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ФОТО НА ОБЛОЖКЕ

Фото на обложке было одной из иллюстра
ций, использованных г-ном Дэвидом С. Джон
соном, чтобы продемонстрировать успехи, до
стигнутые спутниковой метеорологией в тече
ние первых 10 лет существования Всемирной 
службы погоды (см. стр. 255). Фотография 
дает инфракрасное изображение, получаемое 
с помощью сканирующего радиометра, уста
новленного на спутнике 1TOS-1. Снимок за 
9 часов по гринвичскому времени 5 марта 
1971 г. охватывает восточное побережье Со
единенных Штатов Америки от Северной Ка
ролины до Флориды и примыкающую часть 
Атлантического океана, наиболее заметной 
деталью которого является Гольфстрим. Цвет
ное изображение было воспроизведено с по
мощью специального цветового изобразитель
ного устройства, в котором радиометрические 
сигнальные усилители контролировали оттен
ки цветов. Красные оттенки указывают на 
самые теплые участки поверхности океана 
(около 25° С), в то время как самые холод
ные районы, земля и облака голубого цвета. 
Наиболее заметными являются два огромных 
вихря в северо-западном участке Гольфстри
ма. Более холодные прибрежные воды окру
жены теплыми водами Гольфстрима. Такого 
рода информация является весьма ценной 
для метеорологов, включая все организации, 
занимающиеся вопросами изучения моря 
(см. стр. 261), океанографов и тех, кто имеет 
отношение к проблемам окружающей чело
века среды (см. стр. 250).

Последующие 10 лет несомненно подтвер
дят, насколько успешным является изучение 
атмосферы, океана и, разумеется, всей окру
жающей человека физической среды как еди
ной физической системы.

Фотография получена благодаря любезно
сти национальной администрации Соединен
ных Штатов Америки по вопросам океана и 
атмосферы.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы подтвердить нашу общую 
ответственность за окружающую нас среду, уязвимость которой мы 
все разделяем. Мы делаем это не только от своего имени, но и от 
имени грядущих поколений. Мы собрались здесь как хранители всего 
живого на нашей планете и ее жизни в будущем». Этими словами 
Генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных 
Наций по проблемам окружающей человека среды г-н Морис 
Ф. Стронг начал свою вступительную речь на первом пленарном за
седании Конференции 5 июня 1972 г. Менее чем через две недели 
в своем заключительном слове он мог сказать: «Мы сделали попытку 
вселить еще одну надежду на светлое будущее человечества. Глав
ной задачей Стокгольмской конференции было принятие политиче
ских решений, которые дали бы возможность Содружеству наций 
действовать так, чтобы это совпадало с интересами Земли».

В промежутке между этими двумя заявлениями делегаты 
110 стран, участвовавших в Конференции, и присутствовавшие пред
ставители многочисленных международных организаций должны 
были выбирать между заседаниями пленумов и трех главных коми
тетов, которые проходили одновременно. Те, кто хотел слушать офи
циальные заявления глав делегаций, посещали пленумы; те, кто хо
тел участвовать в дискуссиях по отдельным вопросам, шли в соот
ветствующий комитет.

На одном из пленарных заседаний выступил Генеральный секре
тарь Всемирной Метеорологической Организации д-р Д. А. Дэвис. 
Он подчеркнул роль ВМО в изучении проблем окружающей среды, 
с которыми сталкивается мир, и указал способы, которыми Органи
зация может внести вклад — и уже вносит его — в решение этих 
проблем. Он упомянул оперативную систему контроля за атмосфе
рой, которая была создана ВМО в рамках Всемирной службы 
погоды и которая недавно была расширена путем включения в нее 
контроля за загрязнением атмосферы. Он упомянул также способы, 
которыми загрязняющие вещества могут переноситься атмосферой 
и отлагаться вдали от своих источников, на поверхности суши и 
океанов. Поэтому метеорологи принимают очень большое участие 
в изучении загрязнения как атмосферы, так и океана. В заключение 
д-р Дэвис описал деятельность ВМО по уменьшению пагубного воз
действия тропических циклонов. В этой области, как и во многих 
других, развивающиеся страны нуждаются в помощи. Однако, как 
сказал д-р Дэвис, «давайте не будем забывать, что такая помощь 
принесет пользу не только этим странам, но и всем другим, так как 
окружающая среда должна рассматриваться как единое целое и, 
как правильно напоминает нам эмблема этой Конференции, у нас 
„лишь одна Земля“».

Роль метеорологии, как одной из важнейших наук об окружаю
щей среде, нашла отражение в большинстве из 109 принятых Кон
ференцией рекомендаций. За отсутствием места нет возможности 
упомянуть отдельно каждую из рекомендаций, поэтому внимание бу
дет обращено на те из них, которые представляются имеющими наи
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более прямое отношение к будущей деятельности ВМО. Следует ука
зать, что все эти рекомендации призывают к тем или иным совмест
ным действиям между странами; документы Конференции содержат 
также много пожеланий по мероприятиям чисто национального ха
рактера, однако они ниже обсуждаться не будут.

Стихийные бедствия
Конференция приняла важное решение по проблеме стихийных 

бедствий, которая, пожалуй, была единственным вопросом, отно
сящимся к защите человека от окружающей среды, а не к защите 
окружающей среды от человека. Это решение состоит из ряда реко
мендаций, предназначенных в первую очередь Координатору помощи

Стокгольм, июнь 1972 г.: 
Д-р Д. А. Дэвис привет
ствует Конференцию 
ООН по проблемам окру
жающей человека среды 

{Фотография ООН)

при стихийных бедствиях Организации Объединенных Наций. Наи
больший интерес для ВМО представляет нижеследующий раздел:

«Рекомендуется, чтобы Генеральный секретарь с помощью Координатора 
помощи при стихийных бедствиях при консультации с соответствующими 
органами системы Организации Объединенных Наций:
— оценил общие потребности в своевременном и широком распространении 

предупреждений, которые сети наблюдений и связи должны обеспечить;
— оценил потребность в дополнительных наблюдательных сетях и других 

системах наблюдений по обнаружению опасных явлений и предупрежде
ний о тропических циклонах (тайфунах, ураганах, циклонах и т. д.) и 
связанных с ними штормовых волнах, катастрофических ливнях, навод
нениях, цунами, землетрясениях и т. д.;

— оценил существующие системы международной связи для передачи пре
дупреждений о бедствиях с тем, чтобы определить, в какой степени эти 
системы требуют улучшения;

— на основе этих оценок через существующие национальные и международ
ные организации содействовал созданию эффективной всемирной системы 
предупреждений о бедствиях, особенно о тропических циклонах и земле
трясениях, максимально используя существующие системы и планы, такие, 
как Всемирная служба погоды, Программа тропических циклонов ВМО, 
Международная система предупреждений о цунами, Всемирная стандарти
зированная сейсмическая сеть и Организация по контролю за пустынной 
саранчой;
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— просил ВМО поощрять исследования по периодичности и интенсивности 
засух с целью разработки усовершенствованных методов прогноза.»

Эти рекомендации были подготовлены специальной группой, 
в которую вошло большинство из присутствовавших на Конферен
ции метеорологов.

Защита природных ресурсов
В определенной связи с этой рекомендацией была и другая, кото

рая призывала Продовольственную и сельскохозяйственную организа
цию «осуществлять координацию международной программы иссле
дований и обмена информацией о лесных пожарах, вредителях и 
болезнях». Одним из вопросов, специально перечисленных для вклю
чения в эту программу, является создание системы прогнозов, кото
рая должна развиваться в сотрудничестве с ВМО.

Несколько других рекомендаций также относятся к различным 
аспектам защиты природных ресурсов. Было рекомендовано, напри
мер, чтобы ФАО «в сотрудничестве с другими заинтересованными 
организациями усилила необходимую работу по сбору сведений во 
всем мире и по обмену опытом по вопросам плодородия почвы, ее 
истощения, защиты и восстановления». Эти усилия должны быть 
тесно связаны с программой ПРООН/ВМО/ФАО/1ОНЕСКО по сель
скохозяйственной биометеорологии. Не во всех представляющих ин
терес для метеорологов рекомендациях прямо упоминается ВМО. 
Однако общепризнано, что в связи со многими вопросами защиты 
природных ресурсов необходим учет метеорологии, причем была при
нята также особая рекомендация, чтобы ВМО «вновь начала или 
усилила исследования взаимосвязи метеорологии и использования 
природных ресурсов».

Две важные рекомендации относятся к использованию водных 
ресурсов. В первой из них рекомендуется, чтобы заинтересованные 
правительства обсудили «создание соответствующих способов сотруд
ничества между заинтересованными странами по использованию вод
ных ресурсов, находящихся под юрисдикцией больше чем одной 
страны». Во второй Генеральному секретарю ООН предлагается при
нять меры для обеспечения того, чтобы «соответствующие органы 
Организации Объединенных Наций в случае необходимости поддер
жали действия правительств», и для того, чтобы «подготовить си
стему Организации Объединенных Наций к оказанию технической 
и финансовой помощи правительствам по их просьбе в различных 
областях защиты природных ресурсов». Особо упоминаются ВМО 
и ее Комиссия по гидрологии, которая «обеспечивает руководство 
сбором данных и созданием гидрологических сетей».

Загрязнение окружающей среды

Многочисленные рекомендации по этой проблеме были сгруппиро
ваны по двум разделам: источники загрязнения международного зна
чения и загрязнение моря. В первом разделе особый интерес для 
ВМО представляет следующее решение:

«Рекомендуется в районах, удаленных от всех источников загрязнения, с со
гласия соответствующих стран создать приблизительно десять опорных стан
ций для контроля за долгосрочными глобальными изменениями составных 
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частей атмосферы и их свойств, которые могут вызвать изменения метеоро
логических процессов, в том числе и изменения климата;
создать с согласия соответствующих стран более густую сеть не менее чем 
из 100 станций для контроля за свойствами и составом атмосферы на регио
нальной основе и особенно за распределением и концентрацией загрязняю
щих примесей;
эти программы должны руководиться и координироваться Всемирной Ме
теорологической Организацией (ВМО);
ВМО, в сотрудничестве с Международным советом научных союзов (МСНС), 
должна продолжать проведение Программы исследования глобальных атмо
сферных процессов (ПИГАП), а в случае необходимости разработать новые 
программы с целью лучшего понимания общей циркуляции атмосферы и при
чин изменений климата, независимо от того, являются ли они естественными 
или возникшими в результате деятельности человека».

Эта рекомендация уже частично выполнена ВМО путем создания 
сети станций по измерению фонового загрязнения воздуха.

Было рекомендовано также, «чтобы правительства следили за дея
тельностью, которая приводит к заметному влиянию на климат, 
тщательно оценивали вероятность и масштабы климатических изме
нений и по мере возможности делали эти сведения достоянием 
общественности, прежде чем приступать к такой деятельности».

Загрязнение моря

Конференция подтвердила ожидания того, что первостепенное 
значение должно быть уделено мероприятиям против загрязнения 
моря. Глобальное исследование загрязнения морской среды 
(ГИЗМС) получило большую поддержку, а объединенная группа 
экспертов по научным аспектам загрязнения моря (ГЭНАЗМ), од
ним из организаторов которой является ВМО, была полностью при
знана научным консультативным органом по исследованию загряз
нения моря как для международных организаций, так и для прави
тельств. В создании системы контроля за загрязнением атмосферы, 
измерения физических и некоторых химических параметров упор де
лался на Объединенную глобальную систему океанических станций 
(ОГСОС).

Одна из наиболее важных рекомендаций призывает «МОК сов
местно с ВМО и, если необходимо, в сотрудничестве с другими заин
тересованными межправительственными органами содействовать конт
ролю за загрязнением морей, предпочтительно в рамках ОГСОС». 
Рекомендация призывает также к разработке методов контроля над 
самыми важными загрязняющими воду веществами, осадками и ор
ганизмами. После того как рекомендация была принята, секретарь 
комитета объяснил, что, по мнению нескольких делегаций, упомина
ние о «других заинтересованных межправительственных органах» 
относится к последней части рекомендаций и имеет в виду, в част
ности, ФАО.

Другая рекомендация призывает правительства поддержать на
циональные работы по исследованиям и по контролю за загрязне
нием в рамках ГИЗМС и ОГСОС и принять необходимые меры, 
чтобы дать возможность Межправительственной океанографической 
комиссии взять на себя дополнительную ответственность по обеспе
чению координации научных программ и служб.
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Остальные рекомендации относятся к обмену и распространению 
морских и связанных с ними данных, к проектам по подготовке кад
ров для программ морских исследований, контроля за загрязнением 
и борьбы с ним.

Подготовка кадров

Вопросы образования и подготовки кадров по проблемам окру
жающей среды затрагивались в ряде рекомендаций. Наибольшее от
ношение к ВМО имеет одна из них, которая советует, чтобы 
«ЮНЕСКО в рамках программы Человек и биосфера, ВОЗ, ФАО, 
ЮНИДО, ВМО и все заинтересованные организации, в том числе 
научные союзы, координируемые Международным советом научных 
союзов, вели работу по изучению желательных улучшений в обуче
нии специалистов и техников и, в сотрудничестве с ПРООН, поощ
ряли введение в институтах на региональном в международном 
уровне учебных курсов и занятий, посвященных окружающей 
среде. . .»

Международные организационные мероприятия

Конференция уделила большое внимание международному аппа
рату, необходимому для проведения в жизнь сделанных предложе
ний. Окончательные рекомендации, внесенные на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривают создание Совета уп
равляющих программами изучения проблем окружающей среды, се
кретариата по проблемам окружающей среды, Фонда по проблемам 
окружающей среды и Координационного бюро по проблемам окру
жающей среды.

Совет управляющих должен быть межправительственным органом, 
состоящим из 54 членов. В круг его обязанностей должно входить со
действие международному сотрудничеству в области изучения окру
жающей среды, обеспечение общей руководящей политики в проведе
нии и координации программ по окружающей среде в рамках системы 
ООН, составление ежегодных отчетов и утверждение программы ис
пользования Фонда по проблемам окружающей среды. Ему будет 
помогать в Организации Объединенных Наций небольшой секрета
риат, возглавляемый Директором-распорядителем. Директор-распо
рядитель, под руководством Совета, должен «координировать в рам
ках системы ООН программы по окружающей среде» и «следить за 
их выполнением и оценивать их эффективность». Он должен руково
дить Фондом по проблемам окружающей среды, который будет доб
ровольным фондом. Размеры фонда, как предполагается, в течение 
первых пяти лет составят что-то около 100 млн. ам. долларов. Фонд 
должен использоваться для «полного или частичного финансирова
ния стоимости новых мероприятий по проблемам окружающей среды, 
предпринятых в рамках системы ООН», в том числе мероприятий, 
которые предложены в принятом Конференцией плане действий и 
других работ, которые могут быть предложены Советом. Координа
ционное бюро по проблемам окружающей среды будет создано «под 
руководством и в рамках Административного координационного ко
митета» (орган ООН, состоящий из руководителей Организации 
Объединенных Наций и специализированных агентств). Задачей Бюро 
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будет «обеспечение сотрудничества и координации между всеми орга
низациями, участвующими в осуществлении программ по окружаю
щей среде».

Другие вопросы

Как уже указывалось, выше упомянуты лишь те рекомендации, 
которые представляют наибольший интерес для ВМО. Однако ника
кой отчет о Конференции не был бы полным, если бы в нем не упо
миналась Декларация по окружающей среде, которая была принята 
в последний день после продолжительных дискуссий в специальной 
рабочей группе.

Другой проблемой, также вызвавшей большой интерес, была 
взаимосвязь между прогрессом и окружающей средой. В обращении 
к пленарному заседанию по этому вопросу президент Международ
ного банка P. С. Макнамара подчеркнул необходимость экономиче
ского развития развивающихся стран и привел факты, подтверждаю
щие, что это может быть достигнуто без необратимого нарушения 
окружающей среды. Принятые по этой проблеме рекомендации 
охватывают широкий круг вопросов, в том числе обмен опытом по 
проблемам окружающей среды, обучение методам учета особенностей 
окружающей среды, связанным с развитием планирования и влия
нием проблем окружающей среды на торговлю.

Заключение

На конференции, которая продолжалась менее двух недель, было 
принято много важных для будущего человечества решений, что яв
ляется большим ее достижением. Это стало возможным в основном 
благодаря очень тщательной и детальной подготовке главных доку
ментов Конференции (см. Бюллетень ВМО, том XXI, № 1, стр. 2), 
энергичному руководству Генерального секретаря Конференции Мо
риса Стронга и, вероятно, растущему пониманию необходимости не
медленных международных действий для решения некоторых из проб
лем окружающей среды. О конечном успехе Конференции, однако, 
будут судить не по принятым ею рекомендациям, а по последующим 
действиям правительств и международных организаций, явившихся 
ее результатом. Из того, что было нами сказано, ясно, что метеоро
логи и ВМО должны играть в этом важную роль.

О. М. А.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ

Хотя официально план Всемирной службы погоды стал выпол
няться только с 1 января 1968 г., ВСП впервые была задумана еще 
в 1962 г. Поэтому Исполнительный Комитет решил отметить десяти
летие ВСП путем организации серии специальных научных лекций 
во время своей 24-й сессии, проходившей в мае 1972 г.
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История Всемирной службы погоды
Первая лекция была прочитана одним из тех, кто участвовал 

в создании первых планов ВСП, академиком АН УзбССР В. А. Бу
гаевым, возглавляющим в настоящее время Мировой метеорологиче
ский центр в Москве. Его лекция История и перспективы Всемирной 
службы погоды прослеживает историю ВСП начиная с Резолюции 
1721 (XVI), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объе
диненных Наций 20 декабря 1961 г. Эта резолюция обращала вни
мание на «общность интересов человечества в развитии мирного ис
пользования космического пространства и настоятельную нужду 
в усилении международного сотрудничества в этой важной области» 
и указывала на появление новых возможностей улучшения прогноза 
погоды. Она рекомендовала ВМО при консультации с другими меж
дународными организациями подготовить доклад с предложениями 
по этой проблеме.

Женева, 1962 г.: Д-р Гар
ри Векслер (слева) с ака
демиком АН УзбССР 
В. А. Бугаевым в парке 

Дворца Наций

Докладчик напомнил, что еще до принятия Резолюции 1721 (XVI) 
Исполнительный Комитет и Секретариат ВМО приняли меры, чтобы 
обеспечить должное использование спутниковых наблюдений в мете
орологии. Например, в 1959 г. для подготовки предложений о ме
роприятиях, которые должны быть проведены ВМО, была создана 
группа экспертов ВМО по искусственным спутникам. В соответствии 
с предложениями Генеральной Ассамблеи ООН страны, запустив
шие спутники, именно СССР и США, по приглашению Генерального 
секретаря ВМО, д-ра Д. А. Дэвиса, направили на продолжительное 
время в Женеву академика АН УзбССР В. А. Бугаева и д-ра Гарри 
Векслера. Им помогали д-р М. А. Алака (также США) и сотруд
ники Секретариата ВМО.

Результатом интенсивной работы в течение марта—апреля 1962 г. 
явился проект Первого доклада о развитии атмосферных наук и их 
приложений в свете достижений в космосе, который далее будет на
зываться просто Первый доклад. Именно в этом докладе предлага
лось создать Всемирную службу погоды. Это название впервые было 
предложено Векслером и после широкой дискуссии принято. Проект 
доклада был рассмотрен упомянутой выше группой экспертов, одоб
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рен Исполнительным Комитетом и в окончательном виде представ
лен XVII Генеральной Ассамблее ООН, которая приняла Резолюцию 
1802 (XVII), призывающую к более детальному планированию ВСП. 
Четвертый Всемирный Метеорологический Конгресс в 1963 г. под
черкнул, что создание и развитие ВСП должно быть одной из глав
ных задач ВМО, этой же линии придерживались Пятый и Шестой 
конгрессы.

Академик АН УзбССР Бугаев обратил внимание на то, что, хотя 
Всемирной службе погоды всего десять лет, она стала важной осо
бенностью современной метеорологии. Он высказал мнение, что 
предоставляемые спутниками возможности смогут использоваться и 
для будущего развития ВСП так, как это было при ее создании. 
Академик АН УзбССР Бугаев считает, что главные нерешенные 
проблемы состоят не в вопросах связи или вычислительной техники, 
а в определении требований BCII к системам наблюдений и к точ
ности полученных ВСП данных; в этой связи он возлагает большие 
надежды на Программу исследования глобальных атмосферных про
цессов (ПИГАП). Будущее ВСП академик АН УзбССР Бугаев ви
дит в расширении существующих систем и решении текущих проб
лем: прямой передачи данных со спутников (APT); четырехмерного 
объективного анализа и централизации его там, где необходимо вы
полнять по автоматическому запросу специальные наблюдения; вы
бор нескольких численных моделей для оперативного использования 
в системе ВСП; завершение организации хранения данных и исполь
зования их для прикладной климатологии, а также искусственное 
воздействие на погоду с целью предотвращения или уменьшения 
опасных явлений и стимулирования осадков при дефиците влаги.

В заключение академик АН УзбССР Бугаев подчеркнул, что раз
витие ВСП зависит прежде всего от мирного сосуществования госу
дарств с различными социальными системами, так как ни одна 
страна не может самостоятельно создать свою глобальную службу 
погоды.
Роль метеорологических спутников

Следующий докладчик, г-н Дэвид С. Джонсон, директор Нацио
нальной службы США по изучению окружающей среды с помощью 
спутников, сделал доклад Влияние космической техники на развитие 
метеорологии. Он начал с посвящения своей лекции памяти д-ра Век
слера в знак признания его огромного вклада в создание Всемирной 
службы погоды. Далее он перешел к рассмотрению того, в какой сте
пени сделанные в Первом докладе прогнозы подтвердились впослед
ствии. В докладе уделяется внимание применению снимков облач
ности и поверхности Земли, отмечается возможность инфракрасных 
наблюдений за облачностью в ночное время и упоминается исполь
зование фотографий для определения состояния снежного и ледового 
покрова. Г-н Джонсон указал, как все это должно было происходить, 
и в подтверждение привел в качестве примера некоторые последние 
практические и экспериментальные результаты. Наиболее интересной 
из них была инфракрасная фотография Гольфстрима. В то время 
как па обычных черно-белых снимках трудно распознать темпера
турные различия, использование техники искусственного цвета позво
лило путем вариации цвета поразительно ясно выявить детали струк
туры (см. фото на обложке и стр. 249).
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Г-н Джонсон выразил удивление, что при планировании ВСП 
в 1962 г. не была упомянута возможность использования геостацио
нарных спутников для получения частых снимков облачности, в то 
время как их потенциальная роль обсуждалась в одном из докладов 
в США еще в 1960 г. С другой стороны, Первый доклад отмечал важ
ную для исследования климата роль спутниковых измерений посту
пающей на планету и уходящей радиации, что подтвердилось после
дующими работами в этой области. Возможность «осуществления 
пристального наблюдения за поступающей на всех длинах волн сол
нечной радиацией» была также продемонстрирована выполненными 
в последние годы измерениями. Докладчик, однако, с сожалением 
отметил, что никто не планирует постоянного проведения таких на
блюдений. Это относится и к определению вертикального профиля 
озона в верхней атмосфере, возможность которого была предсказана 
в Первом докладе и подтвердилась впоследствии.

Г-н Джонсон отметил, что предсказание об установке на спутни
ках радиолокаторов для измерения осадков не осуществилось, но 
вместо них, вероятно, можно использовать пассивный микроволновый 
радиометр для обнаружения осадков над океанами. Он указал, что 
попыток обнаружения гроз по вспышкам молний ночью или путем 
измерения атмосфериков не делалось, но предполагалось, что инфра
красные снимки с геостационарных спутников позволят улавливать 
наступление стадии оледенения развивающихся кучево-дождевых об
лаков. Г-н Джонсон сказал, что Первый доклад возлагал некоторые 
надежды на глобальные спутниковые измерения приземного давле
ния, однако до сих пор еще не предложены методы, обеспечивающие 
достаточную точность. С другой стороны, предсказание об изменении 
наземной температуры оправдалось полностью, причем в настоящее 
время оперативно получаются большие объемы данных о радиацион
ной температуре поверхности материков и морей.

Г-н Джонсон дал невысокую оценку прогнозу Первого доклада 
о будущих возможностях атмосферного зондирования и измерения 
ветра с помощью спутниковых наблюдений. В этом отношении его 
авторы оказались очень консервативными и не предвидели последую
щих блестящих достижений — наблюдений за ветром с помощью фо
тографий облачности с геостационарных спутников и экспериментов 
по зондированию, осуществленных в США, Великобритании и 
в СССР. Г-н Джонсон выразил убеждение, что некоторые потенци
альные достоинства спутникового зондирования дают ему преиму
щества перед радиозондированием для большинства задач численного 
прогноза: позволяют получить больше данных, все зондирования осу
ществляются одним прибором и являются согласованными. Г-н Джон
сон напомнил, что все сделанные в Первом докладе прогнозы 
об использовании спутников в метеорологической связи осуществи
лись, по крайней мере экспериментально, однако использование 
спутников для обнаружения движущихся носителей приборов не 
предвиделось, хотя в последнее время такие возможности были про
демонстрированы.

Подводя итоги, г-н Джонсон заявил, что содержавшиеся в Пер
вом докладе прогнозы были «несколько лучше, чем в области клима
тологии». Он рискнул далее дать свой собственный прогноз состоя
ния метеорологических спутников в 1982 г. В результате совместного 
космического вклада нескольких стран — Членов ВМО будут исполь- 
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зоваться четыре или пять геостационарных спутников и два спутника, 
обращающихся по полярным орбитам; радиозонды, за исключением 
специальных локальных и региональных применений, будут заменены 
температурным спутниковым зондированием; зондирование с геоста
ционарных спутников будет осуществляться с таким же вертикаль
ным и горизонтальным разрешением, как и ожидаемое в течение 
ближайших нескольких лет от спутников, обращающихся на низких 
орбитах; ветер будет определяться по смещению облаков автомати
чески; трехмерный анализ облачности также будет осуществляться 
автоматически; многонациональная спутниковая система будет интег
рирована с помощью мощных линий связи с использованием вычис
лительных машин.

В заключение г-н Джонсон подчеркнул, что это было введение 
в новую методику обработки, интерпретации, распространения и до
ведения метеорологических данных до множества потребителей, ско
рее чем ожидаемые усовершенствования в методике исследования 
космоса, которые содержат ключ для необычайных улучшений 
к 1982 г. Важный вклад в специализированное обучение и новую тех
нологию потребуется странам-потребителям, если они будут пожи
нать плоды от использования спутников в 1982 г. Применение спут
никовых данных не только в классической метеорологии, но и во мно
жестве служб окружающей среды будет необходимо при реализации 
их полного потенциала.

Численный прогноз погоды

Третьим докладчиком был г-н Дж. С. Сойер, президент Комиссии 
по атмосферным наукам, доклад которого назывался Численный 
прогноз погоды в системе Всемирной службы погоды — прошлое, на
стоящее и будущее. Во вступлении г-н Сойер заметил, что главные 
авторы Первого доклада Бугаев и Векслер сделали большой упор 
на численные методы; как мировые, так и региональные метеорологи
ческие центры должны осуществлять объективный анализ и числен
ные прогнозы. В Первом докладе было также подчеркнуто, что чис
ленные прогнозы для всего земного шара требуют проведения на 
всем земном шаре количественных наблюдений над ветром, темпера
турой и давлением.

Г-н Сойер проследил историю численного прогноза погоды от 
Л. Ф. Ричардсона до настоящего времени с указанием характеристик 
и особенностей главных видов использовавшихся моделей. Он ука
зал причины, по которым сначала использовались фильтрованные мо
дели, и описал результаты, достигнутые при помощи ранних баро
тропных моделей, которые только в последнее время были улучшены 
с помощью более сложных моделей. Он отметил, что разработка 
многоуровенных фильтрованных моделей позволила прогнозировать 
поле приземного давления и давать полезную информацию о верти
кальных движениях; дальнейшее развитие их позволило удовлетвори
тельно интерполировать поле ветра для авиации. Последующий учет 
влияния топографии, трения и некоторых неадиабатических факторов 
дал возможность продлить срок прогнозов до 72 час. Г-н Сойер ука
зал, что важным недостатком фильтрованных моделей являлось то, 
что они удовлетворительно описывали только крупные синоптические 

259



системы; это привело к переходу к более гибким моделям, основан
ным на полных уравнениях. Далее г-н Сойер остановился на пробле
мах усвоения данных и анализа и на их решении. Он объяснил, что 
для моделей, основанных на полных уравнениях, требуется выполне
ние процедуры инициализации для согласования анализируемых по
лей ветра и давления.

Обращаясь к современной практике, г-н Сойер отметил, что, по
скольку введение оперативной модели численных прогнозов требует 
больших усилий, оперативные группы вынуждены задерживать пе
реформулировку своей модели до тех пор, пока не будет возможно 
значительно улучшить ее. В результате используются модели как 
фильтрованные, так и основанные на полных уравнениях, причем 
более крупные центры с мощными вычислительными машинами ис
пользуют модели, основанные на полных уравнениях, хотя преиму
щество таких моделей для крупномасштабных внетропических прог
нозов еще не доказано. Существует определенное соответствие ме
жду шагом сетки, способом учета топографии, трения и учета неади
абатических эффектов. Г-н Сойер объяснил различные трудности, 
возникающие при оценке численных прогнозов, но указал, что общее 
мнение сводится к тому, что в средних широтах прогнозы на 24 часа 
и на большие сроки столь же хороши или лучше прогнозов, которые 
могут быть составлены субъективными методами. Он выразил озабо
ченность тем фактом, что во всех численных прогнозах содержатся, 
по-видимому, определенные систематические ошибки; некоторые из 
них могут быть приписаны погрешностям, возникающим при числен
ном решении, другие, однако, наводят на мысль, что во всех моделях 
плохо учтен какой-то важный фактор.

Обращаясь к будущему численного прогноза погоды, г-н Сойер 
предвидит введение более мелкого шага сетки с целью адекватного 
описания фронтальных зон и центров низкого давления — областей, 
оказывающих наиболее активное воздействие на погоду; однако для 
успешности таких моделей может потребоваться еще большая точ
ность начальных данных. Он указал, что аналогично этому исполь
зование для краткосрочных прогнозов моделей со сгущенной сеткой, 
основанных на полных уравнениях, даже еще больше осложнило бы 
инициализацию. Г-н Сойер объяснил необходимость четырехмерного 
анализа и возможные решения этой проблемы. Что касается основ
ного вопроса о предсказании атмосферных движений, он считает, что 
в конечном счете окажется возможным делать ограниченные пред
сказания на периоды до двух или трех недель.

В заключение г-н Сойер отметил, что, в то время как ПИГАП 
поощряет изучение численных моделей, описывающих крупномас
штабную циркуляцию атмосферы, гораздо меньше усилий уделяется 
сравнению прогнозов, полученных с их помощью, с фактическими 
данными, чем прогнозов, полученных с помощью разных моделей по 
одним и тем же данным. Он выразил надежду, что метеорологи- 
ученые проявят желание уделить больше своего времени таким де
тальным исследованиям.

Полный текст этих трех лекций будет опубликован ВМО.

А. X. Дж.
О.М. А.
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МОРСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ МЕНЯЕТ СВОЕ ЛИЦО

С. Л. Тирни *

* Г-н С. Л. Тирни с 1968 г. является президентом Комиссии по морской ме
теорологии.

Примерно к тому времени, когда настоящий выпуск Бюллетеня 
ВМО попадет в руки читателей, Комиссия по морской метеорологии 
(КММ) соберется в Токио (Япония) на свою шестую сессию. Эта 
сессия должна быть чрезвычайно интересной, поскольку изучение 
морской среды с применением для этой цели метеорологии идет так 
быстро и так успешно, что требуется почти полный пересмотр роли

Г-н С. Л. Тирни

КММ, чтобы позволить Комиссии идти в дальнейшем в йогу со вре
менем.

Сотрудничество с другими международными организациями, 
имеющими дело с освоением океанов

До сих пор деятельность КММ отождествлялась главным обра
зом с традиционным обслуживанием судоходства, состоящим в ме
теорологической информации об открытом море и прибрежных водах. 
Это делалось в форме бюллетеней погоды, содержащих предупреж
дения о штормах, прогнозы, анализы и дополнительный материал, 
например сообщения о фактической погоде с моря, суши и воздуха. 
Эти службы постепенно развивались в результате плодотворного 
сотрудничества между КММ и международными организациями, за
интересованными в освоении океанов — Межправительственной мор
ской консультативной организацией (ММКО), Международной пала
той судоходства (МПС), Международным морским комитетом по 
радио (ММКР), Международным союзом электросвязи (МСЭ) и др. 
Действительно настоящее использование морских мобильных средств 
связи для передачи данных о погоде на берег с осуществляющих доб
ровольные наблюдения судов оказалось возможным благодаря взаи
модействию с некоторыми из этих организаций.
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Система добровольных судовых наблюдений

Нельзя переоценить значение Системы добровольных судовых на
блюдений, созданной в результате сотрудничества между ВМО (че
рез КММ), с одной стороны, и мировыми торговыми судовыми ком
паниями, от имени которых выступала ММКО, с другой стороны. 
Для того чтобы получить исходные метеорологические данные с Ми
рового океана, метеорологическая наука уже более ста лет нужда
ется в помощи капитанов морских судов, причем качество этой ин
формации зависит от их подготовки. Однако отдача, которую метео
рологи могут обеспечить им за эти данные, весьма невелика. Нельзя 
недоучитывать также и роль судовых радистов. Без их добровольного 
желания сотрудничать, что зачастую не является их прямой обязан
ностью, поток метеорологической информации с моря на сушу был 
бы сильно ограничен. Последние технические усовершенствования 
открывают перспективы создания альтернативных способов получе
ния исходной метеорологической информации с океанов; однако, не
смотря на этот прогресс, нельзя представить себе будущую систему 
наблюдений без сохранения Системы добровольных судовых наблю
дений, притом желательно еще с большим числом участвующих в ней 
судов.

Многие страны в благодарность за энтузиазм и старания персо
нала судов, ведущих наблюдения за погодой, разработали систему 
премирования или вынесения благодарностей как судовым метеоро
логам-наблюдателям, так и радиооператорам. В КММ давно сложи
лось мнение, что настало время, чтобы ВМО учредила систему между
народных премий. Докладчик Комиссии представит на шестой сессии 
предложения по такой системе. Эта система может оказаться очень 
эффективной и не обязательно дорогостоящей.

Резолюции Организации Объединенных Наций, посвященные 
освоению океанов

В последние годы Генеральная Ассамблея Организации Объе
диненных Наций приняла ряд резолюций по вопросам освоения океа
нов с целью поощрения международного сотрудничества в работе 
по полному использованию огромных и разнообразных ресурсов 
океана на благо человечества. Во время своей пятой сессии в Кинг
стоне (Род Айленд, США) в 1968 г. КММ рассматривала некоторые 
из этих резолюций, но больше всего уделила внимания резолюции, ко
торая теперь столь же известна по своему номеру 2172 (XXI), как 
и по своему содержанию. Эта резолюция Морские ресурсы содержит 
обширный перечень работ в области морской науки и техники, кото
рые рекомендуются к выполнению органам системы Организации 
Объединенных Наций, различным заинтересованным странам — чле
нам ООН, межправительственным организациям, равно как и уни
верситетам, научным и техническим учреждениям и другим заинте
ресованным организациям.

На пятой сессии КММ стало очевидным, что согласие заинтере
сованных сторон с резолюцией открыло бы широкую перспективу 
в применении метеорологии со стороны КММ к разнообразному и 
все возрастающему кругу работ на океанах. Поэтому сессия, наряду 
с другими, создала рабочую группу по требованиям к морской метео
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рологической службе, поручив ей главным образом «определение 
потребностей различных морских отраслей хозяйства в морской ме
теорологической информации». За истекшие годы эта рабочая группа 
проделала большую работу, результаты которой опубликованы в се
рии публикаций ВМО Состояние морских наук под заголовком Тре
бования к морской метеорологической службе. Помимо традицион
ных потребителей морской метеорологии, группа дополнительно вы
явила таких потребителей, как рыболовство, береговые и морские 
службы (бурение нефти и т. д.), организации отдыха на воде и слу
жбы по борьбе с загрязнением моря. Необходима информация по 
значительно расширенному списку проблем, а в будущем в зависи
мости от вида работ потребуются также прогнозы или текущая ин
формация по дополнительным вопросам, таким, как морской лед во 
всем многообразии его форм, течения, глубина слоя перемешивания,

s.s. Irish Plane, Специ
альный корабль, снаря
женный Ирландской су
достроительной компани
ей (Вид сверху, Хит, 

Англия)

подъем глубинных вод, цунами, аномалии уровня воды, сейши и 
штормовые нагоны.

Используя в качестве основы доклад этой группы и аналогичный 
доклад, подготовленный прежним президентом Комиссии, председа
тель группы составил предварительный вариант Руководства по си
стеме морской метеорологической службы. Предлагаемый проект 
Руководства будет рассмотрен на шестой сессии и, после окончатель
ного его завершения в соответствии с решениями Комиссии, будет 
содержать сведения о том, каким образом будет обеспечиваться ин
формацией о море все возрастающее число заинтересованных лиц. 
Такое Руководство окажется полезным не только для тех стран, ко
торые уже активны в этом отношении, но и для тех развивающихся 
стран, которые в настоящее время не в состоянии играть надлежа
щую роль в морской метеорологической службе.

Не следует думать, что другие группы или докладчики КММ не 
проявляют активности в плане выполнения резолюций ВМО. Рабо
чая группа по морским льдам в дополнение к опубликованной Но
менклатуре морских льдов ВМО разрабатывает коды для морских 
льдов и символы, которые можно будет использовать не только для 
целей наблюдения и анализа, но также и при прогнозе распределе
ния морских льдов, роль которого для КММ в дальнейшем будет все 
возрастать. Еще более важно, что группа приступила к сбору требо
ваний потребителей к информации о морских льдах, учитывая не 
только род работ, который нужно обслуживать, но и специфический 
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вид информации о льде, который для этого необходим. Круг интере
сов потребителей охватывает широкий диапазон торгового судоход
ства, рыболовства, прибрежных и морских работ, океанографии и 
научных исследований.

Рабочая группа по климатологии энергично выполняла свою про
грамму составления морских климатологических сводок. Первые 
сводки по своим зонам уже опубликовали Гонконг, Япония, Нидер
ланды, Федеративная Республика Германии и Великобритания, 
вскоре ожидается поступление дальнейших сводок. Они будут по
лезны не только для морской метеорологии, но и для все возрастаю
щего круга лиц, заинтересованных в освоении океана.

На своей пятой сессии Комиссия коснулась вопроса о недоста
точности морской телесвязи для полного обеспечения потребностей 
Всемирной службы погоды и тех, чьи интересы связаны с океаном, 
и рекомендовала созвать техническую конференцию, на которой 
можно было бы обсудить проблемы телесвязи для обеспечения быст
рого сбора метеорологических наблюдений на море. Организация 
этой технической конференции по средствам сбора и передачи океа
нических данных полностью легла на рабочую группу КММ по мор
ской наблюдательной сети и по морской телесвязи, помощь которой 
оказывала Комиссия по приборам и методам наблюдений (КПМН). 
Подготовлено проведение этой конференции непосредственно перед 
шестой сессией КММ. Результаты обсуждений на конференции дадут 
КММ ценный материал, на котором будут основаны требования к не
обходимым исходным данным с океанов и к распространению обра
ботанной морской информации среди различных потребителей. Эта 
группа занимается вопросами эффективного обмена данными не 
только с поверхности океана, но и аэрологическими данными, посту
пающими со все большего числа кораблей, в том числе и с торговых 
судов.

В сотрудничестве с ММКО докладчик КММ работает над изуче
нием некоторых аспектов обледенения надстроек кораблей, требую
щих учета метеорологических факторов, а объединенная рабочая 
группа ВМО/ММКО составляет обзор по вопросам метеорологиче
ской проводки судов. Оба эти вопроса потребуют от КММ в будущем 
значительно большего внимания.

В связи с актуальностью проблемы загрязнения морской среды 
докладчик КММ проводит активную работу по изучению внешних 
причин, влияющих на движение масляных пятен. Предварительный 
отчет докладчика на сессии, по-видимому, впервые полно покажет 
сложность этого вопроса, который в дальнейшем будет все более 
важен для всех потребителей информации с океана.
Океанография и резолюции ООН

Океанографическая общественность сознает как важность резо
люций ООН по вопросу об океане, так и необходимость действий 
в этом направлении со стороны КММ. Межправительственная океа
нографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК) немедленно отозвалась 
на них идеей о создании Объединенной глобальной системы океани
ческих станций (ОГСОС), которая, начав действовать, даст с океа
нов информацию, аналогичную той, которую ВМО получает из атмо
сферы с помощью Всемирной службы погоды. Она должна обеспе
чить возможность обмена в так называемом реальном масштабе вре
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мени океаническими исходными данными и результатами их обра
ботки, представляющими интерес для океанографов, метеорологов и 
других потребителей. Многие международные организации, в том 
числе и ВМО, создали внутренние органы для оказания помощи 
МОК в развитии ОГСОС и планируют проведение программ, осно
ванных па этой системе, например Глобальное исследование загряз
нения морской среды (ГИЗМС) или Долгосрочная развернутая про
грамма исследования океана (ДРПИО). Однако Шестой конгресс 
ВМО в 1971 г. признал, что органом ВМО, ответственным за практи
ческую помощь, является КММ. Действительно, в одобренном Ше
стым конгрессом перечне обязанностей КММ указывается, что Ко
миссия несет ответственность, между прочим, и за «помощь в даль
нейшем развитии ОГСОС, особенно для целей улучшения и расши
рения обслуживания различных отраслей морского хозяйства».

В настоящее время МОК совместно с рабочей группой по кодам 
Комиссии по основным системам разработала специальные коды 
BATHY и TESAC для передачи данных о температуре, солености и 
течениях на глубинах. Представитель КММ в этой группе при раз
работке этих кодов играл ведущую роль. В настоящее время МОК 
проводит экспериментальный проект, в ходе которого данные 
BATHY и TESAC были изменены согласно морским мобильным сред
ствам связи и Глобальной системе телесвязи ВМО. Многие аспекты 
этого проекта представят большой интерес для КММ, поскольку они 
покажут возможное развитие ОГСОС на дальнейших стадиях и ка
кое участие в этом может принимать КММ с тем, чтобы выполнить 
рекомендации Шестого конгресса.

С целью оказания помощи в дальнейшем развитии ОГСОС были 
образованы многие объединенные рабочие группы МОК/ВМО, зани
мающиеся такими вопросами, как приборы, подлежащие установке, 
данные об океане, которые подлежат распространению, и необходи
мая телесвязь. В соответствии с директивами Шестого конгресса, 
в этих объединенных группах участвуют председатели рабочих 
групп КММ — члены КММ. Президент Комиссии, будучи по долж
ности членом группы Исполнительного Комитета по метеорологиче
ским аспектам освоения океана, посещает другие объединенные со
вещания совместно с МОК с тем, чтобы быть в курсе предложений 
о будущем ОГСОС и чтобы информировать МОК о касающихся ее 
вопросах работы КММ.
Взгляд в будущее

В заключение можно определенно сказать, что успехи в освоении 
океанов в настоящее время приведут ко все большему расширению 
интересов Комиссии и к использованию морской метеорологии все 
более широким кругом потребителей. Такое же внимание будут при
влекать как менее значительные, так и более известные про
граммы — Всемирная служба погоды ВМО и Программа исследова
ния глобальных атмосферных процессов ВМО и МСНС. То, что 
Атлантический тропический эксперимент ПИГАП произойдет в бли
жайшее время, явится дополнительным стимулом для дискуссий на 
шестой сессии КММ. КММ ждут трудные времена, но, как и для 
других технических комиссий ВМО, будут найдены пути и средства 
для того, чтобы она выполнила свою роль в международной метео
рологии в соответствии с требованиями Устава ВМО.
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австралийская экспериментальная
ПРОГРАММА РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ

Всемирная служба погоды (ВСП) требует существенного расши
рения использования рейсовых кораблей для производства наземных 
и аэрологических наблюдений над океаническими районами. Пятая 
сессия Региональной ассоциации для Юго-Запада Тихого океана 
(1970 г.) подчеркнула необходимость выполнения аэрологических на
блюдений с кораблей, особенно в районах с редкой сетью станций.

Австралийское метеорологическое бюро путем проведения экспе
риментальной программы на торговом судне Pori Montreal в ходе 
состоявшегося с апреля по июнь 1971 г. его рейса из Австралии 
в Южную Африку и обратно в Новую Зеландию продемонстрировало 
возможность проведения радиозондовых наблюдений с торговых су
дов, движущихся через южную часть Индийского океана.

Шар для радиозонда, по
мещенный в удобный 
каркас, на корабле Port 
Montreal во время пла
вания в Индийском оке

ане

Два сотрудника Метеорологического бюро Р. Стаут, старший тех
ник, и С. Оуэн, старший радиотехник, выполняли зондирование два 
раза в день, номинально в 00 час. 00 мин. и 12 час. 00 мин. ГСВ, 
хотя время выпуска иногда переносилось на более ранние сроки, до 
двух часов, чтобы, насколько возможно, обеспечить передачу наблю
дений во время сеансов связи радиооператоров. Чтобы избежать 
взаимных помех между станциями, наблюдения не производились 
в тех случаях, когда корабли находились в пределах 270 морских 
миль (500 км) от наземных радиозондовых станций.

Приемное и регистрирующее оборудование радиозондов было тем 
же, которое используется на австралийских материковых станциях, 
и состояло из каркаса, в котором были установлены приемник на 
400—403 Мгц, счетчик частоты 0—200 гц и регистратор Speedomax 
«W». В дополнение к приемному оборудованию были установлены 
на мачтах и прикреплены к ограждению надстройки мостика две 
коаксиальные дипольные антенны с предусилителями, причем ан
тенны соединялись с приемником коаксиальным кабелем.

Специальное укрытие для наполнения шаров, разработанное Ме
теорологическим бюро, давало возможность наполнять 350-г баллоны 
одному человеку при любой погоде. Это укрытие (2,1X2,1X2,9 м) 
было сделано из усиленного пластикового материала и надувалось 
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ножным насосом. Чтобы обеспечивать выпуск шара с наветренной 
стороны судна, укрытие могло легко перемещаться и вновь устанав
ливаться в более защищенном месте в течение около 30 мин. Бал
лоны наполнялись гелием настолько, чтобы обеспечить скорость 
подъема 300 м/мин., и выпускались с помощью специального приспо
собления. В 61 подъеме, в которых использовались австралийские 
радиозонды Астор, средняя высота, до которой получались данные, 
составила 17 100 м.

Для передачи аэрологических данных использовались обычные 
средства связи судна с наиболее удобной прибрежной радиостан
цией. Когда корабль был западнее 80° в. д., телеграммы передава
лись прибрежным радиостанциям вблизи Африканского континента 
или на континенте, но ни одна из телеграмм не поступила в Австра
лию. Все телеграммы, переданные через австралийские и новозеланд
ские прибрежные радиостанции, были получены и переданы в гло
бальную систему телесвязи ВМО.

Радиозондовые наблюдения к востоку от 80° в. д. представляли 
значительную ценность для Мирового метеорологического центра 
в Мельбурне и для австралийских синоптических станций, так как, 
кроме нескольких островов на самом юге и самолетов, летающих по 
трассе Перт—Маврикий, на пространстве от Австралии до Южной 
Африки на расстоянии свыше 5000 морских миль (9300 км) аэроло
гические наблюдения совершенно отсутствуют.

Стоимость одного запуска составила около 150 австрал. долла
ров, из которых 50 австрал. долларов составляла непосредственная 
стоимость расходных материалов (включая гелий). Однако, согласно 
оценкам, после принятия определенных мер, таких, как выбор судов, 
быстро возвращающихся в свои порты, либо возвращение наблюда
телей и оборудования на другом корабле, стоимость одного запуска 
может быть снижена примерно до 100 австрал. долларов.

Проект продемонстрировал возможность выполнения радиозондо
вых наблюдений с торговых судов и большую ценность радиозондо
вых наблюдений для ВСП в Индийском океане.

Э. В. Филлипс

ТЕРМИСТОР В ШЛАНГЕ
НОВЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ

В течение многих лет члены Комиссии по морской метеорологии 
пытаются, следуя рекомендации ее четвертой сессии (1964 г.), «разра
ботать простой, дешевый и надежный прибор для измерения темпера
туры поверхности моря». Хотя в продаже имеется много заборников 
воды различных типов, пятая сессия Комиссии (1968 г.) отметила от
сутствие существенного прогресса. Эксперименты продолжаются и хо
телось бы знать, будет ли представлено что-либо интересное в этом 
направлении на Технической конференции по средствам сбора и пере
дачи океанических данных, которая состоится в Токио в октябре 
1972 г.

В Морском метеорологическом бюро в Кейптауне в течение по
следних нескольких лет производились эксперименты и был разра
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ботан совершенно новый прибор, который, возможно, окажется 
решением вопроса. Это термистор в шланге, созданный на основе 
нескольких типов заборников с термистором, которые, хотя и просты, 
являются довольно дорогими.

Установка состоит из обычного прозрачного шланга, используе
мого для поливки садов, внутри которого проходит двужильный 
электропроводящий провод. На нижнем конце провода, который бук
сируется в воде, находится термистор. Этот конец шланга удержива
ется на поверхности воды веревочным хвостом, который в свою оче
редь присоединен к шлангу деревянной втулкой.

Верхний конец устройства укреплен на стойке, которая надежно 
установлена на какой-либо подходящей части судна, например на 
релингах или па крыле мостика. Провод от стойки идет к электрон
ному термометру, который привинчен к стене штурманской рубки или 
рубки рулевого.

Термистор в шланге (/ — веревочный хвост, 2 — кольцо, 3 — деревянная втулка на 
конце шланга, 4 — шплинт, 5—12-мм прозрачный шланг, 6 — термистор, 7 — отвер
стия, 8 — провод, свободно закрепленный изнутри, 9 — держатель, 10 — коуш, 11— 

провод)

Длина шланга зависит, конечно, от высоты мостика или палубы, 
с которой опускается прибор. Установлено, что увеличение высоты 
палубы над водой на 20% приводит к изменениям в длине, обычно 
соответствующим присоединенному веревочному хвосту.

Для производства отсчета шланг выбрасывается за борт, в воду, 
и прибор путем включения штепселя в розетку присоединяется 
к электронному термометру. При нажатии на кнопку цепь замыка
ется, и температура воды отсчитывается по показаниям стрелки на 
шкале. После отсчета шланг и проволока аккуратно сворачиваются 
на палубе.

Для того чтобы вода находилась в непосредственном контакте 
с термистором, в последних 2—3 м шланга пробуравлены многочис
ленные отверстия. Поэтому вода наполняет конец шланга, через ко
торый непрерывно проходит поток воды. Вследствие этого термистор 
регистрирует фактическую температуру проходящей через него воды 
с поверхности моря.

Этот прибор вместе с двумя другими типами термисторов с за
борниками будет представлен на вышеупомянутой Технической кон
ференции в Токио.

А. В. Кроуфорд
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Двадцать четвертая сессия Исполнительного Комитета состоялась 
в здании ВМО в Женеве с 23 по 31 мая 1972 г. под председательст
вом Президента ВМО г-на М. Ф. Таха. Кроме членов Комитета, 
в работе этой сессии принимали участие также президенты четырех 
технических комиссий: г-н Дж. С. Сойер (КАН), г-н П. Дюверже 
(КАМ), д-р У. Байер (КСХМ) и проф. Е. Г. Попов (КГ); председа
тель и вице-председатель Объединенного организационного комитета 
ПИГАП (ООК) проф. Б. Болин и проф. Р. У. Стюарт и председатель 
вновь организованного Консультативного комитета по оперативной 
гидрологии г-н У. А. Е. Джордж. Присутствовали также представи
тели Организации Объединенных Наций, ПРООН, ЮНЕСКО, МОТ, 
ВОЗ и МАГАТЭ.

Перед сессией с 15 по 19 мая проходили заседания Подготови
тельного комитета, созданного для того, чтобы ознакомиться с мно
гочисленными пунктами повестки дня и подготовить доклады на рас
смотрение Комитету. Сессия создала три обычных рабочих комитета, 
возглавлявшихся тремя вице-президентами: по программе и бюджету 
(председатель д-р У. Дж. Гиббс), по общим и административным 
вопросам (председатель г-н Ж- Бессемулен) и по вопросам техниче
ского сотрудничества (председатель д-р П. Котесварам).

Ниже приводится краткий обзор основных итогов сессии.

Программа Всемирной службы погоды

Выполнение плана ВСП
Осуществляя проверку выполнения плана Всемирной службы по

годы, Исполнительный Комитет отметил, что необходимы срочные 
меры, чтобы улучшить сеть аэрологических станций в тропических 
районах Африки, Южной Америки и Южной Азии и Юго-Запада Ти
хого океана, а также создать современные условия для сбора данных 
наблюдений в национальном масштабе в ряде областей. Было отме
чено, что следует предпринять шаги для получения поддержки со 
стороны Добровольной программы помощи (ДПП) в организации 
аэрологических станций в Африке и Южной Америке и, в частности, 
в районе проведения Атлантического тропического эксперимента 
ПИГАП. Было решено, что необходимо найти аналогичную под
держку для преодоления серьезных недостатков в существующей 
системе сбора данных. Комитет с удовлетворением отметил уже до
стигнутые успехи в создании главной магистральной линии глобаль
ной системы телесвязи.

С большим интересом была воспринята информация о планах 
Японии осуществить запуск геостационарного спутника в качестве 
ее частичного вклада в ВСП и проект по тропическим циклонам. 
Комитет обратился к Генеральному секретарю с просьбой оказать 
помощь в координировании этой программы с другими спутниковыми 
программами и, если потребуется, организовать неофициальную 
встречу заинтересованных Членов для разработки совместной про
граммы.
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Океанические станции в Северной Атлантике
Комитет рассмотрел вопрос о продолжении работы океанических 

станций в Северной Атлантике (ОССА) после окончания 30 июня 
1975 г. срока соглашения между странами, входящими в МОГА, по 
работе этих станций. Учитывая важное значение этих станций для 
выполнения задач Всемирной службы погоды, было решено, что 
ВМО должна, если это окажется необходимым, продлить работу си
стемы ОССА до тех пор, пока не будут созданы специальные, доста
точно удовлетворительные и испытанные наблюдательные системы, 
способные заменить ОССА. Комитет просил Генерального секретаря 
до окончания срока действия соглашения предпринять ряд шагов. 
Они включают подготовку, в сотрудничестве с МОГА, проекта нового 
соглашения о совместной поддержке системы и его представление 
к следующей сессии Комитета, а также созыв неофициального сове
щания в 1974 г. для оценки состояния в области подготовки специ
ального оборудования, предназначенного для замены системы ОССА.

Проект по тропическим циклонам
Следует напомнить, что Шестой конгресс одобрил предложение 

о создании Проекта ВМО по тропическим циклонам в ответ на Ре
золюцию 2733 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН, которая при
звала ВМО предпринять необходимые действия для уменьшения 
ущерба, наносимого тропическими циклонами. Исполнительный Ко
митет принял план действий, подготовленный группой экспертов по 
тропическим циклонам, в качестве исходных руководящих указаний 
к этому проекту, а также составил список дополнительных директив, 
которые следует включить в план. Были также детально рассмот
рены способы осуществления программы, входящей в этот план.

Программа по образованию, подготовке кадров и научным 
исследованиям
Метеорологическое образование и подготовка кадров

Исполнительный Комитет заслушал отчет шестой сессии группы 
экспертов по метеорологическому образованию и подготовке кадров. 
Основные принятые решения касаются подготовки учебных пособий 
по сельскохозяйственной метеорологии для подготовки метеорологи
ческого персонала II и III класса, создания брошюры, могущей слу
жить введением в методы исследований, обучения метеорологиче
ского персонала в мировых и региональных метеорологических цент
рах, организации учебных курсов по численному прогнозу погоды, 
пересмотру учебных планов для Африки и созданию регионального 
учебного центра для персонала II класса из африканских стран, го
ворящих на французском языке.

Научно-исследовательская деятельность
По вопросу координации научно-исследовательской деятельности 

Комитет признал, что Комиссия по атмосферным наукам (КАН) 
была подходящим органом для выдачи рекомендаций по координа
ции метеорологических научно-исследовательских программ, осущест
вляемых как внутри, так и вне ВМО.
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П рограмма исследования глобальных атмосферных процессов
Комитет рассмотрел отчеты шестой сессии ООК, а также второй 

и третьей сессий Совета по тропическому эксперименту (см. стр. 280). 
Были одобрены предложения Совета, касающиеся детального плани
рования Атлантического тропического эксперимента ПИГАП, и под
тверждено решение созвать конференцию по планированию Первого 
глобального эксперимента ПИГАП.

Программа изучения взаимодействия человека и окружающей среды
Загрязнение окружающей среды и другие вопросы

Комитет с удовлетворением отметил, что ВМО приняла участие 
в подготовке Стокгольмской конференции по проблемам окружаю
щей человека среды и решил рассмотреть на своей следующей сессии 
все рекомендации конференции, адресованные ВМО или входящие 
в компетенцию ВМО.

Было рассмотрено состояние работ по созданию сети станций 
ВМО для слежения за фоновым загрязнением воздуха и приняты 
решения, направленные на расширение этой сети и стандартизацию 
наблюдений. Решения должны оказывать помощь Членам и давать 
руководящие указания, а также координировать деятельность ВМО 
в вопросах, связанных с загрязнением окружающей среды.

Воздействие на погоду
Решив создать один основной орган, занимающийся вопросами 

воздействия на погоду, Комитет рекомендовал президенту КАН вы
брать в качестве такого органа существующую рабочую группу по 
физике облаков и воздействию на погоду, причем в случае необхо
димости состав группы может быть изменен. На этот орган будет 
возложена дополнительная обязанность — служить группой Испол
нительного Комитета для рассмотрения специальных вопросов, ко
торые могут быть поставлены перед ней Комитетом.

Комитет утвердил директивы, которыми должен руководство
ваться Генеральный секретарь при рассмотрении просьб Членов 
о выдаче рекомендаций по проведению экспериментов и других дей
ствий в области воздействия на погоду.

Метеорология и экономическое и социальное развитие
Комитет рассмотрел доклад группы экспертов по метеорологии 

и экономическому и социальному развитию. Главное решение по 
этому вопросу касается выполнения «исследований в масштабе 
страны» соотношения между стоимостью метеорологических служб 
и той выгодой, которую они приносят. Было принято также решение 
о подготовке публикаций по применениям метеорологии к экономике 
и социальному развитию.

Сельскохозяйственная метеорология
Были одобрены рекомендации пятой сессии Комиссии по сельско

хозяйственной метеорологии. Особо подчеркивалась необходимость 
усилить и расширить в максимально возможной степени сотрудниче-
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ство ВМО с Продовольственной и сельскохозяйственной организа
цией ООН.

Гидрология и развитие водных ресурсов
Комитет рассмотрел отчеты четвертой сессии Комиссии по гидро

логии, восьмой и девятой сессий группы экспертов по МГД и первой 
сессии недавно созданного Консультативного комитета по оператив
ной гидрологии. Отдельная статья по этому вопросу публикуется на 
стр. 286.

Освоение океанов
Комитет ознакомился с развитием Объединенной глобальной си

стемы океанических станций и принял план последовательного осуще
ствления заинтересованными странами опытного проекта батитермо- 
графических наблюдений (см. Бюллетень ВМО, т. XXI, № 2, стр. 106). 
Было обращено особое внимание на необходимость усилить исследо
вания по взаимодействию океана и атмосферы.

Авиационная метеорология
Комитет предпринял действия по выполнению рекомендаций пя

той сессии Комиссии по авиационной метеорологии и одобрил мне
ние Комиссии о месте авиационной метеорологии среди других ме
теорологических дисциплин, ее важном значении для обслуживания 
гражданской авиации и будущем развитии метеорологического об
служивания авиации.

Программа технического сотрудничества
Был сделан детальный обзор деятельности ВМО в области техни

ческого сотрудничества по программе развития ООН и Добровольной 
программе помощи ВМО. Объем помощи продолжал расти и составил 
в 1971 г. внушительную цифру, почти 10 млн. ам. долларов. Главную 
часть всей программы составляла деятельность по подготовке кадров.

Было выражено опасение, что введение новых процедур ПРООН 
может иметь нежелательные последствия в отношении межгосудар
ственных проектов. Комитет признал также, что необходимо еже
годно проводить хотя бы один учебный семинар или конференцию для 
каждого региона ВМО и по этому вопросу дал ряд рекомендаций.

Научные лекции
Программа научных лекций и дискуссий была посвящена десятой 

годовщине Всемирной службы погоды. Краткое изложение трех пред
ставленных докладов помещено на стр. 256.

Общие и административные вопросы
Комитет принял решение заключить соглашение о сотрудничестве 

на техническом уровне между ВМО и Лигой арабских стран.
Были с удовлетворением отмечены действия Генерального секре

таря, направленные на оказание помощи в получении метеорологи- 
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ческой подготовки беженцам из стран Африки с колониальным ре
жимом, предпринятые в соответствии с резолюциями Организации 
Объединенных Наций.

Комитет рассмотрел план мероприятий по празднованию столетия 
ММО/ВМО в 1973 г. и одобрил программу действий.

Семнадцатая премия ММО была присуждена академику АН 
УзбССР В. А. Бугаеву.

Метеорология и туризм-—такова тема, выбранная для проведе
ния Всемирного метеорологического дня 1974 г. На 1975 г. намечено 
выбрать в связи с просьбой Международного союза электросвязи об
щую тему, например Метеорология и телесвязь.

Финансовые вопросы
Ввиду финансового положения, создавшегося вследствие измене

ния международного валютного курса и общего увеличения стоимо
сти обслуживания, Комитет признал необходимым ввести строжай
шую экономию средств при рассмотрении бюджета на 1973 г. Одоб
ренный годовой бюджет составляет 4 782 100 ам. долларов.

Комитет выразил большую озабоченность общим финансовым по
ложением на финансовый период 1972—1975 гг., которое является 
серьезной проблемой, поскольку выделенных денежных ресурсов не 
хватит для того, чтобы выполнить программу, намеченную Шестым 
конгрессом. Обсуждался вопрос о созыве в 1973 г. внеочередного 
Конгресса для рассмотрения финансовых трудностей, стоящих перед 
Организацией, и принятия необходимых мер к их преодолению. 
В конце концов договорились не прибегать к такому решению воп
роса и рассмотреть создавшееся положение на следующей сессии 
Комитета. До этого решено властью Комитета принять меры к со
кращению дополнительных затрат, выходящих за пределы макси
мальных сумм ассигнований, утвержденных в соответствии с указа
ниями Конгресса.

Дата и место проведения следующей сессии
Было решено провести двадцать пятую сессию Исполнительного 

Комитета в Женеве в сентябре 1973 г. в связи с празднованием сто
летия ММО/ВМО.

С. К. Г.

ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА ПОГОДЫ

Успехи в осуществлении плана

Как сообщалось на стр. 255, Исполнительный Комитет ВМО не
давно отметил десятую годовщину провозглашения идеи Всемирной 
службы погоды. Поэтому представляется, что наступил подходящий 
момент для обсуждения развития ВСП со времени официального на
чала осуществления планов ее создания в январе 1968 г.

Одобренный Пятым конгрессом план создания ВСП был описан 
в статье, опубликованной ранее в Бюллетене (Bulletin, vol. XVI, 
No. 4, р. 195), некоторые из планировавшихся усовершенствований 
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систем наблюдений, обработки данных и телесвязи иллюстрировались 
картой. Самым простым способом увидеть, что сделано за прошедшие 
четыре года и в какой степени это соответствует первоначальным пла
нам, является сравнение упомянутой карты с картой, приведенной на 
вклейке. Сравнение показывает, что с 1968 г. было организовано бо
лее 50 новых аэрологических станций, а более чем на 80 существо
вавших станциях программа наблюдений, в соответствии с планом 
ВСП, была расширена. Карта показывает также, какие планы наме
чены Членами по дальнейшему усовершенствованию аэрологических 
наблюдательных сетей. Что касается глобальной системы обработки 
данных, то все планировавшиеся мировые и региональные метеороло
гические центры в настоящее время, по крайней мере частично, вве
дены в действие. Это относится также и к региональным узлам теле
связи.

Следует подчеркнуть, однако, что на карте показаны не все ус
пехи, достигнутые ВСП с 1968 г. В частности, не отражен наиболее 
быстро развивающийся аспект ВСП, а именно система метеорологи
ческих спутников. В течение этого периода действуют запущенные 
СССР и США спутники, обращающиеся по полярным орбитам. Важ
ную информацию для оперативных целей дают также несколько экс
периментальных спутников; в 1969 г. впервые были оперативно ис
пользованы данные температурного зондирования, полученные по 
спутниковым наблюдениям; оценки ветра, полученные путем измере
ния геостационарными спутниками смещений облачности, также ис
пользовались в оперативной работе.

На карте не показано также значительное число новых наземных 
синоптических станций, организованных с 1968 г., и увеличение более 
чем на 1700 кораблей числа движущихся кораблей, производящих 
синоптические наблюдения. Наконец, следует упомянуть значительное 
усовершенствование глобальной системы телесвязи. Введены в дей
ствие линии между всеми мировыми метеорологическими центрами и 
региональными узлами телесвязи, хотя не все они пока находятся 
в полном соответствии со спецификациями. Кроме того, введено 
в строй около 60% линий, необходимых для региональных сетей теле
связи.

Короче говоря, достигнут значительный прогресс в выполнении 
принятого Пятым конгрессом в 1967 г. плана ВСП. В настоящее 
время усилия Членов ВМО направлены на выполнение работ, наме
ченных Шестым конгрессом в плане ВСП на 1972—1975 гг. Имеются 
все основания надеяться, что к концу этого периода будет достигнут 
значительный дальнейший прогресс.

Глобальная система телесвязи
В Софии по любезному приглашению правительства Болгарии 

с 9 по 13 июня 1972 г. состоялось совещание экспертов по созданию 
региональных линий Москва/София/Афины/Рим для обсуждения всех 
технических вопросов, требующих координации между Членами, за
интересованными в возможно более раннем завершении этих линий. 
Был произведен обмен информацией о ходе выполнения планов созда
ния и оборудования центров и линий. С большой детальностью были 
обсуждены процедуры телесвязи и спецификации, связанные с ис
пользованием этих линий в качестве вспомогательных на случай вы-
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показаний приборов, расположенных в Анако, автору вскоре стало 
ясно, что эти данные временами приобретали несколько странный ха
рактер. Тогда в непосредственной близости был устроен другой пункт 
наблюдений с аспирационным психрометром Ассмана, свободно рас
положенным на большой закрытой веранде, примыкавшей к зданию. 
Ежечасные показания влажного термометра контролировались путем 
проведения метеорологами параллельных измерений с помощью пси
хрометра-праща. Если бы подобная проверка инструментов была 
запланирована или просто обдумана, то следовало и во второй 
пункт поместить гигротермограф, в добавление к аспирационному 
психрометру и ко всем сравниваемым приборам. Поскольку этого не 
было сделано, мы можем лишь сравнить данные, относящиеся к ве
ранде с наблюдениями на отдельных пунктах или на всей сети в це
лом. Этот существенный вопрос еще нуждается в обосновании.

Проблема заключалась в следующем. Во время послеполуденных 
ливневых дождей температура воздуха 0Э, движущегося от сосед
них ливневых полос, должна была уменьшаться или по крайней мере 
оставаться постоянной, если выпадающие осадки частично испаря
ются в атмосфере. При этих условиях, как это следует из уравнения 
(1), температура воздуха будет падать, а удельная влажность со
ответственно расти. Если, как обычно и происходит в этом случае, 
воздух увлекается вниз падающими каплями, образуя нисходящий 
поток, температура 0Э у поверхности Земли должна уменьшаться, так 
как на эту поверхность приходят частицы воздуха, обладающие 
меньшей энергией, поскольку они поступают из нижней и средней ча
сти тропосферы тропических широт, где существует энергетический 
минимум (Riehl, 1969). Никак нельзя было объяснить увеличение 
приземных значений 0Э, на что указывали данные наблюдений 
по гигротермографу.

Для предварительной оценки результатов эксперимента было про
ведено небольшое статистическое исследование. Были просмотрены 
ежечасные наблюдения на всех 12 пунктах сети и веранде с целью 
выбора случаев, когда относительная влажность увеличивалась на 
10% и более за час. Рассматривались только дневные наблюдения 
(до 17 час.) с тем, чтобы исключить случаи ночной инверсии темпе
ратуры. Были затабулированы значения температуры и относительной 
влажности в начале и конце каждого часа, когда температура повы
шалась, а также одного последующего часа. Затем были проделаны 
все вычисления по формуле (1). В табл. I приведены полученные 
в результате расчетов средние значения для веранды и средние зна
чения для всех 12 пунктов. Так как показания приборов в разных 
пунктах сети немногим отличаются одно от другого, их можно рас
сматривать совместно.

Видно, что температура уменьшается и в том, и в другом случае. 
Удельная влажность в течение первого часа слегка возрастает на ве
ранде и заметно растет в метеорологической будке. Такой большой 
рост влажности приводит к увеличению 0Э в сетевых пунктах. Сравни
вая распределения частоты изменения 0Э за первый час (табл. II), 
мы находим, что 0Э уменьшается в 15%, остается приблизительно по
стоянным в 17% и увеличивается в 68% всех случаев, относящихся 
к сетевым наблюдениям. В то же время по наблюдениям на веранде 
отмечается уменьшение 0Э в 69%, приближенное постоянство в 22% 
и увеличение в 9% всех случаев.
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Таблица I
Сравнение значений энергии у Земли для веранды и наблюдательных пунктов сети 

до, во время и после дневных ливней (средние величины)

На 1 час 
раньше

Во время 
ливня

На 1 час 
позже

Веранда (число случаев 32)

Т' °C 4-2,7 -0,9 -1,8
q' г • кг-1 -0,4 4-0,3 4-0,1
©' °С 4-2,0 -0,2 —1,8

Сеть (число случаев 202)

Т' °C 4-1,5 -0,5 -0,9
q' г • кг-1 -1,7 4-1,7 0

©' °C -3,4 Щ4,3 -0,8

Таблица П
Распределение частоты изменения 0Э° С за час, 

предшествовавший ливню, и в период ливня по данным 
наблюдений на веранде и сетевых пунктах (в процентах)

Д0Э °C
п = 202 
(сеть)

/1=32
(веранда)

> -12 1 ) ° 1
от —8 до —12 4 15 9 69
от —3 до —7 ю J 60 J

от —2 до +2 17 22

от +3 до +7 22 ) 9 )
от 4-8 до +12 14 68 0 9

>+12 15 J 0 1

Эти таблицы представляются убедительным доказательством того, 
что показания гигротермографа ошибочны. По-видимому, за счет 
поглощения солнечной радиации метеорологическими будками по
ступает дополнительное количество энергии и этот запас тепла рас
ходуется на испарение дождевой воды. Рекомендуется прекратить 
использование во влажных тропиках всех таких приборов и заменить 
их хорошо вентилируемыми приборами с сухим и влажным термо
метрами, причем вентиляцию предпочтительно осуществлять непре
рывно. Поэтому использование веранды гораздо предпочтительнее, 
чем будки.
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Метеорологическое образование 
и научные исследования

Премии ВМО за научные исследования
К награде ВМО за научные исследования в 1972 г. были пред

ставлены молодые ученые Региональной ассоциации I (Африка). 
На прошедшей недавно сессии Исполнительного Комитета (апрель 
1972 г.) эта награда была присуждена г-ну Ахмеду Адель Хассану из 
Египетской метеорологической службы за его работу Сезонное рас
пределение горизонтальных составляющих бароклинности над суб
тропическими районами Африки и Средиземного моря. Статья опуб
ликована в Бюллетене метеорологических исследований (том. II, 
№ 2), который издается Египетской метеорологической службой.

На соискание этой награды в 1973 г. может быть выдвинут любой 
молодой ученый (не старше 35 лет к моменту опубликования его 
статьи) Региональных ассоциаций II (Азия) и V (Юго-Запад Тихого 
океана). Постоянные представители стран этих регионов могут пред
ставить в соответствии с действующими правилами по две кандида
туры до конца 1972 г. Представленные к награде статьи будут рас
смотрены сначала специальными комитетами соответствующих регио
нальных ассоциаций, которые отберут кандидатуры, а затем Испол
нительный Комитет на своей двадцать пятой сессии в сентябре 
1973 г. назовет победителей конкурса.

Универсальная десятичная классификация
В связи с дальнейшим научно-техническим развитием в области 

метеорологии появилась необходимость пересмотреть и модернизи
ровать раздел 551.5 (Метеорология) Универсальной десятичной клас
сификации (УДК). Так как вопросы библиографии входят в веде
ние Комиссии по атмосферным наукам (КАН), формируется рабочая 
группа этой Комиссии, которая будет выполнять данную работу сов
местно с Международной федерацией по документации.

Комитет по космическим исследованиям
Пятнадцатая пленарная конференция Комитета МСНС по косми

ческим исследованиям (КОСПАР) состоялась в Мадриде, Испания, 
с 10 по 24 мая 1972 г. Один из трех научных симпозиумов, проводив
шихся в связи с этой сессией, был посвящен изучению атмосфер и 
поверхностей планет и представлял определенный интерес для ВМО. 
В докладах излагались результаты исследования состава и характе-
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ристик Движения атмосфер, полученные с помощью дистанционного 
зондирования.

Органом КОСПАР, находящимся в тесной связи с ВМО, явля
ется рабочая группа 6 — Применение космических методов в метео
рологии и съемках Земли. Научные дискуссии по тематике этой 
группы сосредоточились на трех главных вопросах, указанных ниже.

Были доложены первые результаты работ, осуществляемых Фран
цией по программе уравновешенных шаров-зондов Эол, которой руко
водит проф. П. Морель. Пришлось преодолеть немало трудностей, 
прежде чем удалось осуществить успешные запуски шаров. В до
клады были включены предварительные результаты анализа получен
ных данных и стоит отметить, что, может быть, впервые удалось при
менить метод Лагранжа для описания крупномасштабных процессов.

Были также представлены результаты проведения с участием 
Франции, Японии и США в марте 1972 г. первого этапа программы 
ВМО по международному сравнению метеорологических ракет на 
острове Уоллопс, США.

Наконец был заслушан доклад г-на Ф. Г. Фингера и г-на 
Д. С. Джонсона (США) об использовании метода дистанционного 
зондирования для определения толщины слоя 100—2 мб.

Президент Comisiôn National de Investigation del Espacio г-н Луис 
де Аскаррага пригласил небольшую группу ученых посетить испан
ский полигон для запуска метеорологических ракет в Эль-Аренозилло 
на Кадисском заливе. Полигон имеет оборудование для проведения 
ракетных, радиозондовых и озонометрических наблюдений. Резуль
таты анализа данных метеорологических ракет, запущенных на этом 
полигоне, были обсуждены на одном из заседаний. Эти данные важны 
с различных точек зрения. Например, полигон, о котором идет речь, 
является, в сущности, единственным пунктом ракетного зондирова
ния, располагающимся между меридианами, выбранными для «про
екта ракетного зондирования по двум меридианам», который был 
первоначально предложен академиком АН УзбССР В. А. Бугаевым.

Дружеская атмосфера, царившая на конференции, и теплое госте
приимство, проявленное к ее участникам, во многом способствовали 
успеху конференции.

Е. М. Д.

Международный симпозиум по радиации
Ученые 13 стран были приглашены местным организационным ко

митетом и представителями поддерживающих организаций (ВМО, 
КОСПАР, Американское метеорологическое общество, Метеорологи
ческое общество Японии и хозяева — Японское метеорологическое 
агентство) на Международный симпозиум по радиации, состоявшийся 
в Сендайе, Япония, с 26 мая по 2 июня 1972 г.

Заслушанные на 18 заседаниях 148 научных докладов представ
ляли во всем их разнообразии и значительности всесторонний обзор 
современного состояния знаний в этой области метеорологии. Укажем 
некоторые из рассмотренных вопросов: перенос излучения и радиа
ционные потоки в атмосфере, роль составных частей атмосферы (мо
лекулы, аэрозоли, дымка, облака), приборы, современные методы и 
результаты наблюдений с поверхности Земли и из космического про
странства, влияние радиации на метеорологические и климатические 
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процессы, и жизнедеятельность в биосфере. Особое внимание было уде
лено программам совместных действий, таким, как ПИГАП, АТЭП и 
БОМЕКС (Барбадосский океанографический и метеорологический 
эксперимент). Большинство сообщений было доложено самими ав
торами. Что касается остальных докладов, то были зачитаны только 
их названия. Участники симпозиума получили тезисы всех докладов, 
включенных в повестку дня.
Комиссия по радиации МАМФА

Заседания комиссии по радиации ?4еждународной ассоциации ме
теорологии и физики атмосферы (МАМФА) состоялись в Сендайе 
сразу же после окончания Международного симпозиума по радиации 
(см. выше). Отчет об этих заседаниях основан на информации, полу
ченной от д-ра P. М. Марчгребера, выступавшего с приветствием на 
обоих заседаниях Комиссии в качестве представителя ВМО. Име
ется много областей, в которых соприкасаются интересы и Комиссии 
по радиации, и рабочей группы по измерению радиации Комиссии 
ВМО по приборам и методам наблюдений (КПМН). Это, в частности, 
касается всякого рода радиационных измерений (потоков коротко
волновой и длинноволновой радиации, их спектральных характери
стик) и, что самое важное, проблемы стандартизации радиационных 
приборов и измерений, сравнения радиационных приборов, а также 
способов представления и улучшения абсолютной радиометрической 
шкалы.

На первом заседании Комиссии было указано на важность адек
ватных наземных наблюдений и «необходимость введения стандарти
зованных тарировочных процедур очень высокой точности...» Важное 
значение единообразной тарировки радиационных приборов подчер
кивалось в резолюции, которая знакомит с большой работой, проде
ланной ВМО, и рекомендует и в последующем координировать дея
тельность Комиссии по радиации с ВМО.

Более тесная связь между Комиссией по радиации и такими орга
нами ВМО, как КПМН и мировые радиационные центры, особенно 
в области контрольно-измерительной техники, стандартизации и ме
тодики наблюдений, приведет к действительно плодотворным резуль
татам.

Программа исследования 
глобальных атмосферных процессов

Объединенный организационный комитет ПИГАП
Седьмая сессия Объединенного организационного комитета 

ПИГАП (ООК) состоялась в Мюнхене с 28 июня по 4 июля 1972 г.
Д-р И. Кюттнер, директор Международной научной и админист

ративной группы (МНАГ) по подготовке Атлантического тропиче
ского эксперимента ПИГАП (АТЭП), сделал сообщение о третьей 
сессии Совета по тропическому эксперименту (СТЭ) и текущем пла
нировании АТЭП. ООК одобрил решение СТЭ о необходимости для 
проведения АТЭП как минимум 21 судна и 8—9 самолетов и одобрил 
планы МНАГ по их использованию. В то же время было указано, 
что необходимо принять меры к получению большего количества су
дов и по крайней мере еще одного реактивного самолета с тем,чтобы
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сохранить гибкость планирования и гарантировать выполнение хотя 
бы минимума задач. По просьбе СТЭ об оказании помощи в раз
работке для центра сбора данных АТЭП практического плана обра
ботки поступающей информации профессор Университета Вашинг
тона Дж. У. Уоллес провел анализ требований к данным В-мас- 
штаба (для района юго-западнее Дакара).

Были рассмотрены вопросы технического развития и планы Пер
вого глобального эксперимента ПИГАП (ПГЭП) и подготовлены до
клады для Конференции по планированию ПГЭП, которая будет про
водиться в Женеве с 5 по 8 сентября 1972 г.

На следующий четырехлетний период руководящими лицами ООК 
будут: д-р Р. У. Стюарт (Канада)—председатель; проф. П. Морель 
(Франция)—вице-председатель; академик АН УзбССР В. А. Бу
гаев (СССР) и проф. Дж. Смагоринский (США). Комитет выразил 
признательность четырем покидающим его членам: проф. Ф. Мёллеру, 
проф. А. С. Монину, проф. И. Огура и д-ру К. X. Б. Пристли.

Первый глобальный эксперимент ПИГАП
Отчет о конференции по планированию ПГЭП (Женева, сен

тябрь 1972 г.) будет помещен в одном из следующих выпусков Бюл
летеня. Ниже кратко излагается содержание некоторых документов, 
подготовленных ООК к этой конференции.

ПГЭП — цели и планы. Этот документ представляет собой полную 
переработку Публикации ПИГАП, № 3, Планирование Первого 
глобального эксперимента ПИГАП (1969 г.). В нем изложены исто
рия вопроса, основные цели эксперимента, требования к наблюде
ниям, рекомендуемая наблюдательная система, удовлетворяющая 
этим требованиям, общее описание плана обработки поступающих дан
ных, обсуждение проблем предсказуемости, четырехмерного усвоения 
данных, восстановления профилей температуры и влажности по дан
ным вертикального зондирования атмосферы и построение поля ветра 
путем анализа изображений облачности, а также предварительные 
результаты французского эксперимента Эол и положение дел в раз
работке системы воздушных шаров-носителей омегазондов.

Главным моментом, на который следует обратить внимание в ре
комендуемой наблюдательной системе, является обсуждение харак
тера информации, необходимой для проведения численных экспери
ментов по программе ПГЭП. Результаты специальных исследований, 
проводившихся путем численного моделирования комплексной наб
людательной системы, показали, что необходимо иметь информацию 
как о поле массы, так и о поле ветра, причем особенно необходимы 
данные о поле ветра в тропиках. Информацию о поле ветра в север
ном полушарии дает Всемирная служба погоды. Для того чтобы по
лучать такую информацию в южном полушарии, необходимо пред
принять дополнительные усилия. Здесь рекомендуется использовать 
уравновешенные шары-зонды, с помощью которых можно получать 
достаточно точные данные о скорости ветра, давлении (высоте) и тем
пературе. Для осуществления наземных наблюдений в районах с по
стоянной облачностью рекомендуется использовать буи. Сведения 
о поле ветра, полученные с небольшим разрешением по вертикали 
с помощью фотографирования облачности с четырех геостационар
ных спутников, в сочетании с данными о вертикальных профилях
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ветра в центральной зоне от 10° с. ш. до 10° ю. ш. (полученными, на
пример, с помощью воздушных шаров-носителей и (или) судовых 
станций) дадут достаточно полную информацию о движении воз
духа в тропиках.

Рекомендуется, чтобы данные специальных наблюдений передава
лись вместе с данными ВСП по глобальной системе телесвязи по 
возможности в оперативном порядке. Далее высказано предложение, 
чтобы три мировых метеорологических центра производили обра
ботку полученного материала и выдавали информацию в виде сово
купности значений в узлах регулярной сетки, охватывающей весь 
земной шар, с запаздыванием не более чем на одни сутки.

Рекомендации ООК по ПГЭП. Минимальные требования к ресур
сам наблюдательной системы указаны выше. Однако ООК согла
сился, что для проведения наземных наблюдений в районах со зна
чительной облачностью необходимо установить в полярных областях 
наземные или ледовые автоматические станции. ООК рекомендовал 
приступить к осуществлению ПГЭП в начале 1977 г., сразу же после 
того, как вступят в строй необходимые спутниковые системы. Экспе
римент следует продолжить до июня 1978 г., чтобы получить данные 
наблюдений по меньшей мере за один полный год. ООК рекомендо
вал далее, чтобы один из двух специальных периодов наблюдений 
захватывал время наступления юго-западного муссона в Индийском 
океане. Были также выдвинуты предложения по развитию и плани
рованию основных этапов подготовки к эксперименту.

Роль буев в ПГЭП. Обсуждался вопрос о получении данных по 
океаническим областям южного полушария, возникший в связи с ре
зультатами исследований продолжительности существования облач
ных образований в этих районах. Было рекомендовано использовать 
для наблюдения в зоне 50—65° ю. ш. около 150 буев и выдвинуты 
предложения о порядке осуществления этой рекомендации.

Возможные национальные вклады в ПГЭП. Все страны должны 
стараться полностью ввести в действие средства ВСП и обеспечить 
высокое качество их функционирования. Страны, планирующие за
пуск спутников, должны стараться выдерживать графики работ. Мно
гие страны могут внести вклад в осуществление специальных наблю
дений, проводящихся посредством или сверх программы ВСП, по оп
ределению профилей ветра в зоне от 10° с. ш. до 10° ю. ш. и по 
созданию подсистемы уравновешенных шаров-зондов, сети буев в юж
ном полушарии и автоматических наземных или ледовых станций 
в полярных районах.

Важное значение ПИГАП и ПГЭП для исследования разнообразия 
и изменения климата. Океанологические наблюдения необходимы для 
развития объединенных моделей океан—атмосфера с расширением 
области предсказуемости до климатического масштаба времени. 
ПГЭП предоставляет уникальную возможность получить океанологи
ческие данные, необходимые для исследования климата, и это под
черкивает значение ПГЭП.
Атлантический тропический эксперимент ПИГАП

Д-р Иоахим П. Кюттнер назначен с 21 июня 1972 г. директором 
Международной научной и административной группы по Атлантиче
скому тропическому эксперименту ПИГАП с пребыванием в Брек- 
нелле, Великобритания.
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Д-р Кюттнер поступил в 1959 г. в Национальное управление США 
по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 
и участвовал до 1967 г. в работах по программе полетов человека 
в космос. Он был директором проекта Меркурий и директором по си
стемам соединений космического корабля Аполлон с ракетой Са
турн-5 в Маршаллском центре космических полетов НАСА. Затем он 
был командирован в Национальный спутниковый центр Управления 
служб по изучению окружающей среды (ЭССА) в качестве директора 
специальной группы ЭССА по космическим системам наблюдений. 
С 1967 г. д-р Кюттнер руководил как директор перспективных науч
но-исследовательских проектов программой воздействия на погоду и 
полетов летающих лабораторий Национального управления по океа
нографическим и атмосферным исследованиям в Боулдере, Коло
радо. Он был также директором Барбадосского океанографического 
и метеорологического эксперимента США (БОМЭКС), который имел 
некоторые схожие черты с АТЭИ.

Последние публикации ПИГАП
Вышли очередные выпуски серий публикаций ПИГАП. По согла

шению между ВМО и МСНС заказ на эти издания принимается Сек
ретариатом ВМО.

Шв. фр.

Серия публикаций ПИГАП
No. 6. — Numerical experimentation related to G ARP (Числен

ное экспериментирование, связанное с ПИГАП). 
На английском языке. 10.—

No. 7. —The GARP programme on numerical experimentation 
(Программа ПИГАП по численному эксперименти
рованию). На английском языке. 10.—

Специальные сообщения ПИГАП
No. 5. — Report of the second session of the Tropical Experi

ment Board (Geneva, December 1971) (Отчет о вто
рой сессии Совета по тропическому эксперименту. 
Женева, декабрь 1971 г.). На английском, француз
ском, русском, испанском языках. 5.—

No. 6. — Report of the third session of the Tropical Experiment
Board (Geneva, April 1972) (Отчет о третьей сессии 
Совета по тропическому эксперименту. Женева, ап
рель 1972 г.). На английском, французском, русском, 
испанском языках. 5-—

Сообщения АТЭП
No. 1. — Experiment design proposal for the GARP Atlantic 

Tropical Experiment (Рекомендации по планирова
нию Атлантического тропического эксперимента 
ПИГАП). На английском языке. 20.—

С. Р.
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Метеорология и окружающая среда
Авиационная метеорология

Г-н Ф. Г. Фингер (США), докладчик по приложениям спутнико
вой метеорологии к авиации Комиссии по авиационной метеорологии 
(КАМ), начал подготовку Технической записки по этому вопросу. 
В результате обсуждений, имевших место между г-ном Фингером и 
сотрудниками Секретариата ВМО, президент КАМ обратился к чле
нам Комиссии с просьбой прислать г-ну Фингеру соответствующие 
материалы, необходимые для подготовки Записки.

Сельскохозяйственная метеорология
Рабочая группа по международным экспериментам в сборе ин

формации о связи урожая с погодой при Комиссии по сельскохозяй
ственной метеорологии провела свою первую сессию в Секретариате

Женева: Члены рабочей 
группы КСМ перед штаб- 
квартирой ВМО. Слева 
направо: Проф. Б. Опсал 
(Норвегия), проф. й. Зе- 
еманн (Федеративная 
Республика Германии), 
д-р А. Д. Клещенко 
(СССР), г-н Дж. Ломас 
(Израиль), проф. А. Дж. 
Паскаль (Аргентина), 
г-н М. Фрер (ФАО), г-н 
Г. У. Робертсон (Канада)

ВМО в Женеве с 26 по 30 июня 1972 г. Председательствовал на сес
сии проф. Зееманн (Федеративная Республика Германии). Главной 
задачей группы было разработать инструкции по наблюдениям 
(в международном масштабе) за стадиями созревания пшеницы, уро
жайностью и климатическими параметрами, входящими в соотноше
ния, используемые при анализе погоды для сельского хозяйства, 
а также подготовить условия для проведения экспериментов или ис
пытаний, стандартизованных соответствующим образом, в ряде стран 
с разными климатическими условиями. Группе поручено также осу
ществить необходимые мероприятия по сбору и централизованному 
хранению получаемых данных.

На основании полученных данных можно построить модели, даю
щие связь между погодой и урожаем, что будет способствовать луч
шему пониманию процессов воздействия метеорологических факторов 
на развитие и рост пшеницы, послужит удобным методом для оценки 
влияния ежедневных изменений погоды на периодичность урожая и 
станет средством для рационального использования климатической 
информации при сельскохозяйственном районировании в землеполь
зовании. Все это имеет одинаково важное значение как для разви
тых, так и для развивающихся стран в смысле введения новых куль
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тур, а также экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства, имеющего сезонный, периодический и неоднородный ха
рактер, весьма чувствительный к переменам погоды.

Все члены присутствовали на сессии, и группа провела успешную 
работу по составлению общего плана и большого числа инструкций 
по проведению указанных экспериментов в течение пяти лет, начи
ная с сезона 1972-73 г. В течение первых двух лет проведение экспе
риментов будет поручаться главным образом странам—членам 
группы, а именно Аргентине, Бразилии, Канаде, Федеративной Рес
публике Германии, Израилю, Норвегии и СССР, чтобы испытать и 
усовершенствовать планируемые технические средства и методику. 
Затем будут предоставлены возможности для участия других заин
тересованных стран. Было решено, что для каждого испытания будут 
выбраны два сорта пшеницы: лучший отечественный сорт яровой или 
озимой пшеницы и мексиканский сорт, один и тот же для каждого 
участка. Полученные для каждого года экспериментальные данные 
будут собраны в централизованном порядке под руководством и 
наблюдением председателя и со временем с ними смогут ознакомиться 
заинтересованные ученые и государства.

Таким образом, благодаря совместному сотрудничеству агроме
теорологов были заложены основы организации сбора сравнимых 
биологических и метеорологических данных, относящихся к различ
ным климатическим условиям, для развития и испытания численных 
моделей, связывающих урожай с погодой.

Специальные применения метеорологии и климатологии

В соответствии с любезным приглашением правительства Федера
тивной Республики Германии было решено провести шестую сессию 
Комиссии по специальным применениям метеорологии и климатоло
гии (КоСПМК) (первоначально Комиссия по климатологии) в Бад
Хомбурге с 8 по 20 октября 1973 г. О дальнейших деталях будет 
объявлено позднее.

Президент Комиссии назначил г-на T. Р. Оке (Канада) докладчи
ком по городской климатологии. В его задачу входит дать обзор раз
вития работ в этой области со времени проведения Симпозиума 
по климатам городов (Брюссель, 1968 г.), а также сделать сообщение 
о моделях циркуляции воздуха в городах и подготовить рекомендации 
и связанной с этим деятельностью по городской планировке.

Первая сессия рабочей группы по статистическим методам и ис
пользованию математических моделей в климатологии, а также спе
циальному применению метеорологии состоялось с 8 по 12 мая 1972 г. 
в Королевском метеорологическом институте в Брюсселе. Одна из за
дач этой группы состояла в подготовке Технической записки по Ста
тистическому анализу хронологических рядов наблюдений. Проекты 
отдельных глав этой публикации уже были составлены председателем 
и разосланы членам группы для ознакомления. Группа подчеркнула 
все возрастающую потребность в подготовке современного руковод
ства по статистике, в котором существующие основные методы были 
бы просто и ясно изложены и проиллюстрированы на примерах реше
ния наиболее типичных задач. Предполагается, что данная Техниче
ская записка в какой-то мере удовлетворит эту потребность. Кроме 
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того, было высказано пожелание, чтобы записка содержала ссылки 
на избранные публикации статистических таблиц.

Группа призвала также развивать методы, позволяющие отличать 
существенные изменения климата, обусловленные человеческой дея
тельностью, от изменений, вызванных другими причинами. Было 
признано, что, прежде чем пытаться установить это различие, необхо
димо сначала выяснить статистическую значимость климатических 
изменений. Группа занимается также исследованием статистических 
методов, которые могут быть использованы лишь с применением вы
числительных машин; в этой связи представляется, что можно было бы 
сэкономить много сил, если организовать обмен программами 
расчета на машине, которые с успехом использовались бы для стати
стического анализа метеорологических и климатологических данных. 
На сессии подчеркивалось, что в связи с изменением названия комис
сии КоСПМК по сравнению с ее первоначальным наименованием-—■ 
Комиссии по климатологии группа должна заниматься не только при
менением статистических методов в метеорологии и климатологии, но 
и применением метеорологии и климатологии в решении других за
дач, связанных с использованием статистических методов.

Гидрология
Сборник примеров из практики проектирования 
гидрологической сети *

* Статья основана на Введении к Сборнику примеров, написанному его редак
тором У. Б. Лангбейном (США). Библиографические подробности на стр. 312.

Этой статьей начинается новая серия публикаций ВМО, относя
щихся к оперативной гидрологии. Представляется естественным, что 
следует начать с предмета, составляющего ядро оперативной гидро
логии: проекта сети станций для сбора данных, обеспечивающих по
требности в гидрологической информации.

Проект, результатом которого является Сборник примеров, начал 
разрабатываться Комиссией по гидрометеорологии ВМО в 1968 г., 
когда был назначен докладчик по проектированию сетей станций 
со специальной задачей оказания помощи в подготовке «сборника 
с примерами сети станций, в который входят объяснительные замеча
ния относительно целей и используемых принципов. Эти примеры 
должны приводиться для различных географических и климатических 
зон и для стран с различным уровнем развития водных ресурсов 
и должны включать элементы проектирования сети станций, которые 
в настоящее время содержатся в Руководстве [по гидрометеорологи
ческой практике}, а также сети станций, выполняющих наблюдения 
за влажностью почвы и колебанием уровня грунтовых вод».

Имелось много различных причин для возникновения проекта со
здания сети станций. Решающим обстоятельством явился основанный 
на опыте факт, что отсутствие данных о количестве и качестве воды 
представляет часто серьезное препятствие для экономического про
гресса во многих районах. С другой стороны, установлено, что раз
витие водных проблем ведет к экспоненциальному росту требуемой 
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для этого информации так, что скромный уровень требований может 
приводить к значительным усилиям для их удовлетворения. Как уже 
указывалось, сейчас возникают критические ситуации там, где ис
пользование современного усложненного планирования и оперативных 
моделей развития водных ресурсов наталкивается на ограничения 
в исходной информации — данных, необходимых для расчета парамет
ров модели, дополнительных данных для испытания ее характеристик 
и большего объема данных для проверки функционирования водных 
проектов.

Ясно, что задачи, стоящие перед гидрологией, не могут быть ре
шены лишь путем накопления все большего количества данных. Мно
гие национальные программы сбора данных руководствуются упро
щенным представлением, что любое увеличение количества данных 
является полезным, когда в действительности это может быть и не 
так. Ни требования к данным, ни пробелы в них не могут покрываться 
за счет увеличения количества данных. Пробелы в данных обязаны 
в основном отсутствию специфической информации и дополнитель
ным факторам. Получение данных не только удорожается; может 
оказаться, что собранные данные неудовлетворительны с точки зре
ния предъявляемых требований — неадекватны по виду, получены не 
в том месте и не за тот срок.

Эффективность программ по сбору гидрологических данных зави
сит от количества полезной информации, обеспечиваемой этими про
граммами, по отношению к затраченным усилиям. Убедительный 
пример уменьшения отдачи при дополнительном увеличении числа 
станций по сбору данных представил Урываев (1965 г.) в виде карты 
изограмм стока, которая была подготовлена в 1927 г. исключительно 
на основе гидрологических выводов; вторая карта, выполненная 
в 1946 г., базировалась на данных 75 станций, а третья карта, под
готовленная в 1961 г., использовала данные 137 станций. Вторая 
карта значительно улучшила первую, что касается третьей, то она 
внесла только некоторые уточнения. Имеется очевидная перспектива 
экономии за счет проектирования, и в разделах Сборника примеров 
рассматриваются вопросы оптимизации гидрологического картогра
фирования и интерполяции.

Эффективность программ по сбору данных может быть достиг
нута также путем передачи информации, когда а) одна станция обес
печивает информацию для других мест и сроков в пределах заданной 
точности и б) сеть одного вида данных обеспечивает информацию 
о другом виде данных. В Сборнике примеров в статьях Бенсона и 
Чапмэна сообщается о последних нововведениях по районированию 
как методе передачи информации. В другом примере Соломон пока
зывает, как сеть по измерению осадков и речного стока может быть 
спроектирована совместно, с тем чтобы увеличить суммарный выход 
информации; каждая сеть данных обеспечивает информацию о дру
гой сети и тем самым достигается не только экономическая выгода, 
но и углубляется понимание гидрологических процессов.

Эти примеры — принцип уменьшения отдачи, передача информа
ции, совместное использование данных о различных, но связанных 
гидрологических элементах и связь разного рода данных с водными 
проблемами — представляют лишь некоторые возможные средства, 
входящие в Сборник примеров для создания эффективных систем по 
сбору данных.
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Сборник примеров подчеркивает, что проектирование есть непре
рывный процесс, что структура системы сбора данных не является 
неизменной. Она должна постоянно изучаться в силу некоторых осно
вательных причин: прошлые записи служат для объяснения и улучше
ния выборочных распределений и формул связи; улучшается состоя
ние дел; изменяются цели сбора данных и критерии точности.

Содержание Сборника примеров
Сборник примеров подразделяется на шесть глав и включает раз

вернутую аннотированную библиографию по проектированию гидро
логической сети.

В главах I и II содержатся статьи, предметом рассмотрения кото
рых являются некоторые гидрологические элементы, как-то: осадки, 
речной сток, грунтовые воды, снегомерная съемка. Целью статей дан
ных глав является представление результатов исследований по проб
лемам сетей, относящихся к каждому элементу. Данные о гидроло
гических элементах включают временные ряды наблюдений, которые 
обычно составляют основную часть большинства национальных про
грамм по сбору данных. Однако обследования или опросный вид ис
следований, как, например, оценка грунтовых вод или использование 
водных ресурсов также включены в Сборник примеров, потому что 
такого рода исследования займут, если уже не заняли, важное место 
в национальных программах.

В главе III содержатся статьи, в которых рассматриваются ме
тоды и принципы проектирования сети, применительно ко многим гид
рологическим элементам. В статьях представлены методики различ
ной сложности, начиная с относительно простых примеров выборочной 
статистики и картографирования до примеров мультирайонирования 
и применения систем или оперативного анализа при планировании 
использования водных ресурсов для определения наиболее продуктив
ных видов данных для водного хозяйства. Таким образом, глава III 
представляет образцы и примеры применения современной теории 
к проектированию систем сбора данных.

В главе IV содержатся статьи, в которых представлены примеры 
действующих сетей, предназначенных для решения целевых задач, 
как, например, статьи общего назначения о национальных програм
мах сбора данных, о сетях предупреждения, о наводнениях или о во
досборах для исследовательских целей. Акцент в этой главе дела
ется на целевое назначение сети.

В главе V приведены примеры организации сетей по сбору дан
ных в труднодоступной или специфической местности, такой, как гор
ные, дельтовые и малонаселенные районы. В примерах этой главы 
основной упор делается на трудности полевых работ: отсутствие 
транспорта, выход из строя оборудования, нехватка квалифицирован
ных наблюдателей и т. п. Эти вопросы являются достаточно серьез
ными и представление о них должен иметь каждый, занимающийся 
сбором данных в таких районах обычными методами, поэтому следует 
поощрять применение других методов. Одной из таких возможностей 
является использование технической разведки или совершенных при
борных методов, таких, как дистанционное измерение. С другой 
стороны, применение выборочного метода, передачи информации, па
раметрического моделирования, т. е. методов главы III, играет рав- 
288



позначную роль. Эти методы, способствующие пониманию гидроло
гических явлений и приносящие экономию при полевых работах, за
служивают особого внимания в арктических, тропических и других 
труднодоступных районах.

Эффективность приборов и полевых работ может значительно 
влиять на точность и количество полезной информации, получаемой 
в результате человеческих усилий и денежных затрат. Увеличение 
эффективности за счет внедрения новой техники может действительно 
улучшить сеть по сбору данных. Однако ввиду того, что приборы и 
полевые работы представляют достаточно сложную проблему и отно
сятся к совершенно другой области исследования, этот предмет не 
рассматривается в данном сборнике, за исключением главы IV, вклю
чающей статьи относительно того, как перспектива разработки новых 
приборов и методов сбора информации может повлиять на проекти
рование систем сбора данных.

Цели Сборника примеров
Обзор доступной литературы по проектированию сети сбора дан

ных (библиография Сборника примеров) показывает, что многие ас
пекты проблемы освещены недостаточно. В частности, отсутствуют 
статьи, в которых даются практические примеры используемых мето
дов. Во многих из аннотируемых статей недостаточно ясно изложена 
конечная цель или применяемый критерий. Большая часть литературы 
относится к осадкам и речному стоку, в то время как вопросы ка
чества воды, переноса наносов и грунтовых вод только начинают 
разрабатываться, а программы сбора данных о качестве речной 
среды даже не подвергались изучению.

В соответствии с этим для участия в Сборнике были приглашены 
авторы работ, относящихся к практической деятельности, результа
там экспериментов и нововведениям в изучении сетей. Сборник охва
тывает статьи, начиная от переднего края проводимых исследований 
до простого описания текущих работ, которое может оказаться полез
ным в смежных областях.

Сборник примеров предназначен для содействия созданию необхо
димого справочника о сетях по сбору данных, практически полезного 
для Членов ВМО и специалистов, работающих в качестве консуль
тантов по проблемам сети. Пользователи Сборника обнаружат широ
кий диапазон тем и уровня трактовки предмета. Некоторые статьи 
содержат аналитические, явные утверждения относительно целей и 
критериев поставленных задач. Наиболее важным является то, что 
Сборник задуман не как статичная разовая публикация; он носит 
скорее динамический характер и его статьи должны видоизменяться 
или отклоняться по мере реализации перспектив развития. Новые 
методики, новые открытия, новые элементы приведут к публикации 
других работ, которые займут предназначенное им место. Комиссия 
по гидрологии на своей четвертой сессии (Буэнос-Айрес, апрель 
1972 г.) назначила докладчика для продолжения работы по обновле
нию Сборника примеров.

Можно надеяться, что эта новая публикация объединит усилия 
всех Членов ВМО в деле рационального научного проектирования 
гидрологических сетей и даст серьезную экономию в разделах нацио
нальных бюджетов, относящихся к метеорологии и гидрологии.
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Решения двадцать четвертой сессии Исполнительного Комитета ВМО
Двадцать четвертая сессия Исполнительного Комитета ВМО при

няла четыре важные резолюции, касающиеся деятельности ВМО 
в области гидрологии и водных ресурсов.

Комитет рассмотрел результаты работы Комиссии по гидрологии 
на четвертой сессии ВМО (Буэнос-Айрес, апрель 1972 г.) и одобрил 
все ее рекомендации (см. Бюллетень ВМО, т. XXI, № 3, стр. 217). 
В частности, Комиссией был принят детальный план мероприятий и 
путей разработки Программы ВМО по оперативной гидрологии. 
По рекомендации Комиссии Комитет рассмотрел вопрос о создании 
эталонных испарителей, данные которых имеют важное значение не 
только для гидрологических целей, и принял меры к созданию опыт
ного эталонного испарителя для международного использования в со
ответствии с программой сравнения этого типа приборов, изготовлен
ных в странах, являющихся Членами ВМО.

Комитет рассмотрел вопрос о сотрудничестве ВМО с другими меж
дународными организациями в области гидрологии и, в частности, 
совместный созыв ЮНЕСКО и ВМО в 1974 г. международной кон
ференции по оценке результатов МГД и будущим программам 
ЮНЕСКО и ВМО по гидрологии. Комитет также уполномочил Гене
рального секретаря ВМО, совместно с секретариатом ЮНЕСКО, за
кончить разработку соглашения по согласованию совместных дей
ствий по выполнению намеченной программы в области гидрологии 
после окончания МГД. Наконец, по рекомендации первой сессии 
Консультативного комитета по оперативной гидрологии (см. Бюлле
тень ВМО, т. XXI, № 3, стр. 220), Комитет признал необходимым, 
чтобы гидрологическим службам стран-Членов в равной мере гаранти
ровалась своевременная и полная информация обо всех соответствую
щих действиях ВМО, с тем чтобы сделать значительным их участие 
при планировании национальных мероприятий в области оперативной 
гидрологии. С этой целью представители гидрологических служб (или 
соответствующих учреждений) могут привлекаться в качестве кон
сультантов постоянных представителей — Членов ВМО, в соответст
вии с конкретными ситуациями, возникающими в той или иной 
стране, для совершенствования контактов между ВМО и службами 
этих стран.

Эти решения Консультативного комитета обеспечивают выполне
ние решений Шестого конгресса ВМО об усилении деятельности ВМО 
в области оперативной гидрологии, стимулируют дальнейшие органи
зационные усилия для оказания помощи его Членам в области гидро
логии и водных проблем.

Международные проекты в рамках Программы ВМО 
по оперативной гидрологии

Встреча экспертов по использованию спутников для изучения снеж
ного покрова, состоявшаяся в Женеве 6—9 марта 1972 г., подвела 
итог предварительным сообщениям и обсуждению предложений по 
дальнейшим мероприятиям. Технический отчет, озаглавленный Наб
людения за снежным покровом с искусственных спутников Земли 
(обзор методов) был одобрен сессией для публикации ВМО. В отчете 
изложены современные методы получения изображений со спутников 
для оценки снежного покрова, используемые в семи странах, а также 
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усовершенствования в этой области, обязанные большей разрешаю
щей способности недавно созданных приборов, которые будут уста
новлены на спутниках. Отчет также содержит предложение ко всем 
заинтересованным странам об осуществлении проекта сравнения спут
никовых данных с наземными наблюдениями.

Международное гидрологическое десятилетие

Группа экспертов Исполнительного Комитета ВМО по МГД
Девятая сессия группы экспертов по МГД состоялась в апреле 

1972 г. в Буэнос-Айресе, сразу же после четвертой сессии Комиссии 
по гидрологии ВМО. Она рассмотрела деятельность организации по 
проведению МГД в свете последних решений Комиссии и, в частно
сти, обсудила пути завершения мероприятий ВМО/МГД в 1974 г.— 
последнем году Десятилетия. Сборник примеров координированных 
карт некоторых элементов гидрологического цикла будет подготов- 
л'н к концу МГД в качестве еще одного вклада ВМО в программу.

Координационный Совет МГД
В Париже в апреле 1972 г. состоялась тринадцатая сессия Бюро 

Координационного совета МГД. В добавление к некоторым текущим 
вопросам проведения МГД наиболее важным предметом обсуждения 
была подготовка Международной конференции по результатам МГД 
и перспективные программы по гидрологии ЮНЕСКО и ВМО (Кон
ференция по итогам Десятилетия). Сессия с удовлетворением отме
тила развитие сотрудничества между секретариатами ЮНЕСКО и 
ВМО в подготовке этой конференции.

Сессия рассмотрела также состав рабочих групп Совета и прове
дение будущих симпозиумов в рамках МГД.

Комитет водных проблем ЕЭК
Комитет водных проблем Европейской экономической комиссии 

ООН провел свою четвертую сессию в Женеве с 3 по 7 июля 1972 г. 
В ней участвовали 72 представителя из двадцати трех европейских 
стран, членов ЕЭК, и десять правительственных, частных и регио
нальных организаций.

Была одобрена рабочая программа ЕЭК в области водных ресур
сов на 1972—1973 гг. и перспективный план на 1973—1977 гг., в кото
ром особое внимание уделяется контролю за загрязнением вод. Де
легаты подчеркнули необходимость интенсивных исследований за
грязнения морской среды, вызываемого особенно мореплаванием и 
загрязненной речной водой.

Было предложено, чтобы вопросы загрязнения береговых площа
дей и замкнутых морей вошли в работу Комитета в 1973—1974 гг. 
Было согласовано, что характер и область исследований должны 
быть предварительно четко оценены на основе работ, выполненных 
в соответствующих учреждениях ООН, включая ВМО, с учетом ре
зультатов Конференции ООН по проблемам окружающей человека 
среды, состоявшейся в Стокгольме в июне 1972 г.
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Совет экономической взаимопомощи
Конференция ведущих учреждений, связанных с водной экономи

кой, стран — членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
состоялась в Будапеште, в штаб-квартире Венгерского националь
ного департамента водного хозяйства с 5 по 11 июня 1972 г. в со
ставе делегаций Болгарии, Чехословакии, Германской Демократиче
ской Республики, Венгрии, Монголии, Польши, Румынии, СССР, 
Югославии и представителей ВГО и ВМО. Среди рассмотренных тем 
были вопросы стока и водного баланса, термального загрязнения рек 
и озер, предсказания паводка, льдообразования и ледохода, оптими
зации гидрологических сетей и автоматического контроля качества 
воды.

Некоторые вопросы, обсуждавшиеся на конференции, в частности 
оптимизация гидрологических сетей, представляют большую важ
ность для осуществления Программы ВМО по оперативной гидроло
гии, в связи с чем по предметам, представляющим взаимный интерес, 
продолжает развиваться сотрудничество между ВМО и СЭВ.

Предстоящие симпозиумы

Симпозиум по разработке проектов использования водных ресурсов 
с неадекватными данными

Симпозиум по разработке проектов использования водных ресур
сов с неадекватными данными, созываемый ЮНЕСКО и ВМО, со
стоится в Мадриде с 4 по 9 июня 1973 г. Запланированный в рамках 
МГД симпозиум основное внимание уделит текущим практическим 
вопросам получения проектных данных при планировании водных 
ресурсов, использовании общей методологии при наличии неадекват
ных данных и связи экономических проектов с гидрологическими 
данными. Дополнительную информацию можно получить от Органи
зационного комитета: DEWARPID Symposium, Instituto de Hidrolo- 
gia, P. Bajo de la Virgen del Puerto 3, Madrid 5, Spain.

♦

Международный Симпозиум по гидрологии озер
Симпозиум по гидрологии озер, организованный ВМО и Финским 

национальным комитетом в рамках МГД, состоится в Хельсинки 
с 23 по 27 июля 1973 г. Целью симпозиума является обзор современ
ного состояния гидрологии озер, включая физические аспекты иссле
дования, присущие как естественным, так и искусственным озерам. 
Будут обсуждаться также некоторые темы, представляющие повсе
дневный интерес в области развития водных ресурсов и ведения хо
зяйства.

Дополнительная информация может быть получена от Организа
ционного комитета Симпозиума по гидрологии озер: Р. О. Box 436, 
00101 Helsinki 10, Finland.

Международный Симпозиум по грунтовым водам и Конференция 
по водному планированию

Второй международный Симпозиум по грунтовым водам и вслед 
за ним — международная Конференция по водному планированию 
292



состоятся с 28 апреля по 2 мая в Палермо, Италия, по инициативе 
Общества развития земледелия в Сицилии (ОРЗ), Международной 
ассоциации гидрологов (МАГ) и Международной ассоциацией гид
равлических исследований (МАГИ). Симпозиум по грунтовым водам 
рассмотрит вопросы гидрологии трещиноватых пород, защиты и ис
кусственного подпитывания грунтов водохранилища и пополнения 
запасов грунтовых вод путем ирригации, а также потери на испаре
ние из грунтовых вод.

На Конференции по водному планированию будут обсуждаться 
следующие темы: предельные ограничения времени планирования; 
экологические аспекты и использование восстановительных процес
сов; методы и границы оценок при планировании водных ресурсов; 
использование отходов; экономические компоненты и относительные 
ограничения в водном планировании; водное планирование в эконо
мических региональных программах; использование специальных ме
тодов.

Дополнительные сведения могут быть сообщены проф. Аурелио 
Аурели: Professor Aurelio Aureli, ESA, via Liberté, 201 bis, 90143 Pa
lermo, Italy.

Техническое сотрудничество
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Программы для отдельных^ стран

Афганистан
Над этой страной, окруженной со всех сторон сушей, господст

вует горная система Гиндукуш, проходящая через нее с юго-запада 
на северо-восток, постепенно повышаясь к востоку, причем вершины 
ее превышают 6000 м. К северу от центрального горного хребта рас
положена долина Амударьи (Оксус), реки, по которой проходит гра
ница с СССР. Юго-западная часть страны представляет собой 
пустынную область, по которой протекает река Гильменд; далее река 
течет по орошаемым землям на границе с Ираном. На востоке река 
Кабул яростно прорывается через ряд мощных гор и, наконец, 
вблизи границы с Пакистаном расширяется и протекает по Джела- 
лабадской долине, для которой характерна мягкая зима и жаркое 
лето. Осадки выпадают главным образом с января по апрель и часто 
связаны с депрессиями, движущимися к востоку со Средиземного 
моря. В горах это время сильных снегопадов.

Метеорологическая служба в Афганистане была организована 
в 1940 г. с помощью польского метеоролога, д-ра Э. Стенца, но после 
его отъезда в 1947 г. работа значительно замедлилась. Однако по
требности в метеорологической информации гражданской авиации, 
совершающей полеты над Южным Афганистаном по трассам из Ев
ропы в Северную Индию и на Дальний Восток, оживили интерес 
к работе д-ра Стенца. В 1954 г. была создана Метеорологическая 
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служба, первоначально как самостоятельный департамент, при Ми
нистерстве промышленности, но в 1957 г. она стала отдельным де
партаментом Афганского управления авиации. С того времени про
исходило медленное, но непрерывное развитие метеорологической 
службы. Выросла сеть станций. В январе 1958 г. было всего 9 метео
рологических станций, сейчас их 25. Кроме того, есть одна аэроло
гическая станция. В Кабульском аэропорту было организовано 
метеорологическое бюро, составляющее прогнозы и проводящее инст
руктажи летного состава. Подготовка метеорологов на профессио
нальном уровне организована на факультете естественных наук Ка
бульского университета, а обучение наблюдателей — в учебной школе 
Афганского управления авиации. Этим успехам в значительной мере 
способствовала работа 12 экспертов ВМО.

Афганистан'. К. И. Гу
бернаторов, эксперт ВМО, 
проверяет установку при
боров в будке на метео
рологической станции в 
Северном Саланге (вы
сота 3366 м) на северном 
конце тоннеля через Гин

дукуш

Когда постепенно увеличивалось понимание того, что метеороло
гия может помочь лучше использовать ограниченные водные ресурсы 
страны, авиация перестала быть единственным объектом внимания 
со стороны метеорологов. С конца 1969 г. начал выполняться проект 
большого масштаба ВМО/ПРООН по развитию метеорологической 
службы. Его цель — помочь правительству Афганистана в унифика
ции, улучшении и расширении метеослужбы. Проектом, рассчитан
ным на 5 лет, предусматривается оказание помощи в расширении 
сети метеорологических станций, стандартизации оборудования и со
здании Института прикладной метеорологии при Афганском метео
рологическом департаменте. Институт должен будет обеспечивать 
метеорологической информацией и обслуживать всех нуждающихся 
в этой информации в стране, особенно в области сельского хозяйства 
и водных ресурсов.

Нынешний руководитель проекта, А. С. Лихмачев (СССР) при
был в июле 1972 г. вместо В. И. Титова, который уехал в 1971 г. 
Г-н Ж- Зилхардт (Франция) активно занимается организацией агро
метеорологической службы. Гидрометеоролог проекта В. В. Виногра
дов (СССР) прибыл сюда в 1971 г. Эксперт по приборам А. И. Гу
бернаторов (СССР) консультировал по вопросам стандартизации 
приборов и оказывал активную помощь в расширении мастерских по 
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ремонту метеорологических приборов и уходу за ними. После его 
возвращения на родину его место занял г-н А. Жюэль (Франция), 
прибывший в сентябре 1972 г. для оказания помощи в установке на
земного оборудования APT.

В течение последних двух лет были открыты две новые синопти
ческие станции (Ургун и Тиринкот). Вступили в строй также три 
агрометеорологические станции и большое число осадкомерных и 
осадкомер но-темпер атурных постов, причем одна из агрометеороло
гических станций создана для оказания помощи виноградарству 
в долине вблизи Кабула. Помещения для Института прикладной 
метеорологии уже почти готовы, разработаны планы электромехани
ческой обработки метеорологических данных, строится небольшая 
типография. Можно с уверенностью ожидать, что в ближайшие не
сколько лет Метеорологическая служба Афганистана начнет вносить 
существенный вклад в экономическое развитие своей страны.

Британский Гондурас
В соответствии с проектом улучшения в большом масштабе ме

теорологических служб стран Карибского бассейна (см. стр. 298), 
в Британском Гондурасе устанавливается 10-см метеорологический 
радиолокатор, который явится составной частью радиолокационной 
сети системы предупреждений о тропических штормах. Для обеспе
чения необходимого ухода и эксплуатации оборудования в соответ
ствии с программой помощи этой стране сюда будет направлен на 
три года специалист по радиолокации. В обязанности г-на К. Инауэ 
(Япония), назначенного на этот пост, будет входить организация пе
риодического текущего ремонта, обучение местного персонала уходу 
за оборудованием и его ремонту.

Подготовка к организации предусмотренных проектом двух агро
метеорологических станций уже ведется.

Куба
Полевые работы по проекту расширения и улучшения Метеороло

гической службы Кубы (см. Бюллетень ВМО, том XXI, № 1, стр. 33, 
и № 2, стр. 122) начались инспекционной поездкой руководителя 
проекта по существующим станциям. Первый 10-см метеорологиче
ский радиолокатор «Мицубиси» был получен в конце мая 1972 г., 
а второй и третий — через двухмесячные интервалы. Установка их 
будет завершена к концу 1972 г.

С прибытием г-на Я. Капуциана (Чехословакия), эксперта по теле
связи, в конце июня 1972 г., г-на И. О. Скаара (Норвегия), эксперта 
по метеорологическим приборам, в начале июля, В. А. Куликова 
(СССР), агрометеоролога, в сентябре и г-на И. Мори (Япония), спе
циалиста по радиолокации, в октябре группа международных экспер
тов будет укомплектована полностью. Большая часть метеорологиче
ского оборудования и оборудования телесвязи получена, а значит 
следует ожидать, что полевые работы будут проходить нормально.

Кхмерская Республика
Несмотря па то что экономику Кхмерской Республики определяет 

военная обстановка, ее правительство имеет ясные экономические и 
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социальные планы, направленные па реконструкцию и быстрое вос
становление разрушенного в ходе военных действий экономического 
потенциала. Среди первоочередных задач ставится улучшение сель
скохозяйственного производства и промышленности, контроль за вод
ными ресурсами и использование их. Признано, что для достижения 
этих и других целей необходимо усиление национальной Метеороло
гической службы. Одобренная ПРООН программа помощи Кхмер
ской Республике предусматривает предоставление стране для этой 
цели 670 000 ам. долларов в течение пятилетнего периода.

С самого начала своего существования в 1953 г. — с унаследо
ванной сетью наземных метеорологических станций и только 
с тремя наблюдателями — Метеорологическая служба, несмотря на 
трудную обстановку последних лет, добилась значительных успехов. 
С помощью четырех миссий экспертов ВМО, продолжавшихся от 
шести до пятнадцати месяцев, в период с 1962 г. по 1967 г. была со
здана значительная сеть наземных синоптических, аэрологических, 
климатологических и осадкомерных станций и обеспечивалось регу
лярное обслуживание авиации. В настоящее время два эксперта 
ВМО г-н Ж. Лассань (Франция) и г-н Г. Деро (Бельгия) консуль
тируют правительство соответственно по вопросам тропической ме
теорологии и по эксплуатации и ремонту оборудования.

Остается, однако, еще много сделать, чтобы обеспечить Службе 
возможность играть заметную роль в экономике страны. Наиболее 
насущными потребностями являются подготовка специалистов I и II 
класса, которых здесь почти совсем нет, создание мастерской по по
верке и ремонту значительной части приборов и организация подраз
делений по обработке климатологических данных. Поэтому эти ра
боты явятся главными задачами нового проекта большого масштаба, 
подготовка к которому осуществляется в ходе настоящей программы. 
Проект будет предусматривать, помимо уже работающих экспертов, 
климатолога, предоставление стипендий в объеме 260 человекомеся- 
цев и 160 000 ам. долларов на оборудование. Для устранения все 
еще имеющих место серьезных недостатков в обслуживании прави
тельство обратилось за помощью в дальнейшем развитии националь
ной системы телесвязи по линии Добровольной программы помощи 
ВМО (ДПП).

Малайзия
Расположенная непосредственно к северу от экватора Малайзия 

состоит из двух различных географических регионов: Малайского 
полуострова и прибрежной зоны острова Борнео. Климат ее харак
теризуется высокой влажностью, постоянными высокими температу
рами и обильными осадками. Будучи расположена вне пояса тайфу
нов, Малайзия, однако, подвержена катастрофическим ливням и 
грозам, особенно в период северо-восточного муссона с середины 
октября до конца января, который вызывает частые наводнения и 
приносит большой ущерб. Общий ущерб, вызванный страшными на
воднениями в 1966, 1967 и 1971 гг., оценивается в 26 млн. ам. дол
ларов.

Помощь ВМО Малайзии в течение последних нескольких лет пре
доставлялась главным образом для улучшения методов прогноза 
с целью уменьшения причиняемых наводнениями опустошений. 
В 1967—1968 гг. г-н Т. А. Хилл (США), специалист по тропической
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метеорологии, оказывал помощь в проведении исследований по улуч
шению прогнозов, особенно прогноза осадков в период северо-восточ
ного муссона. В настоящее время эта работа проводится гидрометео
рологом ВМО г-ном Р. Д. Тарблом (США), который в ноябре 1971 г. 
приступил к выполнению своей двухлетней миссии. Главными зада
чами г-на Тарбла являются создание гидрометеорологического от
дела в Метеорологической службе и разработка методики прогноза 
уровней рек и наводнений. Ведется работа по полной координации 
между Метеорологической службой Малайзии и другими правитель
ственными учреждениями, занимающимися вопросами наводнений, 
сооружается сеть радиолокационных станций, приобретается неболь
шая вычислительная машина. Планируется расширить сеть осадко
мерных станций путем включения в нее нескольких телеметрических 
станций. Предполагается разработать методику количественного про
гноза осадков на период сезона северо-восточного муссона путем 
использования временной корреляции между спутниковыми, радио
локационными и синоптическими данными.

К началу 1974 г., когда миссия г-на Тарбла будет завершена, Ме
теорологическая служба должна быть в состоянии бороться с ущер
бом, вызываемым в Малайзии наводнениями.

Объединенная Республика Танзания
Восточно-Африканский метеорологический департамент (ВАМД), 

деятельность которого в прошлом состояла главным образом в обес
печении авиации, постепенно начал обслуживать и другие отрасли, 
такие, как сельское хозяйство. Департамент имеет в настоящее 
время агрометеорологическое отделение, а в Уганде и Кении рабо
тают два агрометеоролога, получившие подготовку за границей.

В декабре 1971 г. в Дар-эс-Салам прибыл д-р А. В. Тодоров 
(Болгария) для продолжения работы, начатой экспертом ВМО, ко
торый был назначен в Региональное бюро в Танзании. Его целью 
было создание агрометеорологического отделения этого бюро. Под 
руководством генерального директора ВАМД г-н Тодоров оказывает 
помощь в улучшении существующей сети и организации новых агро
метеорологических станций не только в Танзании, но также в Кении 
и Уганде, являющихся членами Сообщества. Одной из его главных 
задач является обучение на месте наблюдателей-метеорологов, осо
бенно тех, кто следит за сельскохозяйственными культурами, делает 
фенологические наблюдения, оценивает урожайность культур и за
нимается измерениями влажности почвы.

Одной из очень важных работ агрометеорологического отделения 
Департамента, начатой прежним экспертом, является составление 
прогнозов для опыления хлопка; эта работа продолжается и дает 
отличные результаты. Предполагается, что Департамент в ближай
шем будущем опубликует руководство по агрометеорологическим на
блюдениям.

Межгосударственные программы

Карибский бассейн
31 августа 1972 г. после пяти лет работы был завершен проект 

улучшения Метеорологических служб стран Карибского бассейна
4 Бюллетень ВМО, том XXI, № 4, 1972 г. 297



(см. WMO Bulletin, vol. XV, No. 4, p. 206). Главными достижениями 
этого проекта явились организация Карибского метеорологического 
института на Барбадосе, создание радиолокационной сети для оказа
ния помощи в обнаружении и прослеживании тропических штормов 
и ураганов, а также агрометеорологической наблюдательной сети для 
обеспечения агрометеорологов данными, которые позволили бы им 
увеличить урожайность путем лучшего учета метеорологических 
условий.

Главной задачей Института, который начал свою работу в 1968 г., 
являлась подготовка кадров метеорологов. В ходе проекта всего 
было обучено 218 человек: 21 человек прошел подготовку на уровне 
II класса, 140 — на уровне IV класса, 57 человек специализировались 
в области радиолокационной метеорологии, работы на радиолокато
рах и ухода за ними, агрометеорологических наблюдений, метеоро
логических приборов и авиационной метеорологии. Среди других 
работ отметим создание мастерской по поверке и ремонту метеоро
логических приборов, предназначенной для обслуживания стран — 
членов Сообщества, создание подразделения по обработке данных, 
которое обеспечит подготовку таблиц и климатологических сводок 
по данным, собранным в регионе, разработку программы проведения 
прикладных исследований по наблюдению за ураганами и по преду
преждениям о них, а также по гидрологии, агрометеорологии и кли
матологии.

Пять из шести предусмотренных проектом метеорологических 
радиолокационных станций уже установлены в Антигуа, Барбадосе, 
Гайане, Тринидаде, Тобаго и в Британском Гондурасе. Предполага
ется, что установка радиолокатора на Ямайке и создание сети теле
связи из приемо-передатчиков на изолированной боковой полосе для 
взаимного соединения радиолокационных станций будут завершены 
в течение 1972 г. Эта сеть станций будет давать ценную информацию 
о расположении и интенсивности ураганов в Карибском бассейне как 
для оперативных, так и для научных целей.

Из 22 планировавшихся агрометеорологических станций 20 уже 
организовано, и большинство из них к концу проекта выполняли 
регулярные наблюдения. Регулярно публикуются ежемесячные ме
теорологические сводки данных из стран-участниц проекта.

Все главные задачи проекта выполнены (детали периодически 
сообщались в Бюллетене). Эксперты ВМО постепенно передавали 
руководство работами в Институте местным старшим сотрудникам, 
и к концу передачи полномочий в августе 1972 г. местный персонал 
осуществлял полный контроль над оперативной, прикладной и орга
низационной программой проекта.

Восточная Африка. Гидрометеорологическое обследование озер 
Виктория, Къога и Альберт

В августе 1972 г. был завершен пятилетний проект в Восточной 
Африке. Задачей его был сбор и анализ гидрометеорологических дан
ных по бассейнам озер Виктория, Кьога и Альберт для изучения 
водного баланса Верхнего Нила с целью помочь участвующим стра
нам: Арабской Республике Египет, Кении, Судану, Объединенной 
Республике Танзания, Руанде, Бурунди и Уганде в планировании 
сохранения и использования водных ресурсов и создать базу для 
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межправительственного сотрудничества по защите, регулированию и 
использованию Нила.

Работы должны быть распределены по пяти рубрикам: метеоро
логические, гидрологические, топографические и гидрографические 
съемки, анализ и интерпретация данных и подготовка кадров.

По метеорологическому разделу организовано 25 новых полностью обору
дованных перворазрядных станций, 30 ранее существовавших станций были 
пополнены новыми приборами, а для того чтобы обеспечить адекватность 
сети, было установлено 200 стандартных дождемеров. Дополнительно были

Восточная Африка: Лод
ка для гидрометеороло
гических наблюдений на 
озере Виктория. В цент
ре г-н X. Сингх, эксперт 
ВМО, с психрометром 

Ассмана

созданы специальные сети, состоящие из 6 пиранометров, 7 анемографов, 
установленных на специальных мачтах, 8 регистраторов температуры поверх
ности воды озер и 6 испарителей Торнтвейта, а на острове, расположенном 
в центральной части озера Виктория, была установлена автоматическая ме
теорологическая станция.

По гидрологическому разделу было организовано 60 гидрометрических 
станций, 45 из которых осуществляют измерения скорости течения, 5 явля
ются водомерными постами, а 10 станций осуществляют регистрацию уров
ней озер. Установленное на различных станциях оборудование включает 
самоходную гидрометрическую люльку, 5 вспомогательных люлек, 3 ручных 
и 6 переносных люлек, 25 самописцев и один пузырьковый измеритель. Для 
интенсивного изучения зависимости между осадками и стоком выбрано семь 
небольших реперных водосборов, которые обеспечены густой сетью приборов.

По разделу топографических и гидрографических съемок, аэрофотосъемки 
и наземной сьемки важнейших равнинных прибрежных районов вдоль озера 
Виктория была выполнена полная гидрографическая система озера Кьога. 
Был создан центр данных, в котором гидрологические и метеорологические 
данные заносятся на машинные носители информации, такие, как перфо
карты и магнитные ленты, начато выполнение программы публикации еже
годников. Созданы лаборатория по проведению регулярных анализов каче
ственных и количественных проб воды по определению наносов и мастер
ская по ремонту приборов.

Ожидается, что работа по анализу и интерпретации данных, выполняв
шаяся до сих пор, позволит дать предварительную оценку месячного и годо
вого водного баланса озер Виктория, Кьога и Альберт, которая, однако, 
должна быть со временем пересмотрена после накопления большего объема 
данных.

Был проведен ряд учебных семинаров по оперативной гидрологии. Для 
обучения специалистов в области метеорологии и гидрологии в Италии, 
Нидерландах, США, Федеративной Республике Германии, Франции и Чехо
словакии было использовано стипендий всего на 180 человекомесяцев.
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В 1972 г. проект был расширен путем включения территорий 
Руанды и Бурунди, которые находятся в бассейне озера Виктория. 
Эфиопия является наблюдателем в техническом комитете, который 
представляет собой межправительственное координационное агент
ство. В настоящее время заинтересованные правительства подготав
ливают заявку по дальнейшей помощи ПРООН и ВМО на период 
после августа 1972 г.

Проект по тайфунам ЭКАДВ

Более чем трехлетний опыт ясно продемонстрировал, что межпра
вительственный Комитет по тайфунам, который ВМО и ЭКАДВ сов
местно помогли создать в 1968 г., оказал большую помощь в улуч-

Каир: Студенты, обучаю
щиеся в лабораториях по 
приборам под руководст
вом г-на А. А. Максауда 

и г-на М. Амера

шении национальных служб предупреждений о тайфунах и наводне
ниях. Многие из мероприятий и программ, рекомендованные комите
том, были проведены силами самих стран, была использована также 
помощь из развитых стран, как из других регионов, так и из региона 
ЭКАДВ. Однако требуется дополнительная помощь. Поэтому был 
подготовлен проект заявки на расширение помощи ПРООН, преду
сматривающий поставку оборудования, подготовку кадров, а также 
работу секретариата Комитета по тайфунам в течение трех лет. 
Заявка в настоящее время направлена членам комитета на обсужде
ние и одобрение.

В соответствии с новой процедурой составления и осуществления 
технической помощи (как отдельных стран, так и межгосударствен
ных) (см. Бюллетень ВМО, том XXI, № 1, стр. 26) и ввиду опреде
ленного намерения членов Комитета по тайфунам обратиться 
в ПРООН с просьбой о продолжении помощи, в июне 1972 г. 
ПРООН, ВМО и ЭКАДВ была выполнена совместная оценка про
екта. Хотя отчет об инспекторской миссии еще формально не утверж
ден и не разослан ПРООН, он полностью подтверждает сделанные 
ранее Комитетом по тайфунам выводы об успехе программы. Миссия 
пришла к выводу, что в программе Комитета по тайфунам регио
нальное сотрудничество было в центре внимания и что внимание
ЗЭО



ВАКАНСИИ НА ПОСТЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Кхмерская Республика — (Укрепление национальной Метеорологической службы)

Страна
Продолжи
тельность ЯзыкСпециальность Начало

Проекты для

Гондурас

отдельных стран

Специалист по 1 января 1973 г. 2 года Испанский

Доминиканская

оперативной
гидрологии

Метеоролог 1 января 1973 г.

Республика — (Развитие национальной

2 года
Метеорологи1

Испанский
lecKoü службы)

Камерун

Руководитель Конец 1972 г.
проекта

Гидрометеоролог Начало 1973 г.

2 года

4 месяца

Испанский

Французский
Кипр Эксперт по при- Сентябрь 1973 г. 12 месяцев Английский

борам и по на
блюдательным 
сетям

Корея, Республика — (Метеорологические исследования и институт по подготовке кадров)

Коста-Рика

Эксперт по ме- Апрель 1973 г. 
теорологиче- 
ским приборам

Эксперт по one- 1 января 1973 г.

18 месяцев

2,5 года

Английский

Испанский
ративной гид
рологии

Метеоролог 1 января 1973 г. 2,5 года Испанский

Более полную информацию можно получить от Генерального секретаря ВМО, Женева

Климатолог * Июль 1973 г. 45 месяцев Французский
Лесото Эксперт по ор

ганизации ме
теорологиче
ской службы

Начало 1973 г. 3 месяца Английский

Тунис — (Усиление национальной Метеорологической службы)
Агрометеоролог 
Г идрометеоролог

Начало 1973 г.
Начало 1973 г.

18 месяцев
12 месяцев

Французский 
Французский

Уругвай — (Развитие национальной Метеорологической службы.)
Руководитель 

проекта
Шри Ланка Агрометеоролог
(Цейлон)

Конец 1972 г.

Как можно ско
рее и январь 
1974 г.

4 года +

3 месяца 
и 21 месяц

Испанский

Английский

Межгосударственные проекты
Азия и Дальний Эксперт по ме- 

Восток теорологиче-
ской телесвя
зи *

Январь 1973 г. 4 года + Английский

Восточно-Африканское сообщество — 
институт)

(Восточно-Африканский учебный и исследовательский

Агрометеоролог

Г идрометеоролог

Вторая половина 36 месяцев 
1973 г.

Вторая половина 36 месяцев 
1973 г.

Английский

Английский

Гвинея/Мали — (Система предсказания наводнений и 
реки Нигер)

предупреждений о них в бассейн.

Г идролог Как можно ско
рее

15 месяцев Французский

Нигерия — (Региональный учебный метеорологический. центр)
Старший ин

структор 
Инструктор

Январь 1973 г.

Январь 1973 г.

12 месяцев *

12 месяцев*
Английский
Английский

* Подлежит утверждению ПРООН
+ Первоначальный контракт на 12 месяцев
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международной общественности было сконцентрировано на важности 
программ по предотвращению и контролю причиняемого тайфунами 
ущерба.

Региональный центр по подготовке специалистов по приборам 
в Каире (Арабская Республика Египет)

Рост потребностей в метеорологической информации для плани
рования экономического развития вынуждает национальные Метео
рологические службы стран Африки укреплять существующие сети 
метеорологических наблюдательных станций и создавать новые и 
специализированные сети. Большое число устанавливаемых на этих 
сетях приборов и возрастающая сложность их усиливают потреб
ность в хорошо подготовленных специалистах по приборам.

На своей двадцатой сессии Исполнительный Комитет принял 
предложение Арабской Республики Египет предоставить для этой 
цели существующие в стране приборные мастерские и учебные 
центры и согласился признать Каир Региональным метеорологиче
ским центром по подготовке знающих английский язык специалистов 
по приборам из стран Африки. Центр предлагает семь различных 
учебных программ для подготовки специалистов по электронным ме
теорологическим и гидрологическим приборам.

Лагос: Вручение награды 
лучшему студенту г-ну 
И. Мохаммеду (справа) 
д-ром Е. В. Челамом, экс
пертом ВМО, на церемо
нии по окончании учебы 
23 марта 1972 г. Слева 
г-н К- А. Абайоми. ди
ректор Нигерийской ме
теорологической службы

Центр уже несколько лет работает как школа по изучению при
боров. ВМО начала оказывать помощь посещающим курсы с октября 
1970 г., когда по стипендии ПРООН там стали обучаться студенты 
из Сьерра-Леоне и Судана. С тех пор аналогичная помощь оказы
валась и студентам из других стран.

В 1971 г. ПРООН одобрила проект, предусматривающий поставку 
дополнительного оборудования и посылку эксперта для усиления 
учебного центра. В апреле 1972 г. г-н Г. П. Шривастава (Индия) был 
назначен экспертом по подготовке специалистов по приборам.

Создание этого центра заполнило существенный пробел в области 
подготовки метеорологических кадров в Африке.
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Региональный метеорологический учебный центр в Лагосе 
(Нигерия)

Региональный метеорологический учебный центр в Лагосе, кото
рый был создан в 1964 г. в рамках плана подготовки кадров ВМО 
для Африки, продолжает обеспечивать подготовку метеорологиче
ского персонала из стран Африки, говорящих на английском языке. 
Центр предлагает два курса обучения, дающих право на диплом ме
теоролога II класса: 12-месячный курс для студентов, имеющих 
аттестат о среднем образовании (АСО) повышенного уровня или его 
эквивалент и 24-месячный курс для студентов, имеющих обычный 
АСО или его эквивалент.

23 марта 1972 г. окончился восьмой 24-месячный и девятый 12 
месячный курс и 11 студентам в ходе церемонии, проводившейся 
директором Нигерийской метеорологической службы г-ном К. А. Абай- 
оми были вручены дипломы метеорологов II класса. К настоящему 
времени обучение на уровне II класса успешно завершили 42 сту
дента. Новый 12-месячный курс начал читаться с 1 апреля 1972 г. 
трем студентам из Нигерии и одному из Сьерра-Леоне. 10 июля на
чался 24-месячный курс для 21 студента: из Судана (5), Ботсванны 
(4), Камеруна (2), Сьерра-Леоне (2) и из Нигерии (8). Значитель
ный рост числа студентов показывает, что центр играет важную роль 
в удовлетворении потребностей метеорологических служб Африки 
в хорошо подготовленном персонале.

Подготовка кадров в Латинской Америке

Проект подготовки кадров метеорологов в Латинской Америке, 
одобренный в январе 1971 г. (см. Бюллетень ВМО, том XX, № 2, 
стр. 131), помогает 14 правительствам Латинской Америки в усиле
нии их метеорологических служб путем подготовки специалистов I 
и II классов в Университете Буэнос-Айреса, на Кафедре метеороло
гии в Коста-Рике, в Университете Рио-де-Жанейро и в Карибском 
метеорологическом институте. Всего за пятилетний период 1971 — 
1975 гг. будет подготовлено 30 метеорологов I класса и 17 метеоро
логов II класса. Средства, необходимые для учебной работы по этому 
проекту, в настоящее время предоставлены полностью.

Справки, наведенные ВМО в странах Латинской Америки, пока
зали, что в течение 1971 —1975 гг. необходимо подготовить большое 
число метеорологов I и II класса. ВМО будет поэтому добиваться 
получения дополнительной помощи ПРООН для осуществления этого 
проекта.

Поправка: Из заметки о Лесото (Бюллетень ВМО, т. XXI, № 2, стр. 118) 
стало ясно, что проект ПРООН ставил перед собой цель расширение существую
щей сети гидрометрических станций, а не строительство новой сети. Цифра, ука
зывающая площадь Лесото, должна быть исправлена на 30 300 км2.





Хроника
Всемирный метеорологический день 1972 г.

Во многих странах были проведены специальные мероприятия — 
выставки, лекции, посещения метеостанций — в ознаменование Все
мирного метеорологического дня 23 марта 1972 г. В празднованиях 
участвовало несколько информационных центров Организации Объе
диненных Наций. Как и в 1971 г., Исполнительным Комитетом была 
выбрана тема Метеорология и окружающая человека среда. Отме
чавшийся незадолго до Конференции ООН по окружающей человека 
среде (Стокгольм, июнь 1972 г.) Всемирный метеорологический день 
1972 г. получил широкое освещение в прессе, в программах радио и 
телевидения. В результате это событие позволило ознакомить широ
кие круги общественности с той ролью, которую играет метеорология 
в достижении лучшего понимания окружающей человека среды и 
выработке более эффективных методов ее защиты. Как сообщалось, 
в одной стране свыше 4000 учащихся из 30 школ посетили выставку 
метеорологических приборов.

Среди населения распространялись специально выпущенные для 
этой цели информационная брошюра и плакаты, привлекающие вни
мание к программам Всемирной службы погоды и взаимному влия
нию человека и среды. Кроме того, было выдано напрокат большое 
количество фильмов (37).

Премия г-ну Н. А. Льерансу
18 апреля 1972 г. г-ну Ньютону А. Льерансу была вручена премия 

Горрела, учрежденная Ассоциацией воздушно-транспортных перево
зок Америки (АТА), за выдающиеся достижения в анализе погоды,

Вручение премии Эдгара 
С. Горрела. Слева напра
во: г-жа Льеранс, г-н 
С. Г. Типтон, президент 
Ассоциации воздушно
транспортных перевозок, 
г-н Н. А. Льеранс (Фото
графия Del Ankers, Ва

шингтон  )

Некоторые специальные приготовления, связанные со Всемирным метеорологическим 
днем 1972 г.: (1) Австралия: Выставка в здании банка в Мельбурне. (2) Канада: 
Выставка в вестибюле Иоркдальского торгового центра в Торонто. (3) Ирак: 
Один из двух специальных выпусков марок (25 и 35 филов). (4) Иран: Вручение 
альбома, посвященного Всемирному метеорологическому дню, Министру дорог 
(слева) г-ном А. П. Навои, генеральным директором Иранской метеорологической 
службы. (5) Нигерия: Открытие церемонии г-ном К. А. Абайоми, директором Ниге
рийской метеорологической службы (Фото Министерства информации, Лагос') 
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способствующие более совершенному планированию полетов авиа
компаниями.

Г-н Льеранс является директором отдела авиации Национального 
управления океанологии и метеорологии США. Его метеорологиче
ский стаж включает десять лет работы в качестве метеоролога и дис
петчера фирмы «Транс Уорлд Эарлайнз», службу в качестве офи
цера метеорологического управления ВМФ США, директорство в от
деле авиационной метеорологии в национальном Бюро погоды. 
С 1967 по 1971 г. он занимал пост президента Комиссии по авиаци
онной метеорологии ВМО.

Международный геофизический календарь на 1973 г.

Календарь на 1973 г. (см. на стр. 307) продолжает серию кален
дарей, начатую в Международном геофизическом году (МГГ) 1957— 
1958 гг., издаваемую ежегодно Международной службой мировых 
дней (МСМД). В них рекомендуются даты для проведения солнеч
ных и геофизических наблюдений, которые не могут выполняться 
непрерывно. Названия установленных дней остаются теми же, что и 
в календарях за предыдущие годы. Во время всех мировых дней 
в качестве стандарта времени используется Единое время (ЕВ). Ре
гулярным геофизическим днем (РГД) является каждая среда. Регу
лярными мировыми днями (РМД) являются три последующих дня 
каждого месяца (всегда вторник, среда и четверг), выбранные 
близко к середине месяца. Предпочтительными регулярными миро
выми днями (ПРМД) являются РМД, приходящиеся на среду. Квар
тальными мировыми днями (КМД) (один день в каждом квартале) 
являются дни ПРМД, приходящиеся на Международные геофизиче
ские интервалы (МГИ). В качестве МГИ устанавливается 14 после
довательных дней каждого сезона, начиная со второго понедельника 
выбранных месяцев, которые обычно смещаются от года к году. 
В 1973 г. МГН будут проведены в марте, июне, сентябре и декабре. 
Полевые работы по программе Атлантического тропического экспе
римента ПИГАП будут проводиться с июня по август 1973 г.

Заказать календарь и получить более подробную информацию 
о рекомендованных в нем научных программах можно через секре
таря МСМД д-ра П. Симона по адресу: Dr. P. Simon, Ursigrarnmes 
Observatoire, 92 Meudon, France, или через заместителя секретаря 
МСМД г-жу Дж. В. Линкольн по адресу: Miss J. V. Lincoln, WDC-A 
for Solar-Terrestrial Physics, NOAA, Boulder, Colorado 80302, U.S.A.

Труды Конгресса MCC

Пятый конгресс Международного совета по изысканиям, исследо
ваниям и документации в строительстве (МСС) был проведен в Вер
сале, Франция, в июне 1971 г. В настоящее время рабочие документы 
и отчет о заседаниях конгресса опубликованы в двух томах отдельно 
на английском и французском языках и озаглавлены Research into 
practice — the challenge of application.

Эти два тома можно получить из C.S.T.B., 4, avenue du Recteur- 
Poincaré, (75) Paris— 16e, цена 260 фр. франков.
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Награждение профессора К.-Х. Хинкельмана
Ассоциация германских метеорологических обществ, отмечая вы

дающийся вклад профессора, доктора наук Карла-Хайнца Хинкель
мана в развитие численных методов прогнозирования погоды, награ
дила его медалью Альфреда Вегенера. Медаль была вручена 
председателем, профессором Г. Флоном, на совместном совещании 
германских метеорологов и физиков, состоявшемся в Эссене 28 сен
тября 1971 г. Профессор Хинкельман был членом рабочей группы 
ВМО по численным прогнозам погоды и участвовал в подготовке 
Технической записки, № 67 (1965 г.) о современных возможностях 
использования численных методов для прогноза погоды.

Лицевая и оборотная сторона медали Альфреда Вегенера

Некролог
Г-н Дж. Л. Галлоуэй

Многочисленные друзья Джеймса Ллойда Галлоуэя с большим 
прискорбием узнали о его внезапной кончине, последовавшей 
23 июня 1972 г. в его собственном доме в Виктории, провинция Бри
танская Колумбия. Ему было 62 года.

Г-н Галлоуэй окончил Эдинбургский университет. В 1936 г. он 
был принят на работу в Британское метеорологическое управление 
и в сентябре того же года направлен в Ирак для организации там 
метеорологической службы. В 1939 г. он вернулся в Англию и за не
сколько последующих лет стал очень опытным специалистом по ре
шению оперативных метеорологических проблем в соответствии 
с требованиями военного времени. В 1952 г. он был назначен главой 
только что созданного Отдела технической помощи при Секретариате 
ВМО в Женеве. В течение трех лет своего пребывания на этом посту 
он непосредственно отвечал за разработку программы технической 
помощи ВМО, которая с самого начала превратилась в одну из ос
новных сфер деятельности Организации. По делам службы он часто 
посещал Нью-Йорк, а также совершил поездки в более чем сорок 
стран.

В 1955 г. г-н Галлоуэй перешел на работу в Канадскую метеоро
логическую службу и, за исключением краткого периода пребывания 
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в Монреальском бюро погоды, вплоть до выхода в отставку в сен
тябре 1970 г. сотрудничал в Центральном бюро погоды. Его огром
ный опыт высоко ценился всеми коллегами и позволял ему внести 

Г-н Дж. Л. Галлоуэй

существенные усовершенствования в порядок работы бюро. В те
чение нескольких лет он был членом редакционной коллегии «По
года» (Weather), а также выпустил руководство по организации 
работы в Центральном бюро погоды. Он отличался сильным чувст
вом юмора и ироническим складом ума и создал такую атмосферу 
культуры и эрудиции, которая нечасто встречается в учреждениях 
нашего профиля.

Его вдове, трем сыновьям и дочери мы выражаем от имени всех, 
кто знал этого человека, искреннее соболезнование по случаю тяже
лой утраты.

Л. У. X.

Новости Секретариата ВМО
Визиты Генерального секретаря

Швеция — В период с 5 по 10 июня 1972 г. Генеральный секретарь 
находился в Стокгольме, где он принимал участие в первой неделе 
работы Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды. 
8 июня он выступил на этой Конференции с заявлением (см. стр. 250).

Швейцария — По приглашению швейцарских властей Генераль
ный секретарь принял участие в программе посещений, подготовлен
ной ими для группы метеорологов—стажеров из Китайской Народ
ной Республики. В ходе двухдневной поездки (23 и 24 июля 1972 г.) 
он сопровождал группу в ее визитах на метеорологические и гидро
логические станции в Пэйерне и Берне и в окрестностях этих горо
дов, а также в высокогорную обсерваторию в Юнгфрауйохе. 26 июля 
он посетил вместе с ними Швейцарский метеорологический институт 
в Цюрихе. Швейцарские власти проявили теплое гостеприимство по 
отношению к своим гостям.

Подарки для здания ВМО
Правительство Швеции преподнесло в дар ВМ.0 портрет 

д-ра Альфа Ниберга, президента Организации в период с 1963 по 
1971 г. Портрет написан масляными красками шведским художником 

309



Леннартом Грэмом. Портрет помещен в вестибюле главного конфе
ренц-зала, где вывешены портреты всех прежних президентов ММО 
и ВМО.

Дар правительства Туниса — ковер ручной работы — был офици
ально вручен Его превосходительством г-ном Тохаром Белходжа, 

Последние подарки штаб-квартире ВМО в Женеве.
Слева портрет д-ра Альфа Ниберга Справа ковер, подаренный Тунис

ским послом (в центре)

послом и постоянным представителем Туниса при отделении ООН 
в Женеве и других агентствах ООН. Ковер помещен в главном вести
бюле здания ВМО.

Визит заместителя Генерального секретаря в Федеративную 
Республику Германии

По приглашению правительства Федеративной Республики Гер
мании заместитель Генерального секретаря д-р Кааре Лангло нахо
дился в этой стране с 12 по 16 июня 1972 г. Визит включал различ
ные переговоры в Оффенбахе, Бонне и Мюнхене и посещение метео
рологической обсерватории в Хоэнпайссенберге. В Оффенбахе д-ра 
Лангло ознакомили с последними достижениями в основных обла
стях деятельности Службы погоды ФРГ (Deutscher Wetterdienst), 
включая широкое использование электронно-вычислительных машин 
и разработку новых методов исследования нижних слоев атмосферы. 
В Бонне состоялись полезные дискуссии с руководящим персоналом 
заинтересованных министерств относительно роли метеорологии 
в экономическом развитии и международных мероприятиях по за
щите окружающей среды. В Мюнхене и обсерватории Хоэнпайссен
берга на д-ра Лангло произвела большое впечатление деятельность 
Службы погоды в области научных исследований и разработки при
боров.

Д-р Лангло хочет воспользоваться возможностью и выразить го
рячую признательность всем, кто способствовал успеху его визита, 
и особенно президенту Службы погоды ФРГ д-ру Е. Сюссенбергу за 
хорошую организацию, гостеприимство и личное сопровождение го
стя на протяжении большей части его визита.
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Визит группы метеорологов из Китайской Народной Республики

Группа специалистов из Китайской Народной Республики, воз
главляемая заместителем директора Центрального метеорологиче
ского бюро в Пекине г-ном Чанг Най-чао, находилась с визитом в Се
кретариате ВМО с 17 по 28 июля. Группа состояла из пяти ученых

Члены группы метеороло
гов из Китайской Народ
ной Республики с д-ром 
Д. А. Дэвисом (в цен
тре). Слева от д-ра Дэ
виса г-н Ванг Чунг-ли, 
генеральный консул Ки
тайской Народной Рес
публики, справа г-н Чанг 
Най-чао, заместитель ди
ректора Метеорологиче

ской службы

и двух переводчиков. Это первый визит такого рода из Китайской 
Народной Республики в специализированное агентство ООН.

В ходе этого визита делегация детально изучила те шаги, которые 
необходимо предпринять Китайской Народной Республике для уча
стия в различных программах ВМО, причем особое внимание было 
уделено Всемирной службе погоды. Состоялись переговоры с Гене
ральным секретарем и другими руководящими лицами Секретариата.

При любезном содействии Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения члены группы посетили Международ
ный вычислительный центр (МВЦ) в штаб-квартире ВОЗ. Были по
казаны в действии технические средства МВЦ, регулярно используе
мые ВМО — на электронной вычислительной машине был частично 
воспроизведен том А Публикации ВМО, № 9.

В своем заявлении на прощальной церемонии Генеральный секре
тарь выразил искреннюю надежду, что за этим первым шагом после
дует полное и активное участие Китайской Народной Республики 
в работе ВМО. Г-н Чанг Най-чао также выразил полное удовлетворе
ние результатами визита и сказал, что именно так он и намерен оха
рактеризовать этот визит по возвращении в Пекин.

Изменения в штате
16 июня 1972 г. научный сотрудник департамента технического 

сотрудничества г-н Фред Доуринг вернулся в США после заверше
ния своей двухлетней миссии в Секретариате.

Г-н Рамзес С. Михаил, начальник отдела программного планиро
вания и координации в департаменте технического сотрудничества, 
30 июня 1972 г. ушел в отставку после почти четырехлетней работы 
в Секретариате ВМО. Многочисленные друзья из Секретариата и 
других организаций выражают ему и его супруге наилучшие пожела
ния по случаю отъезда.
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С 1 июля 1972 г. г-н Ричард Фут переведен с поста начальника 
отдела по Азии, Юго-Западу Тихого океана и Европе на освобожден
ный г-ном Михаилом пост начальника отдела программного плани
рования и координации. Г-н Фут начал работать в Секретариате 
в январе 1969 г. в качестве технического служащего.

Последние публикации ВМО
La funciôn de los Servicios Meteorolôgicos en et desarrollo econômico 

de America Latina (Роль метеорологических служб в экономи
ческом развитии стран Латинской Америки). Proceedings of the 
WMO/ECLA Regional Technical Conference in Santiago, Chile, 
1970 (Труды региональной технической конференции 
ВМО/ЭКЛА в Сантьяго (Чили) в 1970 г.). WM0 — No. 314. 
Стр. VII+ 356. На испанском языке. Цена: 35 шв. фр.

Цель данной конференции, организованной ВМО совместно с Эко
номической комиссией ООН для Латинской Америки и проходившей 
в Сантьяго с 30 ноября по 4 декабря 1970 г., состояла в том, чтобы 
способствовать включению метеорологии в национальные и регио
нальные системы планирования. Предлагаемая публикация содержит 
отчет о конференции и ее общие выводы, а также тексты 19 прочи
танных на конференции лекций. Сообщение о конференции было 
опубликовано в Бюллетене ВМО, том XX, № 3, стр. 236.

Casebook on hydrological network design practice (Сборник приме
ров из практики проектирования гидрологических сетей). 
WM0 —No. 324. Без переплета. Формат 21X28 см. На англий
ском языке. Цена: 70 шв. фр-

Данная публикация, первая в новой серии публикаций ВМО по 
практической гидрологии, содержит сообщения о различных вариан
тах национальных сетей, созданных для гидрологических целей, 
а также пояснительные комментарии относительно ставящихся задач 
и использованных принципов проектирования. Более подробное опи
сание содержания помещено на стр. 286 данного номера Бюллетеня.

Compendium of lecture notes in climatology for Class IV meteorologi
cal personnel (Сборник конспектов лекций по климатологии для 
метеорологов IV класса). Prepared by Professor W. LOWRY. 
WMO — No. 327. Стр. VI+154. На английском и французском 
языках. Цена: 20 шв. фр.

Этот сборник задуман как дополнение к двум томам, составлен
ным г-ном Б. Дж. Реталлаком под общим названием Сборник лек
ций для подготовки метеорологов IV класса (Compendium of lecture 
notes for training Class IV meteorological personnel. WMO — No. 266 
(1970)), на которые имеется много ссылок в рассматриваемой пуб
ликации. В ней содержатся необходимые сведения по климатологии, 
без которых не может обойтись ни один метеоролог, а также и те 
дополнительные знания, которые требуются метеорологам IV класса, 
намеревающимся специализироваться в области климатологии.
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Первые четыре главы (введение в климатологию, климатические 
процессы и климатообразующие факторы, мировое распределение 
климатических зон, прикладная климатология) преследуют цель за
интересовать учащегося климатологией и подчеркнуть возможности 
практического использования климатологических записей и важность 
правильного ведения и сообщения этих записей. Глава V, посвящен
ная методам климатологического анализа, знакомит учащегося со 
средствами реализации возможностей прикладной климатологии; 
в ней даются примеры и упражнения по математическому и графи
ческому анализу.

Позднее планируется опубликование аналогичного сборника лек
ций для метеорологов Ш класса.

Sixth World Meteorological Congress — Proceedings (Труды Шестого 
Всемирного Метеорологического Конгресса). WMO— No. 293. 
Стр. XXXI+ 214. На английском и французском языках. Цена: 
20 шв. фр.

В Трудах Шестого конгресса ВМО (Женева, апрель 1971 г.) со
держатся протоколы 12 пленарных заседаний Конгресса, перечень 
участников, таблица, отражающая присутствие представителей 
стран — Членов ВМО на пленарных заседаниях, повестка дня Кон
гресса и перечень принятых документов.

5 Бюллетень ВМО, том XXI, № 4, 1972 г.



Книжное обозрение
Atmospherе-0cean Interaction (Взаимодействие океана и атмосферы). By Е. В. KRAUS. 

(Oxford Monographs on Àleteorology. General editor: P. A. Sheppard). Oxford 
(Clarendon Press: Oxford University Press) 1972. Стр. viii + 275; рисунки и 
таблицы. Цена: 7,50 ф. ст.
Если автор, который всего лишь четыре года назад опубликовал статью под 

интригующим названием Чего мы не знаем о касательном напряжении ветра на 
поверхности моря * (тема, безусловно, имеющая ключевое значение в изучении 
взаимодействия атмосферы и моря), теперь выпускает целое учебное пособие, охва
тывающее не только проблему трения на поверхности раздела между водой и воз
духом, но и всю физику взаимодействия океана и атмосферы, читатель вправе ожи
дать чего-то особенного. Действительно ли мы знаем об этой сложной проблеме 
достаточно много, чтобы оправдать появление еще одной монографии, претендую
щей на существенное отличие от выпущенных ранее?

* Kraus, Е. В. (1968): Bull. Amer. Met. Soc. 49, 247—253.

Ответ на этот вопрос можно дать только после изучения книги. В первой 
главе ее автор суммирует основные понятия, освежая в памяти читателя необхо
димые математические и физические предпосылки. Основная часть текста содер
жится в главах со второй по седьмую под следующими заголовками: состояние 
материи вблизи поверхности раздела, радиация, поверхностные волны, турбулент
ный перенос вблизи поверхности раздела, планетарный пограничный слой и трех
мерные взаимодействия. Библиография состоит в основном из работ, опубликован
ных после 1963 г., и захватывает 1971 г., т. е. учтены действительно новейшие 
исследования. Но основное достоинство книги заключается в следующем: автор 
во многих случаях оперирует почти неизвестными сведениями — его собственные 
исследования в данной области дают ему на это полное право. Например, вместо 
того, чтобы снова описывать существующие «типичные» спирали ветра в плане
тарном пограничном слое, он сначала рассматривает физические закономерности 
этой проблемы, а затем переходит непосредственно к последним результатам иссле
дований и таким открытым вопросам, как нестационарные слои Экмана, возмуще
ния пограничного слоя и параметризация. И опять вместо перечисления всех до 
единой работ, относящихся к «слою постоянного потока», он делает тщательный 
отбор существующих результатов наблюдений, снабжая его, где необходимо, кри
тическими комментариями. Вышесказанное особенно касается последней главы, 
посвященной трехмерному взаимодействию, — она представляет собой обзор ре
зультатов последних исследований, какого, учитывая его сжатую форму, не най
дешь нигде в современной литературе.

Разумеется, все равно остается немало такого, «чего мы не знаем» о взаимо
действии океана и атмосферы, но тем не менее очень полезно для всех, когда 
время от времени крупный и критически настроенный специалист, отделив зерно 
от плевел, дает нам полную картину современного состояния вопроса с расставлен
ными, где необходимо, вопросительными знаками. Эта книга, рассматривающая 
атмосферу и океан как взаимосвязанные и взаимозависимые системы — по крайней 
мере от термоклина до верхней границы атмосферного слоя Экмана — будет хо
рошо встречена и океанографами, и метеорологами (если такое разделение функ
ций все еще допустимо). Поскольку текст предполагает наличие у читателя до
вольно серьезных теоретических знаний, его вряд ли можно рекомендовать студен
там, за исключением тех, кто решил всерьез специализироваться по этой проблеме. 
Но для того, кто уже давно занимается такими проблемами, будет и полезно, и 
приятно полистать то, что сам автор называет «рассказом об идеях о взаимодей
ствии атмосферы и моря».

Генрих Хёбер

Foundations of Climatology (Основы климатологии). By Е. Т. STRINGER. San 
Francisco (W. H. Freeman and Company) 1972. Стр. xiii + 586; 194 иллюстрации. 
Цена: 17,50 ам. долл.
В этой книге климатология рассматривается как физическая наука. Автор под

черкивает, что климатология не должна быть простым собранием данных о погоде 
за прошедшие периоды, часто обобщаемых в форме карт, таблиц и диаграмм, 
а иногда — через посредство таких статистических параметров, как средние и экс
тремальные значения, количество которых явно недостаточно.
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После вступительной главы следуют шесть глав, посвященных атмосфере, свой
ствам атмосферы и происходящим в ней процессам, атмосферной турбулентности 
и диффузии, общей циркуляции атмосферы, научным заключениям в климатологии 
п синоптическим методам. Все вместе эти главы охватывают почти все аспекты 
физической, динамической и синоптической метеорологии, подчеркивают их важ
ность для климатологии и уделяют особое внимание «метеорологическому режиму 
атмосферы за сравнительно большой прошедший период — 30 лет». Автор сумел 
изложить рассматриваемые вопросы достаточно полно, но с похвальной краткостью; 
это ему удалось благодаря тому, что он использовал два удачных приема.

Во-первых, все ссылки на литературу, упоминаемую в тексте каждой главы, 
вынесены в конец главы и даны в форме примечаний. Здесь, помимо упомянутого 
источника, приведены и другие публикации по данной проблеме — иногда их от 10 
до 15 и все они снабжены краткими комментариями. Например, под определенной 
сноской в главе Общая циркуляция перечислено еще двенадцать публикаций; в от
ношении одной из них говорится: «Для ознакомления с математической теорией, 
объясняющей существование зональных потоков действием планетарных волн, кото
рые возникли в какой-то другой части атмосферы, см. R. Е. Dickinson, T. A. S., 
26 (1969), 73». Таким образом, автор охватил ссылками почти всю литературу по 
данной теме по 1969 г. включительно, что является весьма серьезным достижением.

Второй прием заключается в том, что каждая глава снабжена приложением, 
которое в свою очередь состоит из 25—30 коротких и четких параграфов.

Фактически книга представляет собой весьма современную монографию по фи
зической, динамической и синоптической метеорологии с очень сжатым изложением 
материала; если учесть также все приложения и примечания, ее можно считать 
руководством по рассматриваемой теме.

Рецензенту не удалось обнаружить каких-либо ошибок. В качестве критиче
ского замечания можно добавить, что в книге была бы вполне уместна отдельная 
глава Роль океанов, поскольку в прочих главах этому вопросу не уделено доста
точного внимания.

Очень интересно было обнаружить в качестве иллюстрации на обложке книги 
одну из карт нормальных линий тока, выполненных в Международном метеороло
гическом центре в Бомбее в 1963 г.

Книга очень хорошо оформлена. Учитывая количество содержащейся в ней 
информации, цену нельзя считать высокой, особенно при теперешней себестоимости 
производства книг. Если выпустить эту книгу в бумажном переплете, цену, пожа
луй, можно сократить еще на одну треть. Именно это рецензент и хотел бы реко
мендовать издателям, тогда каждый профессиональный метеоролог, даже в разви
вающихся странах, мог бы иметь экземпляр этой прекрасной монографии.

П. Р. Пишароти

Techniques of Climatology (Методы климатологии). By Е. Т. STRINGER. San Fran
cisco (W. H. Freeman & Company) 1972. Стр. xiii+539; 124 иллюстрации, 8 таб
лиц. Цена: 17,50 ам. долл.

Методы, климатологии представляет собой сопутствующий том для Основ кли
матологии (рецензировавшихся выше) и перед тем, как читать его, надо обяза
тельно ознакомиться с Основами. Методы, которыми пользуются метеорологи, спе
циалисты по математической статистике и географы, подробно рассмотрены 
в восьми главах: наблюдения погоды, интерпретация наблюдений, климатологиче
ские модели, радиационная климатология, температура, облака и климат, видимый 
климат и оптическая климатология, географическая климатология.

Книгу ни по охвату тематики, ни по изложению нельзя отнести к элементар
ным — скорее, это пособие для профессионального климатолога, заинтересованного 
в эффективном использовании этой науки для практических нужд человечества. 
Система примечаний и приложений к главам книги, примененная ранее в Основах 
климатологии, заимствована здесь с целью более полного охвата темы при общей 
краткости изложения.

Автор подчеркивает необходимость разработки теоретической базы для клима
тологии; недостаток теоретической подготовки особенно ощущается у климатологов, 
имеющих географическое основное образование. Фактические наблюдения всегда 
необходимо подкреплять теоретическими формулировками.

Единственное критическое замечание рецензента состоит в том, что автор не 
воспользовался очень большим объемом информации по индийской климатологии, 
публикуемой в Индийском журнале метеорологии и геофизики (Indian Journal of 
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Meteorology and Geophysics) и Записках Метеорологического департамента Индии 
(Memoirs of India Meteorological Department). Видимо, автор не имел доступа 
к этим изданиям.

Методы климатологии — прекрасная книга и заслуживает специального изу
чения, особенно климатологами с географическим основным образованием.

П. Р. Пишароти

Climate: Present, Past and Future. Volume I — Fundamentals and Climate now. 
(Климат: настоящее, прошлое и будущее. Том I — Основы климатологии и кли
мат сейчас). By H. Н. Lamb. London (Methuen & Company Ltd.) 1972. Стр. 
xxxi + 614; множество иллюстраций и таблиц. Цена: 11,0 ф. ст.

Концепция метеорологических служб зародилась в районах умеренного пояса, 
где большая изменчивость погоды может значительно влиять на повседневную 
жизнь человека и экономику местных поселений. Этот фактор стимулировал науч
ные исследования и моделирование атмосферных возмущений, измеряемых часами 
или сутками. Лишь очень недавно стали доступными для количественного анализа 
возмущения гораздо меньшей частоты. Лучшее понимание ежесезонных или еже
годных колебаний дало бы нам экономическую и научную выгоду, особенно в тро
пиках, где отсутствие или изобилие муссона, например, значительно важнее, чем 
направление завтрашнего ветра или выпадение дождя. Что же касается еще более 
крупных масштабов времени, то сейчас гораздо более активно, чем когда-либо 
ранее, привлекает внимание ученых-физиков захватывающая и пока нерешенная 
проблема значительных климатических изменений. Поэтому весьма своевременным 
представляется обзор имеющейся информации по этому вопросу. Книга Лэмба, 
пусть частично, но удовлетворяет такую потребность.

Не может не произвести впечатления на читателя объем знаний, содержащихся 
в первом томе. Ссылки на публикации в области истории и археологии, статисти
ческих и динамических исследований, радиации, циркуляции воды в океане и воз
духа в атмосфере, а также общего гидрологического цикла составляют библио
графию, занимающую более 40 страниц. В книгу включено около 200 рисунков 
и 50 таблиц, содержащих большое количество очень полезного материала. В длин
ной главе о причинах климатических изменений нашли отражение почти все теории 
(и гипотезы), выдвигавшиеся для объяснения этих явлений колебанием темпера
туры поверхности, вулканической деятельностью или изменчивостью солнечной 
активности. Несколько более критический подход мог бы сделать эту главу более 
интересной. В настоящее время эта область знания больше страдает от изобилия 
правдоподобных теорий и отсутствия критериев для разграничения этих теорий. 
Несмотря на общий энциклопедический подход, в книге имеется несколько стран
ных упущений. Например, нет какого-либо упоминания — поощрительного или не
одобрительного— о теории Юинга—Данна, когда речь идет о влиянии морского 
льда. Молчанием обходится и возможность того, что климатические изменения мо
гут быть просто случайными колебаниями, и имя Э. Лоренца, выдвинувшего такую 
гипотезу, нигде не упоминается.

Книга слишком растянута. В частности, рассмотрение динамических аспектов 
мало что добавляет к описательной части, а кое-где и вносит путаницу. Например, 
безоговорочное заявление о том, что основные океанские течения вызваны локаль
ными дрейфовыми течениями Экмана и что они изменяются с изменением ветра, 
совершенно противоречит общепринятой океанографической теории, которая объ
ясняет эти явления суммарным потоком вихря в пределах всего океанического 
бассейна.

Приведенная формула для волн Россби справедлива только для волн бесконеч
ной— и, следовательно, невозможной—-меридиональной протяженности. Такая 
оговорка, однако, не сделана. Поскольку дальше эта формула нигде не фигурирует, 
то это не имеет большого значения, но тогда непонятно, зачем вообще было ее 
приводить. На странице 93 упоминается адвекция тепла как фактор теплового ба
ланса, хотя на самом деле имеется в виду конвергенция теплового потока. Таких 
примеров можно привести множество.

Книга очень хорошо оформлена и отпечатана. Ее можно рекомендовать — 
с учетом сделанных выше оговорок — любому, кто хочет познакомиться с иссле
дованиями климатических изменений, выполненных до последнего времени. Она 
не отличается новизной углов зрения в динамическом или физическом аспектах, 
но может послужить хорошей отправной точкой для учащихся, нуждающихся 
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в справочном материале. Полнота охвата темы делает ее полезным приобретением 
для любой специальной библиотеки.

Э. Б. Краус

Meteorological Glossary (Метеорологический словарь). Fifth edition. Compiled by 
D. H. McINTOSH. London (Her Majesty’s Stationary Office) 1972. 319 стр., 
35 рисунков, 28 вкладных иллюстраций. Цена: 2,75 ф. ст.

За девять лет, которые истекли со времени четвертого издания этого словаря 
(см. Bulletin, vol. XIII, No. 2, р. 123), метеорология ушла вперед. Но не стоял на 
месте и д-р Макинтош, снова выступивший в роли составителя очень полезного 
и современного словаря. Предыдущее издание его настолько хорошо известно, что 
подробно говорить о нем нет никакого смысла. Достаточно сказать, что в настоя
щем издании сохранен прежний высокий профессиональный уровень, что общий 
объем его возрос на 10%, а цена на 70%! И все же словарь вполне стоит этих 
денег.

О. М. А.

Meteorology — A Historical Survey (Метеорология — исторический обзор). Vol. I. 
By A. Kh. KHRGIAN. (Translated from Russian). Jerusalem (Israel Programme 
for Scientific Translations) 1970. Перевод с русского. 387 стр.; иллюстрации 
и таблицы. Цена: 24 ам. долл.

В данной монографии излагается историческое развитие метеорологии как 
науки. Дается общий очерк эволюции представлений человека о воздушной обо
лочке Земли — атмосфере и явлениях, происходящих в ней. Обсуждаются и сравни
ваются различные методы исследований и научные теории. Первый том охватывает 
период от зарождения этой науки до 1920 г.

Со времени первого издания, появившегося на русском языке в 1948 г., этот 
исторический обзор остается уникальной попыткой систематического изложения 
истории метеорологии как науки. Читатель получает возможность проследить ее 
развитие с момента возникновения, затем на протяжении средних веков и вплоть 
до начала нашего века. Книга содержит очень интересную историю хорошо извест
ных современных и в то же время очень древних метеорологических приборов — 
термометров, барометров, гигрометров, флюгеров и анемометров, дождемеров. 
Автор описывает с большой достоверностью первые регулярные наблюдения с по
мощью приборов, возникновение сети станций, метеорологических институтов.

История метеорологической количественной теории, описывающей некоторые 
метеорологические явления и начавшей развиваться во второй половине 17-го века 
после открытия и сформулирования основных законов физики; динамическая ме
теорология и теории общей циркуляции атмосферы; первые представления о цикло
нах, антициклонах и фронтах; начало возникновения климатологии, атмосферной 
оптики и актинометрии; изучение свободной атмосферы, начиная с 18-го века и до 
запуска первого аэрологического радиозонда —- вот лишь немногие из тем, история 
развития которых, вместе с указанием имен первооткрывателей и изобретателей 
рассматривается в данном обзоре.

Особенно полезным следует считать английский перевод второго издания этой 
монографии (Ленинград, 1959 г.), поскольку в распоряжении переводчика были 
позднейшие английские варианты выдержек, цитируемых в русском издании.

Ознакомившись с этой книгой, любой читатель, специалист ли он в области 
метеорологии, гидрологии или геофизики или вообще просто человек, интересую
щийся естественными науками, узнает многое из истории метеорологии в широком 
смысле слова.

Г. Н. к.

The Physics of Clouds (Физика облаков). 
(Clarendon Press: Oxford University 
диаграммы. Цена: 12 ам. долл.

Second edition. By В. I. Mason. Oxford 
Press) 1971. XVI+672 стр.; рисунки и

Недавно вышедшая в свет книга Б. Дж. Мейсона Физика облаков предста
вляет собой второе издание ранее опубликованной им монографии с аналогичным 
названием. Ее автор хорошо известен своими интересными исследованиями в об
ласти микрофизических процессов, определяющих условия образования облаков 

317



и осадков. Для тех, кто знаком с первым изданием, небезынтересно узнать, что 
новое издание целиком сохраняет структуру и характер изложения материала. 
Вместе с тем отдельные главы книги существенно переработаны и дополнены но
выми исследованиями, выполненными до 1970 г.

Данная публикация представляет собой достаточно полный обзор исследований 
по микрофизическим процессам, связанным с образованием облаков и осадков, и 
состоит из девяти глав и двух приложений.

В главе I излагаются основы теории конденсации водяного пара, а также 
условия, необходимые для конденсации в чистом воздухе, на ионах, растворимых 
и нерастворимых ядрах.

Глава II посвящена анализу большого экспериментального материала, собран
ного различными исследователями по концентрации и распределению по размерам 
атмосферных ядер, их химического состава и источников возникновения.

В главе III описываются методы измерения и результаты экспериментальных 
исследований по определению водности облаков, распределения облачных капель 
по размерам. Значительное внимание по Сравнению с первым изданием уделяется 
анализу теоретических исследований роста облачных капель в результате конден
сации и коагуляции и причин, приводящих к расширению облачностного спектра.

Глава IV посвящена вопросам ядрообразования в переохлажденной воде и 
анализу свойств различных химических соединений с точки зрения их активности 
вызывать образования ледяных ядер в атмосфере. Эта глава содержит много но
вых результатов, полученных исследователями в последние годы.

В главе V рассматриваются вопросы роста ледяных кристаллов и анализиру
ются причины, определяющие их развитие и структуру.

В главе VI детально обсуждается роль различных механизмов, ответственных 
за развитие процессов осадкообразования в слоистых и конвективных облаках.

Проблемы искусственного воздействия на облака путем распыления различных 
реагентов обсуждаются в главе VII. По сравнению с первым изданием книги дан
ная глава содержит описание ряда новых экспериментов по воздействию на облака, 
проведенных в 60-х годах в различных странах мира.

В главе VIII рассматриваются вопросы радиолокационного исследования об
лаков и осадков, в частности, проблемы интерпретации радиолокационных сигналов 
применительно к характеристикам внутренней структуры слоистых и кучевых об
лаков и осадков.

Электризация облаков, вопросы образования и разделения зарядов, изменения 
электрического поля в результате переноса электричества между атмосферой и 
землей рассматриваются в главе IX.

В приложениях излагаются физические свойства свободно падающих капель, 
вопросы их столкновения и слияния.

Несмотря на то что книга охватывает довольно широкий круг проблем, ее ос
новное достоинство—-это теоретическая глубина изложения большинства разделов. 
Более того, книга представляет собой синтез большого числа экспериментальных 
и теоретических исследований, подчас противоречивых, и заслуга автора состоит 
в том, что он довольно объективно оценивает их результаты. В этом отношении 
книга может рассматриваться как своего рода энциклопедическое издание по про
блеме.

Данная монография Б. Дж. Мейсона, несомненно, вызовет большой интерес 
среди всех тех, кто интересуется проблемами изучения физики облаков и осадков.

В. П. М.

Weather Record Book — The Outstanding Events 1871—1970 (Книга записей о по
годе— выдающиеся события за период с 1871 по 1970 г.). Edited by David 
М. LUDLUM. Princeton, N. J. (Weatherwise, Inc.) 1971. 98 стр.; множество 
рисунков, карт и таблиц. В бумажном переплете. Цена: 3,25 ам. долл.

В этом обзоре приведены экстремальные значения метеорологических элемен
тов, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки и Канаде за последние 
100 лет регулярных наблюдений; год выхода книги в свет—1971—завершает 
столетие существования и Национальной службы погоды США, и Метеорологиче
ской службы Канады.

На протяжении первых 50 страниц отдельные главы посвящены описанию — 
в хронологическом порядке —- различных важных метеорологических явлений, 
явившихся причиной человеческих жертв или имевших серьезные экономические 
последствия. Перечень таких явлений включает ураганы, торнадо, метели, обледе
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нения, градобития, волны холода, волны тепла, штормы, молнии, продолжитель
ные засухи, необычные значения атмосферного давления, наводнения, длительные 
туманы и случаи смога.

Во второй половине книги в виде серии таблиц отражена статистика экстре
мальных значений температуры, жидких осадков, снегопадов, ураганов и торнадо 
по примерно 250 годам и отдельно по каждому штату или провинции США и 
Канады.

Места возникновения опасных явлений погоды в США за последние 100 лет 
показаны на карте, занимающей обе стороны обложки; внутри книги вклеена двух
страничная карта мира, где показаны зарегистрированные до настоящего времени 
экстремальные значения метеорологических элементов.

Автор заслуживает похвалы за простое и систематизированное изложение ма
териала; чтение этого обзора доставит удовольствие всякому, кто интересуется 
необычными происшествиями в области метеорологии.

С. Дж.

Introduction to the Scientific Study of Atmospheric Pollution (Введение в научное 
исследование загрязнения атмосферы). Edited by В. М. McCORMAC. Dordrecht 
(D. Reidel Publishing Company) 1971. Стр. VII+170. Цена: в цельнотканевом 
переплете — 38,50 гульд., 11,55 ам. долл.; в бумажном переплете — 25 гульд., 
7,50 ам. долл.

Согласно предисловию, книга предназначена «для студентов или научных ра
ботников, приступающих к изучению или исследованию загрязнения атмосферы. 
Большая часть текста доступна и для широкого читателя, интересующегося этой 
проблемой, а также для должностных лиц в правительственных или общественных 
организациях, чьи функции касаются борьбы с загрязнением атмосферы».

Роберт Варни и Билли Маккормак собрали в первой части книги Атмосфер
ные примеси все сведения по химии атмосферы, которые необходимы для правиль
ного понимания данного предмета. Несколько фраз из введения в эту часть заслу
живают того, чтобы их процитировать: «Раздается немало голосов, предсказываю
щих близкий конец света из-за загрязнения воздуха; однако нет никаких серьезных 
доказательств того, что нас ожидает катастрофа, что атмосфера уже скоро не смо
жет обеспечить условия для человеческого существования». «Имеется немало сви
детельств в пользу того, что самого худшего в отношении загрязнения воздуха мы 
уже достигли». «Если исключить новые районы промышленного развития, то можно 
сказать, что степень загрязнения атмосферы в основном уже снижается». Эти 
утверждения звучат чересчур оптимистично, особенно в свете все более увеличи
вающейся концентрации аэрозолей и СО2 во всем мире. Раздел, посвященный 
частицам, можно было бы несколько расширить, включив в него сведения о тен
денциях насыщения атмосферы в глобальном масштабе по данным, полученным 
в Мауна-Лоа и Давосе.

Вторая часть Метеорология загрязнения воздуха (авторы Р. У. Шоу и 
Р. Э. Манн) хорошо написана и хорошо проиллюстрирована. Добросовестно изло
жена теория диффузии, а также влияние температуры и ветра на концентрацию 
загрязняющих веществ; предприняты попытки объяснить, что кроется за приве
денными формулами. Дается краткое описание орудий загрязнения воздуха, по
нятий климатологии, атмосферных моделей. Подчеркивается важность привлечения 
метеорологов к решению каждой конкретной проблемы загрязнения воздуха в го
родских условиях.

В третьей части книги (автор Ричард Л. Мастерс) рассматривается влияние 
загрязнения воздуха на здоровье людей, в четвертой (автор Сэмьюэл Н. Линзон) — 
его влияние на растительность. Отсюда можно узнать, что ежегодный ущерб, на
носимый растительности США в результате загрязнения воздуха, оценивается 
в сотни миллионов долларов. В этом разделе, однако, была бы уместна ссылка 
на одну важную публикацию, а именно Техническую записку ВМО, № 96, Атмо
сферные примеси, метеорология и вред, наносимый растениям.

Последняя часть Контроль качества воздуха (авторы Джордж Б. Морган и 
Гунтис Озолине) посвящена определению требований к методам и масштабам 
контполя качества воздуха, а также описанию систем контроля, использующихся 
в США.

Книга является прекрасным введением в изучение проблемы загрязнения атмо
сферы — проблемы, охватывающей несколько научных дисциплин.

Дж. У. к.
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Труды V Всесоюзного метеорологического съезда, том II. Под редакцией акад. 
АН УзССР В. А. Бугаева и д-ра физ.-мат. наук М. И. Юдина. Гидрометеоиздат, 
Ленинград. 1972 г. 193 стр., множество рисунков и таблиц. Цена: 1 р. 20 к.

Во второй том Трудов V Всесоюзного метеорологического съезда включены 
доклады, заслушанные на заседаниях секции Прогноз погоды. Всего 17 докладов 
В докладах рассматривается современное состояние и ближайшие перспективы 
развития проблем физики атмосферы и разработки различных методов прогнозов.

Большинство докладов посвящено численным прогнозам и связанным с ними 
теоретическим и практическим вопросам. В докладе А. М. Обухова Погода и 
макромасштабная турбулентность автор приходит к выводу, что при наличии на
дежной и достаточно полной информации о состоянии атмосферы над всем зем
ным шаром задача фонового прогноза, т. е. прогноза развития крупномасштабных 
процессов, хотя она и является очень трудной, может быть решена методами 
гидродинамики. Указывается, что для учета различных эффектов, связанных с мак- 
ротурбулентностью, крупномасштабные процессы необходимо изучать как в дина
мическом, так и в статистическом аспектах. В докладах С. Л. Белоусова и др. и 
В. В. Быкова и др. приводится описание работы Гидрометцентра СССР как Миро
вого и Регионального метеорологических центров в системе ВСП по оперативной 
обработке информации и составлению численных прогнозов. В докладе В. П. Дым- 
никова и др. приводится краткий обзор работ по решению задач прогноза погоды 
численными методами в вычислительном центре Сибирского отделения АН СССР. 
Доклады С. А. Машковича и И. Г. Вейль, С. О. Кричака и др. посвящены числен
ному прогнозу на средние сроки. В докладе С. А. Машковича приводятся резуль
таты расчетов, выполненных на основе спектральной модели, и рассматривается 
вопрос о влиянии ошибок в начальной информации на качество прогноза. В до
кладе С. А. Кричака рассматривается метод численного прогноза на 3—5 суток 
с использованием полных уравнений, а также вопрос о динамическом согласовании 
начальных полей. В докладе Л. Т. Матвеева, посвященном динамике формирова
ния и численному прогнозу крупномасштабных полей влажности и облачности, 
рассматривается влияние динамических параметров атмосферы (вертикальной ско
рости, турбулентного обмена) на характеристики полей влажности, облачности и 
осадков. В докладах М. И. Юдина и Н. В. Мещерской, С. Т. Пагавы, А. А. Гирса 
обсуждаются различные методы долгосрочных прогнозов погоды. Состоянию и 
развитию методов специализированных прогнозов — авиационных и агрометеороло
гических— посвящены соответственно доклады Н. В. Петренко и М. С. Кулика 
и др. В докладе А. И. Бурцева и Ш. А. Мусаеляна рассматриваются методы ис
пользования спутниковой информации в численном анализе и прогнозе погоды; 
показана возможность повышения успешности численных прогнозов за счет исполь
зования спутниковой информации в районах, где недостаточно обычных данных. 
В последнем докладе А. С. Зверева описывается система подготовки специалистов 
в области метеорологических прогнозов, отмечается необходимость дальнейшего 
совершенствования этой подготовки с учетом того, что научно-техническая револю
ция значительно изменила и продолжает изменять формы и содержание работы 
службы погоды.

Н. Дж. Л.

Другие поступившие книги
Opportunities in Meteorology (Преимущества метеооологии как профессии). Miles 

F. HARRIS. New York (Educational Books Division of Universal Publishing and 
Distributing Corporation) 1972. Цена: 5,50 ам. долл.

An Introduction to Dynamic Meteorology (Введение в динамическую метеорологию). 
James R. HOLTON. New York (Academie Press) 1972. Цена: 15,95 ам. долл.

Atmospheric Transport Processes. Part 3: Hydrodynamic Tracers (Процессы атмо
сферного переноса. Часть 3: Гидродинамические трассеры). Elmar R. REITER. 
Oak Ridge Tennessee (U. S. Atomic Energy Commission) 1972. Цена: 3,0 ам. долл.

Klimaatlas van Nederland (Климатический атлас Нидерландов). The Hague (Go
vernment Publishing Office) 1972. Цена: 130 гульд.

International Conference on Atmospheric Turbulence, 18—21 May 1971 — Proceedings 
(Труды Международной конференции по атмосферной турбулентности, 18— 
21 мая 1971 г.). London (Royal Aeronautical Society) 1972. Цена: 10,0 ф. ст.
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КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИИ
(Все сессии, кроме особо оговоренных, состоятся в Женеве, Швейцария)

1972 г.
13—17 ноября

Всемирная Метеорологическая Организация
Специальная рабочая группа по временному меж

дународному эталонному испарителю
15—21 ноября Комитет по тайфунам (ЭКАДВ/ВМО), 5-я сес

сия, Бангкок, Таиланд
20—24 ноября Рабочая группа по измерению испарения и влаж

ности почвы (КПМН)
20—24 ноября Рабочая группа по влиянию агрометеорологиче

ских факторов на урожай и методам предска
зания урожая (КСМ)

20 ноября — 2 де
кабря

22—24 ноября
27 ноября — 1 де

кабря
27 ноября — 1 де

кабря
29 ноября — 8 де

кабря

Объединенная группа ВМО/ЮНЕСКО по терми
нам

Консультативная рабочая группа (КАН)
Рабочая группа по Руководству и Техническим 

регламентам (КоСПМК)
Рабочая группа по гидрологии (РА III), Богота

Объединенная группа ООН/ВМО и семинар по 
использованию спутниковых данных (РА III 
и РА IV), Мехико, Мексика

4—8 декабря
11 —15 декабря

Рабочая группа по кодам (РКГ)
Объединенная группа экспертов ВМО,/ООК по 

водному балансу океана
11 —15 декабря Рабочая группа по применениям метеорологии и 

климатологии к проблемам окружающей среды 
(КоСПМК)

11 —16 декабря Рабочая группа по требованиям авиации к ме
теорологическим наблюдениям и специальным 
приборам (КАМ)

12—19 декабря Объединенная группа ВМО/МОК по телесвязи 
(ОТСОС)

1973 г.
14—18 мая Симпозиум по динамике мезомасштабных метео

рологических процессов и по моделированию 
со сгущенной сеткой (ВМО/МАМФА), Рединг, 
Великобритания

4—9 июня Симпозиум по разработке проектов использования 
водных ресурсов с неадекватными данными. 
(ЮНЕСКО/ВМО/МАГН) Мадрид, Испания

25—29 июня Группа экспертов по Международному гидроло
гическому десятилетию (ИК), 10-я сессия

30 июля — 3 авгу
ста

Техническая конференция по наблюдениям и из
мерениям загрязнения воздуха (КПМН), Хель
синки, Финляндия

6—18 августа Комиссия по приборам и методам наблюдений 
(КПМН), 6-я сессия, Хельсинки, Финляндия

21 августа —-
1 сентября

4—7 сентября
10—12 сентября
8—20 октября

Региональная ассоциация I (Африка), 6-я сес
сия

Празднование столетия ММО/ВМО, Вена, Австрия 
Празднование столетия ММО/ВМО, Женева 
Комиссия по специальным применениям метео

рологии и климатологии (КоСПМК), 6-я сес
сия, Бад-Хомбург, Федеративная Республика 
Германии

1972 г.
27 ноября—8 де

кабря
4—15 декабря
11—46 декабря

Другие международные организации
Семинар по засухам (ЮНЕСКО), Сидней, Ав

стралия
5-я пленарная ассамблея МККТТ (МСЭ)
Конференция по экологии в применении к кон

тролю за пестицидами растений (ФАО)
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ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО
Атласы

Шв. фр.
Климатический атлас Европы. Том 1: Карты средних температур и 

осадков. Четырехъязычный (А/Ф/Р/И) *.  Опубликован ВМО/

* А — английский, Ф — французский, Р—русский, И — испанский.
Примечание. Все публикации, за исключением двуязычных, издаются от

дельно на каждом языке; цена указана для публикации на одном языке.

ЮНЕСКО/Картографией 150
International cloud atlas (Международный атлас облаков). Сокращен

ное издание (reprint). А—Ф. 25.—
International cloud album for observers in aircraft (Международный 

атлас облаков для наблюдателей на борту самолета). А—Ф. 9.—
Marine cloud album (40 bare plates) (Морской атлас облаков, 40 от

дельных листов). 5.—
Cloud sheet (Атлас облаков). 2.—

Технические регламенты
ВМО №

49 — Технический регламент. А—Ф—Р—И.
Том I — Общие положения. 4-е издание, 1971. 23.—
Том II — Метеорологическое обслуживание международных 

авиалиний, 3-е издание, 1970. 18.—
Том III — Оперативная гидрология. 1-е издание, 1971. 5.—
Обложка для трех томов. 8.—

Руководства
8—Guide to meteorological instrument and observing practices. 

4th edition (Руководство по метеорологическим приборам и ме
тодам наблюдений. 4-е издание), 1971. А (Ф готовится к печати). 56.—

100 — Guide to climatological practices (Руководство по климатоло
гии). Ф—И. 15.—

134— Guide to agricultural meteorological practices (Руководство по 
агрометеорологии). А-—Ф. 17.—

168 — Guide to hydrometeorological practices. 2nd edition (Руководство
по гидрометеорологии, 2-е издание), 1970. А—Ф—И. 40.—■

305 — Guide on the global data-processing system. Vol. II — Preparation 
of synoptic weather charts and diagrams (Руководство по гло
бальной системе обработки данных. Том II — Подготовка синоп
тических карг погоды и диаграмм). А—Ф. 12.—

Рабочие руководства
186 — Manual for aerodrome meteorological office practices (Руковод

ство по работе метеорологических служб в аэропорту). А—Ф. 20.—
197 — Manual on meteorological observing in transport aircraft (Ру

ководство по метеорологическим наблюдениям с транспортных 
самолетов). А. 4.—

237 — Manual for depth-area-duration analysis of storm precipitation 
(Руководство по определению слоя, площади и продолжитель
ности осадков в циклоне). А. 20.—

250 — International noctilucent cloud observation manual (Международ
ное руководство по наблюдениям за серебристыми облаками). А. 8.—

299—WMO operations manual for sampling and analysis techniques 
for chemical constituents in air and precipitation (Практическое 
руководство ВМО по взятию проб и методам анализа хими
ческого состава воздуха и осадков). А. 10.—
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Учебные пособия
Шв. фр.

ВМО №
219 — Training of hydrometeorological personnel (Подготовка специа

листов в области гидрометеорологии). А. б.—-
223 — Problem workbook for the training of Class III meteorological 

personnel (Задачник для подготовки метеорологов III класса).
А—Ф — Арабский. 9. —

240 — Report on meteorological training facilities (Доклад об учебных 
метеорологических пособиях). А—Ф. 25.—

258 — Guidelines for the education and training of meteorological per
sonnel (Инструкция по образованию и подготовке метеорологи
ческого персонала). А—Ф. 15.—

261 — Problems in dynamic meteorology (Задачник по динамической 
метеорологии). А. 10.—

266 — Compendium of lecture notes for training Class IV meteorologi
cal personnel (2 volumes) (Краткий курс лекций для подготовки 
метеорологов IV класса, 2 тома). А—Ф. 20.—

291—Compendium of lecture notes for training Class III meteorologi
cal personnel (Краткий курс лекций для подготовки метеороло
гов III класса). А—Ф. 20,—

327 — Compendium of lecture notes in climatology for Class IV me
teorological personnel (Краткий курс лекций по климатологии 
для метеорологов IV класса). А—Ф. 20.—

Лекции ММО
218—The nature and theory of the general circulation of the atmo

sphere. By E. N. LORENZ (Э. H. Лоренц. Природа и теория 
общей циркуляции атмосферы). А. 40.—

309 — Radiation processes in the atmosphere. By K. Ya. Kondratyev 
(К. Я- Кондратьев. Радиационные процессы в атмосфере). А. 50.—

Оперативная гидрология (Новые серии)
324 — Casebook on hydrological network design practice (Справочник 

по практике проектирования гидрологической сети). А. 70.—

Последние Технические записки
268—Weather and animal diseases (Погода и болезни животных). 

No. 113. А. 10.—
274 — Meteorological factors of air pollution (Метеорологические фак

торы загрязнения воздуха). No. 114. А. 10.—
275 — The machine processing of hydrometeorological data (Машинная 

обработка гидрометеорологических данных). No. 115. А. 15.—
279 — Investigations on the climatic conditions of the advancement of 

the Tunisian Sahara (Исследования климатических условий 
в зоне освоения Тунисской Сахары). No. 116. На двух языках 
(А/Ф). ' 6.—

280 — Use of weirs and flumes in stream gauging (Использование 
водосливов и лотков в гидрометрии). No. 117. А. 10.—

281—Protection of plants against adverse weather (Защита растений 
от непогоды). No. 118. А. 12.—

298 — The application of micrometeorology to agricultural problems 
(Применение микрометеорологии для решения проблем сель
ского хозяйства). No. 119. А. 10,—

303 — Review of forecast verification techniques (Обзор методов оценки 
прогнозов). No. 120. А. 10.—

319 — Dispersion and forecasting of air pollution (Дисперсия и прогно
зирование загрязнения воздуха). No. 121. А. 20.—

325 — Some environmental problems of livestock housing (О влиянии 
некоторых условий окружающей среды на содержание домаш
них животных). No. 122. А. 15.—
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Доклады по вопросам изучения морей

ВМО №
Шв. фр.

Global ocean research (Глобальные исследования океана)
No. 1. А. 5.—

Объединенная глобальная система океанических станций. Гене
ральный план и осуществление программы для фазы I.
No. 2. А—Ф—Р—И. ‘ 2.—

The Beaufort scale of Wind force (Technical and operational 
aspects) (Шкала Бофорта для измерения силы ветра. Тех
нические и практические аспекты). No. 3. А—Ф. 5.—

288 —Requirements for Marine Meteorological Services (Требования
к морской метеорологической службе). No. 4. А. 3.—

336 — Comparative sea-surface temperature measurements (Сравнитель
ные измерения температуры поверхности океана). No. 5. А. 7.—

Публикации общего характера
113 — Weather and food (Погода и пища). А—Ф—-И. 2.—
143—Weather and man (Погода и человек). А—Ф. 2.—
166 — Meteorology in the Indian Ocean (Метеорология в Индийском

океане). А. 2.—
183 — World Weather Watch (Всемирная служба погоды). А—Ф—И. 1 .—
204 — Погода и вода. А—Ф—Р—И. 2.—
220 — Влияние погоды на урожай. А—Ф—Р—И. 2.—
257 — Как стать метеорологом? А—Ф—Р—И. 2.—

The Global Atmospheric Research Programme (Программа ис
следования глобальных атмосферных процессов). А—Ф. 2.—

307 — WMO helps the developing countries (ВМО помогает развиваю
щимся странам). А—Ф—И. 2.—

313—Meteorology and the human environment (Метеорология и окру
жающая человека среда). А—Ф—И. 2.—

Специальные отчеты по изучению окружающей среды
Краткий обзор деятельности ВМО по изучению окружающей 
среды. № 1. А—Ф—Р—И. 2.—

312 — Избранные работы по метеорологии, связанные с окружающей
человека средой. № 2. А—Ф—Р—И. 30.—•

Метеорологическая информация: станции, коды и передачи
9 — Volume A: Observing stations (Том А: Метеорологические стан

ции). На двух языках (А/Ф). 50.—
Volume С: Transmissions (Том С: Передачи). На двух языках 
(А/Ф), 2 volumes. 135.—
Volume D: Information for shipping (Том Д: Информация для 
кораблей). На двух языках (А/Ф), 3 volumes. 150.—-
Coastal radio stations accepting ships’ weather reports (При
брежные радиостанции, принимающие сообщения о погоде с ко
рабля). (Reprint from Volume D, Part В). На двух языках 
(А/Ф). 4,-

Примечание. Время от времени к Публикации, № 9 — Volume А 40.—
Метеорологическая информация — тома Volume С 80.—
А, С и D (Publication No. 9 — Weather Volume D 60.—
reporting — Volumes A, C and D) даются Coastal radio
уточнения, которые можно получить за stations 1.—
отдельную плату. Подписка на этот вид 
обслуживания производится при офор
млении первичного заказа и ежегодно 
обновляется. Условия указаны для 
1972 г.
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Шв. фр.
ВМО №
217—Basic synoptic networks of observing stations (Основные сети 

метеорологических станций). На двух языках (А/Ф).
262 — Радиофаксимильная передача карт погоды для судов. 

А—Ф—Р—И.
306 — Manual on codes (Руководство по кодам).

Vol. I — International meteorological codes (Междуна
родные метеорологические коды) 1971 edition. 
А—Ф.

Vol. II — Regional codes and national coding practices 
(Региональные коды и использование их в прак
тике различных стран). А—Ф.

Публикации справочного характера

2 — Meteorological Service of the world (Метеорологические службы 
мира). 1971 edition. На двух языках (А/Ф).

5 — Composition of the WM0 (Структура ВМО). 1971 edition. На 
двух языках (А/Ф).

21 — World distribution of thunderstorm days. Part 2: Tables of ma
rine data and world maps. (Распределение грозовых дней на 
земном шаре. Часть 2: Таблицы морских данных и карты зем
ного шара). На двух языках (А/Ф) (reprint).

47 — International list of selected, supplementary and auxiliary ships 
(Международный список избранных, дополнительных и вспомо
гательных кораблей). 1971 edition. На двух языках (А/Ф).

117 — Climatological normals (CLINO) for CLIMAT and CLIMAT 
SHIP stations for the period 1931—1960 (Климатологические 
нормы (CLINO) для станций CLIMAT и CLIMAT SHIP за пе
риод 1931 —1960 гг.). На двух языках (А/Ф).

170 — Short-period averages for 1951—1960 and provisional average va
lues for CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP stations 
(Средние данные короткого ряда наблюдений за период с 1951 
по 1960 г. и предварительные средние величины для станций 
CLIMAT TEMP и CLIMAT TEMP SHIP). На двух языках 
(А/Ф).

174 — Catalogue of meteorological data for research (Каталог метеоро
логических данных для проведения исследований) (Part I ) А. 

(Part II) А—Ф. 
(Part HI). А.

188 — International meteorological tables (Международные метеороло
гические таблицы). А—Ф.

232 — Instrument development inquiry (Данные о совершенствовании 
приборов). А.

259 — Номенклатура морского льда ВМО. На двух языках (А/Р) 
(Ф/И издания будут выпущены позднее).

276 — Selected bibliography on urban climate (Избранная библиография 
по климату городов). Original titles with English translation. 
International glossary of hydrology (Международный словарь 
гидрологических терминов). Second draft of definitions in En
glish (1969).
Catalogue of WMO publications 1951 — 1972 (Каталог публи
каций ВМО).

Бюллетень ВМО (Ежеквартальный бюллетень о работе ВМО и совре
менном развитии международной метеорологии). А—Ф—Р—И. 
Подписная цена: год—-6 ам. долл., 2 года — 9 ам. долл., 
3 года -— 12 ам. долл. Имеются некоторые ранее вышедшие но
мера Бюллетеня.

60.—

1,—

50.—

34.—

24.—

18.—

20.—

30,—

36.—

38.— 
20.— 
50.—

20.—

20.—

50.-

35.— 
Бесплатно 
(пока есть 

запас)

Бесплатно
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БЛАНК ЗАКАЗА
ВСЕМИРНАЯ метеорологическая организация

Заказы от подписчиков всех стран, 
кроме США, направлять по адресу: 
World Meteorological Organization, 
P. О. Box No. 1, CH—1211 Geneva 
20, Switzerland

Заказы от подписчиков США напра
влять по адресу:
WMO Publications Center, 
UNIPUB, Inc., 
P. О. Box 433, 
New York, N. Y. 10016, 
U.S.A.

Прошу выслать

-------- экземпляра(ов) БЮЛЛЕТЕНЯ ВМО за год (4 выпуска) начиная 

с выпуска за ----------------- месяц на английском, испанском, русском, фран

цузском языке(ах) * *---------------------------------- Цена** -------- --------------------------

Банки ВМО — Lloyds and Boisa International Bank Ltd., Geneva, London 
Lloyds Bank Europe Ltd., Paris
Chase Manhattan Bank, International Dept., New York 
and Compte de chèques postaux 12-12694, Geneva.

* Ненужное зачеркнуть.
** Цена включает и стоимость пересылки.

(Стоимость подписки: 6 ам. долл, на 1 год; 9 ам. долл, на 2 года; 12 ам. долл, 
на 3 года.)

Прошу выслать следующие публикации ВМО:

Количество Название, номер, том На каком языке

Всего --------

* Прилагаю чек на сумму...........................................................................

* Перевожу на Ваш расчетный счет в банке

(Пишите, пожалуйста, печатными буквами)

Имя -------------------------------------------------------------------- —---------------------------

Адрес------------------------------------------------------------ --------- -------—-----------------

Дата ----------------------------------------------- Заказ--------------------------------------
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ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1

Австралия

ГОСУДАРСТВА (123) 

йеменская Арабская Сальвадор
Австрия Республика Саудовская Аравия
Албания Йемен, Народная Демо- Сенегал
Алжир кратическая Республи- Сингапур
Аргентина ка Сирийская Арабская
Афганистан Камерун Республика
Барбадос Канада Сомали
Белорусская ССР Кения Соединенное Королев-
Бельгия Кипр ство
Берег Слоновой Кости Китай Союз Советских Социа-
Бирма Колумбия листических Республик
Болгария Конго Соединенные Штаты
Боливия Коста-Рика Америки
Ботсвана Корея, Республика Судан
Бразилия Куба Сьерра-Леоне
Бурунди Кувейт Таиланд
Венгрия Кхмерская Республика Танзания, Объединенная
Венесуэла Лаос Республика
Верхняя Вольта Ливан Того
Вьетнам Ливийская Арабская Тринидад и Тобаго
Габон Республика Тунис
Г аити Люксембург Турция
Г айана Маврикий Уганда
Г ана Мавритания Украинская ССР
Гватемала Мадагаскар Уругвай
Г винея Малави Филиппины
Г ондурас Малайзия Финляндия
Греция Мали Франция
Дагомея Марокко Федеративная Республи-
Дания Мексика ка Германии
Доминиканская Респуб- Монголия Центрально-Африкан-

лика Непал ская Республика
Египет, Арабская Респуб- Нигер Чад

лика Нигерия Чехословакия
Заир Нидерланды Чили
Замбия Никарагуа Швейцария
Израиль Новая Зеландия Швеция
11ндия Норвегия Шри Ланка (Цейлон),
Индонезия Пакистан Республика
Иордания Панама Эквадор
Ирак Парагвай Эфиопия
Иран Перу Югославия
Ирландия Польша Южная Африка
Исландия Португалия Ямайка
Испания Руанда Япония
Италия Румыния

Багамские острова

ТЕРРИТОРИИ (13)

Новая Каледония Суринам
Британские территории Португальская Восточ- Французская Полинезия

в Карибском море ная Африка Французская территория
Г онконг Португальская Западная Афаров и Исса
Коморские острова Африка Южная Родезия
Нидерландские Антиллы Сен-Пьер и Микелон

1 На 1 сентября 1972 г.
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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



MIDDLETON INSTRUMENTS
PRECISION INSTRUMENT MAKERS

75—79 Crockford Street, Port Melbourne 3207, Australia

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, CSIRO, 
Aspendale. Victoria.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ИЗРАИЛЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ О КРАТКОСРОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КУРСАХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИИ

КОТОРЫЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ С 15/ХП 1972 г. ПО 31/III 1974 г. ПРИ ЦЕНТРАЛЬ
НОМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В БЕТ ДАГАНЕ, ИЗРАИЛЬ. ОБУЧЕ
НИЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

КУРСЫ ОРГАНИЗУЮТСЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ИЗРАИЛЯ В СО
ТРУДНИЧЕСТВЕ СО ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
И ОТДЕЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ ИЗРАИЛЯ.

УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И ИН
ФОРМАЦИЮ О СТИПЕНДИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ДИРЕКТОРА 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ИЗРАИЛЯ ПО АДРЕСУ: P.O. BOX 25, BET 
DAGAN, ISRAEL.



АЭПЛ
АНТЕННА С ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛЕПЕСТКОВ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ 
СЛЕЖЕНИЯ ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ 
СПУТНИКАМИ

САМЫЙ ЛЕГКИЙ ПУТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ APT/DRIR



АЭПЛ
АНТЕННА С ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛЕПЕСТКОВ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

APT

DRIR

DRID

DRSR

WEFAX

Укомплектовывайте свои действующие системы АРТ/DRIR антенной 
с электронным переключением лепестков диаграммы направленности 
(АЭПЛ) системы SB 12 фирмы «Вайсала». Эта система, основанная 
на уникальных и тщательно проверенных идеях, предполагает:
— эксплуатацию без обслуживающего персонала и без предвари

тельного программирования
— надежность работы во всех климатических условиях, электронику 

на твердых элементах и отсутствие движущихся механических 
частей

— удобство установки, потребление электроэнергии 60 в-а
— простоту конструкции
ОТВЕЧАЕТ ЛИ ВАША СТАНЦИЯ АРТ/DRIR НОВЕЙШИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ?
АЭПЛ работает без предварительного программирования

-®_ _ _ УД IS ALA »
HELSINKI 44, FINLAND



НОВЫЕ РАДИОЗОНДЫ «ВАЙСАЛА»

ДЛЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ 25, 400 и 1680 МГД

ф VflISflLfliï
SF. 00440 HELSINKI 44

FINLAND



Эти 2 усилителя 
мощностью 1 киловатт 
полностью на твердотельных элементах 
позволят удовлетворить 
нужды Вашей службы ВЧ связи

• • • W

И действительно, этот 19-дюй- 
мовый стенной шкаф, пока
занный на фотографии, 
содержит не только два неза
висимых усилителя мощностью 
1 киловатт, но и соответствую
щее оборудование возбужде
ния и устройства настройки 
антенны. Это явилось возмож
ным благодаря современной 
конструкции усилителя RZ 500 : 
выходная мощность в 1 киловатт 
обеспечивается путем комби
нации в гибридных трансфор
маторах мощности 4x300 ватт, 
подаваемцй идентичными, 
построенными полностью на 
твердотельных элементах, 
модулями. При выходе из строя 
одного из модулей выходная 
мощность падает не более 
чем на 3 дб.

7280 R

Возбуждение усилителя осу
ществляется сигналом мощ
ностью 0,1 ватт, поступающим 
от возбудителя RY 746 на 
частоте антенны. Для канали
зированных и автоматически 
настраивающихся модификаций 
имеются устройства настройки 
антенны.

Усилитель RZ 500 составляет 
часть современного и находя
щего широкое применение в 
области связи оборудования.

Он включает :
- линейные усилители

(0,3, 1, 5, 10, 30 киловатт)
- оборудование возбуждения
- приемники для всех видов 

приема
- следящее оборудование
- оборудование типа Lincompex,

оконечное оборудование с 
изменяющейся частотой и 
другое оконечное 
оборудование

- антенны и принадлежности 
к ним

- компьютеризованную систему 
управления

- обычное контрольное обору
дование с частичным уплотне
нием каналов и временным 
уплотнением каналов.

Подробные сведения могут 
быть получены по адресу :
N.V. Philips' Telecommunicate 
Industrie, P.O. Box32, Hilversum, 
The Netherlands.

PHILIPS



ФИРМА 
БЕЛФОРТ
изготовляет 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ

И
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРИБОРЫ

Обращайтесь за нашим 
бесплатным каталогом

РАДИОЗОНДОВЫЙ САМОПИСЕЦ 
AN/TMQ-5C

ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
MI L-R-10882D( EL)

BELFORT INSTRUMENT COMPANY
1600 S. CLINTON STREET

BALTIMORE, MARYLAND 21224 U.S.A.



шшюшш из
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОТЕХ CORPORATION
AGEO-SHI, SAITAMA PREFECTURE 

JAPAN

ЭКСПОРТИРУЮЩАЯ ФИРМА

DAI TOKYO KOEKI CO., LTD.
KATAKURA Bldg., 2 San-chome, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan
TEL(281) . 6988 Телеграфный адрес:GOROKUIMAI TOKYO



ВЫСОКО
ЛЕТАЮЩИЕ

I ТО TECHNICAL DIRECTOR, PHILIPS PATENTS I 
J LTD., BURY, LANCS., ENGLAND. I

Бесшовные метеорологические воздушные 
шары «Беритекс» изготовляются из лучших 
сортов резины и стабильно поднимаются на 
большие высоты. Фирма «Беритекс» выпу
скает высококачественные метеорологиче
ские воздушные шары, которыми снабжа
ются метеорологические станции во всем 
мире. Тщательно выполненные в соответст
вии с самыми высокими стандартами, они 
при строгом лабораторном контроле показы
вают максимально высокие характеристики.

I Пришлите, пожалуйста, Ваш каталог на...
I БЕСШОВНЫЕ ШАРЫ-ЗОНДЫ ФИРМЫ «БЕРИ- j 
1 ТЕКС», ШАРЫ-ПИЛОТЫ, ШАРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ- |
I НИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАКОВ И СТРАТО- . 

СТАТЫ.
| ФАМИЛИЯ ______________________________________
i АДРЕС__________________________________________
I  СТРАНА 

I (Пишите, пожалуйста, большими печатными бук
вами.) W. М. В.

Beritex



тЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ
R. FUESS, 8 DUENTHER STRASSE, 1 BERLIN 41, GERMANY
TEL. (0311) 7913001, TELEX : 1 —85733



СОВЕРШЕННАЯ МЕТЕОСВЯЗЬ
для тех, кто нуждается в точной 

быстрой графической информации для немедленного принятия решения

СЕРИЙНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ 18-дюймовые ре
гистраторы АЛДЕН стали мировым стандартом 
для чистой, спокойной, надежной, недорогой ра
боты по приему передач всех мировых метеоро
логических карт. Обеспечивается полностью авто
матическая работа по наземным линиям или по 
радио. Особые свойства АЛДЕН, такие, как пет
левые электроды и упругая спираль в сочетании 
с бумагой Алфакс для электрической записи, — 
позволяют иметь материалы для непрерывной 
записи в течение любого времени.

Разъемы АЛДЕН, одна контрольная точка, вы
движные шасси, печатные платы с маркировкой, 
обозначение номиналов элементов, цветовой код 
для проверки — все это означает самую высокую 
надежность и самую низкую в мире стоимость 
для обучения и при эксплуатации.

А Один 18-дюймовый плоский сканирующий аппарат АЛДЕН непрерывного действия заменяет 
два сканирующих аппарата барабанного типа. Эти плоские аппараты АЛДЕН принимают мате
риал любой длины и ширины (до 60 дюймов) и любой толщины (до 3/i6 дюймов) без разре
зания или складывания. Исключена необходимость трудоемкой установки барабана. Выпус
кается с турельной линзой для увеличения изображения до 175 %, Может работать с ЭВМ.

КАРТА ПОГОДЫ

... непосредственно 
с метеорологических спутников *

• Метеорологические спутники, вращающиеся по 
полярным орбитам, непрерывно сканируют всю 
поверхность Земли и передают по системе APT 
(автоматическая передача изображений) обратно 
на Землю снимки, подобные приведенному слева. 
Системы APT фирмы АЛДЕН ежедневно прини
мают и немедленно обрабатывают данные с 2— 
3 витков в дневное время, а также и DRIR 
(инфракрасные) передачи. Кроме того, осущест
вляется прием передач WEFAX с синхронных 
метеорологических спутников ATS.

Благодаря исключительным свойствам бу
маги Алфакс и записывающих устройств 
АЛДЕН Бюро погоды США выпустило но
вую спецификацию 469.0001, а фирма полу
чила крупнейший заказ на оборудование APT.

Система APT 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 APT АЛДЕН выполнены пол
ностью интегрированными. Их надежность основана на выборе: • лучшей антенны для полу
чения даже самого слабого сигнала, • лучшего радиоприемника, работающего без искажения 
и исключающего эффект Допплера, • магнитофона для получения изображений, равных ори
гиналу, который позволяет воспроизводить запись для выявления необходимых деталей. Бу
мага Алфакс, имеющая неограниченный срок хранения, прекрасные качества в любых усло
виях и широкий тональный диапазон записи, обеспечивает уровень записи, необходимый для 
надежного воспроизведения.

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 «на 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 совместное оборудование, использующее обычные запи
сывающие устройства, основанные на электрочувствительной бумаге Алфакс.

За дальнейшей информацией обращайтесь в Dept. AI-42

ALDEN INTERNATIONAL,S.A.
117 NORTH MAIN STREET 
BROCKTON, MASSACHUSETTS 
02403, U.S.A.
CABLE ADDRESS: ALDENSA 
TELEX: 92-4451



АЛДЕН ... НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ И ПРЕДВОСХИЩАЕТ БУДУЩЕЕ...
ПОЧЕМУ ПРОГНОЗИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

ПЛОСКИЕ КОПИРУЮЩИЕ СКАНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА АЛДЕН . .
Отличное исполнение сканирующего уст

ройства АЛДЕН может быть проиллюстриро
вано на примере США. В штаб-квартире Бюро 
погоды, Сьютленд, Мэриленд, сканирующие 
плоские копирующие устройства передают на 
регистраторы АЛДЕН более 60 000 карт еже
дневно.

Вот почему сканирующие устройства 
АЛДЕН заменили сканирующие устройства 
барабанного типа:

■ Требуются два сканирующих устройства 
барабанного типа вместо одного плоского не
прерывно работающего сканирующего уст
ройства АЛДЕН, которое не имеет ограниче
ний ни по размерам, ни по толщине носителя.

■ Для барабанных регистраторов тре
буется не только подгонка копий по длине и 
ширине и соответствие размерам и диаметру 
барабана, ио и время для установки и сня
тия копии, что препятствует непрерывной пе
редаче карт.

■ Плоское сканирующее устройство АЛДЕН 
точно помещает копию любой длины на пра
вильном фокальном расстоянии от сканирую
щего элемента.

Копия любой длины или ширины

Поскольку сканирующее устройство АЛДЕН 
имеет исключительно плоское сканирование, 
копии любой длины или ширины (до 54" без 
складывания) и любой толщины (до 3/16") 
можно получить последовательно без разре
зания оригинала, как это требуется при ис
пользовании устройства барабанного типа.

ОДНО ПЛОСКОЕ КОПИРУЮЩЕЕ СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО АЛДЕН. . . 
ЗАМЕНЯЕТ 2 СКАНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВА БАРАБАННОГО ТИПА

. . .потому что стан
дартные сканирующие 
устройства барабан
ного типа требуют 
разрезания оригинала 
по размеру барабана 
и установки на бара
бан в то время, как 
следующая карта ус
тановлена на второй 
барабан.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Замена одного модульного шасси автоматически обеспечит установку фона для Вашего 

устройства АЛДЕН. С помощью этой установки карты или инструкции, размещенные на скани
рующем устройстве АЛДЕН, без регулировки сканирующего устройства регистрируются на всей 
сети с постоянной плотностью. Это возможно благодаря использованию печатных коммутаторов 
цепей АЛДЕН со всеми соединениями, выполненными с помощью разъемов АЛДЕН.

Для замены старого шасси модулятора новым достаточно вставить новый блок в корпус. 
Сообщите нам, сколько действующих сканирующих устройств Вы намерены обновить 
и заинтересованы ли Вы в приобретении по особой цене ограниченного числа сканиру
ющих устройств, оборудованных новым устройством для регулировки фона, для ра
боты в полевых условиях.
ПОЧЕМУ ПРОГНОЗИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ И ПОЛАГАЮТСЯ НА БУМАГУ АЛФАКС. . .

Ни одна из важных передач 
не будет пропущена. На бумаге

• потому что регистраторы используются 24 часа в сутки, 
часто при плохом освещении. Для мгновенной интерпре
тации запись на Алфаксе производится в красном уча
стке спектра. Эффект Пуркине заключается в том, что 
«если красное и голубое поля совмещены фотометри
чески при высоком уровне яркости, то уменьшение осве
щенности обоих полей в одинаковой пропорции делает 
более темным красное поле, а не голубое». Поэтому про
гнозисты предпочитают Алфакс.
• «Вы можете положиться на Алфакс». Вам не следует 

беспокоиться: о толщине бумаги, зернистости, прочности, 
размере, разрезке и хранении. Алфакс можно хранить 
при всех температурах и любой влажности. Алфакс не 
теряет своих свойств при длительном хранении.
• Алфакс считают универсальной бумагой из-за легко

сти чтения при неярком освещении. Она обладает чув
ствительностью для записи требуемых цветовых оттенков,
имеет хорошие характеристики при насыщенных сигна
лах и показывает надежность уже 17 лет.

Алфакс ясно видна карта даже 
при наличии помех на линии

Цветность облегчает чтение 
при любом освещении

Легко делать и стирать 
надписи

Получаются чистые и резкие 
копии

7 Бюллетень ВМО, том XXI, № 4, 1972 г.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС—НЕОПРЕН —МИЛ АР

Прочны н надежны

DELACOSTE
7, rue Notre-Dame-de-Nazareth - 75 PARIS 3е

Новая 
серия 

| шаров- 
зондов 

для больших 
высот

Эти шары-зонды, 
поставляемые фирмо 
ДЕЛАКОСТ, успешно 
используются во всем 
мире



Создание 
значительно 

лучшей погоды 
на земном шаре

Корпорация Олин— крупнейший в мире из
готовитель пиротехнических средств для воз
действия на погоду.
За дальнейшей информацией о продукции 
и программах воздействия на погоду обра
щайтесь:

Olin
OLIN CORPORATION 
WEATHER SYSTEMS 

ENERGY SYSTEMS DIVISION 
EAST ALTON, ILLINOIS 62024 

U.S.A.



Абсолютный радиометр 
Эпли — Кенделла

Радиометр предназначен для точных измерений теплового излучения 
в спектральном диапазоне 0,2—50 мкм 
200 мв • см-2.
Радиометр представляет собой приемник 
излучения полостного типа, размещенный 
в массивном медном теле, температура 
которого контролируется. Медное тело 
вмонтировано в позолоченный кожух. 
Прибор является модернизированным ва
риантом радиометров, описанных в ста
тье Кенделла—Бердала (1970 г.), и по 
основным физическим принципам они 
идентичны. Угол апертуры (общий) ра
вен примерно 55°. Окна не имеется. Ре
гулируемое поле зрения обеспечивает 
ориентацию в любом направлении. Для 
излучения солнечной радиации, падаю
щей по нормали, имеется легко прикреп
ляемая диафрагмированная трубка (с уг
лом апертуры 5°). Рекомендуемая считы
вающая аппаратура включает в себя ци
фровой ом-вольтметр, нуль-гальванометр 
и блок управления, которые могут по
ставляться с необходимым источником 
питания с соответствующей регулиров
кой.
Испытания с помощью точно 
управляемых ламповых ис
точников первой группы ра
диометров показали полную 
взаимную согласованность 
характеристик в пределах 
±0,2% и способность вос
производить истинное значе
ние радиации с погрешно
стью, не превышающей 1%. 

За полной технической ин
формацией обращайтесь в 
Dept. WMO 10.

при интенсивностях от iu до

Inc.. Scientific InstrumentsThe Eppley
Newport, R. I. 02840 (J S. A.

У фирмы Эпли можно также получить пирано- 
метры, пиргелиометры, солнечные фотометры, пир
геометры, ультрафиолетовый фотометр, люксметр, 
подводный радиометр, стенд с теневой полосой, 
солнечное следящее устройство.

Отпечатано в СССР. Ленинград. Заказ 407. Цена 35 коп.



АКК 
АТЭП 
ВМО 
ВОЗ 
ВСП 
ДРПОИ 
ЕЭК 
КАМ 
КАН 
КГи 
КГОИ 
ККИРМ 
ККОГ ккоми
КММ 
КОВАР 
КОДАТА 
КОС 
КОСПАР 
КоСПМК

КПМН 
КР 
КСхМ 
МАВТ 
МАГ 
МАГА

МАГАТЭ 
МАГН 
МАМФА

МАС 
МАФО 
МБП 
МГД 
МГС 
МКИД 
МККР 
МККТТ

МКПМ 
МКРСА

МКС 
МКСЗФ мксл ммко 
MMKP ммо
МНСР 
МОБ 
МОГА мок
мос мсгг 
меги мсим 
МСНС меэ 
МФА 
МФАПГА

МФД 
МФСП

мэк 
НКПАР

ОГСОС 
ООК 
ООН 
ПИГАП

ПРООН 
СКАР 
СКОР скпос 
ФАО 
ЭКА 
ЭКАДВ 
ЭКЛА 
ЭКОСОС 
ЮНЕСКО

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО
Административный комитет по координации (ЭКОСОС ООН) 
Атлантический тропический эксперимент ПИГАП (В МО/МСНС) 
Всемирная Метеорологическая Организация 
Всемирная организация здравоохранения 
Всемирная служба погоды (ВМО)
Долгосрочная развернутая программа океанических исследований 
Европейская экономическая комиссия (ООН) 
Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО) 
Комиссия по атмосферным наукам (ВМО) 
Комиссия по гидрологии (ВМО)
Консультативная группа по океаническим исследованиям (ВМО) 
Консультативный комитет по изучению ресурсов моря (ФАО) 
Консультативный комитет по оперативной гидрологии (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) 
Комиссия по основным системам (ВМО)
Комитет по космическим исследованиям (МСНС)
Комиссия по специальным применениям метеорологии и клима

тологии (ВМО)
Комиссия по приборам и методам наблюдений (ВМО) 
Комитет по рыболовству (ФАО)
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 гидрологических наук (МСГГ)
Международная ассоциация метеорологии и физики атмосферы 

(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
Межведомственный 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)
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
Мировая энергетическая конференция
Научный комитет ООН по последствиям атомной радиации 

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

(ВМО/МСНС)
Программа развития ООН
Научный комитет по исследованию Антарктики (МСНС) 
Научный комитет по исследованию океана (МСНС) 
Специальный комитет по проблемам окружающей среды (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

ACC 
GATE 
WMO 
WHO 
WWW 
LEPOR 
ЕСЕ 
CAeM 
CAS 
CHy 
AGOR 
ACMRR 
АСОН 
ACOMR

CMM 
COWAR 
CODATA 
CBS 
COSPAR 
CoSAMC

CIMO 
COFI 
CAgM 
IATA 
lAH 
IAGA

IAEA
IAHS
IAMAP

IAU 
IAPSO 
IBP 
IHD 
IGU 
ICID 
CCIR 
CCITT

ICPM
ICNAF

IACB 
IUCSTP 
ICSI 
IMCO 
C1RM 
IMO

URSI 
ISB 
ICAO 
ЮС

ISO 
IUGG 
IUGS 
ICES 
ICSU 
ITU 
IAF 
IFALPA

FID 
IFAP

WPC
UNSCEAR

IGOSS 
JOC 
UN 
GARP

UNDP 
SCAR 
SCOR 
SCOPE 
FAO 
ECA 
ECAFE 
ECLA 
ECOSOC 
Unesco
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