В настоящее время трудно дать точные цифры о стоимости вкла
дов, сделанных в указанные 129 выполненных или находящихся в ста
дии выполнения проектов ДПП, но, согласно имеющимся данным, 
она составляет около 8,5 млн. ам. долл.

МЕЖДУНАРОДНОМУ АТЛАСУ ОБЛАКОВ 75 ЛЕТ

А. X. Хргиан

Хотя разнообразие форм облаков было известно еще в глубокой 
древности, первые систематические наблюдения за ними были орга
низованы лишь в XVIII веке Мангеймским Палатинским метеороло
гическим обществом. В составленной им в 1781 г. для его метеороло
гических станций инструкции предписывалось наблюдать за количе-
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ством облаков (в четвертых долях небесного свода) и их цветом 
(белый, голубой, желтый, черный и т. д.) и особыми значками отме
чать их строение.

Классификация облаков
Первая классификация облаков, к сожалению, вскоре забытая, 

была сделана в 1802 г. французом Ж- Б. Ламарком. В следующем, 
1803 году, Л. Говард (Англия) предложил свою классификацию, вы
делявшую перистые, кучевые и слоистые облака, их сочетания и, на
конец, комбинацию всех трех—дождевые облака. Эта классификация, 
хотя и не иллюстрированная какими-либо изображениями облачных 
форм, применялась в течение почти всего XIX века, в частности, на 
русских метеорологических станциях. Она, однако, еще не использо
валась синоптиками, и сведения о формах облаков не входили тогда 
в синоптические телеграммы.

В 1870 г. Г. Гильдебрандсон (Швеция) впервые попытался дать 
более подробную классификацию (приложив уже к своей статье не
сколько фотографий облаков), использовав тот вывод из наблюдений 
англичанина Р. Эберкромби, что формы облаков на всех широтах 
Земли одни и те же. Более точную классификацию, включавшую 
10 основных форм, эти авторы опубликовали в 1887 г. и в 1889 г. 
доложили ее в Париже Международному Метеорологическому Кон
грессу.

Одновременно большое внимание уделялось также изучению фи
зики облаков. На том же Парижском Конгрессе Клейтон (США) 
предложил различать облака вертикальных токов воздуха, наклонных 
воздушных течений, радиационного охлаждения и облака на границе 
расположенных друг над другом холодного и теплого воздушных те
чений. Эта классификация, конечно, не предназначалась для исполь
зования на метеорологической сети, но заложенные в ней идеи 
получили впоследствии большое развитие в синоптической метеоро
логии.

Подготовка первого атласа
В 1891 г. на Международной конференции директоров метеороло

гических служб в Мюнхене было решено на основе классификации 
Гильдебрандсона — Эберкромби создать специальный атлас облаков. 
В назначенный для его подготовки комитет вошли Ю. Ганн (Австрия), 
X. Мон (Норвегия), Л. Тейсеран де Бор и Ф. Вейльбах (Франция), 
Л. Роч (США), председатель Гильдебрандсон, секретарь А. Ригген- 
бах (Швейцария). В работе комитета участвовали и другие ученые, 
в частности, П. Броунов (Россия), В. Бедольд и А. Шпрунг (Герма
ния). На своих собраниях в Упсале 21—22 августа 1894 г. комитет 
принял классификацию, включавшую пять групп: верхние облака 
(средняя высота 9000 м); промежуточные облака (между 3000 и 
7000 м); нижние облака (между 1000 и 3000 м); облака дневных вос
ходящих токов (кучевые — вершина около 1800 м, основание 1400 м, 
кучево-дождевые — вершина 3000—5000 м, основание 1400 м) и при
поднятые туманы (ниже 1000 м). Комитет также принял очень по
дробное описание десяти форм облаков (С1, Сз, Сс, Ас, Аз, 8с, Из, 
Си, СЬ, 81). Из более чем 300 фотографий, собранных к этому вре
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мени, было выбрано 28 для будущего Международного атласа обла
ков. Дело публикации Атласа было поручено небольшой комиссии 
в составе Гильдебрандсона, Риггенбаха и Тейсерана де Бора. Атлас 
был издан на средства Тейсерана де Бора в 1896 г.; в этом, 1971 году, 
мы отмечаем 75-летие АИаз ШегпаИопа1 дез пиа§ез. В нем были 
помещены шесть фотографий перистых облаков, четыре — высоко
кучевых и высоко-слоистых облаков, одиннадцать — облаков ниж
него яруса, восемь — конвективных облаков и одно отличное фото 
вымеобразных облаков. Кроме того, в нем были две фотографии, 
иллюстрирующие волновую структуру высоко-кучевых облаков. 
В 1898 г. Атлас с русским текстом был передан в Санкт-Петербург 
для русских метеорологических станций.

Развитие систем наблюдений за облаками
В течение почти 35 лет Международный атлас был не только 

основой для наблюдения за облаками на метеорологических станциях 
всех стран, но и основой исследования процессов, происходящих 
в облаках. А. Вегенер, совершивший много аэростатных полетов 
в облаках, в 1911 г. опубликовал в своей книге Термодинамика атмо
сферы ряд новых отличных фотографий облаков и сделал попытку 
физической классификации облачных процессов. Там же он высказал 
гипотезу о ледяных ядрах, дающих начало осадкам. Немного позднее, 
в 1917—1918 гг., змейковые наблюдения позволили Б. Бьеркнесу и 
Я. Бьеркнесу экспериментально изучить холодный (24/УП 1918 гд 
и теплый (10—11/IX 1918 г.) фронты над Западной Европой, отожде
ствить их с поверхностью раздела, теоретически предвиденной 
М. Маргулесом, и объяснить фронтальную последовательность форм 
облаков (С1, Сз, Аз, Из). Это было поворотным моментом в развитии 
физики облаков. Сразу стала ясна необходимость и непосредственная 
польза наблюдений за облаками по единой международной классифи
кации, более подробной, чем десятичная классификация Гильдебранд
сона. Синоптики, для которых новые представления о фронтах ока
зались очень наглядными, энергично ухватились за такие наблюдения. 
Предъявила к ним свои требования и быстро развивавшаяся авиация. 
На заседании Международного метеорологического комитета в 1921 г. 
был предложен новый код для синоптических телеграмм о погоде, 
включавший в связи с запросами авиации отдельно сведения о форме 
и количестве нижних облаков и о форме более высоких облаков. Была 
введена в код и весьма детальная характеристика погоды — вид осад
ков (ливневые, обложные и моросящие), который определялся в за
висимости от типа облаков.

Комиссией по синоптической метеорологии в 1929 г. был подгото
влен усовершенствованный синоптический код, отметивший переход 
к новому этапу развития синоптической метеорологии. В него были 
включены подробные сведения о формах облаков нижнего, среднего 
и верхнего ярусов, количестве и высоте нижних облаков и т. д.

Перед наблюдателем была поставлена очень важная, но трудная 
задача — не только помочь анализировать синоптические процессы 
большого масштаба, но и содействовать детальному пониманию про
цессов конденсации, происходящих в данный момент в атмоссЬере. 
В том и другом случае должен был помочь новый Международный 
атлас облаков-, однако на разработку его программы, сбор фотогра
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фий и техническое оформление ушло много лет (с 1922 г.), поскольку 
речь шла о создании принципиально совершенно новой системы на
блюдений. Сокращенный новый Международный атлас облаков для 
наблюдателей вышел в 1931 г. (41 таблица), а полный (174 табли
цы) — в 1932 г. В основу обоих Атласов было положено деление об
лаков на 10 основных форм, впервые принятое в Атласе 1896 г. Таким 
образом, закончив свою службу, Атлас 1896 г. оставил в наследие 
свою систему классификации, которая затем была наполнена новым 
содержанием и новыми деталями.

Примечание редактора: Сведения о публикации ВМО в 1956 г. последнего из
дания Международного атласа облаков были изложены в АУМО ВпПеПп, Уо1. IV, 
Мо. 4, р. 135—138, покойным проф. У. Бликером, бывшим в то время президентом 
Комиссии по синоптической метеорологии.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА РАСТЕНИЯ

СИМПОЗИУМ ЮНЕСКО в УПСАЛЕ, СЕНТЯБРЬ 1970 г.

С 15 по 21 сентября 1970 г. в Шведском сельскохозяйственном 
колледже в Упсале проводился симпозиум по вопросам влияния кли
матических факторов на растения, организованный ЮНЕСКО совме
стно с ВМО, ФАО и правительством Швеции. В симпозиуме участво
вало около 130 ученых примерно из 25 стран и было представлено 
более 60 высоконаучных докладов о различных метеорологических, 
биологических и сельскохозяйственных исследованиях. ВМО предста
влял г-н Л. П. Смит, президент Комиссии по сельскохозяйственной 
метеорологии; другие члены Комисии и ее рабочих групп также при
нимали активное участие в работе симпозиума; Дж. У. Робертсон 
(Канада), выполняющий в настоящее время миссию на Филиппинах, 
подготовил один из семи официальных обзорных докладов, а 
проф. Р. О. Слейтер (Австралия) был консультантом при подготовке 
симпозиума и принимал большое участие в его планировании.

Из докладов и последующих дискуссий стало ясно, что в послед
ние годы во многих странах проводятся разнообразные научно-иссле
довательские работы по изучению реакции растений на микрометео- 
рологические условия. Большая часть времени на симпозиуме была 
посвящена обсуждению фундаментальных микромасштабных иссле
дований; некоторое внимание было также уделено и крупномасштаб
ным процессам, происходящим в полевых условиях. Некоторые из 
докладов были столь интересными и важными, что вполне заслужи
вали более подробного обсуждения. Однако при проведении большого 
научного совещания ограничения неизбежны.

Особо следует упомянуть семь обзорных докладов: Влияние света 
на рост, развитие и урожайность растений (Л. Т. Эванс, С81КО, Ав 
стралия); Влияние температуры на рост, развитие и урожайность 
растений (И. Ф. Бирёйзен, Вагенингенский университет, Нидерланды); 
Влияние внутренних запасов влаги на рост, развитие и урожайность 
растений (Р. О. Слейтер, Канберрский университет, Австралия);
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Оценка радиационных и термических микроклиматических условий по 
микроклиматическим параметрам и физиологическим, константам ра
стения (А. Баумгартнер, Мюнхенский университет, ФРГ); Разработка 
упрощенных агроклиматических методов оценки влияния температуры 
на развитие сельскохозяйственных культур (Дж. У. Робертсон, 
ВМО/ПРООН, Манила, Филиппины); Оценка внутренних запасов 
влаги по метеорологическим параметрам и физиологическим констан
там растений (Р. У. Шоукрофт и Э. Р. Лемон, Корнеллский универ
ситет, США); Упрощенные агроклиматические методы оценки влия
ния орошения (Дж. Стенхилл, Институт Волкани, Израиль). Ка
ждому, кто интересуется агрометеорологией, мы настоятельно реко
мендуем внимательно изучить содержание этих докладов, которые 
будут опубликованы ЮНЕСКО в Трудах симпозиума.

Из многих других ценных докладов стоит, пожалуй, выделить два, 
представляющие интерес для многих метеорологов. Один из них был 
сделан Э. А. Фитцпатриком и У. Р. Стерном (Западно-Австралийский 
университет) и касался оценки радиационного баланса по данным 
измерений суммарной солнечной радиации. В другом докладе, сде
ланном К. X. М. Ван Бавелом (Техасский университет) рассматри
вались меры, необходимые для успешного моделирования естествен
ного климата растительного сообщества в экспериментальных уста
новках и в фитотронах.

Интересно отметить чрезвычайно большое разнообразие растений, 
подвергавшихся детальному исследованию. Различные доклады были 
посвящены изучению хмеля, перца, кукурузы, ячменя, сирени, пше
ницы, репы, бобов, хлопка, горчицы, проса, сахарного тростника, лес
ной растительности; в ходе дискуссий высказывались также сообра
жения об особенностях многих других культур.

Симпозиум, без сомнения, прошел успешно, этим мы обязаны не 
только высокой компетентности его участников и его хорошей орга
низации, но и в значительной степени любезности и гостеприимству 
наших шведских хозяев.

Л. П. СМИТ

Сотрудничество с международными 
организациями

мсэ
С 14 по 25 сентября 1970 г. в Варшаве заседал Комитет МСЭ по 

планированию для Европы и стран Средиземноморского бассейна; 
в работе Комитета принимали участие представители всех заинтере
сованных учреждений региона, Японии и США, а также частных уч
реждений и международных организаций. ВМО была представлена 
II. В. Кадни (Польша).

Было принято соглашение, касающееся планов развития кабель
ной связи и радиосвязи; в этих планах предусмотрено и развитие 
средств связи, нужных ВМО. В настоящее время девять европейских 
стран располагают действующими службами передачи данных, однако 
совещание пришло к выводу, что планировать какие-либо мероприя
тия в этой области на период с 1975 по 1979 г. пока еще невозможно.
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Участники в полной мере оценили те огромные возможности, ко
торые открывают спутники перед телесвязью. Комитет пришел к за
ключению, что спутники должны быть включены в планы региональ
ных и мировой систем телесвязи МСЭ при условии, что это будут 
координированные системы.

Конференция по альпийской метеорологии
Для шести альпийских стран — Австрии, Федеративной Респуб

лики Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Югославии — стало 
обычаем созывать каждые два года конференцию по альпийской ме
теорологии. 11-я конференция состоялась в Оберсдорфе (ФРГ) с 22 по 
26 сентября 1970 г., где к 300 ее участникам обратился с приветствием 
директор Метеорологической службы ФРГ д-р Е. Зюссенбергер.

На конференции было прочитано около 60 лекций по широкому 
кругу вопросов: прогнозирование альпийской погоды, альпийская 
климатология, гляциология, гидрология и биометеорология. Все эти 
лекции будут опубликованы в 1971 г. в Метеорологических ежегод
никах (Аппа1еп дет Ме1еого1о§1ё) Метеорологической службы ФРГ.

Профессор Г. Флон (Боннский университет) в своей вступитель
ной лекции дал широкое сравнение метеорологических и гидрологи
ческих факторов в районах, подобных альпийским и находящихся 
в разных концах мира, подкрепив это сравнение весьма обширным 
статистическим и иллюстративным материалом. Он отметил ряд слу
чаев, когда осадки определялись только по показаниям станций, рас
положенных в долинах, что, однако, не дает истинного количества 
осадков в горах. Измерение стока рек показывает, что количество 
осадков на определенную площадь значительно больше, чем полу
чается по результатам наблюдений на станциях, расположенных 
в долинах. Это несоответствие очень важно учитывать не только 
в научных исследованиях, но и для таких практических целей, как 
проектирование гидроэлектростанций. ВМО сейчас активно занима
ется решением этой проблемы в рамках Международного гидрологи
ческого десятилетия; в частности, планируется организовать в 1972 г. 
в Норвегии в сотрудничестве с Международной ассоциацией научной 
гидрологии симпозиум по измерению осадков в горных областях.

Профессор М. Чадеж (Югославия) сделал сообщение о резуль
татах проведения альпийских метеорологических дней (А1реп1а§е). 
На предыдущей конференции в Гренобле было решено организовать 
в течение избранных пятидневных периодов дополнительные метео
рологические наблюдения с последующим тщательным анализом их 
результатов в Белградском университете. Эта работа оказалась весьма 
плодотворной, и конференция приняла рекомендацию о продолжении 
таких наблюдений в определенные периоды с целью более детальных 
исследований метеорологических явлений в альпийских районах.

X. С.

ОЭСР
Шестое заседание исследовательской группы контроля воздушной 

среды при Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) состоялось в Париже с 3 по 5 ноября 1970 г. Эта группа 
занимается всеми аспектами загрязнения воздуха, и поэтому на за
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седании обсуждался ряд вопросов, представляющих интерес для ме
теорологов.

На заседании был заслушан окончательный отчет подгруппы, 
занимающейся получением информации о моделях для прогнозирова
ния загрязнения воздуха. Этот обзор на 80 страницах, написанный 
в основном метеорологами, получил наивысшую оценку. Группа при
шла к выводу, что ведомства по контролю атмосферы в странах — 
членах ОЭСР должны поощрять практическое использование моделей.

Подгруппа выступила с предложением организовать исследования 
явлений, связанных с преобразованием и удалением из воздуха за
грязняющих веществ, и, в частности, уделить особое внимание сле
дующим факторам: процессам, происходящим в горячих дымовых 
факелах; влиянию температуры, влажности, водяных паров и реак
тивных концентраций в атмосфере на скорости преобразования; про
цессам поглощения загрязняющих веществ поверхностями на уровне 
земли и скоростям протекания этих процессов; процессам, связанным 
с вымыванием загрязняющих веществ, и фотохимическим реакциям 
загрязняющих веществ в атмосфере.

Наибольший интерес для метеорологов представлял доклад об 
исследовании массового переноса загрязняющих воздух веществ. 
Скандинавские ученые полагают, что сернистые соединения из про
мышленных районов на юге и юго-западе были перенесены воздуш
ными потоками над их странами и затем выпали на землю вместе 
с осадками. Первые наблюдения показали, что осадки, вероятно, при
носятся юго-западными ветрами, дующими над Европой. Данные 
о концентрациях серы, полученные с отдельных станций в Швеции, 
были сопоставлены с моделью направлений ветра на уровне 850 мб. 
Был приведен один пример, ясно показывающий, что концентрация 
серы резко возрастала при ветрах, близких юго-западным. Чтобы 
проверить эту гипотезу, потребуется создать по всей Западной Европе 
сеть станций для измерения этих загрязнений. Норвежский институт 
исследований воздуха готов взять на себя руководство выполнением 
этого проекта. Были сделаны приближенные оценки затрат на этот 
проект для каждой страны, а странам — членам предложено сооб
щить в Секретариат ОЭСР до конца января 1971 г. сведения о сте
пени заинтересованности данных стран в проекте.

Г. К.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ АФРИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В АЛЖИРЕ, 1970 г.

Техническая конференция по вопросам метеорологического обра
зования и подготовки кадров в развивающихся странах Африки — 
часть вклада ВМО в Международный год образования (см. Бюлле
тень, т. XIX, № 3, стр. 167) — была организована ВМО под знаком 
ее участия в Программе развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН). Целью конференции, которая проходила в Алжире с 7 по 
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16 декабря 1970 г., было созвать форум для обсуждения проблем, 
связанных с образованием и подготовкой метеорологического персо
нала в Африке, развитием метеорологии, ролью последних достиже
ний в метеорологической науке, курсами усовершенствования и пере
подготовки. Возможность участвовать в конференции была предо
ставлена всем развивающимся странам Африки, получающим техни
ческую помощь из фондов ПРООН; на ней присутствовало 40 пред
ставителей от 24 стран.

Профессору Ж. Ван Мигему, руководившему работой конферен 
ции, помогали три лектора-консультанта из другого региона: проф. 
П. Квени (Франция), г-н П. Жиро (Франция) и проф. Р. К. Сатклифф 
(Великобритания). С докладами выступили шесть приглашенных 
лекторов из национальных кадров, пять экспертов ВМО по подготовке 
кадров, а также представители от ЭКА, ФАО, ПРООН и ЮНЕСКО. 
Техническим координатором конференции был д-р X. Таба, Секрета
риат ВМО, а г-н Мостэфа-Кара, директор Алжирской метеорологи
ческой службы, был местным координатором.

Конференцию открыл г-н Рабах Битат, министр государственного 
транспорта. Д-р Д. А. Дэвис, Генеральный секретарь ВМО, в при
ветственной речи на открытии конференции подчеркнул важную роль 
метеорологии в экономическом развитии стран Африки и сказал, что 
если бы не обеспечивалась соответствующая подготовка молодых 
метеорологов, то успехи метеорологии и практического применения 
этой науки не имели бы ровно никакого значения. Участников также 
приветствовал г-н М. Сек, президент Региональной ассоциации I.

На восьми заседаниях конференции обсуждались следующие во
просы: подготовка метеорологического персонала разных категорий; 
учебное оборудование в Африке; способы привлечения молодых людей 
к работе метеоролога; значение успехов метеорологической науки 
в подготовке кадров и роль университетов в образовании и подго
товке метеорологического персонала.

Всего на конференции был представлен 31 доклад, и каждый из 
них послужил поводом для оживленной и плодотворной дискуссии. 
Вот основные выводы, к которым пришла конференция: необходимо 
пересмотреть нынешний план метеорологического образования и под
готовки кадров, разработанный в 1962 г. проф. Ж. Ван Мигемом; 
нужно усилить существующие учебные центры и по возможности со
здать новые; следует установить более тесное сотрудничество между 
университетами и национальными метеорологическими службами, 
с тем чтобы поднять метеорологическое образование, подготовку кад
ров и исследования до университетского уровня; и наконец, испыты
вается необходимость в метеорологическом персонале, который бы 
работал в области агрометеорологии, гидрометеорологии и других 
отраслях, способствующих экономическому развитию Африки.

Участники пришли к единодушному мнению, что конференция 
прошла чрезвычайно успешно и своим успехом она в большой мере 
обязана Алжирскому правительству, а также г-ну Мостэфа-Кара 
и его сотрудникам, которые обеспечили превосходное техническое 
оборудование и оказали участникам теплое гостеприимство.

Труды конференции будут опубликованы Секретариатом ВМО на 
английском и французском языках.

Л. Б.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

СЕМИНАР В БАРБАДОСЕ, НОЯБРЬ 1970 г.

Вот уже более десяти лет ВМО, пользуясь финансовой поддерж
кой ПРООН, организует учебные семинары по различным аспектам 
метеорологии в разных частях мира. Несколько таких семинаров было

Барбадос, ноябрь 1970 г.-. 
Участники семинара по 
сельскохозяйственной ме
теорологии

посвящено сельскохозяйственной метеорологии — области, приобре
тающей чрезвычайно важное значение в сегодняшнем мире, который 
испытывает все возрастающую потребность в пище, особенно многие 
тропические и субтропические районы.

Первый семинар, посвященный сельскохозяйственной метеороло
гии, был организован для стран Латинской Америки в Венесуэле 
в 1960 г. В то время это была довольно новая и малоизвестная об
ласть деятельности, поэтому семинар собрал немного участников, 
причем лишь некоторые из них действительно специализировались 
в области применения метеорологии в сельском хозяйстве. В течение 
последующего десятилетия в Латинской Америке был достигнут зна
чительный прогресс в этой области. Во многих метеорологических 
службах были созданы специальные отделы, занимающиеся приме
нением метеорологии в сельском хозяйстве; кроме того, в соответ
ствии с проектами Специального фонда, осуществленными ВМО, 
в некоторых странах значительно расширились сети климатологиче
ских и агрометеорологических станций.

Учитывая все эти достижения и надеясь, что теперь семинар по 
сельскохозяйственной метеорологии способен привлечь людей, непо
средственно связанных с этой отраслью, ВМО признала полезным 
устроить подобный семинар в этой части мира. Правительство Бар
бадоса, проконсультировавшись с руководителями Карибского метео
рологического института, предложило провести у себя в стране такой 
семинар, на котором особое внимание было бы уделено тропическим 
зонам Регионов III и IV. После получения финансовой поддержки из 
фондов ПРООН ВМО смогла пригласить страны этих регионов уча
ствовать в семинаре.
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Успеху семинара особенно благоприятствовало то, что президент 
Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии г-н Л. П. Смит со
гласился быть его руководителем и разработал интересную и содер
жательную программу. Для чтения лекций были приглашены следу
ющие эксперты: проф. А. Ж. Паскаль (Аргентина), д-р Н. Райдер 
(Великобритания), д-р Д. Б. Мёррей (Тринидад), проф. Дж. Вонг 
(США) и д-р С. Хартенрат (США).

Семинар начал свою работу 9 ноября 1970 г. Открыл его 
г-н К. Хасбэндс, министр сельского хозяйства Барбадоса, в присут
ствии премьер-министра г-на Э. Барроу. В своей приветственной речи 
г-н Хасбэндс коснулся влияния погоды и климата на сельское хозяй
ство и проиллюстрировал его на материалах района Карибского моря. 
С приветствиями выступили также д-р К. К. Валлен, представлявший 
Генеоального секретаря ВМО, и г-н И. У. Келтон, представлявший 
ФАО.

Надежда ВМО на то, что на этот раз семинар соберет большую 
группу специалистов из Латинской Америки, полностью оправдалась. 
Кроме 14 метеорологов и агрономов из Барбадоса, в его работе уча
ствовали 32 специалиста из 25 стран Латинской Америки и Кариб
ского района, что выгодно отличает его от семинара 1960 г., в кото
ром участвовали только 9 представителей из других стран. Это 
наглядно свидетельствует о тех изменениях, которые произошли за 
последнее десятилетие в области применения метеорологии в сель
ском хозяйстве в этой части мира.

Л екционная часть программы

Во время семинара было прочитано 47 лекций, и интерес, прояв
ленный к ним слушателями, очень обнадеживает. Не говоря уже 
о том, что посещаемость лекций все время была почти 100%-ной, уча
стники внесли в них активное начало, т. е. выступили с краткими 
сообщениями о положении в области сельскохозяйственной метеоро
логии в их собственных странах, а во время заключительного обсу
ждения итогов семипара выдвинули ряд интересных предложений.

В лекциях были затронуты следующие основные вопросы: общие 
аспекты, проблемы наблюдений, статистическая обработка данных 
(г-н Смит); вопросы, относящиеся к приборам (д-р Райдер); биоло
гические аспекты, проблемы тропиков и Карибского района (д-р Мёр
рей); сельскохозяйственная биоклиматология и применение ее в Ла
тинской Америке (проф. Паскаль); методы, применяемые в агроме
теорологии — урожай и его качество (проф. Вонг); проблемы 
Центральной Америки (д-р Хартенрат).

Лекции также прочитали специалисты в области агрометеороло
гии и сельского хозяйства из Барбадоса.

Выводы семинара

Выводы семинара связаны с различными важными аспектами 
будущего развития сельскохозяйственной метеорологии, такими, как 
организация агрометеорологических отделов при метеорологических 
службах, необходимость расширенной сети агрометеорологических 
148



станций, обеспечение потребителей информацией, а также необходи
мость улучшения учебного оборудования для подготовки специали
стов-агрометеорологов.

В отчете об этом семинаре нельзя не сказать и о той приятной, 
но необычной обстановке, в которой он проходил. В таком климате, 
как на Барбадосе, в ноябре нет необходимости заседать при закры
тых дверях, и правительство позаботилось о том, чтобы семинар про
ходил на открытом воздухе, на галерее одного из самых фешенебель
ных отелей Барбадоса. Правда, это в какой-то мере отвлекало внима
ние, иногда участникам было трудно сосредоточиться, а лекторам — 
следить за ходом своих мыслей, но в общем место было выбрано 
удачно, во всяком случае серьезных возражений оно не вызвало. 
Успеху семинара во многом способствовали местный координатор 
д-р Г. У. Смит и г-н Д. Смедли, руководитель Карибского метеороло
гического института, которые не жалели сил, чтобы облегчить работу 
организаторов.

Кроме общественных мероприятий, для участников были органи
зованы посещения Карибского метеорологического института и учре
ждений, занимающихся агрометеорологическими исследованиями.

к. к. в.

СИНОПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ
В ТРОПИЧЕСКИХ РАЙОНАХ АЗИИ 
И ЮГО-ЗАПАДА ТИХОГО ОКЕАНА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР В СИНГАПУРЕ, ДЕКАБРЬ 1970 г.

В Сингапуре с 2 по 15 декабря по любезному приглашению пра
вительства Сингапура состоялся семинар по синоптическому анализу 
и прогнозам в тропических районах Азии и Юго-Запада Тихого 
океана. Этот семинар явился региональным мероприятием ВМО 
в рамках участия ее в Программе развития Организации Объединен
ных Наций и был организован для стран — членов Регионов 11 и V. 
Министр связи г-н Йонг Ньюк Лин приветствовал 26 его участников 
и примерно столько же наблюдателей из 21 страны, собравшихся 
в Сингапурском культурном центре, и открыл семинар. Г-н К. Ражен- 
драм, постоянный представитель Сингапура в ВМО, все отлично под
готовил для проведения курса лекций и больших лабораторных работ. 
Благодаря этой подготовке и помощи местного координатора 
г-на Хванг Тяу-Суи из Метеорологической службы Сингапура 
и его сотрудников программа семинара была успешно выполнена, не
смотря на ее насыщенность.

Лекционная часть программы

При планировании программы профессору Гавайского универси
тета К- С. Рамажу, который был руководителем семинара, удалось 
уделить достаточное внимание как методам анализа и прогноза, осно
ванным на использовании традиционных данных и методов, так и ме-
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тодам, использующим спутниковые данные об облачности. Программа 
состояла из 29 лекций и была составлена таким образом, чтобы опи
сать типы и основные особенности тропических систем циркуляции 
в этом районе земного шара и характерные явления, связанные 
с этими системами. При довольно подробном описании южноазиат
ского летнего муссона было объяснено, что он представляет собой 
обращение зимней циркуляции, похожее на обычную пассатную цир
куляцию. Было показано влияние Гималаев и Тибета на зимнюю и

Сингапур, декабри 
1970 г.; профессор 
К. С. Рамаж, руково
дитель семинара (в 
центре), с г-дами 
Хванг Тяу-Суи (спра
ва) , местным коорди
натором, и Г. Вер- 
плогом (Секретариат 
ВМО) в лаборатории 
межрегионального се
минара в Сингапуре.

летнюю циркуляцию, объяснены энергетические характеристики сред
него муссонного потока и показаны особенности начала летней цирку
ляции над Индией, Бирмой и Юго-Восточной Азией. Эти лекции 
представляли собой основу для последующего описания муссонной 
погоды: муссонных депрессий, затрат тепла и изменчивости муссон
ной ложбины ото дня ко дню, последовательности периодов без осад
ков и их влияния на повторяемость засух в Индии и, наконец, мест
ных явлений, таких, как катастрофические ливни и их орографические 
или термодинамические причины. Кроме того, были рассмотрены 
зимние и весенние условия и было уделено внимание муссонным воз
мущениям над Северной Австралией. Лекции читали проф. Рамаж, 
г-н Р. Н. Кешавамурти (Пуна, Индия) и г-н Р. Фолс (Дарвин, Ав
стралия) .

Муссонная циркуляция и ее различные характерные особенности 
детально рассматривались также и в ходе объяснения способов синоп
тической интерпретации спутниковых фотографий облачности. Лек
торы по этим вопросам подполковник Б. Э. Гаррис (США) и проф. 
Дж. К. Сэдлер (Гавайский университет) использовали большое коли
чество отлично подготовленных материалов, в том числе сборные 
фотографии, соответствующие синоптические карты, фильмы, соста
вленные из ежедневных серий изображений, полученных со спутни
ков. Для идентификации различных особенностей спутниковых фото
графий облачности и выяснения метеорологического их значения 
требуется, вообще говоря, большой опыт. Материал излагался таким 
образом, чтобы постепенно знакомить участников семинара с этим 
новым методом анализа погоды. Приведенные на предыдущих лек
циях наиболее замечательные примеры характерных особенностей 
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циркуляции очень помогали при ознакомлении участников с интер
претацией спутниковых фотографий облачности. Так, например, было 
интересно убедиться, что грозы действительно развиваются днем 
в областях с ясной погодой (темная зона на снимке) между закры
тыми облачностью областями восточной и западной муссонной цирку
ляции; это является доказательством парадоксального утверждения, 
что сильные грозы в этих тропических районах характерны для ясной 
погоды.

Важный раздел курса лекций был посвящен тайфунам и их пред
сказанию. Лектор г-н С. И. У. Тсе (Гонконг) описал модель среднего 
тайфуна и привел данные по статистике тайфунов. Большое внимание 
было уделено развитию тайфунов, их предвестникам, теории, числен
ным моделям, а также требованиям к данным наблюдений и мето
дам прогноза. Было описано несколько методов прогноза движения 
тайфуна, которые затем использовались в лабораторных работах 
семинара.

Лабораторные работы
Лабораторные работы были посвящены кинематическому анализу 

с учетом конфигурации облачности по данным спутниковых фотогра
фий. В соответствии с программой анализировались четыре серии 
карт, каждая из которых относилась к типичной синоптической ситуа
ции. Участники были разбиты на группы по два человека в каждой, 
что обеспечивало возможность взаимного обсуждения и облегчало 
проводившим занятия подполковнику Гаррису и проф. Сэдлеру обход 
лабораторных столов для оказания помощи в анализе карт. Лабора
торные занятия оказались крайне интересными, поэтому время, отве
денное на занятия, проходило слишком быстро и многие участники 
работали сверх, положенного времени, чтобы закончить ту или иную 
карту или продолжить обмен мнениями о методах прогноза или но
вом и мощном средстве исследований — спутниковых фотографиях 
облачности.

На последнем занятии семинара было заслушано восемь докладов 
участников, касающихся выдающихся местных явлений или интерес
ных особенностей местного климата. Такой обмен информацией 
о локальных явлениях имеет большое значение. Общепризнанно, что 
он крайне полезен и очень помогает осознать некоторые задачи 
метеорологического прогноза в соседних странах.

У участников, несомненно, сохранятся приятные воспоминания 
о семинаре и об их пребывании в Сингапуре. Это в немалой степени 
связано с рядом мероприятий, которые позволили им познакомиться 
с Сингапуром и его энергичным населением. Что касается семинара 
и его задач, то к концу семинара участники ощущали (помимо удо
влетворения большой работой, выполненной за две недели), что на
чался новый большой этап развития, хотя еще и не полностью 
осознанный, но определенно очень важный и даже неоценимый для 
будущего. Это является наилучшей похвалой всем, кто организовал 
семинар, в особенности проф. Рамажу и лекторам, и создает уверен
ность, что столь тщательно подготовленные ими лекции и лаборатор
ные работы будут использоваться участниками в их работе еще долго 
после окончания семинара.

Г. В.
151



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕЛЕСВЯЗЬ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ

СЕССИЯ в САН-ХОСЕ (КОСТА-РИКА), НОЯБРЬ 1970 г.

Первая сессия по метеорологической телесвязи в Центральной 
Америке состоялась по приглашению правительства Коста-Рики 
в Сан-Хосе и проходила с 11 по 13 ноября 1970 г. в 1п,8Ши1о Сеп1го- 
атепсапо йе А(1т1п181гас16п РйЬИса (ЮАР). Президентом сессии был 
избран г-н А. Родригес М., директор Метеорологической службы 
Коста-Рики. В сессии участвовали 22 человека, в том числе 14 пред
ставителей 8 стран — членов Региональной ассоциации IV (из них 
5 постоянных представителей), 3 представителя Центральноамерикан
ского метеорологического проекта и 3 представителя Согрогасгдп Сен 
1гоатег1сапа с1е 8еге1сю8 с1е аеерасюп Аегеа (СОСЕ8ЫА).

Главной задачей сессии был анализ возможных путей выполнения 
плана метеорологической телесвязи для Региона IV в Центральной 
Америке; она обсудила, в частности, вопрос об устройстве канала 
телесвязи исключительно для метеорологических целей между нацио
нальными метеорологическими центрами (НМЦ) и региональным 
метеорологическим центром (РМЦ) в Майами; сбор основных метео
рологических данных в национальном масштабе и прием НМЦ метео
рологической информации, передаваемой в графическом виде.

Сессия рассмотрела потребности стран — членов в технической 
помощи и обсудила ход подготовки координированной программы 
совместного выполнения регионального плана метеорологической 
телесвязи для Центральной Америки. Обсуждение этих вопросов было 
очень облегчено недавними поездками технических экспертов ВМО 
(см. Бюллетень ВМО, т. XX, № 1, стр. 62), которые сделали возмож
ным подготовку национальных отчетов по имеющемуся метеорологи
ческому оборудованию в Центральной Америке. Благодаря участию 
руководства СОСЕ8ЫА, несущего ответственность за функционирова
ние постоянной сети авиационной телесвязи, соединяющей большин
ство НМЦ в Центральной Америке, и согласию заинтересованных 
членов выполнить свою долю работы, сессия разработала план вы
деления необходимых специальных каналов в Центральной Америке. 
Сессия обратилась к США с просьбой обеспечить своевременную 
связь выделенной специальной метеорологической линии телесвязи 
СОСЕ81ХА/\7НЕ с РМЦ Майами.

После обсуждения мер, принятых членами для сооружения и экс
плуатации оборудования, необходимого для сбора в национальном 
масштабе исходных метеорологических данных и приема графической 
информации, сессия рекомендовала предпринять координированные 
действия, с тем чтобы эта сеть была введена в строй не позднее чем 
1 сентября 1971 г.

Сессия рекомендовала также, чтобы представители заинтересован
ных стран — членов обратились к соответствующим властям с прось
бой обеспечить штат специалистов и средства, необходимые для 
создания основной региональной наблюдательной сети, и установить 
достаточный уровень зарплаты, с тем чтобы закрепить квалифициро
ванных специалистов в метеорологических учреждениях.

В заключительном обращении президент сессии подчеркнул значе
ние помощи, которую ВМО оказывает своим центральноамерикан-
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ским Членам, и по поручению участников выразил признательность 
руководству СОСЕ8ЫА за сотрудничество и заинтересованность, 
которые дали возможность достигнуть стоявшей перед сессией цели— 
установления связи между НМЦ. Г-н Л. Росалес Абелла, управляю
щий СОСЕ8ХА, указал, что авиация Региона очень заинтересована 
в наличии исходной и обработанной метеорологической информации, 
и поблагодарил за предоставленную ему, в прошлом метеорологу, 
возможность помочь Членам ВМО в решении задачи, представляю
щей взаимный интерес. Региональный представитель ВМО для Ла
тинской Америки от имени Генерального секретаря ВМО поздравил 
участников с завершением работы и поблагодарил правительство 
Коста-Рики и ЮАР за гостеприимство.

О. Ф. к.

Деятельность технических комиссий

Авиационная метеорология

Проводится подготовка к пятой сессии Комиссии по авиационной 
метеорологии (КАМ), которая состоится в октябре 1971 г. в штаб- 
квартире ВМО в Женеве. По просьбе нескольких членов в предва
рительную повестку дня сессии будет включен вопрос о метеорологи
ческих проблемах, связанных с полетами сверхзвуковых транспорт
ных самолетов. По каждому техническому и научному вопросу, не 
отраженному в докладах по пунктам повестки дня, специально назна
ченными членами Комиссии подготавливаются документы, которые 
послужат исходным пунктом для обсуждения.

С 14 по 18 декабря 1970 г. в штаб-квартире ВМО в Женеве под 
председательством г-на И. Л. Токатли (Израиль) состоялась вторая 
сессия рабочей группы по главе 12.3 Технического регламента ВМО. 
Группа пересмотрела главу 12.3 действующего Технического регла
мента ВМО на основе рекомендаций, данных чрезвычайной сессией 
КАМ, состоявшейся в 1969 г. совместно с шестой конференцией 
МОГА по аэронавигации; основные изменения относятся к докумен
тации районных прогностических центров и к документации, необхо
димой для полетов сверхзвуковых транспортных самолетов. Отчет 
рабочей группы будет представлен на утверждение пятой сессии 
комиссии.

Атмосферные науки

Достигнут значительный прогресс в выполнении решений пятой 
сессии Комиссии по атмосферным наукам (см. Бюллетень ВМО, т. XX, 
№ 1, стр. 21—25) и завершении формальностей, связанных с назна
чением докладчиков и членов рабочих групп.

Под председательством д-ра Р. Е. Мунна (Канада) рабочая группа 
по загрязнению и химии атмосферы рассмотрела подготовленный 
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проф. Э. Эриксоном проект руководства по методам сбора и анализа 
химических составляющих воздуха и осадков. Это руководство пред
полагается использовать на глобальной сети станций ВМО, создавае
мой для измерения фонового загрязнения атмосферы, с тем чтобы 
обеспечить однородность методов контроля за чистотой воздуха. Если 
Исполнительный Комитет утвердит группу по метеорологическим 
аспектам загрязнения атмосферы, то руководство будет опубликовано 
до конца 1971 г.

Климатология
На симпозиуме по физической и динамической климатологии, 

организуемом ВМО в сотрудничестве с Международной ассоциацией 
метеорологии и физики атмосферы, будут рассмотрены различные 
фундаментальные проблемы климатологии, такие, как тепловой ба
ланс, физика местных климатов и микроклиматов, численное модели
рование, спутниковая климатология, системы общей циркуляции, 
крупномасштабные флуктуации климата и модификация климата.

По приглашению Гидрометеорологической службы СССР он со
стоится в Ленинграде с 16 по 20 августа 1971 г. По каждой из основ
ных проблем будут сделаны вводные доклады, за которыми после
дуют краткие сообщения и дискуссии. В комитет по планированию 
симпозиума, возглавляемый проф. Г. Флоном, входят проф. М. И. Бу- 
дыко, проф. X. Э. Ландсберг, д-р У. Л. Годсон, д-р Дж. Смагоринский 
и д-р К. К. Валлен.

Приборы и методы наблюдений
В соответствии с одобренным Исполнительным Комитетом деталь

ным планом проведения новых международных сравнений осадко- 
меров с использованием в качестве эталона ямочного дождемера, 
предложенным Комиссией по приборам и методам наблюдений, Члены 
ВМО начали подготовку к тому, чтобы с 1 нюня 1971 г. начать эти 
сравнения. Предполагается, что можно будет подобрать пункты для 
сравнения в пустынных, полупустынных и влажных тропических райо
нах; до сих пор данных сравнений осадкомеров в таких пунктах нет. 
Гидрологи и гидрометеорологи заинтересованы также в оценке зави
симости между суммой осадков, поступающих в обычный осадкомер, 
и суммой осадков, достигающих поверхности почвы.

Подготовлено к публикации четвертое издание Руководства по 
метеорологическим приборам и методам наблюдений. В это издание 
включены новые главы по приборам и методам наблюдений за вет
ром, облачностью и видимостью на авиаметеорологических станциях, 
новый раздел по влажности почвы и описание приборов и методов 
для наблюдений в районах с холодным климатом.

Сельскохозяйственная метеорология
В феврале 1971 г. в Дакаре, Сенегал, состоялась техническая кон

ференция по агроклиматологии в полупустынных районах Африки 
к югу от Сахары, которая была запланирована как завершение агро
климатического обследования одиннадцати стран Западной Африки, 
выполненного в соответствии с проектом ФАО и ПРООН межведом
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ственной координационной группой по сельскохозяйственной биоме
теорологии. Отчет об этой конференции будет опубликован в следую
щем номере Бюллетеня.

Синоптическая метеорология
Глобальная система телесвязи

Постоянные представители Японии и США объявили, что 24 ноя
бря 1970 г. введен в действие участок Токио—Вашингтон главной 
магистральной линии глобальной системы телесвязи (ГСТ) Всемир
ной службы погоды; он предназначен для обмена данными в алфа
витно-цифровой форме с оперативной скоростью 2400 бит/сек. На 
этой скоростной линии связи, введение которой в строй является 
важной вехой в создании ВСП, используются системы обнаружения 
и исправления ошибок.

Одной из новинок метеорологической телесвязи, вводящихся по 
решению пятой сессии Комиссии по синоптической метеорологии 
(Женева, 1970 г.) с 15 апреля 1971 г., является использование в на
чале метеорологических передач алфавитно-цифровых данных по ли
ниям ГСТ отличительной группы (СГГГГ). Эта группа определяет 
содержание телеграммы (тип данных и центр, из которого она посту
пает), так что можно обеспечить ее распространение в глобальном, 
межрегиональном, региональном или, если нужно, национальном 
масштабах; включение этой группы облегчит обработку и комплекто
вание метеорологических бюллетеней в автоматизированных центрах 
ГСТ. На основе информации, полученной из 71 центра, Секретариат 
подготовил временный каталог метеорологических бюллетеней, кото
рым присваиваются индексы СЬГГГ, и разослал его всем заинтере
сованным службам, чтобы проверить его перед окончательной публи
кацией.

Аналогичная группа (СРРРЕ) вводится при передаче и ретранс
ляции графической информации ио телефонным линиям, используе
мым для смешанных цифровых и факсимильных передач. Всем 
метеорологическим службам разослана кодовая таблица этой группы.
Код СРЮ

После новой проверки кода, предложенного пятой сессией КСМ 
для передачи значений в узлах сетки, группа экспертов по этой про
блеме соберется в мае 1971 г. в Женеве для подготовки окончатель
ной формы кода, которая затем будет представлена на утверждение 
членам Комиссии.

Деятельность региональных ассоциаций
Африка

Рабочая группа по тропическим циклонам Региональной ассоциа
ции I (Африка) выполнила путем переписки стоящую перед ней за
дачу, и ее председатель, г-н И. Г. Дэви (Маврикий), представил свой
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заключительный отчет президенту ассоциации. Группа установила, 
что, не говоря уже о человеческих жизнях, уносимых тропическими 
циклонами на юго-западном побережье Индийского океана, они на
носят национальной экономике находящихся здесь стран ущерб, со
ставляющий в среднем в год около 46 млн. ам. долл., что равно почти 
5% национального валового продукта этих стран. Группа подсчитала 
также, что средний годовой ущерб, наносимый тропическими цикло
нами в этом районе международному воздушному и морскому транс
порту, составляет около 3 млн. ам. долл. Группа дала рекомендации 
провести некоторые мероприятия, имеющие целью уменьшить опас
ность тропических циклонов в этом районе, в том числе установить 
новые синоптические станции на островах, ряд автоматических стан
ций в океане и приобрести АРТ и 10-см радиолокационные станции. 
Общая стоимость дополнительного оборудования, рекомендованного 
группой, составит примерно 1,3 млн. ам. долл., а ежегодные эксплуа
тационные расходы— 123 000 ам. долл.; как предполагает группа, это 
позволит сберечь 11 млн. ам. долл, в год, не говоря уже о том, что 
будут сохранены человеческие жизни. В связи с этим Исполнитель
ный Комитет всецело поддержал намерение президента ассоциации 
созвать совещание Членов ВМО, с тем чтобы обсудить отчет рабочей 
группы и в общих чертах разработать технический план действий, 
направленных на уменьшение ущерба от тропических циклонов в юго- 
западной части Индийского океана. Принимаются меры для органи
зации этого совещания.

22 января 1971 г. в штаб-квартире Нигерийского метеорологиче
ского департамента в Лагосе состоялась церемония, на которой 
д-ру Ф. Б. А. Гива была присуждена первая в Африке премия ВМО 
за исследования (см. Бюллетень ВМО, т. XX, № 1, стр. 71). На цере
монии присутствовали видные гости — представители Нигерийской 
гражданской службы, а также университетов и международных орга
низаций. Вручал премию г-н Ф. А. А. Акуа, Третий вице-президент 
ВМО; от имени Генерального секретаря на церемонии присутствовал 
г-н А. М. Эламли, региональный представитель для Африки.

Азия

По приглашению Иранского метеорологического департамента 
с 23 по 28 ноября 1970 г. в Тегеране проходила первая сессия рабочей 
группы по сельскохозяйственной метеорологии Региональной ассоциа
ции II (Азия). Председательствовал на сессии д-р Ф. Хашеми (Иран). 
Основной задачей группы было изучить Регион с климатической точки 
зрения, с тем чтобы выявить однородные климатические зоны (что 
должно помочь применению агрометеорологических принципов и ме
тодов), а также проконсультироваться относительно единообразия 
методов, используемых в Регионе, и технических аспектов сельскохо
зяйственной метеорологии. Группа выработала метод климатического 
районирования территории Региона с агрометеорологической точки 
зрения и разработала детальный план работ. План этот включает 
в себя подготовку вопросника, который должен быть распространен 
среди членов Региона с целью сбора информации о существующих 
методах и типах агрометеорологических станций.
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Лагос, Нигерия: 
Вручение первой пре
мии ВМО за научные 
работы, выполненные 
в Африке.
Слева направо: Ди
ректор Нигерийской 
метеорологической 
службы г-н К. А. 
Абайоми, д-р Ф. Б. А. 
Гива, г-н Ф. А. А. 
Акуа, г-н А. М. Элам- 
ли.

Южная Америка
О семинаре, проходившем в Барбадосе в ноябре 1970 г., сообща

ется на стр. 147; о технической конференции, состоявшейся в Сантьяго 
(Чили) в ноябре—декабре 1970 г., будет сообщено в следующем вы
пуске Бюллетеня.

С 7 по 15 декабря 1970 г. региональный представитель ВМО для 
Латинской Америки выполнял миссию в Аргентине и Бразилии. Среди 
обсуждавшихся вопросов было положение дел с созданием главной 
региональной линии связи Бразилия—Буэнос-Айрес, которая, как 
ожидается, вступит в строй в 1971 г. Велась переписка относительно 
радиочастот, на которых будет работать эта линия. После перегово
ров с бразильскими властями было решено провести совещание, кото
рое и состоялось в январе 1971 г. На этом совещании представители 
Бразилии, США и ВМО обсудили сооружение ответвления главной 
магистральной линии связи Бразилия—Вашингтон.

Португалия и США выразили готовность дать Бразилии рабочую 
консультацию, и в этой связи г-н К. Дос Рейс Паскуаль посетил ВМО 
в январе 1971 г., чтобы обсудить в общих чертах национальное рабо
чее руководство Бразильского регионального узла телесвязи (РУТ). 
В течение 1970 г. г-н Паскуаль, а также г-н У. Богль и г-н П. Дэйле 
(США) дважды побывали в Бразилии, с тем чтобы оказать практи
ческую помощь персоналу, ответственному за работу РУТ.

Северная и Центральная Америка
Энергичная работа первой в Центральной Америке сессии по ме

теорологической телесвязи свидетельствует о том, что страны—члены 
полны желания разрешить проблемы, связанные с созданием глобаль
ной системы телесвязи на Центральноамериканском перешейке. Коор
динированные действия правительств и Добровольной программы по
мощи должны способствовать установлению связи между националь
ным метеорологическим центром и региональным метеорологическим 
центром в Майами в возможно более ранние сроки.
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На шестой сессии директоров национальных метеорологических 
служб Центральной Америки (см. стр. 152) обсуждались различные 
вопросы, представляющие всеобщий интерес; некоторые из них тесно 
связаны с повесткой дня шестой сессии Региональной ассоциации IV, 
которая состоится 10 апреля 1971 г. во время Шестого конгресса 
ВМО. Сессия директоров проходила в Сан-Хосе, Коста-Рика, 12—13 
ноября 1970 г., непосредственно вслед за сессией по вопросам метео
рологической телесвязи. Присутствовали пять директоров и предста
вители различных учреждений, связанных с обеспечением метеоро
логических служб Региона, соадминистратор Центральноамерикан
ского гидрометеорологического проекта ПРООН/ВМО/СФ, эксперты, 
работающие в этом проекте, и служащие ВМО. Г-н К. Уррутия Эванс 
(Гватемала) был единодушно избран президентом сессии.

Сессия рассмотрела проблемы, представляющие для стран—чле
нов непосредственный интерес, в том числе вопросы, связанные с гло
бальной системой наблюдений ВСП. Обсуждались следующие основ
ные проблемы: наземные и аэрологические станции региональной 
опорной сети и их деятельность, направленная на удовлетворение 
потребностей ВСП; программы наблюдений; наличие метеорологиче
ского персонала; учебные нужды, учебное оборудование; потребности 
в штатах оперативных, руководящих и инспектирующих работников; 
стандартизация метеорологических процедур в Центральной Америке 
(наблюдения, обработка и обобщение данных); вопросы организации 
и укрепления метеорологических служб и, наконец, техническая по
мощь, которая может потребоваться после осуществления региональ
ного проекта ПРООН/ВМО/СФ.

Во время дискуссий царил дух товарищества и заинтересованно
сти, и благодаря этому были приняты решения, имеющие очень боль
шое значение для будущего развития метеорологических служб 
Региона.

Европа
Рабочая группа по метеорологической телесвязи Региональной 

ассоциации VI (Европа) провела свою девятую сессию в Женеве 
с 24 ноября по 3 декабря 1970 г. Группа рассмотрела решения пятой 
сессии ассоциации по вопросам телесвязи и выполнение соответствую
щих решений, принятых на пятой сессии Комиссии по синоптической 
метеорологии (КСМ).

Были приняты две рекомендации: первая касается дополнитель
ных работ по телесвязи в Регионе VI, а вторая — сроков выполнения 
плана региональной системы телесвязи, входящей в ВСП.

Отметив, что решения КСМ относительно телесвязи вступят в силу 
15 апреля 1971 г. (см. стр. 155), сессия рекомендовала в целях дости
жения стандартизации приурочить начало дополнительных работ по 
телесвязи к этой дате. Вторая рекомендация была принята в резуль
тате голосования по почте.



Хроника
Совместная группа ВМО/МСНС по планированию

1 января 1971 г. проф. Бо Р. Дёёс был назначен директором со
вместной группы по планированию (СГП), которая работает по Про
грамме исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП). 
Проф. Дёёс получил докторскую степень по метеорологии в Сток
гольмском университете и до назначения в СГП был профессором на 
метеорологическом факультете этого университета. С 1969 по 1970 г. 
он был вице-президентом Комиссии ВМО по атмосферным наукам.

1 февраля 1971 г. г-н В. П. Мелешко был назначен научным со
трудником в СГП. Г-н Мелешко имеет степень кандидата физико- 
математических наук и прежде возглавлял отдел вычислительных ме
тодов метеорологии в Главной геофизической обсерватории в Ленин
граде. Он поступил в СГП в августе 1969 г. в качестве консультанта.

Профессор 5Роландо В. Гарсия покинул Женеву 16 февраля 1971 г. 
после более чем трехлетней службы в качестве директора СГП. 
В своем докладе пятой сессии Объединенного организационного коми
тета ПИГАП председатель отдал дань выдающемуся вкладу проф. 
Гарсия в ПИГАП за время его работы, начатой в 1967 г., когда он 
стал научным сотрудником Комитета по атмосферным наукам 
МСИС/МСГГ. Прекрасная репутация ПИГАП среди метеорологов 
всего земного шара в значительной мере связана с исключительной 
организаторской способностью проф. Гарсия, которая позволяла ему 
любое сложное дело превратить в последовательность четких дей
ствий, а также с его неутомимой энергией, направленной на наилуч
шее возможное решение запутанных вопросов. Теплые пожелания 
многочисленных друзей и коллег будут сопутствовать ему и г-же Гар
сия, когда он приступит к новым обязанностям профессора метеоро
логии в ип1уег81с!ас1 йе 1а НерйЬИса в Монтевидео, Уругвай, где он 
намерен основать связанную с ПИГАП исследовательскую группу 
по численным проблемам.

Реорганизация служб по изучению окружающей среды в США
В результате реорганизации, которую претерпел Департамент 

торговли, Управление служб по изучению окружающей среды (ЭССА) 
прекращает свое существование, а его различные компоненты при
даются Национальному управлению по исследованию океана и атмо
сферы (НУОА); тем самым службы по изучению окружающей среды 
административно объединяются с океанографическими службами, 
включая рыболовство и некоторые озерные службы.

По новой схеме Бюро погоды преобразуется в Национальную 
службу погоды; остальные пять главных компонентов НУОА следую
щие: Национальная служба морского рыболовства, Национальная 
система океанических наблюдений, Национальная служба по изуче
нию окружающей среды с помощью спутников, Лаборатории по ис
следованию окружающей среды и Служба сбора данных об окру
жающей среде.

Д-р Р. X. Уайт, бывший руководитель ЭССА, назначен заместите
лем директора НУОА, а д-р Дж. П. Крессман остается директором 
Национальной службы погоды.
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Возможно, читателям будет приятно, если мы напомним им, что 
в Бюллетене ВМО за апрель 1970 г. (т. XIX, № 2, стр. 104) помещена 
статья д-ра Уайта, посвященная столетию Службы погоды США.

Новый алжирский метеорологический журнал

В октябре 1970 г. Метеорологическая служба Алжира выпустила 
первый номер полугодичного периодического издания, где будут пуб
ликоваться статьи по различным проблемам, с которыми приходится 
сталкиваться быстро развивающейся метеорологической службе 
страны. Журнал называется СаМетз де 1а тё1ёого1о§1е (Метеороло
гические записки) и выходит на французском языке; в предисловии 
к первому номеру директор Службы гражданской авиации и Нацио
нальной метеорологической службы г-н А. Бусба рассказывает о пла
нах редакции, о назначении журнала (подводить итоги основных 
научных исследований) и других мероприятиях Метеорологической 
службы. Пять статей, включенных в этот номер, охватывают довольно 
широкий круг вопросов; Ба т.ё1ёого1о§1е еп А1§ёпе е1 зоп ёао1иаИоп 
дапз 1а сайге ди р1ап диайг1еппа1 д’ёдшретеМ (Метеорология в Ал
жире и ее развитие в рамках четырехлетнего плана технического осна
щения) К- Мостэфа-Кара: Оёсода^е аи1отаИдие дез тезза^ез тё1ёо- 
го1о§1диез зиг са1си1а1еиг (Автоматическая дешифровка метеорологи
ческих сообщений с помощью ЭВМ) М. Табет-Аула и Ж. Куафьера; 
1п1ё§гаИоп д’ип тойё1е Ьаго1горе а ёдиаНоп (Шгёе (Интегрирование 
баротропной модели с помощью уравнений фильтра) Д. Зеррухата; 
НёйисИоп де 1а. ргеззюп аи тееаи де 1а тег (Приведение давления 
к уровню моря) М. Андалусси и Л. Фино; Оёсе1орретеЩ еп зёг1е де 
(опсНопз огдю§опа1ез етр1г1диез (Разложение в ряд ортогональных 
эмпирических функций) И. Хольмстрёма и Ж. Куафьера.

Несомненно, СаМегз де 1а тё1ёого1о§1е особенно заинтересуют 
метеорологические службы тех стран, для которых характерен быст
рый переход от довольно скромного начального состояния к высоко
эффективной системе, имеющей в своем распоряжении современные 
технические средства. Как сообщается на стр. 136, все большее вни
мание уделяется вопросу метеорологического образования и подго
товки кадров. Помимо существующей кафедры метеорологии в Ал
жирском университете, вскоре начнет работать Гидрометеорологиче
ский учебный и исследовательский институт в Оране. Поздравляя 
директора Алжирской метеорологической службы г-на К- Мостэфа- 
Кара, мы выражаем уверенность в том, что следующие номера 
СаЫегз де 1а тё1ёого1о§1е будут выпускаться на таком же высоком 
уровне, как и первый.

Международная программа визитов ученых

В декабре 1970 г. проф. Дж. Смагоринский 12 дней был в Иране 
в соответствии с осуществляемой ВМО международной программой 
визитов ученых. Поездка в основном была связана с учебной деятель
ностью. Вначале был проведен ряд лекций-семинаров в штаб-квар
тире Иранского метеорологического департамента в Тегеране, пред
назначенных для его старшего состава и студентов-дипломантов. Для 
лекций были выбраны такие темы, как теоретическое введение в мо
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делирование погоды с учетом бароклинной неустойчивости атмо
сферы и развитие новейших идей в теоретической метеорологии и аэ
рологии. Семинары были встречены с большим интересом и вызвали 
оригинальные, оживленные и очень полезные дискуссии.

Кроме того, проф. Смагоринский прочел ряд лекций в Тегеран
ском университете и университете Пахлави в Ширазе о предсказуе
мости и численных методах долгосрочного прогноза. В Геофизическом 
институте при Тегеранском университете он выступил с лекцией о раз
решении численных моделей в экспериментах по моделированию, 
а в Техническом университете Ариа Мер в Тегеране — о численном 
моделировании климата. В этих лекциях проф. Смагоринский рас
сказал о новейших достижениях, полученных благодаря широкому 
использованию быстродействующих вычислительных машин, и дал 
слушателям некоторое представление о роли ВМО и ПИГАП в отно
шении целей ведущихся теперь исследований.

Профессору Смагоринскому как гостю Ирано-Американского об
щества в Тегеране была предоставлена также возможность посмот
реть и прокомментировать фильм о движении облака со временем, 
снятый геостационарным спутником в Тихом океане. После этого был 
показан мультипликационный фильм, основанный на расчете во вре
мени численной модели общей циркуляции.

Техническая конференция по ураганам 
и тропической метеорологии

Седьмая техническая конференция по ураганам и тропической ме
теорологии, организуемая совместно Американским метеорологиче
ским обществом и ВМО, предварительно намечена на период с 6 по 
8 декабря 1971 г. (отель «Хилтон», о-в Барбадос).

Конференция посвящена всем аспектам тропической метеорологии. 
Темы технических совещаний будут определены содержанием пред
ставленных докладов. Организационный комитет предполагает, что 
по меньшей мере одно из совещаний будет посвящено планированию 
первого тропического эксперимента в рамках ПИГАП. Ряд извест
ных экспертов будет приглашен для чтения лекций. Поскольку орга
низаторы попытаются включить в программу все представленные до
клады, они просят авторов присылать не более одного доклада.

Названия докладов с аннотациями, а также список необходимого 
проекционного оборудования авторы должны представить не позднее 
1 июля 1971 г. председателю оргкомитета д-ру Стенли Л. Розенталю 
по адресу: Пг. 81ап1еу Б. НозепШа!, ИаНопа! Нигпсапе Кезеагсй Ба- 
Ьога1огу, Р. О. Вох 8265, БГшуегзИу о? АНапл Вгапсй, Сога! СаЫез, 
ПогМа 33124, И. 8. А.

Необычные явления погоды в 1970 г.

В течение последних трех лет обзор необычных явлений погоды, 
наблюдавшихся в каждом предыдущем году, помещался в апрель
ском выпуске Бюллетеня. В связи с подготовкой к Шестому конгрессу 
возникла необходимость ввести более ранние предельные сроки по
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лучения материалов для данного выпуска, и поэтому решено было 
отложить подготовку обзора погоды за 1970 г. до тех пор, пока не 
будет получено большее число сообщений.

Новости Секретариата ВМО
Присуждение Генеральному секретарю степени доктора

Нам приятно сообщить о том, что Бухарестский университет при
судил Генеральному секретарю г-ну Дэвиду Артуру Дэвису степень 
6ос1ог Пополз Саиза за его вклад в метеорологию и дело между
народного сотрудничества. Церемония присуждения состоялась на 
физическом факультете университета во время визита Генерального 
секретаря в Бухарест в ноябре 1970 г.

Визиты Генерального секретаря
Румыния — С 16 по 20 ноября 1970 г., во время визита в Румынию 

в качестве официального гостя правительства, Генеральный секре
тарь имел беседы с г-ном Игозо Банком, заместителем председателя 
Совета Министров; г-ном М. Малица, министром образования; г-ном 
Н. Экобеско, заместителем министра иностранных дел, и г-ном Б. По- 
песко, заместителем министра сельского хозяйства; г-ном Н. Цио- 
вика, директором Метеорологического и гидрологического института, 
и с деканом физического факультета Бухарестского университета 
проф. Константинэску.

В Бухаресте Генеральный секретарь произвел торжественный 
пуск станции автоматической передачи изображений (АРТ), предо
ставленной Великобританией по Добровольной программе помощи. 
В Метеорологическом и гидрологическом институте, где со времени 
его последнего визита, в 1968 г., были достигнуты значительные ус
пехи, он прочел лекцию о роли ВМО в современной метеорологии. Он 
посетил вновь организованное отделение физики атмосферы в рамках 
физического факультета Бухарестского университета и Тимисоара, 
где познакомился с работой обсерватории и регионального центра 
Института, а также с проектом гидроэлектростанции на Дунае «Же
лезные Ворота». Генеральный секретарь имел также возможность бе
седовать с главой физического факультета Тимисоарского универси
тета.

Турция — С 23 по 26 ноября 1970 г. Генеральный секретарь по 
приглашению правительства нанес визит в Турцию; это был его пер
вый визит в эту страну. Целью визита были беседы с официальными 
лицами из различных департаментов правительства в Анкаре. Бе
седы были посвящены выяснению способов наиболее деятельного уча
стия Турции в программе и работе ВМО, в частности, по вопросам 
загрязнения воздуха, технического сотрудничества и подготовке ме
теорологического персонала. Генеральный секретарь встречался 
с г-ном Хасаном Динсером, министром иностранных дел; г-ном Ор
ханом Иралпом, генеральным секретарем Министерства иностранных 
дел; г-ном Зухти Карахейки, помощником секретаря Министерства 
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сельского хозяйства; г-ном Селкуком Игименом, генеральным секре
тарем Государственной организации по планированию; г-ном Сабри 
Саригёлем, генеральным директором по здравоохранению (департа
мент Министерства здравоохранения и социальной помощи); 
г-ном Месутом Сениолом, директором Министерства энергетики и 
природных ресурсов; проф. Мехметом Рона, председателем Средне
восточного технического университета, и проф. Умраном Кёласаном, 
генеральным директором Государственной метеорологической службы.

Большое впечатление на Генерального секретаря произвела раз
нообразная научная и техническая деятельность Айетеорологической 
службы, в том числе школы подготовки и планы развития Службы. 
Он присутствовал также на торжественном пуске 10-кв передатчика 
для национального метеорологического радиовещания.

Алжир — По приглашению алжирских властей 6—8 декабря 
1970 г. Генеральный секретарь посетил Алжир. Он присутствовал на 
открытии технической конференции по метеорологическому образо
ванию и подготовке кадров в развивающихся странах Африки 
(см. стр. 145), а также имел беседы с г-ном Мостэфа-Кара, директо
ром Метеорологической службы, относительно проекта Специального 
фонда (см. стр. 136) и возможности включения в проект исследова
ний, связанных с возможным продвижением пустыни Сахары на север.

Во всех трех странах Генеральный секретарь встретил теплый 
прием и отменное гостеприимство.

По приглашению Европейского Совета 20 января 1971 г. в Страс
бурге Генеральный секретарь обратился к Комитету по науке и тех
нике при Совете с сообщением о значении программы метеорологи
ческих спутников для Всемирной службы погоды. Во время визита 
он имел возможность встретиться с Генеральным секретарем и дру
гими официальными лицами Совета, а также с некоторыми членами 
Комитета.

Подарок для штаб-квартиры ВМО

Недавно от Метеорологической службы Чили был получен пода
рок для здания ВМО. Это деревянная статуэтка, изображающая 
тоа1 (гигантскую каменную статую) с острова Пасхи.

Осуществление плана Всемирной службы погоды

Полная информация об осуществлении плана Всемирной службы 
погоды за каждый год содержится в ежегодных итоговых отчетах 
Генерального секретаря. Основные достижения за период с 1 января 
1968 г. по 31 декабря 1970 г., а также планы на оставшийся до 31 де
кабря 1971 г. период отражены в проекте плана ВСП на 1972— 
1975 гг. (см. стр. 166) и вкратце рассматриваются ниже.

При любом анализе настоящей стадии осуществления ВСП необ
ходимо учитывать, что странам — Членам ВМО приходится предва
рительно планировать определенные бюджетные ассигнования на но
вые технические средства и виды обслуживания и что время, требуе
мое для изыскания нужных фондов, зависит от цикла финансового 
планирования в той или иной стране. Кроме того, в плане ВСП на 
1968—1971 гг. были намечены лишь общие черты и основные харак
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теристики Всемирной службы погоды, а многие важные технические 
детали были оставлены в компетенции региональных ассоциаций и 
соответствующих технических комиссий. Это означало, что фактиче
ский ввод в эксплуатацию новых технических средств и методов по 
некоторым аспектам ВСП зависел от решений соответствующих ком
петентных органов.

Глобальная система наблюдений
Наиболее быстро развивающаяся часть глобальной системы на

блюдений связана с использованием метеорологических спутников. 
Еще до 1968 г. началась непрерывная эксплуатация метеорологиче
ских спутников в США и СССР, и в течение всего периода 1968— 
1970 гг. Они регулярно поставляли данные для обеспечения практи
ческой деятельности ВСП. В числе этих данных дневные и ночные 
изображения облаков в видимой и инфракрасной частях спектра, ана
логичные изображения снежного и ледяного покрова, измерения 
отраженного и уходящего излучения системы Земля — атмосфера, ра
диационная температура поверхности Земли и вершин облаков, тем
пература поверхности моря. На постоянно действующих метеороло
гических спутниках США установлена аппаратура для автоматиче
ской передачи изображений (АРТ), которая по запросам станций 
АРТ во многих странах передает дневные изображения облачности. 
В 1968 г. оборудование для автоматического приема было установ
лено в 38 странах — Членах ВМО, в 1969 г. — в 52 странах, а к концу 
1971 г. предполагается установить его еще в 54 странах — Членах 
ВМО.

Помимо информации с постоянно действующих спутниковых си
стем, немало данных было получено с опытных спутников. Например, 
в Мировом метеорологическом центре в Вашингтоне для оператив
ных анализов и прогнозов погоды с помощью численных методов ис
пользовались данные температуры, измеренные спектрометрами, ус
тановленными на опытных спутниках, вращающихся на околополяр- 
ных орбитах, и данные скорости и направления ветра, полученные по 
наблюдениям за перемещениями облаков с опытных геостационар
ных спутников.

Если все планы, намеченные странами — Членами ВМО будут 
полностью осуществлены, то уровень выполнения наземных наблю
дений основных региональных сетей повысится к концу 1971 г. с 83% 
до 91%; для аэрологических наблюдений ожидается соответствующее 
повышение с 70% до 81%. Следует особо отметить, что из 40 новых 
аэрологических станций, предусмотренных планом ВСП на 1968— 
1971 гг. в соответствии с дополнительной минимальной программой 
аэрологических наблюдений, к концу 1970 г. по меньшей мере 12 уже 
были частично введены в эксплуатацию, а к концу 1971 г. ожидается 
открытие еще 17 станций.

В плане па 1968—1971 гг. было намечено существенно увеличить 
количество судовых метеостанций для наблюдений на поверхности 
моря. Если на 1 января 1968 г. таких судов насчитывалось 3700, то 
к концу 1970 г. их количество возросло примерно до 4400, а к концу 
1971 г. оно, возможно, достигнет 4700. Наблюдался аналогичный 
в процентном отношении рост количества вспомогательных судов и 
судов, снабженных оборудованием для радиозондирования.
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Глобальная система обработки данных

План ВСП па 1968—1971 гг. предусматривал ввод в эксплуатацию 
к концу 1970 г. трех мировых метеорологических центров (ММЦ) и 
21 регионального метеорологического центра (РМЦ). Общее количе
ство выпускаемых суточных сводок этих трех ММЦ возросло со 134 
в 1968 г. до 237 в конце 1970 г.; к концу 1971 г. оно должно достиг
нуть 325. Общее количество ежесуточных сообщений РМЦ, соста
влявшее около 900 в 1968 г., увеличилось к концу 1970 г. до 1339, 
а к концу 1971 г. ожидается увеличение до 1496, т. е. за четырехлет
ний период прирост составит около 66%. Немаловажен и тот факт, 
что качество выдаваемых ММЦ данных явно возросло за счет допол
нительных измерений, особенно с метеорологических спутников. 
Улучшению работы ММЦ и РМЦ способствовало увеличение количе
ства наземных данных и данных станций автоматической передачи 
изображений (АРТ), равно как повышение качества и количества со
общений, передаваемых ММЦ.

Глобальная система телесвязи

Возросший объем выпускаемых ММЦ и РМЦ данных служит 
свидетельством роста и совершенствования глобальной системы те
лесвязи (ГСТ) — иначе была бы невозможна своевременная передача 
всей этой информации странам — Членам ВМО. Важной особенно
стью этой системы является главная магистральная линия и ее от
ветвление, связывающие между собой все три ММЦ и целый ряд ре
гиональных узлов телесвязи (РУТ). Если в начале 1968 г. действо
вали только 5 (из 14) участков системы, то к концу 1969 г. уже 
13 участков осуществляли низкоскоростную передачу данных, а на 
1971 — 1972 гг. запланирован перевод на более высокие скорости 11 из 
этих участков. Успешно осуществляется создание региональных се
тей телесвязи, для которых запланировано 277 линий передачи от 
точки к точке. Из этих линий около 50% было введено в эксплуата
цию к концу 1969 г., а к концу 1971 г. должно быть завершено еще 
30%. Страны — Члены ВМО затратили немало сил на совершенство
вание национальных сетей телесвязи, чтобы обеспечить требуемую 
быстроту и надежность сбора данных наблюдений; однако в некото
рых регионах эти сети связи пока лишь на 50% удовлетворяют этим 
требованиям. Короче говоря, доля действующих наблюдательных 
станций, сообщения с которых своевременно поступают в националь
ные центры, на конец 1969 г. составляла: в Региональной ассоциа
ции I — 78%, в Региональной ассоциации II — 88%, в Региональ
ной ассоциации III—60%, в Региональной ассоциации IV — 92%, 
в Региональной ассоциации V—51% и в Региональной ассоциа
ции VI —99%.

Подводя итоги, можно сказать, что в осуществлении плана ВСП 
достигнут немалый прогресс. Однако в некоторых областях еще мно
гое предстоит сделать. Для большинства этих областей уже созданы 
планы исправления имеющихся недочетов, но в отношении исправле
ния других недостатков страны — Члены пока еще не предприняли 
никаких шагов.
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Планирование Всемирной службы погоды
План ВСП на 1972—1975 гг.

Первый проект плана Всемирно?! службы погоды на 1972—1975 гг. 
обсуждался на двадцать второй сессии Исполнительного Комитета; 
было принято решение о пересмотре и некотором расширении плана 
(см. Бюллетень, т. XX, № 1, стр. 18). В результате дополнительного 
обсуждения путем переписки Исполнительный Комитет утвердил пе
ресмотренный и расширенный проект плана для рассылки его как 
документа, который будет представлен Шестому конгрессу. Хотя дан
ный проект в основном аналогичен существующему плану ВСП (на 
1968—1971 гг.), имеются однако и серьезные отличия, из которых на
ибольший интерес представляют два пункта, касающихся масштабов 
метеорологических явлений и нового определения четырех основных 
программ ВМО (см. Бюллетень, т. XVIII, № 4, стр. 299).

В проекте плана на 1972—1975 гг. уделено внимание масштабам 
различных метеорологических явлений и соотношению между этими 
масштабами и уровнями развития технических средств ВСП; в про
екте, как и в существующем плане, умышленно не дается четкого оп
ределения масштаба ВСП. В проекте относительно подробно рассмат
риваются явления большого масштаба, по которым Конгресс должен 
будет принять решения; там же указано, кто должен принимать ре
шения по проблемам меньшего масштаба. Подчеркивается, что ВСП 
должна располагать данными или техническими средствами, охваты
вающими явления всех масштабов, с какими только приходится стал
киваться странам — Членам ВМО.

Со времени принятия плана ВСП на 1968—1971 гг. Исполнитель
ный Комитет ввел новое определение четырех основных программ 
ВМО и, исходя из предположения, что это определение будет одо
брено Конгрессом, оно было учтено при составлении проекта плана 
на 1972—1975 гг. Логическим развитием этого является то, что ВСП 
определяется как действующая программа, которая охватывает гло
бальную систему наблюдений, глобальную систему обработки дан
ных и глобальную систему телесвязи. Хотя имеется немало связую
щих звеньев между деятельностью ВСП и ВМО в области научных 
исследований, образования и подготовки кадров, в соответствии с но
вым определением эта деятельность не считается более частью ВСП. 
В дальнейшем решения ВМО по конкретным областям прикладной 
метеорологии, в отличие от общих решений для нескольких областей, 
должны приниматься в рамках программы ВМО по изучению взаимо
действия человека и окружающей его среды. Поэтому в проекте 
плана делается различие между основными и специализированными 
данными наблюдений и обработанной информации; ВСП считается 
основной системой, обеспечивающей поддержку метеорологических 
служб стран — Членов ВМО, с тем чтобы они могли выполнять спе
циализированные мероприятия в интересах тех групп потребителей, 
на которых рассчитана программа ВМО по изучению взаимодействия 
человека и окружающей его среды.
Уравновешенные шары-зонды

После неофициального совещания по планированию, состоявше
гося в Мельбурне (Австралия) в марте 1969 г. (см. Бюллетень, 
т. XVIII, № 3, стр. 237) и посвященного обсуждению планов введе
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ния в южном полушарии системы наблюдений с помощью уравнове
шенных шаров-зондов, Исполнительный Комитет порекомендовал 
опубликовать в приемлемые сроки отчет об этом совещании. Сейчас 
уже составлен и подготовлен к печати обширный доклад о последних 
планах ВСП в отношении всех видов использования уравновешенных 
шаров-зондов. В отчете содержится исторически?! и фактографический 
обзор вопроса, данные о современном состоянии основных проектов 
с использованием уравновешенных шаров-зондов, специальная инфор
мация об оборудовании и технических средствах, используемых в этих 
проектах, и информация о планах применения уравновешенных ша
ров-зондов в оперативном эксперименте в южном полушарии и 
ПИГАП. Отчет о совещании в Мельбурне является приложением 
к докладу по планированию.

Изменение в штате
С 1 января 1971 г. г-н Оливер М. Ашфорд назначен начальником 

научно-технического департамента. Г-н Ашфорд работал в Секрета
риате с июня 1952 г., в качестве начальника секции по исследованиям — 
с 1956 г., с 1968 г. он возглавлял отдел планирования.

Последние публикации ВМО
Озе о} тшеаНгег гайаг [ог алмаНоп (Использование метеорологических 

радиолокаторов для авиации). ТесНп1са1 Ио1е По. НО. XV МО— 
По. 264. ТР. 148. Стр. ХХ + 72; рисунки и таблицы. На англий
ском языке, с аннотациями на английском, французском, рус
ском и испанском языках. Цена: 8 шв. фр.

Данная Техническая записка подготовлена на основе отчета ра
бочей группы по использованию метеорологических радиолокаторов 
в аэронавигационных целях (председатель — г-н А. Трёссар), пред
ставленного на пятой сессии Комиссии по приборам и методам на
блюдений (Версаль, сентябрь 1969 г.).

Во вступительной части дается обзор требований к метеорологи
ческим радиолокаторам (с точки зрения авиации), в частности по
тенциально опасных явлений, которые должен обнаруживать такой 
радиолокатор, и эксплуатационные качества как наземных радиоло
кационных станций, так и самолетных радиолокаторов. Затем сле
дует основная часть отчета, подразделенная на шесть глав, каждая 
со своей библиографией.

В первых трех главах рассматриваются вопросы обнаружения и 
идентификации града и турбулентности, связанно?! с грозами, огра
ничения и возможные причины ошибок при вычислении высоты от
раженных сигналов и различия в интерпретации отраженных сигна
лов при использовании разных типов радиолокаторов. Глава IV по
священа работам по обработке радиолокационных данных с целью 
повысить степень соответствия между этими данными метеорологиче
скими явлениями, по передаче радиолокационных данных, совершен
ствованию аппаратуры. Глава V посвящена передаче радиолокацион
ной информации находящимся в полете самолетам. В главе VI дается 
обзор производящихся в СССР опытов по работе радиолокаторов од
новременно на двух длинах волн, а также оценка роли радиолока
тора для определения высоты нижней границы облаков.
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Тке р1апшп§ о[ теНого1о^1са1 81аИоп пешогкз (Планирование сети 
метеорологических станций). Ву Б. 8. 6АПЕ)1П. Тесйшса! По1е 
По. 111. XVЛАО — По. 265. ТР. 149. Стр. Х + 35; рисунки и таб
лица. На английском языке, с аннотациями на английском, 
французском, русском и испанском языках. Цена: 10 шв. фр.

Более десяти лет назад вопрос о сетях станций уже рассматри
вался в Технической записке № 30, подготовленной рабочей группой 
Комиссии по синоптической метеорологии, а в 1967 г. был опублико
ван Доклад по планированию ВСП, № 21 — Проектирование опти
мальных сетей аэрологических наблюдательных станций, соавтором 
которого был проф. Гандин. Комиссия по климатологии на своей чет
вертой сессии (1965 г.) обратилась к проф. Гандину за консультацией 
по наилучшим методам оценки существующих климатологических се
тей и по проектированию более совершенных сетей. По рекомендации 
этой Комиссии полученные от него материалы публикуются в виде 
Технической записки.

Используемые автором материалы представляют собой исследо
вания количественных методов планирования сетей станций, которые 
уже в течение многих лет ведутся в СССР. После краткого историче
ского обзора этих исследований приводятся сведения о корреляцион
ных и структурных функциях и методах их вычисления — в качестве 
примера взяты метод Дроздова—Шепелевского и метод оптимальной 
интерполяции. При использовании первого метода метеорологические 
элементы классифицируются по требуемой густоте сети, а станции 
по максимально допустимому расстоянию между ними.

В последней части Записки рассматриваются исследования, свя
занные с осадками и температурой воздуха, которые были выпол
нены в СССР в процессе подготовки упомянутых выше материалов. 
В заключении приводится рекомендация, чтобы планирование сетей 
не велось слишком централизованно, чтобы учитывались различия 
в физико-географических условиях.

8е1ес1ей ЫЫЛо^гарку он игЬап с1лта1е (Избранная библиография по 
климату городов), Ргерагеб Ьу Т. Л. СНАПББЕР. ХУМО— 
По. 276. ТР. 155. На английском языке. Цена: 35 шв. фр.

Данная публикация является дополнением к Техническим запи
скам № 108 и 109, содержащим Труды симпозиума ВМО/ВОЗ по 
климату городов и строительной климатологии, проходившего в Брюс
селе в октябре 1968 г. (Тйе РгосеесИп^з оГ 1Ье ХУМО/ХУНО Зутрозшш 
оп ПгЬап СПта1е апс! Ви11б1п§ СНта1о1о^у, Вгиззе1з, ОНоЬег 1968); 
о них уже сообщалось в предыдущих номерах Бюллетеня (т. XIX, 
№ 4, стр. 318, т. XX, № 1, стр. 80).

Всем странам — Членам ВМО и всем участникам симпозиума был 
выслан в октябре 1968 г. первый проект библиографии д-ра Чандлера 
с просьбой высказать свои замечания, добавления или изменения. 
В окончательном варианте библиографии имеется 25 разделов с пе
речнями работ по общей климатологии городов, различным аспектам 
строительной климатологии и проблемам загрязнения воздуха, 
а также по отдельным элементам климата. Ссылки на работы, опу
бликованные не на английском языке, в большинстве случаев снаб
жены английским переводом.
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АЬгй1§ес1 1та1 герог1 о/ Иге Тес1гтса1 Соп^егепсе о/ Нудго1о§1са1 апд 
Ме1еого1о§1са1 Бегегсез (Сокращенный итоговый отчет о техни
ческой конференции гидрологических и метеорологических 
служб). ААМО— Хо. 282. Стр. XII+ 66. Имеется на английском, 
французском, русском и испанском языках. Цена: 8 шв. фр.

Данная техническая конференция проходила в Секретариате ВМО 
с 28 сентября по 6 октября 1970 г., и сообщение о ее работе опубли
ковано в предыдущем номере Бюллетеня (т. XX, № 1, стр. 37). Отчет 
построен по тому же композиционному принципу, что и все отчеты 
различных органов ВМО, и состоит из общей итоговой части, реко
мендаций и приложений. Особый интерес представляет включенный 
в отчет проект технического регламента по оперативной гидрологии.

РгосеесИп§8 о/ Иге ^МОЦАМАР Бупгрозшпг оп Нг^Кег ЕдисаИоп апд
Тга1пт§ (Труды симпозиума ВМО/МАМФА по вопросам выс
шего образования и профессиональной подготовки). АУЛАО 
Мо. 278. ТР. 156. Стр. УШ + 313. На английском языке. Цена: 
20 шв. фр.

В одном из последних номеров Бюллетеня (т. XIX, № 3, стр. 178— 
181) председатель группы экспертов по метеорологическому образо
ванию и подготовке кадров при Исполнительном Комитете проф. 
Ж. Ван Мигем рассказывал о симпозиуме по высшему образованию 
и профессиональной подготовке, организованном совместно ВМО и 
Международной ассоциацией метеорологии и физики атмосферы 
(МАМФА) и проходившем в Риме с 27 апреля по 2 мая 1970 г.

33 доклада, представленных на симпозиуме, сгруппированы в Тру
дах по следующим разделам: образование и подготовка метеороло
гов I класса; образование и подготовка метеорологов II класса; под
готовка научных кадров; методы и средства подготовки кадров; об
щие проблемы метеорологического образования. В Труды включены 
приветственные речи директора Метеорологической службы Италии, 
Генерального секретаря ВМО, президента МАМФА и директора Ин
ститута физики атмосферы, а также вступительные лекции проф. Ван 
Мигема, проф. Р. К. Сатклиффа и проф. Р. В. Гарсия. Заключитель
ная часть Трудов содержит краткие резюме аннотаций и дискуссий, 
подготовленные председателем по всем семи сессиям симпозиума.

Са1а1о§не о[ те1еого1о§1са1 да1а ^ог гезеагсЕ РаН И (Каталог ме
теорологических данных для научных исследований. Часть II). 
АУМО— Ио. 174. ТР. 86. Стр. УП + 211. В виде альбома со сво
бодно вынимающимися листами. На английском и французском 
языках. Цена: 20 шв. фр.

Возможности использования этого каталога уже перечислялись 
в одном из более ранних номеров Бюллетеня (Уо1. XV, Йо. 2, р. 89) 
после выхода в 1966 г. Части I каталога — указателя по опублико
ванным климатологическим и синоптическим данным.

Часть II призвана облегчить доступ к неопубликованным данным 
и содержит перечни метеостанций с рядами наблюдений не менее 
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80 лет. Помещены данные для 51 страны; страны расположены в ал
фавитном порядке их английских названий. В перечнях приводится 
название станции, ее географические координаты, высота над уров
нем моря, срок действия станции, наблюдаемые метеорологические 
элементы, наличие опубликованных данных, а также замечания от
носительно однородности рядов наблюдений.

Верюпа1 Аззос/а/юп 111 (Зои/Н Атепса) —ЛЬг!с1§ес1 [1па1 герог/ о/ 
/Не Щ/Н зеззюп [Региональная ассоциация III (Южная Аме
рика) — Сокращенный итоговый отчет о пятой сесии]. \УМО — 
Ыо. 270. КР. 87. Стр. XI+ 186. На испанском языке. Цена: 
20 шв. фр.

Сотпйззюп ^ог ЗупорИс Ме/еого1ору— АЬгМ^ес/ [та1 герог/ о/ /Не 
Щ/Н зеззюп (Комиссия по синоптической метеорологии — Со
кращенный итоговый отчет о пятой сессии). \УМО— Но. 269. 
РР. 86. Стр. ХУП + 418. Цена: 35 шв. фр.

Сотт/ззюп /ог А/пюзрНег/с Зс/епсез— АЬг/с/ред. Цпа/ герог/ о} /Не 
Щ/Н зеззюп (Комиссия по атмосферным наукам — Сокращен
ный итоговый отчет о пятой сессии). АУМО— Мо. 272. РР. 89. 
Стр. XII+81. Цепа: 20 шв. фр.
Ве^/опа/ Аззос/а/юп II (Аз/а)—АЬпАрес! Цпа/ герог/ о[ /Не 
Щ/Н зеззюп. [Региональная ассоциация II (Азия) —Сокращен
ный итоговый отчет о пятой сесии]. \УМО — Мо. 273. РР. 90. 
Стр. XI+ 139. На английском языке. Цена: 20 шв. фр.

Тсиеп/у-зесопй зеззюп о[ /Не ЕхесиНое СоттШее — АЬг/с/§ес1 [та/ 
герог/ ин/Н гезо1и/юпз (Двадцать вторая сессия Исполнитель
ного Комитета — Сокращенный итоговый отчет с резолюциями). 
АУМО —Мо. 277. КС. 23. Стр. ХП + 254. Цена: 25 шв. фр.

Ре§юпа1 аззос/а/юп V (Зои/Н-^ез/ Рас/[/с)—АЬпс/рес/ [/па/ герог/ 
о[ /Не [/[/Н зеззюп [Региональная ассоциация V (Юго-Запад 
Тихого океана) — Сокращенный итоговый отчет о пятой сес
сии]. \УМО— Мо. 271. РР. 88. Стр. Х+131. На английском и 
французском языках. Цена: 20 шв. фр.

Перечисленные выше доклады имеются на английском, француз
ском, русском и испанском языках (за исключением случаев, где 
язык указан специально). Каждый отчет содержит краткое описание 
работы сессии с окончательной повесткой дня, перечень участников 
и перечень рабочих документов, а также тексты принятых резолюций 
и рекомендаций.

Краткие сообщения о каждой сессии публиковались в Бюллетене 
ВМО, т. XIX, № 4, стр. 277 и 301; т. XX, № 1, стр. 16, 21, 43, 56.
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Книжное обозрение
РакшНоп 1п Иге АИпозркеге (Радиация в атмосфере). Ву К. Та. КО^^КАТУЕV. 

1п1егпа1юпа1 Сеоркузкз Зепез, Уо1ише 12. Уогк апс! Ьопбоп (Асайегшс 
Ргезз), 1969. XVI+912 стр. с рисунками и таблицами. Цена: 39 ам. долл.

В новой, вышедшей на английском языке монографии проф. К. Я. Кондратьева, 
награжденного в 1967 г. двенадцатой премией ММО, рассматриваются многие про
блемы радиационного переноса энергии в атмосфере и обобщается большой объем 
работ, выполненных многими специалистами разных стран мира.

В первой главе книги даются основные определения и законы переноса радиа
ции и их связь с полем излучения в атмосфере, что значительно поможет широкому 
кругу читателей понять многие рассматриваемые в дальнейшем вопросы. Методы 
актинометрических измерений и приборы, используемые главным образом в назем
ных условиях для измерения актинометрических параметров атмосферы, описыва
ются довольно подробно во второй главе. Поглощение радиации водяным паром, 
углекислым газом и другими компонентами атмосферы обсуждается в третьей главе. 
Очень жаль, однако, что такому важному в настоящее время разделу, как исполь
зование спектроскопических данных о поглощении радиации атмосферой для опре
деления состава последней, отведен только один параграф (3.7). Такое же замеча
ние можно сделать относительно определения структуры аэрозоля по полю радиа
ции в четвертой главе, где автор дает необходимый минимум информации для об
щего понимания проблемы рассеяния радиации на частицах разных размеров, со
держащихся в атмосфере.

Несколько глав книги посвящено обсуждению самых различных аспектов транс
формации прямой солнечной радиации в атмосфере. Подробно рассматриваются 
прозрачность атмосферы и ее изменчивость, рассеянная атмосферой радиация и аль
бедо подстилающей поверхности и облаков, а также суммарная радиация и приход 
коротковолновой радиации на поверхности различной структуры и ориентации.

Девятая и десятая главы посвящены изучению распространения длинноволно
вой (тепловой) радиации в атмосфере и радиационному балансу. Приводимые ав
тором теоретические и полуэмпирические формулы для расчета потоков инфракрас
ной радиации в свободной атмосфере и у поверхности земли неоднократно прове
рялись многими авторами и могут быть рекомендованы для практического исполь
зования. В последней главе рассматривается изменение температуры воздуха в атмо
сфере вследствие лучистого теплообмена.

Основной материал в монографии изложен просто и ясно, а большой объем 
теоретических и экспериментальных данных, включенных в книгу, позволяет считать 
ее весьма полезной для широкого круга читателей — специалистов в области ме
теорологии и смежных наук.

К сожалению, книга не лишена недостатков, среди которых следует отметить 
такие, как уделение большого внимания радиационным измерениям на поверхности 
земли в ущерб освещению измерений в атмосфере и со спутников. В некоторых ме
стах приведены громоздкие формулы, которые с точки зрения принятого способа 
изложения материала ничего не дают для понимания излагаемого вопроса. Естест
венно, что в небольшом обозрении трудно изложить подробно достоинства и недо
статки такой большой книги, как рецензируемая, поэтому, оценивая положительно 
выход такой монографии на английском языке, сошлемся на мнение редактора 
проф. Ж- Ван Мигема о том, что «благодаря этому превосходному изданию мы 
имеем не только широкий взгляд на этот очень важный предмет, но и возможность 
познакомиться с достижениями СССР в этой области, в которую автор сделал 
очень большой вклад».

Г. Н. к.

А1то8ркег1с С1гси1айоп. 8уз1ет8 — Тке1г 81гис1иге апИ Рку81са1 1п1егрге1аИо1г. (Ат
мосферные циркуляционные системы, их структура и физическая интерпрета
ция). Ву Е. РАЬМЕЦ апс! С. АУ. ЦЕАУТОЦ. 1п1егпаНопа1 СеорЬузюз Зепез, 
Уо1ише 13. Ые\^ Уогк апс! Ьопбоп (Асадеппс Ргезз) 1969. 603 стр., 250 илл., 
23 табл. Цена: 26 ам. долл.

Двое из наиболее известных в мире ученых, работающих над сложной пробле
мой атмосферной циркуляции, написали превосходную книгу. Она удовлетворяет 
давно назревшую потребность в обзоре современного уровня знаний о природе
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главных систем циркуляции в нижних слоях атмосферы. Объяснения, Даваемые Ис
ходя из принципов общей гидродинамики и термодинамики, полностью отвечают 
целям, указанным в заглавии книги. Без сомнения, добиться такой четкости ин
терпретации было нелегко. Любой, кто знаком с мучительной эволюцией идей и от
крытий в области систем атмосферной циркуляции со времен Фицроя и Гадлея, на
пример, до внеземного притока данных наблюдений и литературных публикаций 
в послевоенные годы, сможет оценить упорство и компетентность авторов, сумев
ших представить такой объем информации в связной физичной форме всего лишь 
на 600 страницах.

В первых трех главах четко и подробно описана основная структура атмо
сферы с ее сезонными и зональными изменениями, сохранение общей циркуляции 
в северном полушарии, тепловой баланс атмосферы и перенос энергии. В главах 4 
и 5 авторы от определений воздушных масс и фронтов переходят к описанию ос
новных принципов теории полярного фронта. В последующих четырех главах речь 
идет о внетропических возмущениях и их зависимости от планетарных атмосферных 
волн, фронтов (их термической и кинетической структуре, их зарождении) и струй
ных течений. Авторы не ограничиваются суммированием имеющихся фактов, но об
ращают внимание читателя на отдельные важные детали, например на различия 
в интерпретации фронтов и тропопауз, фронтогенез с точки зрения потенциальной 
завихренности.

Образование внетропических циклонов и антициклонов, их структура, эволю
ция и связанные с этим явления погоды являются содержанием глав 10, 11 и 12. 
Логически следующая за ними глава 13 посвящена описанию систем упорядочен
ной конвекции в средних широтах, и такого современного описания не найти в ка
ких-либо других изданиях.

Хотя основная часть книги посвящена внетропическим особенностям атмосфер
ной циркуляции, в главах 14 и 15 авторы дают обширный обзор циркуляции в тро
пиках, отражающий повышенное внимание к этой области в последние годы, подго
тавливая читателя к пониманию нерешенных проблем, некоторые из которых будут 
исследоваться при выполнении тропического эксперимента ПИГАП. Затем авторы 
переходят к преобразованиям энергии, в частности к образованию кинетической 
энергии, излагая сущность различных методов превращения атмосферной энергии 
(глава 16); в заключение авторы дают общую характеристику роли общей цирку
ляции в отношении момента количества движения и энергетического баланса атмо
сферы.

Очень мало сказано о результатах экспериментов с математическими моделями 
атмосферы и использовании спутниковых наблюдений. Авторы объясняют это тем, 
что суммировать результаты огромного объема работ, ведущихся в этих областях, 
в пределах одной книги не представляется возможным и, кроме того, эти новые 
технические достижения не изменяют основных принципов.

Ценным путеводителем по другим работам на данную тему являются содержа
щиеся в книге ссылки примерно на 800 оригинальных публикаций более чем 460 ав
торов. Тот факт, что 51 ссылка относится к работам, опубликованным в течение 
трех лет, предшествующих выходу данной книги, является доказательством акту
альности обобщенной авторами информации. Иллюстрации отличаются высоким ка
чеством и всегда подчеркивают именно те физические принципы, которые они при
званы объяснять.

Книгу с удовлетворением прочтет широкий круг специалистов, для которых она 
может служить ценным источником современной информации о принципах и ме
тодах интерпретации синоптической аэрологии систем атмосферной циркуляции.

Р. Д. Б.

Сигзо с1е сНта1о1о§1а (Курс климатологии). Ву Лозе Мапа ЛАЦ8А. РиЬИсаНопз о? 
Ше ЦаНопа! Ме1еого1о^1са1 8егу1се, 8епез В, Ко. 19. Мадпд (ЦаНопа! 1пзН- 
Ш1е о! Ме1еого1о§у) 1969. 445 стр.; 92 рисунка и таблицы; 18 складных карт. 
Цена: 300 песет.

Учебник основан на курсе лекций, который д-р Ханса читает на отделении кос
мических наук факультета наук Мадридского университета. В испанской метеоро
логической литературе ощущалась большая потребность в такой книге, поскольку 
учебников по данной дисциплине чрезвычайно мало.

Книга отражает огромный опыт д-ра Ханса, который виден и в большом коли
честве других его печатных трудов, не ограничивающихся только климатологиче
ской тематикой: хорошо известны и высоко ценятся его Мапиа1 <1е1 ОЬземайог <1е 
Ме1еого1о^1а и четырехтомная Ме1еого1о^1а ТебгеИса.
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Для удобства обучения автор удачно разделил книгу на три примерно одина
ковые части. Первая из них, за исключением начальных глав по определению кли
мата и по требованиям, предъявляемым к наблюдениям, в основном посвящена ис
пользованию статистических методов в климатологии. Во второй части дается об
зор фундаментальных понятий общей климатологии, причем делается четкое раз
граничение физических факторов, определяющих местный климат, и метеорологиче
ских элементов, от которых зависит климат в целом. Третья часть посвящена опи
сательной климатологии и классификации климатов, особенно Торнтвейта и Кёп- 
пена. Классификация Кёппена принимается как основная, и ей отведено почти семь 
глав. Хотя классификация Торнтвейта более нова, автор не считает, что она мо
жет заменить классификацию Кёппена, которая остается во многих отношениях 
лучшей, хотя, как и другие, основывается на двух элементах ■— температуре и 
осадках—-и потому обладает недостаточной практической гибкостью. Последние две 
главы этой части посвящены океаническим климатам и климатологии свободной ат
мосферы. В конце книги имеются небольшие разделы по микрометеорологии и из
менению климата.

Учебник содержит много диаграмм и карт. Что касается последних, то автор 
выбрал равновеликую проекцию, которую можно считать наиболее удобной для 
книги по климатологии. Во второе издание книги желательно было бы включить 
описание некоторых наиболее современных понятий и методов, особенно предусмат
ривающих использование электронной вычислительной техники. Недостает в книге 
и главы по динамической климатологии и нет никакого упоминания о работах в этой 
области португальского ученого проф. Антонио Жиао.

Мы вполне понимаем, что в книге такого рода практически невозможно под
робно останавливаться на деталях, но все же можно и нужно было уделить не
много внимания изучению засушливых и дождливых периодов и определению ве
роятности засух, поскольку эти вопросы имеют очень важное значение для Испа
нии. Полезным добавлением к книге был бы библиографический указатель различ
ных изданий Национальной метеорологической службы по климатологии испанских 
городов и областей, авторами которых являются известные испанские метеорологи, 
в том числе и сам д-р Ханса.

В заключение можно сказать, однако, что книга является ценным вкладом 
в развитие климатологии, так как представляет собой ядро основной информации; 
ее с успехом можно использовать как справочное пособие или учебник по данному 
предмету, причем не только для метеорологов, но и для специалистов многих обла
стей науки и экономики, в которых необходимо учитывать климатические характе
ристики.

Очень полезной может быть эта книга и для занимающихся исследовательской 
работой в области климатологии; кроме того, с выходом ее открывается возмож
ность для опубликования целой серии специализированных работ по конкретным 
климатологическим проблемам, что весьма ценно для климатологов и исследовате
лей в области метеорологии.

X. ГАРСИЯ САНХУАН

А НМогу о? Иге Пеопез о] Наш (История теорий дождя). Ву \У. Е. КХОХУЬЕЗ 
МЮОГЕТОЦ. ОИЬоигпе Н1з1огу о! Зшепсе ЫЬгагу. Атзкгбат (Е1зеУ1ег 
РиЬПзИт^ Сотрапу) 1965. У1П + 224 стр. Цена: 2,25 ф. ст.

Как справедливо замечает автор в своем предисловии, «истории метеорологии 
уделялось меньше внимания..., чем любой другой научной дисциплине такой же 
значимости». Книга является важным добавлением к довольно скудной литературе 
по истории нашей науки.

История теорий дождя тесно связана с историей идей в области гидродинамики 
в целом и гидродинамики и термодинамики атмосферы в частности. Отбор событий 
и определение истинного значения каждого из основных этапов развития физиче
ских концепций вплоть до превращения их в современные теории становится чрез
вычайно трудной задачей. Поэтому на книге неизбежно лежит отпечаток собствен
ных воззрений и предпочтений автора. Ограниченный объем рецензии не позво
ляет нам должным образом отметить многие достоинства данной книги и выну
ждает ограничиться лишь указанием на некоторые упущения, которые мы считаем 
важными, и некоторые утверждения, представляющиеся сомнительными, хотя и не 
снижающими существенно ценности всей книги.

В первой главе — С древних времен до изобретения барометра — автор следует 
установившемуся обычаю начинать с истории идей Среднего Востока и, разумеется, 
Греции. Дальний Восток, и в частности Китай, как обычно, оказываются совершенно 
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забытыми. После появления таких произведений, как монументальная работа Ни- 
дема Наука и цивилизация Китая (П'еесШат, „Зеленее апд СМНхаНоп т СЫпа“), 
это вряд ли можно оправдать.

Следующий большой скачок автор делает в середине главы. Говоря о «миро
вой системе, созданной Аристотелем», он утверждает, что «она продолжала вла
ствовать над умами почти всех исследователей природы вплоть до Галилея» 
В этом, безусловно, чрезмерное упрощение, не допускаемое более современными 
историками науки. Восстание против идей Аристотеля, которое подняли в четырнад
цатом веке в числе многих других школы Буридана и Оресма в Парижском уни
верситете и отголоски которого достигли даже Мертон-Колледжа в Оксфорде, слиш
ком значительно и не позволяет утверждать, что ничего не произошло вплоть до 
времен Галилея.

Более серьезные упущения, однако, встречаются в последующих главах. К со
жалению, из-за недостатка места мы вынуждены опять-таки ограничиться лишь од
ним примером. В главе IV — «Колебания барометра» имеется длинная цитата из 
«Гидродинамики» Даниеля Бернулли, за которой следует ссылка на то, что автор 
именует «ересью» и касается причин колебаний барометра. На стр. 88 читатель 
сталкивается со следующим изумительным замечанием: «Поскольку исследователи 
этой доктрины, за исключением одного, совершенно нетипичного англичанина, все 
уроженцы Европейского континента, соблазнительно предположить, что она есть 
результат недопонимания Роберта Бойля, у которого различное толкование терми
нов —• упругость и вес воздуха могло затруднить понимание взаимосвязи между 
ними для всех, чей родной язык не английский».

Это замечание весьма удивительно, если не сказать больше, поскольку во вре
мена Бойля ни один человек по обе стороны Ламанша, независимо от его родного 
языка, не был в состоянии применить это различие к атмосфере. Чтобы можно 
было это сделать, необходимо было вначале разработать некоторые другие осново
полагающие концепции, и в частности концепцию внутреннего давления движу
щейся жидкости, идея которой пришла с «континента». Это сделал не кто иной, как 
Эйлер, позаимствовав замысел не у Даниеля Бернулли, а у его отца-—Джона 
Бернулли.

Очень трудно объяснить тот факт, что имя Эйлера даже не упоминается ав
тором. В серии работ, опубликованных между 1752 и 1764 гг., Эйлер не только 
сформулировал свои знаменитые уравнения движений жидкости, но и разработал 
теорию сжимаемости жидкостей, дал первое правильное физическое объяснение 
конвективных течений и сделал ряд других открытий, поставивших гидродинамику 
на твердое основание (см. Еи1еп Орега 0тп1а — «Полное собрание сочинений Эй
лера» (II, 12), а также великолепное предисловие К- Трюсделла к этому тому сочи
нений Эйлера). Рецензент считает, что выводы, сделанные в такой работе, как статья 
Эйлера О движении жидкостей, возникающем в результате различий в температуре, 
должны были обязательно найти свое место в книге, содержащей немало менее 
важных сведений.

РОЛАНДО В. ГАРСИЯ

С1оЬа1 Е^есН о} Епо1гоптеп1а1 Ро11и11оп. (А Аушрозшш ог§агнхе(1 Ьу Не Атепсап 
АззошаНоп 1ог Иге Айуапсетеп! о! 8с1епсе, ЬеШ т ОаПаз, Техаз, ОесетЬег 
1968). — Глобальное влияние загрязнения окружающей среды. (По результа
там симпозиума, организованного Американской ассоциацией развития науки 
и состоявшегося в Далласе, штат Техас, в декабре 1968 г.). ЕбЯеб Ьу 8. Ргес! 
81ИОЕК. ОогбгесЫ (О. Ке!Пе1 РиЬНзЫп^ Сотрапу) 1970. 218 стр., рисунки 
и диаграммы. Цена: 40 голл. флоринов.

Количество книг и других публикаций по вопросу окружающей среды растет 
чрезвычайно быстро. Поскольку окружающая человека среда становится политиче
ской, социальной и экономической проблемой почти во всем мире, нет ничего не
естественного в том, что публикуемые материалы носят агрессивный характер и ста
вят целью заставить широкого читателя осознать всю важность этого вопроса для 
человечества. Но, к сожалению, зачастую такие публикации отличаются однобо
костью и необъективным анализом фактов. Высказывались даже мнения о том, что 
такая необъективность в отношении проблем окружающей среды допустима и же
лательна, поскольку для пробуждения интереса у публики необходимы провока
ционные меры. После столь ненаучной аргументации особое удовольствие достав
ляет чтение книги, где в спокойной и чисто научной манере дается обзор имею
щихся в данный момент знаний о глобальном влиянии загрязнения атмосферы. Это 
именно та область, где сейчас так часты категоричные заявления и где наши зна
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ния так ограничены, что необходима большая осторожность в выражении своих 
взглядов.

Действительно, становится все более и более очевидным, что загрязнение ат
мосферы имеет не только локальный, но и глобальный характер. Общая инокуля
ция атмосферы и океанов способствует распространению загрязняющих веществ 
по всему миру. В биосфере, например, дает себя знать распространение инсектици
дов и биоцидов, на климат загрязнение влияет через изменение радиационных 
свойств атмосферы. В трудах далласского симпозиума рассматриваются не только 
глобальные эффекты, связанные с климатическими изменениями, но и такие воп
росы, как химически?! баланс газов в земной атмосфере, азотные соединения в почве, 
воде, атмосфере и осадках, загрязнение мирового океана различными отходами.

Сделать какие-либо определенные выводы на основе наших современных зна
ний и имеющихся данных (например, о влиянии на климат Земли растущего со
держания СО2 и помутнения земной атмосферы) трудно, и это еще раз доказы
вает необходимость более совершенных систем контроля за содержанием за
грязняющих веществ и химических соединений в атмосфере и в более тщательном 
исследовании процессов превращения и переноса этих веществ. Аналогичная по
требность становится очевидной для читателя этой книги и в отношении полного 
кругооборота азота, и в отношении проблемы загрязнения морей. Как и труды лю
бого симпозиума, книга не дает исчерпывающего анализа всех затронутых про
блем, поскольку в ней помещено лишь ограниченное количество фундаментальных 
работ. Но четкая и вдумчивая трактовка всех рассматриваемых вопросов заслужи
вает всяческих похвал.

к. К. в.

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

1971 Всемирная Метеорологическая Организация (все 
сессии, за исключением особо указанных слу
чаев, состоятся в Женеве, Швейцария)

5—30 апреля Шестой Всемирный Метеорологический Конгресс
10 апреля Региональная ассоциация IV (Северная и Цен

тральная Америка), 5-я сессия
19—23 апреля Рабочая группа по гидрологическому прогнозиро

ванию (КГМ)
3—7 мая Исполнительный Комитет, 23-я сессия
10—14 мая Совещание экспертов по разработке кода для пе

редачи данных в узлах сетки (КСМ)
13—20 мая Совещание по метеорологии и экономическому 

развитию (ЭКА), Тунис
24—28 мая Рабочая группа по квалификации и подготовке 

авиационного метеорологического персонала 
(КАМ)

1—5 июня Рабочая группа по метеорологическим факторам, 
влияющим на разведение и выращивание лю
церны в различных районах мира (КСХМ)

7—11 июня Консультативная рабочая группа (КСХМ)
14—18 июня Консультативный комитет по метеорологическим 

исследованиям океана
21—25 июня Рабочая группа по гидрологическим аспектам 

ВСП (КГМ)
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их связи с атмосферными явлениями (МАГА/ 
МАМФА), Москва, СССР

1—2 июля

1—9 июля

Межсекретариатское совещание по загрязнению 
воды и другим проблемам водных ресурсов 
Европы (ЕЭК/ВМО)

Рабочая группа по приборам и методам наблю
дений (КГМ)

Симпозиум по математическим моделям в гидро
логии (ВМО/ЮНЕСКО/МАНГ), Варшава, 
Польша

Симпозиум по физической и динамической кли
матологии (МАМФА/ВМО), Ленинград, СССР

26—31 июля

16—20 августа

1971 Другие международные организации

1—21 мая Административный совет МСЭ, 26-я сессия, Же
нева, Швейцария

3—7 мая Международный симпозиум по искусственным во
дохранилищам, их проблемам и влиянию на 
окружающую среду (КОВАР), Ноксвилл, 
штат Теннесси, США

10—12 мая Подгруппа по гидрологическим картам
(ЮНЕСКО/МГД), 1-е заседание, Париж, Фран
ция

11 —16 мая Симпозиум по водным ресурсам (Индийский ин
ститут науки), Бангалур, Индия

13—14 мая Межсекретариатское совещание по гидрологиче
ским картам (ЮНЕСКО/МГД), Париж, Фран
ция

7 июня — 17 июля Всемирная административная радиоконференция 
по космической телесвязи (МСЭ), Женева, 
Швейцария

8—11 июня Подкомитет по развитию водных ресурсов 
(АКК), 18-я сессия, Вашингтон, США

15 июня—-8 июля Ассамблея МОГА, 17-я сессия, Вена, Австрия
2—14 августа XV Генеральная ассамблея (МСГГ), Москва, 

СССР
3—8 августа Симпозиум по потокам энергии над полярными 

областями (МАМФА/ВМО/СКАР), Москва, 
СССР

6—7 августа Симпозиум по электрическим полям в космосе и



ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ'

ГОСУДАРСТВА (122)

Австралия Италия Перу
Австрия Йемен, Народная Де Польша
Албания мократическая Рес Португалия
Алжир публика Руанда
Аргентина Камерун Румыния
Афганистан Канада Сальвадор
Барбадос Кения Саудовская Аравия
Белорусская ССР Кипр Сенегал
Бельгия Китай (Тайвань) Сингапур
Берег Слоновой Кости Колумбия Сирия
Бирма Конго, Демократическая Сомали
Болгария республика СССР
Боливия Коста-Рика Судан
Ботсвана Куба США
Бразилия Кувейт Сьерра-Леоне
Бурунди Кхмерская Республика Таиланд
Великобритания Лаос Танзания
Венгрия Ливан Того
Венесуэла Ливийская Арабская Тринидад и Тобаго
Верхняя Вольта Республика Тунис
Вьетнам Люксембург Турция
Габон Маврикий Уганда
Гаити Мавритания Украинская ССР
Гана Мадагаскар Уругвай
Гватемала Малави Филиппины
Гвиана Малайзия Финляндия
Гвинея Мали Франция
Гондурас Марокко ФРГ
Греция Мексика Цейлон
Дагомея Монголия Центральноафрикан
Дания Народная Республика ская Республика
Доминиканская Конго Чад

Республика Непал Чехословакия
Замбия Нигер Чили
Израиль Нигерия Швейцария
Индия Нидерланды Швеция
Индонезия Никарагуа Эквадор
Иордания Новая Зеландия Эфиопия
Ирак Норвегия Югославия
Иран ОАР Южная Африка
Ирландия Пакистан Южная Корея
Исландия Панама Ямайка
Испания Парагвай Япония

ТЕРРИТОРИИ (11)

Багамские острова Португальская Восточная Африка
Британские территории Португальская Западная Африка

в Карибском Суринам
море Французская Полинезия

Гонконг Французская территория
Нидерландские Антиллы Афарс и Исса
Новая Каледония Южная Родезия

1 На 1 марта 1971 г.
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АНТЕННА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛЕЖЕНИЯ 
ЗА СПУТНИКАМИ С НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ АРТ

В антенной системе 8В12 с электронным переключением лепестков 
(ЕЬ8А) используется фиксированная антенная конструкция. Не
сколько узконаправленных антенн установлено так, что они охваты
вают все полушарие. Электронный датчик и логическая система вы
бирают антенну, которая дает наилучший сигнал, и соединяют ее 
с радиоприемником. Система ЕЕ8А может использоваться со всеми 
существующими радиоприемниками для получения сигналов с метео
рологических спутников.
Преимущества:
— незначительные эксплуатационные расходы
— полностью автоматизирована
— нет движущихся частей
— не требует обслуживания
Напишите нам, и мы вышлем каталог нашего оборудования для стан
ций АРТ.
Другое электронное метеорологическое оборудование 
фирмы «Вайсала».
Аэрологические приборы, приборы для аэрологических наблюдений 
за радиоактивностью и озоном.

УА15Д1Д оу
НЕЬ81ЫК1 44 ЯМкАЫО



УД15Д1Д оу
НЕЮ1МК5 44 Е1М1АМО

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В сентябре 1969 г. на технической конференции ВМО по аэрологиче
ским приборам и наблюдениям мы представили радиозонд, скон
струированный специально для проведения точных наблюдений за 
давлением, температурой и влажностью, а также за ветром в ниж
них слоях атмосферы, до 3000 м.
Инверсии, возникающие в критических слоях атмосферы, записыва
ются радиозондом. Давление и температура записываются с чрезвы
чайно большой точностью, так как он оборудован проволочным тер
мометром сопротивления с небольшой инерцией и барометром с рас
тянутой шкалой. Разрешение — одно показание каждого датчика 
через каждые 15 м.

РАДИОЗОНД «ВАЙСАЛА» ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ВЫСОТ
имеется в наличии в большом количестве; предназначен для постоян
ного наблюдения за уровнем загрязнения воздуха и других исследо
ваний на небольших высотах.

Тип 48 17

для работы на ВЧ
Тип К8 17-11

а. л я работы на УВЧ

Термометр:

датчик

диапазон

точность . . ±0,2° С (стан

Барометр'

датчик 

диапазон 

точность 

Гигрометр:

датчик

диапазон
точность

дартное 
отклонение)

анероидный

1050—700 мб

±0,9 мб 
(стандартное 
отклонение)

. прокатанный, 
химически 

обработанный 
волос

. 0—100% ОВ

±1% ОВ 
(стандартное 
отклонение)

проволочный 

+40, —25° С



СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ «ВАЙСАЛА»

СОВЕРШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИИ

Система зондирования «Вай- 
сала» — точная, надежная, 
легкая в эксплуатации и 
экономичная. Все приборы 
сконструированы одним из
готовителем и представляют 
собой завершенную систему 
зондирования. Оборудова
ние поставляется вместе 
с подробными инструкци
ями по установке, эксплу
атации и техническому об
служиванию.
Все радиозонды «Вайсала» 
имеют емкостные датчики— 
преобразователи давления, 
температуры, влажности.

НОВЫЕ РАДИОЗОНДЫ НА 400 Мгц

Блок датчиков у этих радиозондов такой же, как и в основных моделях, 
однако транзисторный передатчик работает в пределах полосы частот 
400—403 Мгц.
В таблице перечислены основные типы радиозондов «Вайсала».

СЕЙЧАС ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ РАДИОЗОНДЫ ДЛЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ
400 Мгц

* Могут быть поставлены с другими пределами измерений

Тип Применение Барометр Термометр Гигрометр

КБ 13/15 Обычные наблю
дения

1050 — 0 мб Биметаллический тер
мометр -|-40, —85° С

Прокатанный 
волос 0—100% ПВ

КБ 16 Высотные изме
рения

2 коробки 
1050—0 мб 
100—0 мб

Проволочный термо
метр сопротивления 

+40, -85° С

Прокатанный 
волос 0—100% ПВ

КБ 17 Измерения на 
небольших 

высотах

1050-700 мб* Биметаллический 
термометр или про
волочный термометр 

сопротивления 
4-40, -25° С *

Прокатанный 
волос 0 — 100% ПВ

7Д15Д1А ох _
НЕ181ЫК1 44 ЯНкАЫО



ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АНЕМОМЕТР

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА

У ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ЦЕННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основывающийся на анемометре, 
первоначально сконструированном 
проф. Р. А. Шеппардом, этот при
бор имеет конструктивные особен
ности, которые делают его идеаль
ным для измерения ветра любых 
направлений при изучении расти
тельной окружающей среды на 
сельскохозяйственных, садоводче
ских и лесоводческих исследова
тельских станциях.
К конструктивным особенностям 
относятся:

* Низкая стартовая скорость — 0,3 фута (0,1 м) в секунду
* Диапазон 0,3—50 фут)сек (0,1 —15 м!сек)
* Линейная калибровка в футах и метрах в секунду
* Почти полное отсутствие завышенных показаний при порывах
* Жесткая конструкция
* Дистанционное измерение на батарейном блоке питания
* Требуйте описательный лист 933/1

С. Р. СА8Е1ХА & СО. ЬТО.—РЕОЕМ НОС8Е, ВР1ТА\МА \УАЬК,
I. 7\О

Те1ерНопе 01-253 8581-Те1ех 26-16-41
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МI^^^ЕТО^ & СО. РТУ. ЬТО.
РКЕСI8IО^ 1^2ТК^МЕ^Т МАКЕК8

8-12 ЕазГегп Коаб, Яоптн Меевопные, АизИаПа

ПРОСИМ
Метеорологические станции и исследовательские орга
низации, университеты, а также специалистов сель
ского и водного хозяйства присылать свои запросы на 
приборы, измеряющие солнечную радиацию, непосред
ственно в нашу фирму.

Мы предлагаем
БАЛАНСОМЕРЫ 
ТЕПЛОМЕРЫ 
ПИРАНОМЕТРЫ 
АЛЬБЕДОМЕТРЫ 
ПИРАНОМЕТРЫ-АЛЬБЕДОМЕТРЫ

Все приборы снабжены сертификатами 
с тарировочной кривой, выданными Отде
лом метеорологической физики, С8Щ0, 
Азрепбак, УШопа.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО
Т ехнические записки Цена
Мо. 112 РеНогтапсе гедшгетепк о! аего1о§ка1 1п-зкитепк 

(Требования к аэрологическим приборам). Ву С. Ь. На\у- 
зоп. На английском языке............................................. 15 шв. фр.

Мо. 113 ХУеаШег апб ашта! сНзеазез (Погода и болезни живот
ных). Ву Б. Р. 8тШ1. На английском языке............ 10 шв. фр.

Мо. 114 Ме!еого1о§ка1 Гас!огз т ак роПиНоп (Метеорологиче
ские факторы загрязнения воздуха). Ву А. О. Рогзбуке. 
На английском языке...................................................... 10 шв. фр.

Труды
РгосеесИп^з о! Ше АУМО/1АМАР Зутрозшт он Н1^йег ЕбнсаИоп 

апб Тга1п1п§ (Труды симпозиума ВМО/МАМФА по выс
шему образованию и подготовке кадров), Рим, апрель 
1970 г. На английском и французском языках............20 шв. фр.

Иррег-ак 1пз!гитеп!з апб оЬзегуаИопз. РгосеесНп^з о! Ше АУМО
Тесйшса! Сопкгепсе 1п Рапз (Аэрологические приборы и 
наблюдения). Труды парижской технической конференции 
ВМО, сентябрь 1970 г. Представленные работы на фран
цузском и английском языках...................................................65 шв. фр.

АЬгМ^еб Ппа1 герог! о! Нле Тесйшса! СопГегепсе о! Нудго1о§ка1 
апб Ме!еого1одка1 Зегукез (Сокращенный итоговый отчет 
технической конференции гидрологических и метеорологи
ческих служб), Женева, сентябрь—октябрь 1970 г. На 
английском, французском, русском и испанском языках 8 шв. фр.

Отчеты по морским исследованиям
Мо. 1 СНоЬа! осеап гезеагсй (Глобальные океанические исследо

вания). На английском языке....................................... 5 шв. фр.
Мо. 2 1п!е§га!еб <31оЬа1 Осеап 8!а!юп 8уз!ет. Тйе §епега1 р!ап 

апб 1трктеп!аНоп рго§;гатте Гог РЬазе I (Объединен
ная глобальная система океанических станций. Общий план 
и осуществление программы фазы I). На английском,
французском, русском и испанском языках............................. 2 шв. фр.

Мо. 3 ТИе ВеанГог! зсак оГ \у!п6 Гогсе. ТесЬпка! апб орегаНопа! 
азрес!з (Бофортова шкала силы ветра. Технические и ра
бочие аспекты). На английском и французском языках 5 шв. фр.

ПРОДАЮТСЯ В ВМО, ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ



РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ 
И ЗАПИСИ

Дистанционные системы:
Осадкомеры
Измерители уровня
Дистанционные метеостанции

Приборы для аэропортов:
Облакомеры
Измерители дальности видимости
Автоматические метеостанции

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ



80С1ЕТА 1ТАЫА\А 
АРРАКЕССН1 РИЕСI8I0^Е 
ВОЬООМАДТАЬУ

Месячный самописец дождя

Полная серия прецизионных метеорологических 
и гидрологических приборов

У1а МаззагепН 412—40 100 ВОЬООЫА, Иа1у
Р. О. Вох 296 СаЫе: 81АР Во1о§па Рй: 53 11 68



СОВЕРШЕННАЯ СВЯЗЬ
для аэропортов и других организаций,

НУЖДАЮЩИХСЯ В ТОЧНОЙ И БЫСТРОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Вам обеспечено немедленное поступление графической информации туда, где она 
нужна. . . данные поступают туда, где они нужны, и тогда, когда они нужны Вам для 
немедленного принятия важных решений.

АЛДЕН — направление, которое развивается . . . Все — в модульном исполнении, так 
что все это возможно.
Метеорологи проложили путь. . . Метеорологи проделали огромную работу по метеоро
логическому обеспечению авиакомпаний и других заинтересованных организаций. Бла
годаря своим знаниям и технической компетенции они показали пример использования 
передачи информации в графическом виде: метеорологических карт, штормовых преду
преждений, данных о высоте облаков и т. д.
Может использоваться всюду . . . Идентичные 4-дюймовые установки могут исполь
зоваться не только в метеорологической, но и в других службах аэропорта, обеспечи
вая быструю и надежную связь между билетной кассой, пунктом посадки, представи
тельством авиакомпании, ангаром, автобусами, самолетами, багажными отделениями, 
охраной, пунктами предполетного инструктажа, транспортными средствами аэродромно
технического обслуживания и т. д.
Могут использоваться существующие линии связи .. . Оборудование АЛДЕН не тре
бует специальных линий связи. Немедленно подключается к имеющимся у Вас линиям. 
Установки АЛДЕН могут использовать телефонную связь, радио, селектор, коаксиаль
ную линию, частную линию, радиорелейную и спутниковую связь. С 23 сентября по 
8 октября между Броктоном (Массачусетс, США) и Буэнос-Айресом (Аргентина) был 
успешно проведен ряд передач по обычным телефонным линиям с помощью спутника 
связи. Передача и прием всех видов данных были проведены отлично. При одной из 
передач присутствовала группа высокопоставленных лиц, представлявших заинтересо
ванные круги — правительство, деловые круги, метеорологию, связь и др. ПОТРЯ
САЮЩЕ! — такова была их реакция по окончании передачи.
Можно передавать все ... У сканирующего устройства с плоской разверткой и запи
сывающих устройств непрерывного действия фирмы АЛДЕН фактически нет никаких 
ограничений на формат изображения. Например, во время одной из последних передач 
в Аргентину за один прием было передано изображение длиной около 30 дюймов.
Нет необходимости в перезарядке, как при использовании оборудования барабанного 
типа. Теперь вы можете немедленно передавать в нужное место различную информа
цию: данные о погоде, высоте облаков, радиолокационные изображения, расписания, 
декларации пассажиров, взлетно-посадочные инструкции, планы, инструкции и диа
граммы по техническому обслуживанию, информацию о багаже, расписание погрузки. 
Все это возможно только с помощью оборудования АЛДЕН и бумаги АЛФАДС. . . 
Все указанное выше возможно только благодаря использованию первоклассного обору
дования АЛДЕН с патентованной упругой спиралью, саморегулирующимся подвижным 
электродом и сменными модулями, которые позволят учесть новейшие достижения в об
ласти электроники и которые связаны соединительным щитом АЛДЕН, что исключает 
слепые схемы.
АЛ ФАКС является универсальной бумагой для записи вследствие высокой кон
трастности получаемого на ней изображения. На ней можно мгновенно различить все — 
от слабого сигнала микросекундной длительности до продолжительных сильных сигналов. 
АЛФАКС пригодна к работе всегда и везде, независимо от окружающих условий, при 
любой температуре и влажности и не требует специальных мер предосторожности.

Пишите нам, сообщите, что Вам требуется, и фирма 
оборудование.

За дальнейшей информацией обращайтесь в . . . Дер1. А1-30

А^^Е^ I^ТЕК^АТIО^А^, 8. А.

АЛДЕН поставит Вам нужное

117 \ОКТН МАШ 8ТКЕЕТ 
ВКОСКТОМ, МА88АСНЦ8ЕТТ5 
02403, 11.8. А.
САВЪЕ АООКЕ88: А^^Е^8А 
ТЕЬЕХ: 92-4451



АЛД ЕН — направление, которое развивается метеорологические уЧре г 7 г г ждения во всем мире пред-
14 ппрппарушпчет почитают пользоваться обо-И предвосхищает оудущее рудованием АЛДЕН и бу

магой Алфакс, так как 
изделия АЛДЕН работают 
под девизами:

«Это — направление, которое развивается» — «Это — направление, которое предвосхищает 
будущее»

Конструкции АЛДЕН учитывают потребность 
синоптика в получении легко интерпретируе
мой информации, позволяющей преодолеть 
трудности прогнозирования.

Авиация настолько зависит от метеоус
ловий, что в аэропортах, площади помещений 
которых и без того ограничены, и, вероятно, 
всегда будут ограничены., приходится разме
щать важные метеорологические службы. По
этому Вам нужно обратить внимание на сле
дующие два раздела рекламы:

Системы АЛДЕН обеспечивают макси
мальную экономию места и позволяют эф
фективно использовать время синоптиков 
и других квалифицированных специали
стов.
Оборудование АЛДЕН представляет собой 
комплексные системы со взаимозаменяе
мыми элементами; каждый элемент, будь 
он механическим или электронным, явля
ется модульным.
Новые усовершенствованные модульные 

элементы могут заменять менее эффективные, 
в результате чего система обновляется, в от
личие от обычных немодульных систем, кото

рые быстро устаревают. Это значит, что Вам 
не придется полностью переучивать обслужи
вающий персонал при обновлении оборудова
ния вашего центра.

Повторяем, что механические части си
стемы АЛДЕН являются простыми, модуль- 
ними, взаимозаменяемыми и смонтированы 
на малогабаритном передвижном оборудова
нии. Регистрирующие и механические элемен
ты расположены на уровне, наиболее удоб
ном для отсчета, работы и контроля, а ниже 
остается достаточно места для размещения 
электроники.

В оборудовании АЛДЕН модульные эле
менты со штепсельным разъемом или шасси, 
которые позволят учесть новейшие достиже
ния, связаны соединительными щитами 
АЛДЕН, что исключает возможность обра
зования слепых схем. Противоположностью 
концепции постоянного обновления, принятой 
фирмой АЛДЕН, является сдача его на слом, 
либо дорогостоящий ремонт в полевых усло
виях, или же полное выключение системы и 
возврат оборудования на завод.

Как эти концепции работают на Ваг.
в этой наиболее важной новой установке 

Замена одного модульного шасси в этой но
вой сетевой установке обеспечивает автома
тическую регулировку уровня фона для ва
шего сканирующего устройства АЛДЕН.

В результате карты или инструкции 
(будь то на непрозрачной бумаге, озалоиде, 
прозрачной бумаге или на ленте с выхода 
ЭВМ), помещенные в сканирующее устройство 
непрерывного действия АЛДЕН, без допол
нительной регулировки установки принима
ются на всей сети с одинаковой плотностью.

для современных метеорологических сетей
Это новое достижение достойно допол

няет список отлично действующих сканирую
щих устройств фирмы АЛДЕН.

Это убедительно демонстрируется в штаб- 
квартире Бюро погоды США в Сьютленде 
(Мэриленд), передачи из которой с помощью 
плоских сканирующих устройств АЛДЕН на 
периферийные приемные устройства АЛДЕН 
обеспечивают прием на местах более 60 000 
карт в сутки.

Сканирующие устройства АЛДЕН заменили здесь аппаратуру барабанного типа, так как:
■ Одно плоское сканирующее устройство непрерывного действия АЛДЕН, для 

которого нет ограничений в отношении длины, размера или формы изображе
ния, по производительности равно двум сканирующим устройствам барабан
ного типа.

■ Приемники барабанного типа требуют не только, чтобы размеры изображения 
соответствовал и размерам и диаметру барабана, но и времени на переза
рядку, что препятствует непрерывной передаче карт.

■ Плоское сканирующее устройство АЛДЕН устанавливает изображение любой 
толщины на правильном расстоянии, соответствующем фокусному расстоянию 
сканирующего элемента.

Хотя передвижной шкаф занимает площадь всего 34X21 дюймов, в нем имеется достаточно 
места для прочных стандартных электронных узлов, которые обеспечивают высокую оператив
ную надежность.
Компактное размещение схем на одном сменном шасси обеспечивается выполнением их 

на полупроводниках
Устройство автоматической регулировки уровня фона, остроумно скомпонованное на инте

гральных полупроводниковых схемах, удачно размещается на одном съемном шасси. Это ока
залось возможным благодаря использованию печатных схем АЛДЕН и соединительных 
устройств АЛДЕН.

Для замены старого модулятора новым достаточно просто вставить его в шкаф.

Сообщите нам, сколько действующих сканирующих устройств Вы намерены обнов
лять и заинтересованы ли Вы в приобретении по особой цене ограниченного числа ска
нирующих устройств для работы в полевых условиях, оборудованных новым устройст
вом для регулировки фона. Эти устройства могут быть поставлены тому, кто первый 
их закажет.

Теперь устройство для записи радиолокационных данных, использующее уникальные каче
ства бумаги АЛФАКС и конструкций АЛДЕН, размещается в единой установке.

ВМС США после проведения полевых испытаний оборудования, использующего для реги
страции черную бумагу, заказали интегральные компактные устройства для регистрации радио
локационных данных, в которых используется первоклассная техника регистрации АЛДЕН.

Можно провести параллель между этим заказом и историей спецификации 469.0001 Бюро 
погоды США на запись передач АРТ. Там тоже после полевых испытаний, при которых ис
пользовались черная бумага для записи и приемники с жесткой спиралью, предпочтение было 
отдано бумаге Алфакс с ее уникальной чувствительностью в красном конце спектра и перво
классным регистрирующим устройствам АЛДЕН с патентованной гибкой спиралью и саморе
гулирующимся подвижным электродом.

Сообщите нам (это Вас ни к чему не обязывает!) о Ваших планах в отношении 
оборудования для регистрации радиолокационных данных, с тем чтобы мы могли сде
лать Вам конкретное предложение или выслать новый бюллетень по такому оборудова
нию, печатающийся в настоящее время.



Второе поколение оборудования 
для обеспечения нужд прогнозиста 70-х годов
Просмотровое устройство с автоматической подачей бумаги и выдачей изображения позво
ляет метеорологу своевременно устранить все возрастающие трудности, связанные с

• Недостатком времени
• Недостатком квалифицированных специалистов, которым трудно найти замену
• Неудобным расположением оборудования

Может быть присоединено к уже работающим у вас самописцам или к новым самописцам 
ЛЛДЕН образца 1970 г.

• Дает в ШЕСТЬ раз большее поле обзора — до 40 минут записи за один раз!
• Замена бумаги за 20 секунд! Катушки можно менять между передачами — никакой пере

мотки, просто вставить новую катушку.
• Полная автоматизация — бумага автоматически проходит через поле обзора и автомати

чески же поступает на приемную катушку.
• Нужные участки быстро вырезаются с помощью встроенной бумагорезки, после чего бу

мага продолжает двигаться и автоматически поступать на приемную катушку.
• Работает на всех скоростях — при высоких скоростях автоматически включается инфра

красное сушильное устройство.
• Катушки могут быть помещены в дистанционно управляемое просмотровое устройство 

АЛДЕН для получения конкретной информации или для сравнительного анализа.
Оборудование фирмы АЛДЕН позволяет 

максимально экономить место и эффективно 
использовать время синоптиков и других ква
лифицированных специалистов, которым трудно 
найти замену.
Итак, Вы можете:

• Экономить время за счет автоматического 
поступления бумаги и изображения.

• В секунды перезаряжать бумагу без пе
ремотки ее.

• Иметь всю информацию перед глазами 
в форме, удобной для обозрения и бы

строй интерпретации.
• Немедленно убедиться в правильности 

настройки и тем самым избежать потерь 
информации, которые имели бы место, 
если бы о правильности настройки мож
но было судить лишь после окончания 

передачи.
• Быть постоянно в эфире и не терять 

важных передач из-за малой надежно
сти оборудования и длительности ре
монта.

Устройство «Алден» с автоматической пода
чей бумаги

Оборудование «Алден» представляет собой комплексные системы со сменными элементами, 
что обеспечивает постоянную обновляемость и, следовательно, исключает его старение. Это 
делает работу его надежной и упрощает обслуживание, так как нет необходимости полностью 
переобучать обслуживающий персонал при расширении вашего центра.

Система АЛДЕН позволяет не беспокоиться об отдельных элементах оборудования и их 
монтаже. Сменные блоки со штепсельным разъемом всегда готовы к работе.

Если Вас интересуют каталоги и цены на просмотровое 
чей бумаги для работы с новым оборудованием или со 
ПИШИТЕ, и мы вам ответим.

Более полную информацию можно получить в . . . Оер1. А1-31

А^^Е^ I^ТЕВ^АТЮ^А^, 8. А.

устройство с автоматической пода- 
старыми самописцами «Алден» —

117 ^ОКТН МАШ 8ТВЕЕТ 
ВКОСКТОМ, МА88АСНИ8ЕТТ8 
02403, 11.8. А.
САВЬЕ АООКЕ88: А^^Е^8А 
ТЕБЕХ: 92-4451.



КАРТА ПОГОДЫ
... непосредственно с метеорологических спутников*

• Метеорологические спутники, вра
щающиеся по полярным орбитам, не
прерывно сканируют всю поверх
ность Земли и передают по системе 
АРТ (автоматическая передача изобра
жений) обратно на Землю снимки, по
добные приведенному слева. Системы 
АРТ фирмы АЛДЕН ежедневно 
принимают и немедленно обрабатывают 
данные с 2—3 витков в дневное время, 
а также и ПВ1В (инфракрасные) пере
дачи. Кроме того, осуществляется при
ем передач АУЕЕАХ с синхронных ме
теорологических спутников АТ5.

Благодаря исключительным свойствам бу
маги Алфакс и записывающих устройств 
АЛДЕН Метеорологическая служба США вы
пустила новую спецификацию № 469.0001, 
а фирма получила крупнейший заказ на обо
рудование АРТ.

Система АРТ фирмы АЛДЕН обеспечи
вает мгновенную и полную выдачу информа
ции. невозможную при обычной или автома
тической фотообработке. Проведя обширные 
исследования в эксплуатационных условиях, 
фирма отказалась от черно-белых снимков и 
записывающего устройства с жесткой спира
лью, как не обеспечивающих требуемого ка
чества, и заменила их бумагой Алфакс с бо
лее высокой тональной чувствительностью и 
системой записи с использованием упругой 
спирали и электрода в виде бесконечного са
морегулирующегося электрода.

Благодаря большой надежности системы АЛДЕН исключают пропуски в передачах. Об 
этом свидетельствует то, что в целях надежной работы системы АРТ АЛДЕН выполнены пол
ностью интегрированными. Их надежность основана на: • выборе лучшей антенны для полу
чения даже самого слабого сигнала, • выборе лучшего радиоприемника, работающего без ис
кажения и исключающего эффект Допплера, • магнитофона для точного воспроизведения, рав
ного оригиналу и позволяющего заново воспроизводить запись для выявления необходимых 
деталей. Бумага Алфакс, имеющая неограниченный срок хранения, прекрасные качества в лю
бых природных условиях и широкий тональный диапазон записи, обеспечивая уровень записи, 
необходимый для надежного воспроизведения.

Системы АРТ АЛДЕН предназначены для различных целей
Поскольку большинство правительств приобретает основные системы в соответствии со 

спецификациями правительства США, оборудование для приема спутниковой информации часто 
выбирается из шести (6) прочих систем АРТ «Алден», которые служат различным целям. 
Они имеют более низкую цену и в то же время включают все важнейшие спецификации 
Соединенных Штатов.

Например, система АРТ 1А АЛДЕН представляет собой очень эффективную, полностью 
интегрированную «всепогодную» систему АРТ и радиофаксимильную систему и может исполь
зоваться в мореплавании, областях промышленности, зависящих от погоды, на телевизионных 
станциях и для прогнозирования погоды. Мы готовы рекомендовать АРТ 1А или другие нуж
ные Вам смежные системы, если Вы сообщите нам, что Вам требуется.

Полностью интегрированные системы
Фирма «Алден» производит полностью интегрированные системы, каждый элемент которых 

работает совместно с другими, поэтому систему можно обновлять и она не может устареть 
и прийти в негодность. Имея «Алден», Вы можете всегда быть «нт высоте», притом с мини
мальными затратами. Эта система также гарантирует надежную работу и простое и недорогое 
обслуживание, так что Вам не придется полностью переучивать обслуживающий персонал, когда 
Вы будете расширять свои возможности. Полностью проверенный и опробованный перед от
сылкой комплект, состоящий из блоков, можно пускать в работу, как только Вы его получите. 
При этом Вы получаете надежное и совместимое оборудование, использующее обычные запи
сывающие устройства, основанные на электрочувствительной бумаге Алфакс.

ПИШИТЕ НАМ: Чтобы мы могли рекомендовать нужное оборудование по наиболее низ
кой цене, сообщите о своих потребностях, и мы быстро пришлем ответ по авиапочте вместе 
с каталогами и ценами, для того чтобы Вы могли в своем бюджете предусмотреть суммы, не
обходимые для удовлетворения возрастающих потребностей вашей службы



Новые системы для приема информации 
с метеорологических спутников

Созданное сегодня с перспективой на будущее — таково наше но
вое приемное оборудование ОВЧ для автоматического приема 
изображений с метеорологических спутников. Эти системы обору
дованы для приема и записи планируемых передач 8Р (скани
рующий радиометр) со спутников «Тайрос-М» и ИТОС. Они дают 
прекрасные облачные изображения как дневного, так и ночного 
неба.

Кроме того, могут приниматься передачи 
АРТ, ЭК1К (НР1Р) и \Уе(ах со спутника 
АТ8. Возможно автоматическое переклю
чение между АРТ и ОР1Р или между АРТ 
и 8Р. Диапазон частот 135—139 Мгц. 
Имеется шесть вариантов этого оборудо
вания (от ИИ 4408 до ИИ 4413). Даже 
самый простой вариант с ручным упра
влением можно без особого труда пере
оборудовать в полностью автоматическую 
систему с программным контролем, доба
вив соответствующие блоки. Приемное 
оборудование может поставтяться смонти
рованным на пульте настольного типа или 
на 19-дюймовой стойке. Поставляются не
подвижные антенны, а также одно- 
или четырехячейковые крестообразные ан
тенны Уда-Яги с двухосным антенным 
вращателем и индикатором азимута и 
угла возвышения.
Полностью автоматизированные системы, 
оснащенные датчиком времени, программ
ным устройством и приспособлением для 
считывания с ленты, запрограммированы 
максимум на 20 выходов в день.

Фирма «Роде и Шварц» имеет многолет
ний опыт создания приемных систем АРТ, 
которые надежно работают в Западной 
Германии, Швеции, Испании, Чили и мно
гих других странах. Кроме того, оборудо
вание для спутниковой связи, производи
мое фирмой «Роде и Шварц», используется 
в Канаде, Гренландии, Исландии, Финлян
дии, Голландии и многих районах Запад
ной Германии.

ЙОНОЕ & ЗСН\А/АВг
0-8000 МиепсНеп 80 ■ МиеЫбог^Щгаззе 15 ■ \Л/ез( (Зегтапу Те!ех 5 23 703



Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы поб лагодарить наших первоклассных торговых 
посредников в следующих странах:

Вигеаи ТесЬтцие \У1п1§епз
Еиреп, Ве1§чит

Пае Мат 1пдизк1а1 Сотрапу 
8еои1, Когеа

Саза Вегпагдо 8. А.
Ьа Рах, Во1та

Саза 8. А.
К10 де Лапеко, ВгахП

Акхапдег 8а^а1о\уИх
8ап1о Воггпп§о, Вогттсап Ке- 

риЬПс

8ЕСК1
Рапз (16°) Ргапсе

1Е1РКО
АН1епз, Сгеесе

О]иага Ыгткд
В)акаг1а, 1пдопез1а

Ье^а Сотрапу, Ыд.
ТеНегап, кап

1гая 8скпШк Сотрапу, ХУ.Е.Ь.
Ва§Идад, кац

А. 6. АИтед & 8опз
С.Р.О. Вох 81
49 Моог СВатЬегз, Випдег Кд. 
КагасЫ 1, Рак1з1ап

\УПд Эе Мехко, 8. А.
Мехко 6, В. Е. Мехко

СОМЕЬ
Рог1и^иезе, Еаз! Акка

Озата Тгадт^ Сотрапу 
1еддаЬ, 8аид1 АгаЫа

А. Ошдт^ & 8оп (Р1у) Ыд.
1запдо, Тгапзуаа!, 8о. АТпса

С. XV. Рпсе & Сотрапу (Р1у) 
Ыд.

4оИаппезЬигд, 8оиТЬ Акка

ТесИтса1 Епкгрпзе Ыд. Раг1- 
пегзЫр

Вап^кок, ТЬаПапд

Нахап 8Иока!, Ыд. 
Токуо, Ларап

Разтег
Апкага, Тигкеу

________ пс1 глпт । мето илл с мт глмплми
_ , ■ _ - _ - ;; ккИ ^1\1 1 1 М О 1 1\ 1^1 Ч 1 к_> V/1 т 1 п /Л 1 М !

к Правление: 1600 8ои1Ь СПп(оп 8кее1

1
ВаШтоге, Магуктд 21224 
(Л. 8. А.

Филиал: ВЕЬЕОКТ САК1ВЕ, ЖС.
А^иадпш, Риег1о Кко 00603



Метеорологический радиолокатор 
и микроволновое трансляционное оборудование, 

установленное на вершине горы Фудзияма
• Видео (ЕС-35 или КС-1) 1 канал
• Данные об угле места антенны 
о Факсимиле 1 канал
е Телефон 3 канала (60 каналов)
• Контроль
• Видео 1 канал

• Данные об угле места антенны (5 ка
налов)

• Телефон (или факсимиле) 3 канала 
(60 каналов)

• Телеметрическая система 6 блоков
• Контроль

• Радар 50 блоков
• Телефон (или факсимиле) 3 канала 

(60 каналов)

Эта радиолокационная станция установ
лена на высоте 3776 м над уровнем мо
ря, на вершине самой знаменитой горы 
Японии. Она обнаруживает тайфуны на 
расстоянии свыше 800 км, заблаговре
менно предупреждая о приближении 
шторма к любым районам Японии. Ра
диолокационные данные, полученные 
станцией на г. Фудзияма, передаются 
при помощи микроволнового оборудова
ния в Японское метеорологическое агент
ство в Токио, находящееся от нее в 100 км. 
Для передачи радиолокационных сигна
лов используется система фазовой мо
дуляции. Телеметрия данных автомати
ческих наблюдений за погодой, а также 
дистанционное управление и контроль 
за радиолокационной аппаратурой осу
ществляются перецаточной системой Р8.

--------------------------------------------- @
• Телеметрическая система 1 блок 
о Телефон 3 канала (60 каналов) 
• Факсимиле 1 канал

Наблюдатели за погодой в Токийском 
международном аэропорту Ханеда могут 
получать радиолокационные данные не
посредственно с г. Фудзияма либо из ме
теорологического агентства в Токио.

Технические данные,-
Видеочастота радиолокатора: от 50 ги 
до 1,5 Мгц
Точность установки угла места антенны: 
±0,3 град.
Отношение сигнал/шум:

Телефон, более 60 дб 
Видео, более 50 дб

Импульсная мощность: 1,5 Мвт 
Частота радара: 2880 Мгц 
Дальность действия: 800 км

М1Т5иВ15Н1 ЕЬЕСТтС СОНРОНАТЮК
Неай ОНке: МН$иЫ5Ы Оеп1а В1с1д., МагмпоисЫ, Токуо. СаЫе АсЩгеьь: МЕ1СО ТОКУО



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ШАРЫ-ПИЛОТЫ

шттмшлпЕ ш
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

ши
НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЭКСПОРТИРУЮЩАЯ «ИРМА

ТОТЕХ СОКРОКАТЮЛ
АСЕО-5Н1, 5А1ТАМА РКЕГЕСТОКЕ 

^АРА^

0А1 ТОКУО КОЕК! СО., ПО.
КАТАКОКА В1Н^., 2 8ав-сЬоте, КуоЬазЫ, СЬио*ки,  Токуо, Дарап 
ТЕЦ281) , 6988 Телеграфный адрес:СОКОКШМА1 ТОКУО



5ОС1ЕТЕ

^А^^IО^^АI§Е

О'ЕЕЕСТКОНЮиЕ

СТАНЦИИ

ДЛЯ ПРИЕМА

СИГНАЛОВ

СПУТНИКОВ

гоиГе де РеггоуСииес. В.Р. 64. 22 ^А^^IО^. франция. сё1. 38 46 33
Тё1ех 73719



Упе по^еаи1е:

ВАЗОНА 400
Кадаг де 400 МН/ роиг 1а тезиге ди уегО е! 

1а роигзиИе дез гадюзопдез

Ье ВАЗОНА 400 ез4 ип ёдшретегд гадаг тодегпе соп^и 
роиг 1а тезиге ди уеп( е1 1а роигзике дез гадюзопдез 
дапз ГаЬгюзркёге. Ь’етр1о1 де гёропдеигз де 400 МН/, 
1ё^егз е! д’ип рг!х кёз т1ёгеззап1, регте! д’оЫетг ипе 
роНёе тах1та1е де 200 а 300 кт раг 1оиз 1ез 1етрз. 
Ргтс1ра1ез сагас^ёпзНдиез: ёдшретеп!: де Иаи1е ргёс!- 
зюп, ГопсНоппетеп! аМотаНдие, аШсда^е питёпдие. 
Ьез доппёез д’ахтик де зке е( де д1з(апсе реиуеп! ё(ге 
епге^1з1гёез аи1отаИдиетеп{ раг ШётрНтеиг ои епкег 
д!гес1етеп1 дапз ип огдта1еиг питёпдие роиг каке- 
теМ икёг!еиг.
СагаМепзИдиез 1есНп1диез еззепИеНез (1и ВАЗОНА 400: 
Рог1ёе: 200 а 300 кт
Оатте де 1гёриепсез: 398—408 МН/
Ршззапсе де сгё1е де 1’ётеРеиг: 5 кШ
Ргёс1зюп дез тезигез: ап§1ез: 0,2°

д!з1апсез: 40 т

т^ш>1аЬог
ОгеЬе1аскег81га88е 15, 8057 Хипск

РирреН и. ВйсЫег з^ихегИпа тек <о51) боо.зоо
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС—НЕОПРЕН-МИЛ АР
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ
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ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

К. ГПЕ58, 8 ^^Е^ТНЕР 8ТКА88Е, 1 ВЕКШМ 41, СЕКМА^V



Системы для аэрологических
«Плесси» АУРЗ

«Плесси» \УРЗМ

Дешевая система для измерения ветра на высо
тах.
• Простая установка в стационарном, передвиж
ном вариантах или смонтированная на прицепе.
• Автоматическое слежение позволяет свести 
к минимуму подготовку оператора.
• Полупроводниковая конструкция обеспечивает 
высокую надежность и простоту обслуживания.

• Надежный военный радиолокатор для наблю
дений за ветром.
• Полностью подвижная установка.
• Заказан для метеорологической системы артил
лерии Британской армии.
• Полная аэрологическая система с автоматичес
кой обработкой данных.



наблюдений «Плесси»
Ьо-са1е Интегрированная система для аэрологических 

измерений
• Обеспечивает данные о влажности, давлении, 
температуре, скорости и направлении ветра.
® Встроены самописцы для регистрации данных. 
♦ Идеальная система для установки на судах,не 
требует стабилизированной платформы.
• Простая антенна—.гибкие штыревые антенны 
УВЧ п нч.
• Схемы целиком выполнены на полупроводни
ках.

® Встроен щит управления.
• Имеется вспомогательное и дополнительное 
оборудование для прямого считывания.

Передвижное или стационарное, гражданское и 
военное, судовое и наземное оборудование — все 
аэрологические проблемы могут быть решены 
с помощью «Плесси».
Изготовитель—Веикегз ЕаЬогакэпез 1пс.
Международный торговый агент — Ркззеу.

ФРИЛЧЛ Е1ес1гоп1с$
Кас!аг& Иа(а ЗуМетч От$юп$

Тке Ркззеу Сотрапу Ыткед, 
АбсРеМопе, У/еу^гМ^е, Зиггеу, Еп^1апд.
Текрйопе: АУеуЬпд^е (0932) 47282 Те1ех: 262329



Распространение информации

РНН1Р5

Эта брошюра имеется на английском рншрб

языке и может быть получена от
V. РЬШрз’ Те1есоттитсаНе ЫбнзЫе
V. РЫНрз’ Те1есоттигнсаНе 1пс1и8{пе, Р. О. В. 32, 

Н*11уег8ит,  ТЬе МеЖеНапйз



ЕАС-51МИЕ

Рас-51Ш|1е сотЫпеа зсаппег-гесогбег;
512е о? боситеп€ : 21 х31 ст 

Ме1еого1од1са1 зсаппег (пог ||1из(:га1:еб)
Ме1:еого1од1са1 гесогбег 

озтд е1есСго5еп51'С1Уе гесогсНпд рарег.

КАОЮТНЕОООиТЕ
ТНе зигезС апб тозс есо- 
пот!са! тегНоб оР теа- 
зиппд \л/тб сНгесйоп апб 
уе1ос!(:у.
АуаПаЫе 1п зеиега! то- 
6615 : тапиа!, гетоГе 
соп^гоНеб, аисотаМс 
Сгаск1Лд апб гесогбтд оР 
5Ие апб е!еуа(:1оп, апд- 
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Экспортная программа В/О «Машприборинторг» вклю
чает в себя более 250 наименований различных прибо
ров для метеорологических, океанографических, гидро
логических и аэрологических исследований:
» анемометры, анемографы и флюгеры;
• барометры ртутные, анероидные и барографы;
• термографы, термометры для почвы, мерзлотомеры и 

метеорологические термометры;
* гигрографы, гигрометры, психрометры, измерители 

влажности почвы и тензометры;
• плювиографы, осадкомеры и лизиметры;
• актинометрические приборы;
• приборы для измерения и регистрации метеорологи

ческой дальности видимости;
• автоматические станции для измерения и передачи на 

расстояние комплекса метеорологических параметров;

• вертушки для измерения скорости и направления мор
ских, озерных и речных течений;

• термометры глубоководные, глубиномеры, батометры 
и термобатиграфы;

• судовые метеорологические дистанционные станции;
• приборы для взятия проб морского грунта и лебедки;
• морские и речные самописцы уровня воды;
• радиозонды и автоматическая наземная аппаратура 

для приема их сигналов;
• метеорологические радиолокаторы;
• метеорологические ракеты;
• системы противоградовой защиты.

Подробные каталоги по разделам: «Метеорологические 
приборы», «Океанографические приборы», «Гидрологи
ческие приборы» и «Аэрологические приборы» — высы
лаются по первому требованию.

Советские приборы находят широкое применение во многих отраслях 
промышленности, сельского хозяйства, транспорте и строительстве для реше
ния большого числа научно-исследовательских и практических задач. При
боры отличаются высокой чувствительностью, точностью, удобством в экс
плуатации и надежностью в различных суровых климатических условиях.

Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу:

В/О «МАШПРИБОРИНТОРГ»
Смоленская пл., 32/34
Москва, СССР
Телеграфный адрес:
МАШПРИБОР Москва
Телекс: 235, 236
Телефон: 244-14-57



УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РАДИОМЕТР ЭПЛИ
(фотометр)

Для измерения прямой и рассеянной солнечной радиации 
в ультрафиолетовой области

Этот радиометр (или фотометр) является сравнительно простым прибором для 
непрерывного измерения УФ радиации. Он обеспечивает точность работы, срав
нимую с точностью метеорологических пиранометров, предназначенных для изме
рения суммарной радиации. Используется с обычными потенциометрами с записью 
на ленте. Герметически закрытый фотоэлемент защищен кварцевым окном. Прибор 
имеет высокую чувствительность и строго ограниченную спектральную характе
ристику. Калибровка производится путем сравнения со стандартным ультрафиоле
товым пиранометром Эпли.

Чувствительность
Полное сопротивление

0,2 мв/мкал см-2мин.-1 (приблизительно) 
1000 ом

ТЕХНИЧЕСКИЕ Темп, зависимость —0,1%/1°С от —40° до +40° С
ХАРАКТЕРИ- Линейность ±2% от 0 до 0,1 кал см-2мин.-1

Инерционность несколько миллисекунд
Косинусная характери- ±2,5% от нормальной в диапазоне

ПРИБОРА стика 10 90°
Ориентация не влияет на работу прибора
Вибропрочность до 20 §

ИМЕЮЩИЕСЯ 1. Стандартная модель (описана выше) № ТИУН
МОДЕЛИ 2. Модель со сменными фильтрами (треб, усилитель) № ТПУК-1

З.а подробной информацией ТНЕ ЕРРЬЕТ ЬАВОРАТОРТ ИЧС. 
обращайтесь в Эер!. АУМО/ВЗ 8с1епШ1с 1п81гитеп15/\тЕ\УРОРТ,

КНООЕ 18ЕАЫО, П.8.А.
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО

АКК 
БОТП 
ВМО
ВОЗ 
ВСП 
ВФАООН 
ЕЭК 
КАМ 
КАН 
КГМ 
КГОИ 
ККИРМ 
ККл 
ккоми
кмм 
КОВАР 
КОДАТА 
КОСПАР 
КПМН 
КР 
кем 
КСХМ 
МАВТ 
МАГ 
МАГА

МАГАТЭ 
МАМФА

МАНГ 
МАС 
МА ФО 
МБП 
МГД 
МГС 
МКИД 
МККР 
мкктт
мкпм
МКРСА

мкс 
МКСЗФ 
мкс л 
ммко 
ММКР 
ммо
МНСР
МОБ 
МОГА 
мок
МОП 
мое 
мегг 
мсгн 
мсим 
мене 
мсэ 
МФА 
МФАПГА

МФД 
МФСП

мэк
НКПАР

нкнос 
ОГСОС 
оок 
ООН 
ПИГАП

ПРООН 
СКАР 
СКОР 
ФАО 
ЭКА 
ЭКАДВ 
ЭК Л А 
экосос 
ЮНЕСКО

Административный комитет по координации (ЭКОСОС ООК) 
Бюро операций по технической помощи 
Всемирная Метеорологическая Организация 
Всемирная организация здравоохранения 
Всемирная служба погоды (ВМО) 
Всемирная федерация ассоциаций ООН 
Европейская экономическая комиссия (ООН) 
Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО) 
Комиссия по атмосферным наукам (ВМО) 
Комиссия по гидрометеорологии (ВМО)
Консультативная группа по океаническим исследованиям (ВМО) 
Консультативный комитет по изучению ресурсов моря (ФАО) 
Комиссия по климатологии (ВМО)
Консультативный комитет по океанским метеорологическим 

исследованиям (ВМО)
Комиссия по морской метеорологии (ВМО)
Научный комитет по исследованию водной среды (МСНС) 
Комитет по данным для науки и техники (МСНС) 
Комитет по космическим исследованиям (МСНС) 
Комиссия по приборам и методам наблюдений (ВМО) 
Комитет по рыболовству (ФАО) 
Комиссия по синоптической метеорологии (ВМО) 
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии (ВМО) 
Международная ассоциация воздушного транспорта 
Международная ассоциация гидрогеологов (МСГН) 
Международная ассоциация по геомагнетизму и аэрономии 

(МСГГ)
Международное агентство по атомной энергии
Международная ассоциация метеорологии и физики атмосферы 

(МСГГ)
Международная ассоциация научной гидрологии (МСГГ) 
Международный астрономический союз (МСНС) 
Международная ассоциация физической океанографии (МСГГ) 
Международная биологическая программа (МСНС) 
Международное гидрологическое десятилетие (ЮНЕСКО) 
Международный географический союз (МСНС) 
Международная комиссия по ирригации и дренажу 
Международный консультативный комитет по радио (МСЭ) 
Международный консультативный комитет по телеграфу и теле

фону
Международная комиссия по полярной метеорологии (МСГГ) 
Международная комиссия по рыболовству в северо-западной 

Атлантике
Междуведомственный консультативный совет
Межсоюзная комиссия по солнечно-земной физике (МСНС) 
Международная комиссия по снегу и льду (МАНГ) 
Межправительственная морская консультативная организация 
Международный морской комитет по радио
Международная метеорологическая организация (предшествен

ница ВМО)
Международный научный союз по радио (МСНС) 
Международное общество биометеорологии 
Международная организация гражданской авиации 
Межправительственная океанографическая комиссия 

(ЮНЕСКО)
Международное общество почвоведения
Международная организация стандартизации
Международный союз геодезии и геофизики (МСНС) 
Международный союз геологических наук
Международный совет по исследованию моря
Международный совет научных союзов
Международный союз электросвязи
Международная федерация астронавтики
Международная федерация ассоциаций пилотов гражданской 

авиации
Международная федерация документации
Международная федерация сельскохозяйственных производи

телей
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СК81 
18В 
ТСАО 
ЮС

1888 
180 
ТССС
ТСС8 
ТСЕ8 
ТС8С
ТТС 
ТАР 
ТРАЕРА

РЮ 
ТГАР

Мировая энергетическая конференция
Научный комитет ООН по последствиям атомной радиации 

(ООН)
Научный комитет по проблемам окружающей среды (МСНС) 
Объединенная глобальная система океанических станций 
Объединенный организационный комитет ПИГАП (В МО/МСНС) 
Организация Объединенных Наций
Программа исследований глобальных атмосферных процессов 

(В МО/ МСНС)
Программа развития ООН
Научный комитет по исследованию Антарктики (МСНС)
Научный комитет по исследованию океана (МСНС)
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ООН)
Экономическая комиссия для Африки (ООН)
Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока (ООН)
Экономическая комиссия для Латинской Америки (ООН)
Экономический и социальный совет (ООН)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры

ХУРС 
СХ8СЕАК

8СОРЕ 
ТСО88 
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Спексо



35 коп.


	ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

	РАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АТМОСФЕРЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

	ДЛЯ ОБЩЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ

	ТРОПИЧЕСКИЕ ЦИКЛОНЫ—НОВАЯ ЗАДАЧА ВМО

	МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ЦИКЛОНАМИ В ИНДИЙ

	Предполагаемые меры по обнаружению

	Комитет по уменьшению ущерба, наносимого циклонами


	КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ШТОРМ В ВОСТОЧНОМ ПАКИСТАНЕ

	Проведение численных экспериментов в рамках ПИГАП

	Программа численных экспериментов

	План действий по части I программы

	Стипендии для исследований ПИГАП

	Вопросы, связанные с выполнением программы


	Проект глобальной системы данных

	Оценка испарения при изучении водного баланса*

	Совещание экспертов Дунайской комиссии

	Международные гидрологические симпозиумы в 1972 г.

	Симпозиум по искусственным водохранилищам

	Объединенная глобальная система океанических станций

	Научное содержание долгосрочной программы

	Загрязнение морей

	Комиссия по морской метеорологии

	Недавно закончившиеся миссии

	Новые миссии экспертов

	Региональные проекты

	Стипендии

	Вновь утвержденные проекты

	Проекты, находящиеся в стадии выполнения


	МЕЖДУНАРОДНОМУ АТЛАСУ ОБЛАКОВ 75 ЛЕТ

	Классификация облаков

	Подготовка первого атласа

	Развитие систем наблюдений за облаками


	ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСТЕНИЯ

	Конференция по альпийской метеорологии

	ОЭСР


	МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

	В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ АФРИКИ

	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

	СИНОПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ

	В ТРОПИЧЕСКИХ РАЙОНАХ АЗИИ И ЮГО-ЗАПАДА ТИХОГО ОКЕАНА

	МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕЛЕСВЯЗЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ

	Авиационная метеорология

	Атмосферные науки

	Климатология

	Приборы и методы наблюдений

	Сельскохозяйственная метеорология

	Синоптическая метеорология

	Африка

	Азия

	Южная Америка

	Северная и Центральная Америка

	Европа

	Совместная группа ВМО/МСНС по планированию

	Реорганизация служб по изучению окружающей среды в США

	Новый алжирский метеорологический журнал

	Международная программа визитов ученых

	Техническая конференция по ураганам и тропической метеорологии

	Необычные явления погоды в 1970 г.

	Присуждение Генеральному секретарю степени доктора

	Визиты Генерального секретаря

	Подарок для штаб-квартиры ВМО

	Осуществление плана Всемирной службы погоды

	Планирование Всемирной службы погоды

	Изменение в штате

	Последние публикации ВМО


	АНТЕННА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СПУТНИКАМИ С НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ АРТ

	ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

	РАДИОЗОНД «ВАЙСАЛА» ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ВЫСОТ


	СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ «ВАЙСАЛА»

	НОВЫЕ РАДИОЗОНДЫ НА 400 Мгц


	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АНЕМОМЕТР

	ЦЕННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

	РАСТИТЕЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	МЕ18Е1 ОЕ1ЧК1 СО., ЬТО.

	МI^^^ЕТО^ & СО. РТУ. ЬТО.

	ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО

	Дистанционные системы:

	Приборы для аэропортов:

	КАРТА ПОГОДЫ

	... непосредственно с метеорологических спутников*

	Новые системы для приема информации с метеорологических спутников


	СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

	НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

	Кадаг де 400 МН/ роиг 1а тезиге ди уегО е! 1а роигзиИе дез гадюзопдез


	ОЕЬАСОЗТЕ


	Системы для

	аэрологических

	наблюдений «Плесси»

	РНН1Р5

	УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РАДИОМЕТР ЭПЛИ

	Для измерения прямой и рассеянной солнечной радиации в ультрафиолетовой области



