
<

II

Г

1 
н

Гг ,. ■

В"

%

ЮЛЛЕТЕНЬ 
вмо

НЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АПРЕЛЬ 1973 г. ТОМ ХХП, № 2



ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО) 
является специализированным агентством ООН.

ВМО создана для того, чтобы
— содействовать международному сотрудничеству в установлении сети 

станций и центров для нужд метеорологических служб и производства 
метеорологических наблюдений ;

— способствовать созданию систем для быстрого обмена метеорологиче
ской информацией;

— способствовать стандартизации метеорологических наблюдений и дости
жению единообразия форм публикаций и статистической обработки 
результатов наблюдений ;

— расширять использование метеорологии в авиации, мореплавании, 
освоении водных ресурсов, сельском хозяйстве и других отраслях 
человеческой деятельности ;

— поощрять метеорологические исследования и подготовку метеорологов. 
Всемирный Метеорологический Конгресс

является высшим конституционным органом Организации. Он созывается 
раз в четыре года для определения общей политики в достижении целей 
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В ЭТОМ НОМЕРЕ
Известнейшие ученые, чьи портреты помещены на обложке этого 

номера Бюллетеня, исполняли обязанности президентов Всемирной 
Метеорологической Организации или Международной метеорологи
ческой организации на протяжении первых 100 лет существования 
этой организации. Портреты расположены в следующем порядке: 
К. Г. Д. Бёйс-Балло Г. Вильд Е. Маскар В. Н. Шоу 
Е. ван Эвердинген Г. Т. Гессельберг
Н. К. Джонсон Ф. В. Рейхельдерфер А. Вио А. Ниберг

Эти портреты, как правило, подарены странами—Членами ВМО 
и висят на стенах в делегатском зале Секретариата ВМО в Женеве. 
В статье па стр. 105 излагаются биографии президентов и дается 
оценка их роли в истории ММО и ВМО.

Пожалуй, не удивительно, что несколько национальных Метеоро
логических служб отмечают свое столетие примерно одновременно 
с ВМО. В номере Бюллетеня за апрель 1972 г. была опубликована 
статья о первом столетнем юбилее метеорологических служб Канады, 
а на стр. 117 настоящего номера помещен обзор деятельности 
Национальной Метеорологической службы Аргентины в связи 
со столетием ее образования.

Одним из наиболее значительных событий, которыми начинается 
второе столетие ВМО, будет Атлантический тропический эксперимент 
ПИГАП, намеченный на период с июля по сентябрь 1974 г. Научные 
цели и порядок подготовки этого эксперимента изложены д-ром 
Б. Дж. Мэйсоном в статье на стр. 97.

А тем временем погода продолжает сумасбродствовать, не обра
щая ни малейшего внимания на существование ВМО! Наиболее важ
ные явления погоды за 1972 г. описаны в ежегодном обзоре по этому 
вопросу на стр. 122.

Вот уже несколько лет ВМО приглашает всех высказываться по 
поводу экономической важности метеорологических служб. Резуль
таты недавних исследований экономической эффективности средне
срочного прогнозирования погоды в Европе изложены в статье 
г-на Р. Шнайдера на стр. 115. Если упоминаемый г-ном Шнайдером 
Европейский центр среднесрочного метеорологического прогнозиро
вания будет создан, что вполне вероятно, от него можно ожидать 
ценных вкладов в дело Всемирной службы погоды (ВСП); ход вы
полнения программы ВСП анализируется в статье на стр. 135. В но
мере имеются также сообщения о последних достижениях в выпол
нении других основных программ ВМО, в частности, по метеороло
гическому образованию и научным исследованиям (стр. 139), метео
рологии и окружающей среде (стр. 141), гидрологии (стр. 144) 
и техническому сотрудничеству (стр. 151). Разумеется, у этих 
программ есть много смежных областей. Примером этому может 
служить тот факт, что информация о метеорологической подготовке 
кадров дается в статье о программе технического сотрудничества.

Столетие ММО и ВМО совпадает с 25-летием Всемирной органи
зации здравоохранения (см. стр. 160), с которой ВМО поддержи
вает тесные дружественные связи и плодотворно сотрудничает, осо
бенно по проблемам загрязнения воздуха, на протяжении многих лет. 
Мы пользуемся случаем, чтобы пожелать нашим коллегам из ВОЗ 
больших успехов в их дальнейшей деятельности.
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АТЛАНТИЧЕСКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПИГАП

Б. Дж. Мейсон

Атлантический тропический эксперимент (АТЭП), запланирован
ный на июль, август и сентябрь 1974 г., будет первым большим 
наблюдательным экспериментом, проводимым по Программе иссле
дования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП). Хотя перво
начально АТЭП был задуман в основном как метеорологический 
эксперимент, однако сейчас его программа предусматривает также 
проведение обширных океанографических работ в экспедициях, бес
прецедентных по масштабу и сложности, что послужит испытанием 
способности стран организовать совместную работу, направленную па 
решение научных проблем глобального значения. Успех АТЭП будет 
иметь жизненно важное значение для обоснования и поддержки таких 
долгосрочных международных программ, как ПИГАП, Всемирная 
служба погоды (ВСП), Долгосрочная развернутая программа иссле
дования океана (ДРПИО) и Объединенная глобальная система оке
анических станций (ОГСОС), от которых во многом зависит будущее 
развитие метеорологии и океанографии. Значение АТЭП для эквато
риальных стран и важная роль этих стран в осуществлении программы 
наблюдений подчеркиваются в данной статье председателя Совета 
по тропическому эксперименту. Цель настоящей статьи — изложить 
научные задачи АТЭП, сформулировать ряд основных вопросов, 
требующих ответа, и показать, каким образом можно будет, по-ви- 
димому, решить поставленные задачи, несмотря на множество 
проблем и препятствий, стоящих на пути их осуществления.

Цели АТЭП
Главные цели АТЭП заключаются в том, чтобы расширить знания 

в тех областях метеорологии экваториального пояса, которые важны 
для правильного понимания циркуляции атмосферы в целом, одно
временно усовершенствовать паши представления о тропической ат
мосфере и улучшить качество прогноза погоды для тропиков. Учиты
вая, что атмосферные движения в экваториальном поясе во многих 
отношениях отличаются от движений в умеренных широтах, что 
флуктуации атмосферы в экваториальной полосе связаны с измене
ниями циркуляции в более высоких широтах и поэтому невозможно 
дать правильный прогноз погоды для средних широт более, чем на 
семь дней вперед без учета влияния тропических возмущений, сле
дует признать, что осуществление целей АТЭП будет иметь между
народное значение. В более конкретной формулировке задачи экспе
римента состоят в изучении структуры и эволюции конвективных 
облачных систем в тропической части Восточной Атлантики и иссле
довании их роли в переносе тепла и влаги от поверхности океанов 
в тропиках к атмосфере в процессе глобальной циркуляции. Необхо
димо также выяснить, в какой мере поведение и передаточные свой
ства этих облачных систем определяются крупномасштабными

* Д-р Мейсон является председателем Комитета по тропическому эксперименту. 
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тропическими возмущениями с тем, чтобы описать эти свойства с по
мощью параметров, используемых в численных моделях глобальной 
циркуляции. Кроме того, эксперимент должен обеспечить получение 
данных, на основе которых будут построены и испытаны численные 
схемы моделирования и прогноза погоды в тропиках.

Большое научное и практическое значение имеет также изучение 
процесса образования тропических циклонов, которые часто форми
руются как мезомасштабные системы в крупномасштабных тропиче
ских восточных волнах и во внутритропической зоне конвергенции 
(ВТЗК). Кроме того, в образовании этих значительных возмущений, 
вероятно, играет большую роль выделение скрытой теплоты при об
разовании конвективной облачности.

Исследование крупномасштабных тропических возмущений
В большинстве случаев тропические осадки порождаются конвек

тивными системами и нет сомнения в том, что эти системы являются 
главным фактором, определяющим вертикальный перенос тепла, во
дяного пара и, возможно, количества движения. Спутниковые наблю
дения показывают, что тропические конвективные облака, появление 
которых далеко не случайно, имеют тенденцию располагаться в виде 
больших упорядоченных скоплений шириной 100—1000 км и связаны 
с развитием крупномасштабных возмущений в поле ветра, таких, как 
ВТЗК, и ложбины тропосферных волн в восточных потоках, которые 
часто зарождаются над Африкой (и, возможно, над Индийским оке
аном) и сохраняют свою форму при перемещении над Атлантикой. 
Фактически было обнаружено, по крайней мере, три различных се
мейства тропических волновых возмущений: волны длиной 2000— 
4000 км, распространяющиеся в тропосфере с востока на запад, сме
шанные гравитационные волны в нижней стратосфере, длины кото
рых составляют 8000—10 000 км, и волна Кельвина планетарного 
масштаба в верхней стратосфере. Одной из задач АТЭИ будет опре
деление характерных параметров этих волн над тропической частью 
Атлантики, Африканского и Южно-Американского континентов в зоне 
между 10° ю. ш. и 20° с. ш. с тем, чтобы установить их происхожде
ние, структуру, особенности развития и перемещения этих волн, ис
точники их энергии, характеристики переноса тепла и количества 
движения и связать их с поведением облачных скоплений. Основные 
наблюдения над температурой воздуха и скоростью ветра в этой 
большой области А-масштаба будут проводиться на сети аэрологи
ческих станций, расположенных в Африке и Южной Америке. Эта 
информация будет дополнена данными зондирования с кораблей 
в Атлантике и данными о ветре, полученными по наблюдениям за 
движением облаков с геостационарного спутника. Предполагаемая 
сеть аэрологических станций на суше и схема расположения 15 ко
раблей А-масштаба показаны на рис. Ца).

Облачные скопления
Для того, чтобы выявить внутреннюю структуру облачных скоп

лений и исследовать их влияние на циркуляцию воздуха в непосред
ственной близости от этих скоплений, которая характеризуется ком
пенсирующими нисходящими движениями, конвергенцией ветра и 
другими потоками на разных уровнях, направленными внутрь си-
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стемы или от нее, и, наконец, выделением скрытой теплоты во всем 
столбе воздуха, необходима значительно более густая наблюдатель
ная сеть. Спутниковые фотографии облаков, позволяющие по увели
чению контраста установить очертания областей активной конвекции, 
показывают, что скопления состоят из мезомасштабных конвективных 
элементов диаметром до 100 км, которые, в свою очередь, содержат 
большое число кучево-дождевых ячеек диаметром от 1 до 10 км. Од
нако для того, чтобы создать полезную рабочую модель облачного 
скопления, необходимо иметь значительно более детальную картину 
его строения и внутренней структуры.

Рис. 1 (а). Предлагаемая для АТЭП сеть аэрологических, судовых и буйковых 
станций (включая и существующие станции)

Обозначения:
суша

1. Радиоветровые наблюде
ния ГСВ (гринвичского 
среднего времени)

2. Радиоветровые наблюде
ния в 12 ГСВ

3. Радиоветровые наблюде
ния в 00 и 12 ГСВ

4. Радиозондирование в 00 
ГСВ

5. Радиозондирование в 12 
ГСВ

6. Радиозондирование в 00 
и 12 ГСВ

7. Возможные дополнитель

ные аэрологические стан
ции

8. Радиолокационная стан
ция на суше

море
9. Корабль для А-масштаба

10. Корабль для А- и Б-мас- 
штабов

11. Корабль (с радиолокато
ром) для В-масштаба

12. Стационарные буи (кро
ме волнографов)
(Передвижные средства 
наблюдений на море на 
схеме не отражены)

Рис. 1 (б). Область проведения эксперимента в В-масштабе и экваториальная 
область океанографических наблюдений

4 1, к 2, А 3, < 4, 5, • 6 , X 7 , ® 8 , □ 9, ® Ю, ® II , +12

Поэтому разработан план создания специальной мезомасштабной 
сети наблюдательных судов на полигоне 1000X 1000 км, расположен
ном к западу от Дакара приблизительно в 1000 км от берегов Аф
рики в районе, где, как показывают спутниковые фотографии, можно 
ожидать довольно частого появления облачных скоплений. В течение 
трехмесячного периода проведения эксперимента их появления 
можно ожидать до 20 случаев. На кораблях необходимо будет 
установить оборудование для радиозондирования и средства вет
рового зондирования верхних слоев атмосферы—либо радиолока
тор, либо новую систему ЬОСАТЕ, основанную на использовании 
навигационной системы Оте§а. Ожидается, что эта система по
зволит находить среднюю скорость ветра в километровом слое 

99



атмосферы на разных высотах с точностью ±1—2 м/сек. Для вы
полнения указанного плана создания мезомасштабной сети, или 
сети В-масштаба, потребуется 13 судов, отстоящих друг от друга 
на расстоянии 200—400 км, которые могут быть расположены так, 
как показано на рис. 1 (б). Некоторые из этих судов должны быть 
оборудованы радиолокаторами, работающими в полосах частот С 
и 8 для того, чтобы можно было исследовать внутреннюю структуру 
облачных скоплений и получить количественные оценки интенсив
ности осадков, а следовательно, и количество выделенной теплоты 
конденсации.

Однако нельзя в полной мере изучить эволюцию облачных скоп
лений и обусловленный ими перенос тепла, водяного пара и количе
ства движения, если не рассматривать потоки этих величин, вызван
ные мезомасштабными конвективными системами (С-масштаб) или 
даже отдельными ячейками кучевых облаков и мелкомасштабными 
движениями В-масштаба. И хотя невозможно измерить эти потоки 
во всем облачном скоплении, отдельные самолетные измерения харак
теристик движения этих систем, их спектра турбулентности, темпера
туры, водности и интенсивности осадков должны дать ценные сведения 
о распределении этих потоков и их значимости. Поэтому разработан
ный план предусматривает использование девяти самолетов-лаборато
рий дальнего радиуса действия, причем семь из них будут летать в ниж
ней и средней части тропосферы, а два — действовать на больших 
высотах (маршруты полетов будут, по-видимому, аналогичны указан
ным на рис. 2).
Взаимодействие облачных скоплений с крупномасштабными возму
щениями

Проведенный в последнее время анализ спутниковых фотографий 
показал, что оси облачных скоплений часто имеют тенденцию совпа
дать с линиями ложбин тропических волн, а поля дивергенции, отно
сительного вихря и вертикальной скорости в районах устойчивых 
скоплений очень хорошо совпадают с аналогичными полями, связан
ными с восточными волнами. Это наводит на мысль, что между ука
занными системами имеется тесная связь, причем скопления отме
чают зоны осадков, вызываемых волновыми возмущениями. Необхо
димо, однако, объяснить, почему время существования скоплений 
(максимум несколько дней) намного меньше времени существования 
волн (1—3 недели). Во внутритропической зоне конвергенции в усло
виях резко выраженного сдвига ветра образуются другие типы об
лачных скоплений, имеющие, как правило, форму полос (см. рис. 2). 
Однако и в этом случае неясен характер связей и взаимодействий 
между скоплениями, ВТЗК и волнами, а выявление этих связей яв
ляется важной задачей АТЭП.

Предполагалось, что конвергенция в пассатном пограничном слое 
вызывает восходящие вертикальные движения на верхней границе 
этого слоя, которые, в свою очередь, в условиях неустойчивости при
водят к выделению скрытой теплоты. С увеличением вихря скорости, 
определяемым линейными масштабами циркуляции, параметром 
Кориолиса и вертикальным градиентом эквивалентно-потенциальной 
температуры, циркуляция усиливается и приводит к образованию 
узкой полосы конвекции, которую можно отождествить с ВТЗК, на
ходящейся на некотором оптимальном расстоянии от экватора.
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С другой стороны, можно считать, что пояс высоких температур по
верхности океана, расположенный в нескольких градусах от эква
тора, обусловливает конвективную деятельность на этих широтах, 
которая, в свою очередь, может привести к образованию волн, с ча
стотой, зависящей от значения параметра Кориолиса для соответст
вующей широты. Таким образом, мы приходим к разумному объясне
нию причин возникновения восточных волн, которые могут затем 
взаимодействовать с ВТЗК и частично объясняют ее наблюдаемые 
изменения.

Процессы энергообмена

Как бы детально ни интересовала нас динамика рассматриваемых 
возмущений, которые являются результатом взаимодействия движе
ний различных масштабов, главная роль этих возмущений состоит 
в подключении тропических океанических источников тепла к гло
бальной циркуляции атмосферы посредством ряда процессов энерго
обмена. Такими процессами являются поглощение и накопление сол
нечной энергии в верхних слоях океанов в тропиках и ее передача 
прилегающим слоям атмосферы, главным образом за счет турбу
лентных потоков водяного пара с поверхности океана; непрерывный 
перенос энергии вверх через пограничный слой атмосферы в про
цессе конвекции, сопровождаемой образованием кучевых облаков; 
выделение скрытой теплоты конденсации водяного пара в мощных 
мезомасштабных конвективных системах и ее распространение до 
более высоких уровней и на более обширные площади в скоплениях 
облаков, дающих осадки; перенос к полюсу тепла, высвобождаемого 
в облачных скоплениях, который осуществляется посредством мери
диональной циркуляции Гадлея, волн верхней тропосферы и устано
вившихся вихрей и поддерживает глобальную циркуляцию.

Это указывает на необходимость иметь в рамках АТЭП дополни
тельные научно-исследовательские программы, предусматривающие 
изучение конвекции в пограничном слое путем организации до
статочно точных измерений скорости ветра с кораблей сети В-мас- 
штаба, а также измерения потоков тепла, влаги и количества движе
ния в пограничном слое в период существования облачных скопле
ний, которые должны проводиться у земной поверхности с помощью 
кораблей и буев и на уровне основания облака с помощью самолетов 
и привязных аэростатов.

Так как характерные свойства тропической атмосферы и наличие 
в ней условий, облегчающих развитие конвективных возмущений, оп
ределяются радиационными притоками тепла, то в высшей степени 
желательно получить в процессе АТЭП вертикальные профили при
токов солнечной и инфракрасной радиации, а также значения на
правленных вниз и вверх потоков радиации у поверхности океана и 
на тропопаузе. Наблюдения, которые будут проводиться на плани
руемой сети наземных и судовых станций, дадут, по-видимому, доста
точно точные данные, относящиеся к земной поверхности. Получение 
данных для верхних уровней атмосферы потребует использования 
спутников, воздушных шаров и самолетов. Так как радиационные 
потоки в значительной степени зависят от количества облаков и со
держания водяного пара в атмосфере, эти величины должны опреде
ляться путем независимых измерений, желательно со спутников.
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Численные модели

В настоящее время в ряде центров, главным образом в США, 
СССР и Великобритании, разрабатываются численные модели цир
куляции атмосферы в тропиках в расчете на данные, которые будут 
получены в результате АТЭП. Проведенные недавно эксперименты 
на моделях, в которых использовался шаг сетки 250 км и применя
лась довольно простая параметризация конвективных процессов, 
позволили воспроизвести области сильной конвергенции и зоны выпа
дения осадков и получить ряд особенностей, характерных для облач
ных скоплений. Эти результаты вселяют надежду, что использование 
более совершенной параметризации конвективных явлений и процес
сов переноса в пограничном слое, полученной благодаря АТЭП, даст 
возможность успешно прогнозировать при помощи моделей с более 
густой сеткой волновые возмущения в поле тропического ветра, свя
занные с облачными скоплениями, а также учесть роль этих возму
щений в энергетике глобальной циркуляции и атмосферных движе
ниях в более высоких широтах.

Океанографический эксперимент
Международная группа океанографов, работающая под эгидой 

Научного комитета МСНС по исследованию океана (СКОР) предла
гает использовать исключительно благоприятный случай концентра
ции кораблей в целях АТЭП для получения независимых оценок по
токов тепла, влаги и количества движения на границе океан—атмо
сфера путем проведения измерений в верхних слоях перемешивания

Рис. 2. Предлагаемая схема трасс полетов через скопления облаков трех типов.
А — скопления, связанные с линиями шквалов; В — квазистационарные круговые скопления;

С — скопления, связанные с внутритропической зоной конвергенции
Обозначения:

„ ------------ Главные трассы полетов,
А А А А А Скопления облаков предусматривающие много

кратное пересечение струк-
I— 1 тур С-масштаба (мезомас-
I—— ] Д и н и и ш к в а л о в । т а б н ы х)

— --------- -Второстепенные трассы. 
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и исследования реакции океанов на атмосферные возмущения раз
личных масштабов. В области А-масштаба предлагается организо
вать детальные исследования структуры и динамики холодного эква
ториального течения, которое может оказывать значительное воздей
ствие на атмосферную циркуляцию. Корабли В-масштаба будут 
исследовать соленость и тепловой баланс. Можно было бы изучить 
реакцию океана на мелкомасштабные возмущения, такие как кучево
дождевое облако, ливень и др., путем определения влияния этих воз
мущений на поверхностные и внутренние волны, вертикальный сдвиг 
течения, фронты в термоклине и на характеристики переноса в слое 
перемешивания. Осуществление такой океанографической программы 
потребует дополнительных ресурсов, а также более интенсивного 
использования уже выделенных средств, и ее можно горячо привет
ствовать, если объединение этой программы с метеорологическим 
экспериментом не пойдет в ущерб последнему. Однако при наличии 
у обеих сторон доброй воли и желания сотрудничать оба экспери
мента могут быть успешно проведены к их взаимной выгоде.

Предоставляемое оборудование и ресурсы

Намеченная сеть аэрологических станций для различных секторов 
суши в районе проведения АТЭП показана на рис. 1(а). Для того, 
чтобы устранить к 1974 году недостатки в работе станций, особенно 
станций ветрового зондирования, потребуются большие усилия. Од
нако благодаря содействию Добровольной программы помощи ВСП 
в этом направлении уже имеются обнадеживающие успехи.

Предложенная сеть специальных наблюдательных кораблей, по- 
видимому, будет полностью осуществлена. В настоящее время есть 
твердая договоренность о предоставлении 19 кораблей на весь пе
риод эксперимента и 3 кораблей в частичное пользование. Весьма 
вероятно, что будет получено еще 5 кораблей па весь срок экспери
мента и 5 кораблей на часть этого срока. Кроме того, есть надежда 
получить дополнительно 3 судна на весь период эксперимента. Таким 
образом, общее количество кораблей, предоставляемых 12 странами, 
составит 27 единиц, действующих в течение всего эксперимента и 
8 судов, которые будут действовать лишь часть времени. Семь из пе
речисленных кораблей будут оснащены радиолокаторами. Главной 
проблемой является теперь обеспечение этих кораблей необходимым 
оборудованием, особенно аппаратурой для точного измерения скоро
сти ветра, и квалифицированным научным персоналом.

Что касается программы самолетных наблюдений, то здесь поло
жение дел менее удовлетворительно. К настоящему времени имеется 
твердая договоренность лишь относительно четырех самолетов даль
него радиуса действия. Все эти самолеты будут, по-видимому, пол- 
зостью оборудованы как современные летающие лаборатории. Весьма 
вероятно, что предоставят еще три самолета дальнего радиуса 
действия и два самолета среднего радиуса действия, но даже в этом 
случае указанного количества самолетов вряд ли будет достаточно 
для выполнения больших задач, связанных с зондированием района 
В-масштаба и проведения детальных измерений внутри и в окрест
ности облачных скоплений. Наиболее серьезно ощущается нехватка 
реактивных самолетов, поскольку до сих пор есть твердые обязатель
ства лишь в отношении одного такого самолета.
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По-видимому, будет обеспечен непрерывный обзор большей части 
района эксперимента с геостационарного спутника, что является 
жизненно важным условием успеха. Кроме того, три или больше 
спутника на полярной орбите будут фотографировать облачность и 
производить температурное зондирование атмосферы.

Большинство кораблей и самолетов будет базироваться в Дакаре, 
где правительство Сенегала предоставляет превосходную гавань, лет
ное поле и другие удобства.

Планирование, координация и управление
В конечном счете необходимо объединить все эти весьма мощные 

ресурсы в единую хорошо координированную международную экспе
дицию, которая должна работать как целостный механизм, чтобы 
дать больший эффект, чем если бы эти страны действовали в оди
ночку. В частности, необходимо обеспечить совместимость наблюда
тельных систем разных государств и сопоставимость полученных с их 
помощью данных для того, чтобы инструментальные расхождения 
при изучении атмосферы не могли завуалировать ее истинных 
свойств. Поэтому необходимо провести предварительные сравнения и 
калибровки наблюдательных систем. Согласование процедур и стан
дартизация качественного контроля требуются также для обработки, 
анализа и передачи данных. Многое в этой области будет проделано 
в национальных центрах, но окончательная проверка, сравнение и 
подготовка данных будет производиться в международном центре 
данных.

Решение этих и многих других трудных проблем планирования, 
управления и снабжения входит в обязанности Международной науч
ной и административной группы (МНАГ), которая усиленно и весьма 
успешно работала в течение двух последних лет над подготовкой 
детальных Предложений по проведению эксперимента *,  которые 
были приняты Комитетом по тропическому эксперименту в качестве 
плана для АТЭП. Необходимо проделать еще большую работу, в ча
стности, по более детальной разработке самолетной и океанографи
ческой программ и плана прохождения данных. Для решения этих 
проблем в настоящее время в Бракнелле создана сильная группа. 
В период проведения эксперимента МНАГ будет выполнять важные 
функции контроля и координации, являясь ответственной за пред
ставление окончательных данных в форме, удобной для использова
ния в научных исследованиях.

* Доклад АТЭП № 1 (1972), публикация ВМО, Женева.

Заключительные замечания
Даты проведения Атлантического тропического эксперимента уже 

зафиксированы, и основные ресурсы уже выделены правительствами 
стран, участвующих в эксперименте, так что подготовка его идет 
полным ходом и будет продвигаться в основном так, как изложено 
в данной статье. Возникают огромные научные, технические и орга
низационные проблемы, однако есть большое желание и заме
чательные перспективы для их выполнения. АТЭП послужит реаль
ным испытанием способности международной метеорологической об
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щественности провести такой большой и сложный эксперимент, за 
которым, если он окажется успешным, почти несомненно последуют 
другие мероприятия аналогичного масштаба, не говоря о Первом 
глобальном эксперименте ПИГАП, до которого к концу 1974 года 
останется лишь около двух лет.

ПРЕЗИДЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

В своем монументальном Курсе метеорологии сэр Непир Шоу 
привел краткие биографические заметки о 74 ученых, в результате 
«работы которых в период с 1643 по 1860 г. стали складываться ра
циональные представления о строении атмосферы». Возможно, чув
ство скромности помешало ему довести эти заметки до времени на
писания книги (1920-е годы) и включить в них биографии тех ученых, 
которые, подобно ему самому, сыграли ведущую роль в развитии 
международной метеорологии. Число метеорологов, имена которых 
следовало бы включить в любой серьезный международный метеоро
логический биографический справочник, несомненно, достигло бы со
тен, и подготовка такого издания была бы трудным делом. В этом 
году, когда мы отмечаем столетие Международной метеорологиче
ской организации (ММО) и Всемирной Метеорологической Органи
зации (ВМО), представляется уместным попытаться решить несколько 
более простую задачу и дать биографические справки о всех пре
зидентах, возглавлявших в прошлом эти две организации.

К. Г. Д. БЕЙС-БАЛЛО (1873—1879)

Первым президентом Международного Метеорологического Коми
тета (ММК) * был Бейс-Балло, который занимал эту должность 
с 1873 по 1879 г. Кристоф Генрих Дидерих Бейс-Балло родился 
в Клоетинге (Нидерланды) 10 октября 1817 г. в семье священника. 
Хотя он уже в юные годы проявил интерес к метеорологии, его заня
тия в университете, преподавательская и исследовательская работа 
охватывали широкий круг вопросов, от математики и физики до ми
нералогии, геологии и химии. Одна из наиболее выдающихся его ра
бот, опубликованная в 1845 г., посвящена проявлению жизни в не
органической среде. В следующем году он начал проводить регуляр
ные метеорологические (и магнитные) наблюдения в Утрехте, кото
рые способствовали созданию в 1854 г. Королевского нидерландского 
метеорологического института, переведенного в 1897 г. в Де-Билте. 
Бейс-Балло был первым директором этого института, и именно здесь 
он в 1857 г. сформулировал свой знаменитый закон о связи направ
ления ветра с распределением атмосферного давления. Когда он 

* Первоначально он назывался Постоянным Комитетом.
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узнал, что этот же закон был годом раньше открыт Феррелем, 
то предложил переименовать его, по Феррель любезно отказался.

Бейс-Балло был одним из тех, которые первыми поняли необхо
димость создания сети метеорологических станций, работающих по 
единым правилам. Именно его статья по этому вопросу способство
вала созыву в 1872 г. в Лейпциге международной метеорологической 
конференции, в работе которой он принял участие. В следующем году 
он председательствовал на открытии Международного метеорологи
ческого конгресса в Вене, а затем был избран президентом создан
ного конгрессом Международного Метеорологического Комитета 
(ММК). Бейс-Балло, несомненно, был одним из наиболее авторитет
ных членов этого Комитета, в составе которого он оставался до 
1888 г.

Одно из предложений, сделанных Бейс-Балло в 1872 г., относи
лось к необходимости создания метеорологических станций в поляр
ных районах. Неудивительно поэтому, что он энергично поддерживал 
проведение в 1882/1883 гг. Международного полярного года. Нидер
ландскому кораблю Варна, принявшему участие в этом мероприятии, 
не повезло, и он в конце концов был раздавлен льдами. Команде 
удалось благополучно добраться до маленького, неизвестного ранее, 
острова, который был назван островом Бейс-Балло. Бейс-Балло 
оставался директором Института до самой смерти, последовавшей 
в 1890 г., на 73 году жизни, когда он находился еще в расцвете своих 
творческих сил. Его кончина была отмечена трауром его почитате
лями в Нидерландах и метеорологами других стран.

Г. ВИЛЬД (1879- 1896)

Преемником Бейс-Балло на посту президента ММК стал в 1879 г. 
Генрих Бильд, который родился 17 декабря 1833 г. в Устере (Швей
цария). Он учился в Цюрихском университете, а затем в Кенигсберге

Мюнхен, 1891 г. Профессор Э. Маскар (слева) и про
фессор Г. Вильд на первой конференции директоров 

Метеорологических служб

и Гейдельберге, а впоследствии занимался преподавательской рабо
той в Цюрихе. По поручению правительства Швейцарии он выполнил 
исследование по вопросам, связанным с созданием в Швейцарии сети 
метеорологических станций. Он изобрел также несколько метеороло
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гических приборов, наиболее известным из которых является флюгер 
Вильда. В 1868 г. Вильд был назначен директором Главной физиче
ской обсерватории в Санкт-Петербурге (ныне Ленинграде) в России. 
Он посвятил свою деятельность организации научной работы в Об
серватории и созданию сети станций на территории всей страны. Он 
придавал большое значение инспекции станций с целью проверки 
содержания приборов, правильности проведения наблюдений и их об
работки. Вильд лично посетил многие станции, и известно, что его 
помощнику Рыкачеву только за период с июня по август 1872 г. 
пришлось преодолеть расстояние 9000 км, из них 2800 км верхом. 
Во время работы в России Вильд опубликовал много научных статей, 
главным образом в области климатологии. Представляется, однако, 
что он больше интересовался методами исследования климата, чем 
практическими приложениями климатологии. Он придерживался до
вольно консервативных взглядов, что несколько затрудняло молодым 
ученым работу под его руководством.

Вильд председательствовал на сессиях ММК в Берне (1880 г.), 
Копенгагене (1882 г.), Париже (1885 г.), Цюрихе (1888 г.) и в Уп
сале (1894 г.). Вместе с Р. X. Скоттом он в 1874 г. разработал пер
вый метеорологический код. Он был также в 1880 г. президентом 
Комиссии по полярному году и в связи с этим принимал деятельное 
участие в подготовке Первого полярного года. После своей отставки 
в 1895 г. Вильд вернулся в Цюрих, в родную Швейцарию, где и умер 
5 сентября 1902 г.

Э. МАСКАР (1896—1907)

Франция по разным причинам не была представлена на Между
народном метеорологическом конгрессе в 1873 г. в Вене. Тем не ме
нее в ММК было зарезервировано место для представителя Фран
ции, и в 1878 г. это место было занято Элетером-Эли-Николя Маска- 
ром, который в 1894 г. стал преемником Вильда на посту президента 
Комитета. Маскар родился 20 февраля 1837 г. в Карубле, в семье 
очень скромного достатка, сам пробил себе дорогу, поступив в Выс
ший педагогический институт (Есо1е погта1е зирепеиге). Здесь по
лучили признание его выдающиеся способности, которые обеспечили 
ему в дальнейшем блестящую карьеру. Первое его крупное научное 
исследование было посвящено спектру ультрафиолетовой солнечной 
радиации, но особенно прославился он своей работой в области элек
тричества. В 1871 г. он стал преемником Реньо на должности профес
сора физики в Коллеж де Франс (СоИёре де Ргапсе) и занимал ее 
до 1908 г. Однако через некоторое время, в 1878 г., правительствен
ным декретом было создано Центральное метеорологическое бюро и 
Маскар был назначен его первым директором. Он принял этот пост 
при условии, что будет выполнять только административные обязан
ности, а научную работу сможет продолжать на старом месте. 
Маскар проявлял особый интерес к международным аспектам 
метеорологии и оказался очень ценным членом ММК и естествен
ным преемником Вильда на посту президента.

Именно в тот период, когда Маскар был президентом, была сде
лана первая попытка создания регламента Международной Метеоро
логической Организации. Маскар лично участвовал в подготовке 
первого проекта регламента, который был в общих чертах принят
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ММК на его сессии в Париже в 1907 г. Формальное утверждение его 
Конференцией директоров задержалось до 1919 г. в связи с Первой 
мировой войной. Интересно, что в этом регламенте не упоминается 
о функциях президента Организации.

Наряду с работой в области метеорологии как в национальном, 
так и в международном масштабе, Маскар продолжал заниматься 
физикой. С 1889 по 1892 г. он опубликовал свой Трактат по оптике 
в трех томах, а в 1900 г. — Трактат по земному магнетизму. Маскар 
сыграл также большую роль в принятии международной системы 
электрических единиц. Он был очень энергичным человеком и, 
несмотря на предостережения друзей, никогда не щадил себя. Бо
лезнь вынудила его наконец отказаться от поста президента ММК, 
и он умер 26 августа 1908 г. вскоре после сессии Комитета, на кото
рой он еще председательствовал.

У. НЕПИР ШОУ (1907—1923)

Мы уже упоминали о сэре Уильяме Непире Шоу, который заме
нил Маскара на посту президента ММК в 1907 г. Шоу родился 
4 марта 1854 г. и получил образование в Бирмингеме и в Кембридж
ском университете в Англии, в котором он затем преподавал физику 
в течение более чем 20 лет, за исключением короткого периода ра
боты в Берлине. Подобно Маскару, он пришел в метеорологию со 
стороны, приняв предложение Метеорологического совета заняться 
вопросами измерения влажности. В 1879 г. он был назначен членом 
Совета, а в 1900 г. стал его секретарем и был полностью загружен 
работой в Метеорологическом управлении в Лондоне. В то время Ме
теорологическое управление не пользовалось большим научным авто
ритетом, но Шоу исправил это, взяв в штат Управления первоклас
сных специалистов. Вскоре он стал большим энтузиастом междуна
родного сотрудничества в области метеорологии и оставался лидером 
этого сотрудничества в период своего президентства ММК с 1907 по 
1923 г. Он был также президентом Ассоциации метеорологии Между
народного союза геодезии и геофизики с 1921 по 1930 г. и, таким об
разом, единственным человеком, который руководил обеими органи
зациями—что, очевидно, означало признание его способностей как 
администратора и как ученого.

Шоу ушел в отставку из Метеорологического управления в 1920 г. 
в возрасте 66 лет, но это явилось лишь началом новой, возможно 
наиболее замечательной главы в его жизни. Кроме уже упоминавше
гося Курса метеорологии (1926 г.) он написал книги Воздух и его 
движение (1923 г.), Драма погоды (1933 г.) и, совместно с д-ром 
Дж. С. Оуэнсом, П роблемы задымленности больших городов 
(1925 г.). Шоу был также с 1920 по 1924 г. первым профессором метео
рологии в Лондонском университете. Он скончался в возрасте 91 года 
в 1945 г. 23 марта, в день, который в 1950 г. стал официальным днем 
рождения Всемирной Метеорологической Организации, и отмечается 
теперь ежегодно как Всемирный метеорологический день.

Э. ВАН ЭБЕРДИНГЕН (1923—1935)

В конце пребывания Шоу на посту президента, в 1923 г., в ММК 
возникла идея о необходимости создания Секретариата Международ
ной Метеорологической Организации. Эта идея энергично поддержи
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валась его преемником Эвудом ван Эвердингеном, который по слу
чайному совпадению родился в 1873 г., в год создания ММО. Ван 
Эвердинген родился в семье школьного учителя вДельфте (Нидер
ланды) и уже в юности заинтересовался метеорологией. Его дневник 
погоды за 1888 г. до сих пор хранится у его вдовы, которая в возра
сте 91 года проживает в Амерсфорте. В университете он изучал фи
зику и в 1897 г. получил докторскую степень за исследование увели
чения электрического сопротивления в магнитных полях. В 1903 г. 
он начал работать в Королевском нидерландском метеорологическом 
институте и с 1905 по 1938 г. был его директором. В 1910 г. он был 
также назначен профессором метеорологии Утрехтского университета 
и занимал эту должность в течение 35 лет. Он проявлял особый ин
терес к метеорологии верхней атмосферы и даже занимался организа
цией наблюдений с помощью воздушного змея на некоторых кораблях 
военно-морского флота Нидерландов.

Его усилия по созданию Секретариата ММО увенчались успехом 
в 1926 г., когда ММК на своей сессии в Вене согласился с этим ме
роприятием. Впоследствии путем переписки было согласовано, что 
Секретариат временно должен находиться под руководством прези
дента в Де-Билте. Члены ММО оказали необходимую финансовую 
поддержку, что дало возможность с 1 сентября 1928 г. начать работу 
Секретариата, первым руководителем которого стал д-р X. Г. Канне- 
гитер. Секретариат первоначально размещался в одной из комнат 
дома д-ра Каннегитера, а позже был переведен в другое место в Де- 
Билте, около Метеорологического института, где и располагался до 
его переезда в Лозанну в 1939 г. (в Женеву он был переведен 
в 1951 г.). Д-р ван Эвердинген проявлял большой личный интерес 
к работе Секретариата в течение всего времени пребывания на посту 
президента до 1935 г. После этого он оставался членом ММК 
до своего ухода в отставку из Королевского нидерландского метео
рологического института в 1938 г. Преемником его на посту ди
ректора Института стал д-р Каннегитер, которого в должности руко
водителя Секретариата ММО заменил д-р Густав Свобода.

Д-р ван Эвердинген продолжал творческую работу еще в течение 
многих лет после ухода в отставку. В 1953 г. он опубликовал биогра
фию своего выдающегося предшественника Бейс-Балло. Эвердинген 
умер через два года, 17 июля 1955 г.

Г. Т. ГЕССЕЛЬБЕРГ (1935—1946)

Следующим президентом ММО стал другой поборник междуна
родного сотрудничества в метеорологии, д-р Г. Т. Гессельберг. В тече
ние своей жизни он внес большой вклад в развитие норвежской ме
теорологической службы и метеорологии как науки.

Ганс Теодор Гессельберг родился 7 января 1885 г. в Лиерне, 
(обл. Нур-Трённелаг, Норвегия) и начал свою научную карьеру в ка
честве ассистента у Вильгельма Бьеркнеса, с которым он работал 
с 1908 по 1915 г., сначала в Осло, а затем в Лейпциге. В течение 
этого периода Гессельберг написал ряд серьезных статей по динами
ческой метеорологии, посвященных главным образом отклонению 
ветра от геострофического. Он внес также большой вклад в решение 
проблем, связанных с турбулентным трением в атмосфере. О многих
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из его первых работ говорилось, что они появились, пожалуй, слиш
ком рано, чтобы быть понятыми в момент публикации. В 1913 г. Гес- 
сельберг получил ученую степень доктора наук. Следует также упо
мянуть его важные работы по изучению вековых колебаний климата, 
начавшие публиковаться в 1940 г. и продолжавшие печататься в те
чение последующих лет.

В 1915 г., когда ему было еще только 30 лет, д-р Гессельберг был 
назначен директором Норвежской метеорологической службы. В то 
же время Служба имела только 16 штатных сотрудников, но к мо
менту его ухода в отставку в 1955 г. она стала большой научной ор
ганизацией, обеспечивающей метеорологическими данными всю 
страну, со штатом сотрудников более 300 человек. Д-р Гессельберг 
участвовал в совещании, созванном сэром Непиром Шоу в июле

Лондон, 1925 г. (Во время сессии Комиссии ММО по 
исследованию верхних слоев атмосферы.) Слева направо: 
д-р Г. Т. Гессельберг, проф. Э. ван Эвердинген, 

сэр У. Непир Шоу

1919 г. в Лондоне с целью реорганизации международной метеоро
логической работы после Первой мировой войны. С тех пор он стал 
постоянным членом ММК, а в 1929 г. был избран вице-президентом 
и секретарем, а в 1935 г. — президентом ММО. На этом посту он ос
тавался в течение 11 лет, до ухода в отставку в 1946 г. по состоянию 
здоровья.

Будучи президентом, д-р Гессельберг постоянно стремился к крайне 
важной для международной метеорологии цели — к превращению 
ММО в правительственное агентство. Он подготовил предложения по 
проекту Устава ВМО и сыграл большую роль в формировании новой 
Организации. Он представлял себе ВМО как сильную, эффективную, 
но скромную организацию, в которой должна была исключаться 
опасность бюрократизма. Признанием его больших заслуг явилось 
единогласное избрание его в 1951 г. Почетным Вице-Президентом 
ВМО во время Первого конгресса. Его огромный вклад в между
народную метеорологию был отмечен, и в 1956 г. он первым по
лучил премию ММО.

Д-р Т. Гессельберг умер 10 ноября 1966 г.
Н. к. ДЖОНСОН (1946—1951)

В течение последних нескольких лет существования ММО руко
водство находилось в искусных руках ее президента, сэра Нель- 
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сона Кинга Джонсона, директора Метеорологического управления 
Великобритании. Н. К. Джонсон родился 11 марта 1892 г. в Кентер
бери (Англия). Окончил Королевский научный колледж в Южном 
Кенсингтоне, где изучал физику. После периода исследовательской 
работы в области астрофизики и кратковременной работы ассистен
том в обсерватории Хилл в Сидмауте, в течение Первой мировой 
войны он служил в Королевских Военно-Воздушных силах, и его 
собственный опыт наблюдений за погодой несомненно повлиял на при
нятое им в 1919 г. решение о поступлении на службу в Метеорологи
ческое управление. Двумя годами позже он был переведен в метеоро
логический отдел в Портоне, где проводил свое известное исследова
ние по метеорологии нижних слоев атмосферы. В 1928 г. Джонсон 
был назначен руководителем экспериментальных работ в Портоне, 
а позже стал руководителем отдела исследований по вопросам хими
ческой защиты. В 1938 г. он был назначен директором Метеорологи
ческого управления, став ответственным за расширение службы в те
чение Второй мировой войны. За 15 лет пребывания на этом посту он 
успешно реорганизовал Управление, что дало возможность этой ор
ганизации справиться с новыми задачами, которые поставило перед 
метеорологией быстрое развитие радиосвязи и радиолокации.

Сэр Нельсон был избран президентом Международной Метеоро
логической Организации на первой послевоенной Конференции ди
ректоров, состоявшейся в 1946 г. в Лондоне. В этом качестве он пред
седательствовал па всех последних сессиях руководящих органов 
ММО. Джонсон был также президентом Первого Конгресса Всемир
ной Метеорологической Организации в 1951 г. и оставался членом 
Исполнительного Комитета ВМО до своего ухода в отставку в 1953 г. 
Его описывали как пример человека «доброго, но сильного» и «скры
вающего за скромными манерами большой запас энергии». К сожа
лению, исключительная преданность долгу в течение военных лет, 
длительные периоды чрезмерной работы и перенапряжения серьезно 
подорвали его здоровье. Он умер в 1954 г. всего лишь через шесть 
месяцев после ухода в отставку. По странному совпадению, его 
смерть, как и смерть сэра Непира Шоу, произошла 23 марта, в день, 
который, как уже упоминалось, теперь ежегодно отмечается как Все
мирный метеорологический день.

Ф. У. РЕЙХЕЛЬДЕРФЕР (1951 — 1955)

В апреле 1951 г. на Первом Всемирном Метеорологическом Кон
грессе президентом Всемирной Метеорологической Организации на 
следующие 4 года был избран Ф. У. Рейхельдерфер. В то время как 
функции президентов ММО в период между сессиями ММК и Кон
ференциями директоров никогда не были четко сформулированы, 
обязанности президентов ВМО довольно детально определялись Об
щим регламентом ВМО. На долю д-ра Рейхельдерфера выпало во
плотить эти указания в жизнь, повседневно сотрудничая с Генераль
ным секретарем ВМО, д-ром Густавом Свободой. Выработанный им 
стиль работы оказался столь удачным, что его придерживались и 
преемники д-ра Рейхельдерфера.

Френсис Уилтон Рейхельдерфер родился 6 августа 1895 г. в Ин
диане (США), в семье священника, подобно первому президенту
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ММК, Бейс-Балло. Он в молодости мечтал о полетах, но вынужден 
был думать о необходимости зарабатывать на жизнь и поэтому на
чал свою работу в многообещающей области химии, которую он изу
чал в Северо-Западном университете. После этого он начал работать 
в Кэлюмэт Бейкинг Паудер Компани, но в мае 1918 г. воспользовался 
первой возможностью осуществить свои юношеские мечты. Он посту
пил метеорологом в Военно-Морскую Авиацию США. Обстоятель
ства, однако, вынудили его большую часть полетов выполнять не на 
самолетах, а па аэростатах и дирижаблях. Он участвовал в неудачно 
закончившихся международных состязаниях аэростатов в Брюсселе 
в 1923 г., когда пять американских аэронавтов погибли в грозу,

Первый конгресс ВМО, 
Париж 1951 г. Последние 
два президента ММО, 
д-р Т. Гессельберг и сэр 
Нельсон Джонсон и пер
вые два президента ВМО, 
д-р Ф. У. Рейхельдерфер 
и г-н А. Вио вместе с ру
ководителем Секретариа
та ММО, д-ром Г. Сво
бодой (во втором ряду, 
справа) и сотрудниками 
Секретариата, г-жой Э. А. 
ван дер Линде, г-ном 
Р. Матье и г-ном А. Ки- 
риакидисом

а аэростат, на котором летел он сам, совершил неудачную посадку 
на засеянном репой участке вблизи Зейдер-Зее. Тринадцать лет 
спустя он участвовал в знаменитом перелете немецкого дирижабля 
Гинденбург из Лейкхерста в Рио-де-Жанейро и во Франкфурт. Все 
это время он возглавлял отдел аэрологии в Военно-Морских Силах 
США. Находясь на этом посту, Рейхельдерфер способствовал прове
дению в жизнь ряда революционных идей оергенской школы, явился 
инициатором использования самолетов для разведки погоды и помог 
тогда еще молодому Карлу Россби ввести курс метеорологии в Мас
сачусетском технологическом институте. После двух коротких перио
дов морской службы Рейхельдерфер был в 1938 г. назначен началь
ником Бюро Погоды США, где он поощрял развитие численных 
методов прогноза погоды и спутниковой метеорологии.

В качестве президента ВМО с 1951 по 1955 г. Рейхельдерфер 
заботливо следил за первыми шагами Секретариата ВМО и твердо, 
по тактично руководил ежегодными сессиями Исполнительного 
Комитета. То большое уважение, которое испытывают к нему его 
коллеги во всем мире, проявилось в 1955 г., когда Второй всемирный 
метеорологический конгресс по предложению Франции, поддержан
ному СССР, единодушно избрал его членом Исполнительного Коми
тета. Он оставался его членом до своего ухода в отставку из Бюро 
Погоды США в 1963 г. К этому времени о д-ре Рейхельдерфере спра-
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ведливо отзывались, как о скромнейшем и порядочном человеке. 
В той активной жизни, которую он ведет до сих пор, Рейхельдерфер 
полностью сохранил эти качества.

А. ВИО (1955—1963 гг.)

В течение следующих восьми лет ВМО возглавлял г-н А. Вио. 
Его избрание па Втором Конгрессе ВМО в 1955 г. совпало с назна
чением д-ра Д. А. Дэвиса Генеральным секретарем ВМО. Тому, что 
работа в это время шла успешно, несомненно способствовал опыт, 
приобретенный Вио во время его пребывания первым вице-президен
том при д-ре Рейхельдерфере, и опыт работы самого д-ра Дэвиса 
в качестве члена Исполнительного Комитета с 1951 г.

Андре Жюль Арман Вио родился в Сиври (Франция) 16 октября 
1899 г. После окончания учебы в Коллеже Тоннер (СоИёде йе Топ- 
пегге) и в Парижском университете, он в 1921 г. начал работать во 
Французской метеорологической службе, где в 1931 г. стал руководи
телем отдела прогнозов. Он проявлял большой интерес к авиацион
ной метеорологии и к его советам очень прислушивались, особенно 
в связи с полетами на большие расстояния, которые только начина
лись в то время. В 1939 г. г-н Вио был назначен начальником цен
тральной метеорологической оперативной службы, а пятью годами 
позже стал директором реорганизованной Французской метеорологи
ческой службы (ЕНгесНоп йе 1а Мё1ёого1о§1е Ка11опа1е). На него 
была возложена ответственность за унификацию всех метеорологи
ческих работ во Франции под общим контролем этой службы.

Наряду со своей напряженной работой во Франции, г-н Вио имеет 
большие заслуги в международной деятельности. Он внес существен
ный вклад в подготовку первого общего регламента по международ
ному метеорологическому обслуживанию авиации, принятого Комис
сией ММО по авиационной метеорологии в Берлине в 1939 г. 
В 1946 г. Вио стал президентом Региональной комиссии ММО для 
Европы и играл ведущую роль па Конференции директоров в Ва
шингтоне в октябре 1947 г., когда была принята Конвенция ВМО 
(Конвенция фактически вступила в силу лишь через два с половиной 
года, 23 марта 1950 г., когда она была ратифицирована 30 странами. 
Поэтому датой организации ВМО считается 23 марта 1950 г.). По
скольку Первый конгресс ВМО в 1951 г. происходил в Париже, 
г-н Вио принимал активное участие в его подготовке и организации. 
Признанием его больших заслуг перед международной метеороло
гией явилось избрание его на этом Конгрессе первым вице-президен
том ВМО, и он несомненно был естественным преемником д-ра Рей
хельдерфера, когда в 1955 г. истек срок полномочий последнего. 
Период президентства г-на Вио, продолжавшийся до 1963 г., ознаме
новался рядом очень важных метеорологических достижений. Наи
более выдающимся из них был запуск во время Международного 
геофизического года в 1957 г. первого искусственного спутника, что 
привело к принятию в 1961 г. Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций резолюции, которая способствовала созданию 
Всемирной службы погоды. В связи с этим на Третьем и Четвертом 
конгрессах ВМО, проведенных в 1959 и 1963 гг. под руководством 
г-на Вио, были приняты решения, которые будут иметь большое
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значение для будущего ВМО. Благодаря его руководству эти реше
ния были успешно претворены в жизнь.

Несмотря на большую загруженность работой в национальных и 
международных организациях, г-н Вио находил время и для творче
ской деятельности. Из его книг наиболее известны Навигационная 
метеорология и Метеорология. Поэтому неудивительно, что и после 
своей отставки в 1964 г. он продолжает очень активно работать.

А. НИБЕРГ (1963—1971 гг.)

Согласно регламенту ВМО, максимальное пребывание на посту 
президента могло продолжаться только два четырехлетних срока под
ряд, поэтому г-н Вио не мог быть переизбран в 1963 г. на Четвертом 
конгрессе. Выбор пал на д-ра А. Ниберга, директора Шведского ме
теорологического и гидрологического института. Альф Эрик Ниберг 
родился 11 июня 1911 г. в Виммербю (Швеция). В 1933 г. он окон
чил Упсальский университет. Уже к этому времени Ниберг приобрел 
некоторый метеорологический опыт, работая во время каникул в про
гностическом центре аэропорта. Он продолжал служить в различных 
аэропортах до 1938 г., а затем перешел на работу в штаб-квартиру 
Шведского метеорологического и гидрологического института в Сток
гольме. Все это время он активно занимался метеорологическими ис
следованиями, а также продолжал работы, начатые в университете, 
в результате чего в 1935 и 1938 гг. ему были присвоены очередные 
научные степени, а в 1945 г. — степень доктора наук. В том же году 
он стал помощником профессора в Стокгольмском университете. 
После краткого периода исследовательской работы в Чикагском уни
верситете (1946—1947 гг.) д-р Ниберг вернулся в Швецию, где 
в 1955 г. стал директором Института, имея к тому времени в своем 
активе большое количество научных трудов.

Первым международным совещанием, в котором участвовал 
д-р Ниберг, была сессия Аэрологической комиссии ММО в Берлине 
в 1939 г. В 1955 г. он был избран в Исполнительный Комитет ВМО, 
а в 1956 г. стал президентом Региональной ассоциации VI (Европа). 
Именно на этом посту проявились его большие организаторские спо
собности. Они очень пригодились ему и когда он стал президентом 
ВМО с 1963 по 1971 г. Этот период истории международной метео
рологии ознаменовался исключительными достижениями: в 1968 г. 
началось осуществление плана Всемирной службы погоды, совместно 
с Международным советом научных союзов ВМО предприняла совер
шенно новое научное мероприятие — Программу исследования гло
бальных атмосферных процессов; были достигнуты большие успехи 
в программе технического сотрудничества ВМО, в том числе введение 
совершенно новой системы — Добровольной программы помощи; 
большие успехи отмечались в выполнении программы ВМО по обра
зованию и подготовке кадров; большое внимание уделялось вопросам 
окружающей среды, включая океанологию и гидрологию. Во всех 
этих достижениях имеется значительный вклад д-ра Ниберга, и к его 
советам и в настоящее время внимательно прислушиваются при об
суждениях в Исполнительном Комитете, членом которого он продол
жает оставаться.

114



Заключение
Перефразируя приведенные в начале статьи слова сэра Непира 

Шоу, можно выразить надежду, что эти биографии президентов 
ММО и ВМО показывают, как работа десяти выдающихся ученых 
в период с 1873 по 1973 г. сделала возможной создание современной 
структуры международных метеорологических организаций. Конечно, 
история па этом не кончается. В настоящее время деятельность ВМО 
очень успешно продолжается под руководством нового президента, 
г-на М. Ф. Таха, и есть все основания ожидать, что к тому времени, 
когда в 2073 г. настанет пора изложить историю второго столетия 
ММО и ВМО, биографии новых президентов будут столь же яркими, 
как и биографии их предшественников.

Автор выражает свою признательность за оказанную ему помощь 
г-ну Б. М. Кампу (Королевский нидерландский метеорологический 
институт), г-ну П. Пику (Французская метеорологическая служба) 
и д-ру Кааре Лангло (заместитель Генерального секретаря ВМО). 
Основными печатными источниками информации явились Очерки 
развития метеорологии А. X. Хргиана, а также журналы ^иа^^е^^у 
/оигпа1 Нге Воуа1 Ме1еого1о^1са1 8ос^е^у, Ме^ео^о^о§^8сНе ХеИзск- 
г^1 и Бюллетень ВМО.

О. М. Ашфорд

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРА 
СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОГОДЫ

Р. Шнайдер *

* Г-н Шнайдер, директор Швейцарской метеорологической службы, был руково
дителем Группы по оценке экономической эффективности, которая представила 
результаты своих исследований Комиссии европейских сообществ.

Несколько стран Западной Европы вскоре подпишут многосторон
нее соглашение о сотрудничестве по созданию центра среднесрочного 
(4—10 суток) метеорологического прогнозирования. В функции этого 
центра будет входить разработка оперативных моделей для прогно
зирования и организация регулярных редиопередач прогнозов заин
тересованным национальным центрам.

На стадии предварительного планирования в 1971 г. группе экс
пертов, состоящей из метеорологов и экономистов, было поручено 
изучить экономические и социальные преимущества, которые может 
дать центр такого рода. Поскольку сжатость сроков не позволила 
группе прибегнуть к использованию «моделей для принятия реше
ния», был выбран метод, сочетающий интервьюирование и прогнози
рование экономического роста в различных секторах хозяйства.

В 15 странах было проведено 156 интервью по вопросам сель
ского хозяйства, строительства, производства и распределения элект
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ричества и газа, транспорта, пищевой промышленности, водоснабже
ния, защиты от стихийных бедствий. Самыми важными были 
вопросы, касающиеся наиболее необходимой информации о погоде, 
основных направлений использования этой информации, ожидаемого 
экономического эффекта (в процентах увеличения выпуска продук
ции в каждой области) и степени использования 4—10-дневных про
гнозов в заинтересованных странах. Затем, с помощью пятиступенча
то?! процедуры были получены оценки общего ожидаемого экономи
ческого эффекта по рассматриваемым областям: оценка общего 
выпуска продукции в 1980 г.; расчет его стоимости по сегодняшним 
расцепкам при двух различных учетных ставках (5 и 8% в год); 
в некоторых случаях — определение доли продукции, чувствительно?! 
к состоянию погоды; определение среднего процента ожидаемого 
прироста по данным интервьюирования (возможный экономический 
эффект) и сокращение полученной величины до более низкой цифры 
(ожидаемый экономический эффект) с учетом того, что прогнозы 
будут, вероятно, использоваться лишь частично.

В результате интервьюирования выявилось, что в 4—10-дневных 
прогнозах очень заинтересовано сельское хозяйство, значительный 
интерес проявляют такие отрасли, как строительство, гидроэнерге
тика и добыча газа, служба оптимально?! прокладки курсов для судов 
и разрушения льда (Скандинавия); некоторый интерес представляют 
эти прогнозы для внутреннего водного транспорта и распределения 
пищевых продуктов. В области железнодорожного, автомобильного 
и воздушного транспорта их эффективность сравнительно невелика. 
В области водоснабжения и социального значения защиты от стихий
ных бедстви?! их польза, вероятно, больше, но может быть опре
делена лишь частично.

Общи?! экономически?! эффект за 1970 г. составляет около 200 млн. 
американских долларов в год при 8% годовых. К это?! цифре следует 
добавить ожидаемую прибыль при распределении непищевых про
дуктов и проценты ряда других видов деятельности, на анализ кото
рых не хватило времени.

Подробны?! отчет о выполненных расчетах экономической эффек
тивности планируемого Европейского центра среднесрочного прогно
зирования погоды опубликован Комиссией европейских сообществ. ’ 
Резюме доклада на 20 страницах опубликовано во французском, не
мецком, английском, голландском и итальянском изданиях журнала 
Еиго-зрес1га'1. По просьбе Исполнительного Комитета ВМО (точнее, 
его Группы экспертов по роли метеорологии в экономическом и соци
альном развитии) копии этого резюме были разосланы всем дирек
торам метеорологических служб. Копии полного текста доклада 
можно получить, послав запрос в Секретариат ВМО.

БИБЛИОГРАФИЯ
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о/ а Еигореап Ме^ео^о^о§^са^ СотриИп§ СепИе (ЕСМУ). (Ожидаемый эконо
мический эффект от создания Европейского метеорологического вычислитель
ного центра (ЕМВЦ).) Резеагсй апё Реуе1оршеп( 8епез Ио. 4. (ЕПК 4850). 
БихетЬигд, Липе 1972. Текст можно получить на немецком, английском или 
французском языке.
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СТОЛЕТИЕ МЕТЕОРОЛОГИИ В АРГЕНТИНЕ
Роберто Мареско *

* Профессор Мареско исполняет обязанности руководителя международного 
отдела Аргентинской метеорологической службы.

«Сегодня мои соотечественники при выборе подходящего срока 
посева должны полагаться на предсказания соседа или на рассказы 
о том, что произошло в том или ином году. Так больше продолжаться 
не может. Долг ученых — информировать нас по этим вопросам и, 
в соответствии с явлениями природы, советовать фермеру, что он 
должен делать.»

Это заявление о важной роли метеорологической науки в области 
сельского хозяйства было сделано не в ходе недавней дискуссии 
о применении метеорологии в практической деятельности человека. 
Оно было сделано более ста лет тому назад, когда президент респу
блики, дон Доминго Фаустино Сармьенто рассматривал вопрос о со
здании Метеорологической службы в Аргентине.

Географическое положение плодородной Пампы в умеренной зоне 
южного полушария уже наводило на мысль о необходимости изуче
ния климатических условий этой страны. Однако до президентства 
Сармьенто (1868—1874 гг.) этой важной задаче уделялось мало вни
мания.

В 1865 г., будучи послом Аргентины при правительстве Соединен
ных Штатов Америки, Сармьенто имел возможность встретиться 
в Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс) с астро
номом Бенджаменом Апторпом Гульдом (1824—1896). Их беседа по 
астрономии и проявленная Гульдом заинтересованность в организа
ции научной экспедиции в Аргентину для изучения южного неба по
будила Сармьенто добиться поддержки Аргентины в деле органи
зации и финансирования этой экспедиции.

Создание Аргентинского Метеорологического бюро
Гульд приехал в Аргентину лишь в 1870 г., когда Сармьенто был 

уже президентом республики. К этому времени созрела идея о соз
дании метеорологической наблюдательной сети для изучения клима
тических характеристик различных районов территории страны. 
Бенджамену Гульду предложили организовать астрономическую об
серваторию в Кордове и создать метеорологическое управление. За
коном № 559 от 4 октября 1872 г. была создана О^ста Ме1еого16§1са 
Аг^епНпа (Аргентинское метеорологическое бюро) и этим временем 
датируется начало деятельности современной Зегошо Ме1еого1о§1со 
^ас^опа^ (Национальной метеорологической службы).

Прошедшее столетие показало, что аргументы, которыми пользо
вался Сармьенто, представляя Конгрессу проект упомянутого выше 
закона, все еще остаются в силе. Справедливость его доводов под
тверждается как влиянием метеорологии на экономическое развитие, 
так и воздействием сельскохозяйственных работ на окружающую 
среду.

Руководителем О[1ста Ме1еого16р1са АгрепИпа был назначен 
Гульд, который одновременно руководил и астрономической обсерва
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торией. Когда Гульд в 1884 г. ушел в отставку, имелось уже 52 на
блюдательные станции, 23 из которых работали в течение двух или 
более лет. Данные этих станций использовались при подготовке пер
вых климатологических работ по погоде Аргентины.

Преемником Бенджамена Гульда был Уолтер Дэвис, умелый ру
ководитель и энергичный человек, благодаря которому метеорология 
Аргентины достигла в конце прошлого века существенных успехов. 
Кроме увеличения штата технических сотрудников Управления, Дэ
вис расширил наблюдательную сеть, так что в 1901 г. в Аргентине 
работало уже 88 метеорологических станций и 240 дождемерных 
постов.

Расширение работ
В конце 1901 г. О^ста Ме1еого16^1са Аг§еп11па была переведена 

в Буэнос-Айрес, главным образом с целью начала публикации еже
дневной карты погоды. Имевшаяся к тому времени телеграфная 
связь уже предоставляла возможность собирать в столице метео
рологические сводки. Первая карта погоды была составлена 21 фев
раля 1902 г. по данным наблюдений за 08.00 часов этого дня и 
за 20.00 часов предыдущего дня. В сентябре 1904 г. началось со
ставление прогнозов погоды. К этому времени Управление распола
гало 140 наблюдательными станциями, обеспеченными телеграфной 
связью по системе Морзе, и 420 дождемерными постами. В том же 
году расширение международной сети телеграфной связи позволило 
получать данные из Чили, Боливии, Парагвая, Бразилии и Уругвая.

В начале двадцатого века Управление взяло на себя также гид
рологические работы. Правительственным декретом от июля 1902 г. 
был создан отдел гидрометрии, задачей которого было изучение ре
жима рек Негро и Колорадо в южной части страны. В 1905 г. эти 
работы стали проводиться и на реке Пилькомайо, а также началось 
изучение изменений уровня подземных вод.

Другим важным этапом в развитии метеорологии в Аргентине 
явилось начало метеорологических наблюдений в Антарктике. Пер
вые такие наблюдения стали проводиться на острове Лаури в Южно- 
Оркнейском архипелаге в январе 1904 г. после передачи Аргентине 
станции, созданной шотландским ученым д-ром У. С. Брюсом. В это 
же время начались работы в области геофизики. В 1904 г. в обсерва
тории Пилар в Кордове и в Магнитной обсерватории на острове 
Лаури начали проводиться геомагнитные наблюдения. В обсервато
рии Пилар стали вестись исследования в области солнечного и зем
ного излучения. Таким образом О^с1па Ме1еого1д§1са Аг§епИпа 
стала Службой, ведущей работы в области метеорологии, гидрологии 
и геофизики.

Современная структура Службы
В течение первой половины текущего столетия О^1с1па Ме1еого1д- 

§1са Аг§епИпа постоянно расширялась. Существенные успехи имели 
место в 1935 г., когда специальным законом был определен круг ее 
работ и внутри ее был сформирован отдел агрометеорологии. Этот 
закон позволил также Службе, получившей с этого времени офици
альное название О1гесс1оп бе Ме1еого1о§1а, Сео^з^са е Н1бго1о§1а 
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(Управление метеорологии, геофизики и гидрологии), создать школы 
для подготовки своего технического персонала.

Развитие гражданской авиации сразу после Второй мировой 
войны привело к необходимости развития метеорологических служб 
для обеспечения растущих потребностей воздушных перевозок. При
нятый в 1945 г. закон утвердил необходимые изменения и присвоил 
Службе новое название 8ега1сю Ме1еого1о§1со ПаИопа1 (Националь
ная метеорологическая служба) (НМС).

В настоящее время руководство научной и технической деятель
ностью НМС в области метеорологии, геофизики и гидрологии осу
ществляется двумя управлениями: Управлением общественных служб 
и Управлением исследований и подготовки кадров.

Памятный конверт, вы
пущенный в ознаменова
ние столетия Аргентин
ской метеорологической 

службы.

Управление общественных служб руководит следующими техни
ческими отделами: прогностическим центром, авиационной метеоро
логии, метеорологической сети и климатологии. Эти отделы обеспечи
вают потребителей исходной и обработанной метеорологической ин
формацией, которая нужна им для удовлетворения их текущих нужд 
и для целей планирования. Управление исследований и подготовки 
кадров НМС руководит институтами синоптических исследований, 
физики атмосферы, сельскохозяйственной метеорологии, геофизики и 
гидрологии. В ведении этого управления находятся также нацио
нальная метеорологическая библиотека, архивы и центр обучения и 
специализации.

Подготовка метеорологических кадров

Подготовка метеорологов на специальных курсах была начата 
в 1935 г. Технический персонал на уровне наблюдателей в области 
метеорологии, гидрологии и специальных работ (солнечная радиация, 
атмосферное электричество, геомагнетизм и т. д.), специалистов по 
метеорологическим приборам, инспекторов и климатологов (состав
ление таблиц и подготовка статистических сводок) готовился на 
многочисленных учебных курсах, на которых могут заниматься также 
и иностранные студенты, главным образом из стран Латинской Аме
рики. Этими работами в настоящее время руководит Центр обучения 
и специализации НМС.
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До того как на соответствующих факультетах национальных уни
верситетов была начата подготовка профессиональных кадров метео
рологов и гидрологов, правительство предоставляло стипендии для 
обучения за границей. В 1948 г. правительство создало Высшую ме
теорологическую школу — Е8сие1а 8ирепог йе Ме1еого1оу1а, а НМС 
добилась включения курса метеорологии в программу некоторых ар
гентинских университетов, в частности университетов Буэнос-Айреса 
и Ла-Платы. С апреля 1953 г. на факультете точных и естественных 
наук университета Буэнос-Айреса было создано отделение метеоро
логии, при котором начали действовать курсы метеорологии, дающие 
право на ученые степени лиценциата и доктора метеорологии.

С 1963 г. при этом университете работают курсы подготовки си
ноптиков II класса, а в 1971 г. были организованы такие же двухлет
ние курсы по подготовке климатологов, агрометеорологов и гидро
логов.

Эти университетские курсы, обучение па которых проводится бес
платно, открыты для кандидатов, рекомендованных национальными 
Метеорологическими службами стран Латинской Америки. С 1955 г. 
в этом университете было подготовлено около 100 метеорологов 
I класса и 120 метеорологов II класса из Аргентины и 15 других ла
тиноамериканских стран.

Помимо этих официальных университетских курсов, НМС в со
трудничестве с отделением метеорологии университета Буэнос-Айреса 
организовала специальные учебные курсы и подготовку без отрыва 
от производства для лиц, которые недостаточно подготовлены для 
поступления в университет, но хотели бы получить неакадемическую 
подготовку. Другие члены ВМО нашего региона также широко поль
зуются этими курсами для повышения профессионального уровня 
своих Метеорологических служб.

Участие в международной деятельности

Кроме упомянутой выше помощи в развитии метеорологии в Ла
тинской Америке, НМС приняла участие в глобальных и региональ
ных работах, проводившихся ММО и ее преемницей ВМО. Аргентин
ские метеорологи участвовали также в деятельности других между
народных органов в области метеорологии, гидрологии, океанографии 
и геофизики, так же как и в работах по научному и техническому 
сотрудничеству.

Как одна из стран, подписавших Устав ВМО, Аргентина прини
мала активное участие в жизни Организации и до Шестого конгресса 
была представлена в Исполнительном Комитете.

В плане участия в программах ВМО, НМС несет ответственность 
за работу регионального метеорологического центра (РМЦ) и реги
онального узла телесвязи, которые, в соответствии с рекомендациями 
по созданию системы ВСП, размещены в Буэнос-Айресе. Управление 
НМС по исследованиям и подготовке кадров участвует в Программе 
исследования глобальных атмосферных процессов и проводит боль
шую научную работу в области динамической метеорологии и числен
ных прогнозов погоды с целью автоматизации работ РМЦ в Буэнос- 
Айресе. В связи с программой ВМО по исследованию окружающей 
среды, НМС разработала важные программы по некоторым пробле
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мам активного воздействия на погоду, особенно по предотвращению 
града. В отделе исследования загрязнения атмосферы Института фи
зики атмосферы НМС проводятся работы по изучению метеорологи
ческих аспектов загрязнения. НМС ведет также работы по агроме
теорологическим исследованиям, оперативной гидрологии и солнечной 
радиации.

Празднование столетия
Во время празднования Всемирного метеорологического дня, 

23 марта 1972 г., в штаб-квартире НМС под руководством ее Гене
рального директора, допа Р. А. Бертинотти, состоялась церемония, 
в ходе которой студентам из Аргентины и из других стран, окончив
шим курс в университете Буэнос-Айреса, были вручены дипломы 
техников-метеорологов. На церемонии присутствовали декап факуль
тета, д-р Рауль Зардини, руководитель отдела стипендий Секре
тариата ВМО д-р В. У. Вайман и руководящие работники Службы.

24 марта на борту корабля, принадлежащего Етргеза Ыпеаз 
МагШтаз Аг^епИпаз, были вручены премии кораблям прибрежных 
и международных линий за их заслуги в регулярной передаче метео
рологических данных.

Церемония в память директора и основателя НМС, д-ра Бенджа
мена Гульда, состоялась 1 июня в городе, носящем его имя (провин
ция Кордова). В знак признания выдающихся заслуг и работы, вы
полненной этим ученым, была открыта мемориальная доска. После 
этого участники церемонии посетили школу № 260, где директор 
НМС открыл подаренную Службой учебную метеорологическую 
станцию.

С 10 августа по 7 сентября в Аргентинском научном обществе 
была проведена серия лекций па тему Метеорология и ее научные и 
технические приложения, организованная Аргентинским метеорологи
ческим обществом.

27 сентября во время церемонии, на которой присутствовали по
сол Соединенных Штатов Америки и высшие военные и гражданские 
официальные лица, части парка Палермо в Буэнос-Айресе, в которой 
расположен планетарий, было присвоено имя д-ра Бенджамена 
Гульда.

Главная юбилейная церемония состоялась 4 октября в Парке 
имени 3 февраля перед памятником создателя НМС, дона Доминго 
Фаустино Сармьенто. На этой церемонии присутствовали главноко
мандующий Военно-воздушных сил, бригадный генерал дон А. Рей, 
высшие чиновники национального правительства и сотрудники НМС. 
После открытия мемориальной доски на цоколе памятника, генераль
ный директор НМС завершил церемонию речью о работе и достиже
ниях Службы за 100 лет ее существования.

5 и 6 октября, которые в честь столетнего юбилея отмечались 
в Аргентине как Дни метеорологической науки, такие всемирно изве
стные ученые как д-р Дж. П. Крессмен, профессор X. X. Бургос, 
д-р К. К. Валлен, д-р М. Г. Гросс, профессор Р. П. Пирс, 
д-р А. Вийн-Нильсон, д-р А. Робер, г-н О. Талагранид-р Б. Р.Дёёс, 
прочли лекции по своим разделам науки.

121



ВАЖНЕЙШИЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ В 1972 г.

Общая циркуляция атмосферы в 1972 г. как над северным, так и 
над южным полушарием значительно отличалась от сравнительно 
устойчивой циркуляции, преобладавшей с 1968 по 1971 г. В север
ном полушарии циклоническая активность над Северной Атлантикой 
и Западной Европой была гораздо больше, чем в прошлые годы из-за 
того, что исландский сезонный минимум давления, бывший в течение 
нескольких лет довольно слабым, в конце 1971 г. интенсифициро
вался. В результате в течение всего 1972 г. индекс зональной цирку
ляции над Северной Атлантикой был выше среднего.

Над северной частью Тихого океана, Восточной и Северо-Восточ
ной Европой и над большими территориями Западной Азии этот 
индекс, наоборот, был ниже среднего. Над этими областями как зи
мой, так и летом отмечались необычно интенсивные и продолжитель
ные блокирующие ситуации, а среднее давление было значительно 
выше нормы.

В тропиках и субтропиках давление было в целом ниже нормы, 
во многих районах отмечалась очень большая активность тропиче
ских циклонов.

В южном полушарии интенсивность западных потоков в умерен
ных широтах над Тихим океаном была выше средней, а над Атлан
тикой она оставалась ниже средней. В других районах этих широт 
циркуляция в течение всего года характеризовалась прохождением 
длинных волн, без четко выраженного преобладания аномалий од
ного знака.

Такой характер общей циркуляции привел к тому, что средняя 
температура над всем североамериканским континентом, большими 
областями Средней Атлантики и над Средиземным морем была зна
чительно ниже нормы, особенно в течение зимнего периода. Над Баф
финовой Землей средняя годовая температура была на 4° ниже 
нормы. С другой стороны, над Европейской частью Арктического 
бассейна, большей частью Восточной и Северной Европы и западной 
частью Центральной Азии располагалась большая зона, в которой, 
в связи с вышеупомянутыми ситуациями блокирования, средняя го
довая температура была выше нормы. На больших участках этой 
зоны отмечались также продолжительные периоды с засухами или 
осадками ниже нормы, неблагоприятно сказавшиеся на сельском хо
зяйстве. В Западной и Центральной Европе в течение большей части 
года также преобладала сухая погода. Однако в Восточной Азии и 
вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки осадков выпало 
больше нормы. В средиземноморских странах и на Ближнем Востоке 
количество осадков также значительно превышало норму.

В южном полушарии особенно большой дефицит осадков отме
чался в Австралии в этом году.

ЕВРОПА

Температура: в СССР средняя температура воздуха в январе и 
в феврале на Кавказе была от 6 до 10° С ниже нормы; на Азовском 
море, северо-западной части Черного и северной части Каспийского 
морей образовался ледовый покров мощностью до 45—65 см. В ВЕ
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ЛИКОБРИТАНИИ, БЕЛЬГИИ, ГОЛЛАНДИИ и ВЕНГРИИ зима 
и ранняя весна были в целом мягкими, в то время как в ИСПАНИИ 
сильные заморозки нанесли ущерб фруктовым садам, который оце
нивается в миллион песет. В результате нескольких заморозков в пе
риод цветения в течение января и февраля в ИЗРАИЛЕ, в централь
ной и южной части прибрежной равнины был также нанесен ущерб, 
исчисляемый в 3 млн. израильских фунтов.

Лето и ранняя осень над большей частью Западной Европы были 
довольно холодными, в ИРЛАНДИИ в июне отмечалась самая низ
кая почти за столетие средняя месячная температура. В ВЕЛИКО
БРИТАНИИ она была самой низкой за период с 1916 г. в Англии и 
Уэльсе, а за период с 1928 г. в большей части Шотландии, исключая 
крайний север ее. В ФИНЛЯНДИИ, особенно в северных и восточ
ных районах страны, средние летние температуры были, наоборот, 
исключительно высокими. В СССР средние температуры за лето 
были на 4—-6° С выше нормы; лето в Москве было самым жарким из 
когда-либо отмечавшихся, а во многих районах страны, особенно 
в северной ее части, температура воздуха превысила прежние макси
мальные значения.

Понижение температуры во второй половине сентября нанесло 
значительный ущерб виноградникам в ИТАЛИИ, необычно сильные 
заморозки в середине октября произошли в ГОЛЛАНДИИ.

Декабрь на большей части ШВЕЦИИ и ФИНЛЯНДИИ был не 
по сезону мягким, в Швеции температура была самой высокой из 
когда-либо наблюдавшихся в это время. В то же время в ИЗРАИЛЕ 
сильные заморозки, начавшиеся в последнюю неделю декабря, на
несли большой ущерб поздним овощам, плантациям цветов, тропиче
ским и субтропическим культурам и цитрусовым, который исчисля
ется десятками миллионов израильских фунтов.

Осадки, наводнения и засухи: В ИСПАНИИ осадки в течение 
почти всего года были выше нормы; сумма осадков за год в Мадриде 
впервые с 1859 г. достигла 700 мм. В горах Сьерра-де-Гвадаррама 
и в Восточных Пиренеях зимой и весной снежный покров был исклю
чительно мощным и в течение некоторого времени изолировал от внеш
него мира 300 селений в провинциях Бургос, Валенсия и Алава.

В ИТАЛИИ сильные снегопады на южных склонах Альп, 
в долине реки По и на севере Апеннинского полуострова, а также про
ливные дожди на остальной части страны в течение первых четырех 
месяцев года вызвали несколько лавин, которые привели к человече
ским жертвам и значительному экономическому ущербу, а также 
наводнению в Венеции в середине января. В течение этого же пери
ода в СССР, ЮГОСЛАВИИ, ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ШВЕЙЦАРИИ и ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕС
ПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ отмечался сильный дефицит осадков; вы
сота снежного покрова в горных районах двух последних стран была 
заметно меньше обычной. Хотя эти условия были благоприятными 
для строительных работ, которые прерывались лишь в течение 
незначительного числа дней, дефицит осадков оказался крайне 
неблагоприятным для зимнего спорта, что в некоторых туристских 
районах привело к финансовым потерям. Малое количество выпав
шего снега привело впоследствии к уменьшению весеннего стока, 
а в бассейне Верхнего Дона (СССР) этот сток после весеннего тая
ния снега оказался самым низким за последние 90 лет.
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В мае и июне осадки в ДАНИИ и БЕЛЬГИИ были необычно ча
стыми. Интенсивная грозовая деятельность в ЧЕХОСЛОВАКИИ, 
сопровождавшаяся обильными дождями в период с 16 по 19 мая, 
вызвала наводнение в долине реки Слана, во время которого уровень 
воды достиг отметки, которая по расчетам должна наблюдаться раз 
в 500 лет. В АВСТРИИ в течение периода с апреля по июль обиль
ные грозовые ливни над Восточными Альпами вызвали разрушения 
в ряде местностей и четыре больших наводнения в Штирии; при этом 
погибло несколько человек, материальный ущерб, нанесенный зда
ниям, транспорту и сельскому хозяйству, исчисляется более чем 
в 1 млрд, австрийских шиллингов. Отмечавшиеся 5 июня в средизем
номорских провинциях ИСПАНИИ градобития причинили ущерб, 
оцениваемый более чем в 750 млн. песет.

В то время как в ИРЛАНДИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ и значи
тельных территориях Западной Европы и СССР летом и осенью от
мечался дефицит осадков, в некоторых восточных и южных странах 
в эти сезоны выпало необычно большое количество осадков. В неко
торых районах ФИНЛЯНДИИ суммы осадков в июле и августе при
ближались к наиболее высоким из отмечавшихся в том столетии зна
чениям. В северо-западных областях ВЕНГРИИ суммы осадков за 
июль в три-четыре раза превышали норму, что привело к значитель
ному ущербу в сельском хозяйстве и к опустошительному наводне
нию на реке Драва. В течение июля и августа наводнения произошли 
также в ЮГОСЛАВИИ. На территории Кавказа в СССР отмечалось 
несколько случаев обильных осадков: в течение ночи 8 июня в Тби
лиси выпало количество осадков, равное двум месячным нормам, 
сильный град в районе Нальчика 1 июля нанес большой ущерб сель
скому хозяйству, в районе Туапсе 5 сентября за 6 часов выпало 
173 мм осадков. Сильные грозы, градобития и интенсивные дожди 
нанесли значительный ущерб ряду районов ИСПАНИИ: ущерб, 
нанесенный 29 августа в Суэке (провинция Валенсия) достигает 
160 млн. песет; в Мадриде 4, 8 и 22 сентября произошли наводнения.

Осенью на всем Иберийском полуострове прошли проливные 
дожди, в результате которых отмечались рекордные суммы осадков. 
Интенсивные дожди в Мурсии и в бассейне реки Сегура с 17 по 
19 октября затопили 2300 га сельскохозяйственных земель и 1000 до
мов; в начале ноября большой ущерб, исчисляемый около 1 млрд, 
песет, был нанесен провинциям Малага и Гранада, 300 млн. песет — 
провинции Аликанте, в районе Ла-Манчи наводнению подверглось 
30 000 га, что привело к потере 70% урожая винограда. В ноябре 
в ШВЕЙЦАРИИ прошли очень сильные дожди, в некоторых местах 
количество осадков в 4 раза превысило норму, что привело к быст
рому подъему уровня рек на северном склоне Альп: расход Рейна 
вблизи Базеля, который 20 октября составлял только 360 м3/сек. 
(самое низкое значение за последние 25 лет), 23 ноября достиг вели
чины 3590 м3/сек., значения выше которого за последние 60 лет отме
чались только 4 раза. Однако декабрь снова был очень сухим 
в Швейцарии и исключительно сухим в ВЕНГРИИ и ЮГОСЛАВИИ.

Штормы: В Азербайджане (СССР) необычно сильные метели 
в период с 21 по 24 ноября, при скоростях ветра до 25 м/сек. и вы
падении снега высотой до 50—100 см, прервали движение транспорта 
и нарушили работу промышленных предприятий. 13 января, а также 
14 и 29 апреля в ИЗРАИЛЕ вихри типа торнадо пли шквалов вызвали
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повреждения крыш, деревьев, сельскохозяйственных культур и линий 
электропередачи. В начале февраля в результате сильного урагана 
с порывами ветра до 42 м/сек. на северо-западе ИСПАНИИ погибло 
8 человек, и был нанесен ущерб рыбопромышленности. Потери 
в районе Луго исчисляются в 300 млн. песет. Разрушительные градо
бития и ветры 19 мая нанесли урон сельскому хозяйству, вино
делию и зданиям в районе озера Балатон в ВЕНГРИИ. В СССР 
шкваловые ветры до 30—35 м/сек., порывами до 44 м/сек., наблюдав
шиеся 4 июня в Среднем Поволжье и 17 июня в Рязанской области 
при прохождении холодных фронтов, разрушили много мачт линий 
высоковольтных передач. Ураган, прошедший 12 июня в Восточной 
Штирии (АВСТРИЯ) серьезно повредил около 100 домов и уничто
жил 10 000 м3 строевого леса. 8 июля ветер, наблюдавшийся вовремя 
интенсивной местной грозы, уничтожил 110 км2 лесных угодий на юго- 
востоке ФИНЛЯНДИИ, причинив убыток в 10 млн. ам. долларов. 
И августа ураган разрушил кемпинг в НИДЕРЛАНДАХ. При этом 
погибло 4 человека.

12 и 13 ноября над значительными территориями Западной и 
Центральной Европы прошел разрушительный шторм, порывы ветра 
в котором во многих районах достигали 150 км/час (на Брокене 
в Гарце они достигали даже 244 км/час). Число жертв в НИДЕР
ЛАНДАХ, ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ и ГЕР
МАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ составило 
54 человека, несколько сот человек было ранено, повреждены ты
сячи домов. В ряде мест продолжавшиеся в течение нескольких 
дней перерывы в подаче электроэнергии привели к потерям в про
мышленном производстве и вызвали значительные трудности в про
мышленном животноводстве (например, на молочных фермах). 
Большой ущерб был нанесен также лесному хозяйству: в НИДЕР
ЛАНДАХ были вырваны с корнем миллионы деревьев, в ГЕРМАН
СКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ повреждено на 
корню около 6 млн. м3 леса, а в ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ГЕРМАНИИ повреждено 10—20 млн. м3 леса, что оценивается при
близительно в 2 млрд, западногерманских марок, помимо других 
убытков, также исчисляемых миллионами марок. Во время этого 
шторма па северо-западе Германии был зарегистрирован новый 
абсолютный минимум давления воздуха (955 мб).

АЗИЯ
Температура: в СССР средняя месячная температура в январе 

в Западной Сибири и Казахстане, а в феврале в Средней Азии была 
па 6—11° С ниже нормы. Суровая зима задержала рост трав в Сред
ней Азии на 3—4 недели по сравнению с обычными условиями, 
а вскрытие Амударьи и Сырдарьи запоздало на 15—30 дней. Темпе
ратура в ИРАНЕ была ниже нормы в течение всего года; зима и 
ранняя весна были необычно суровыми, 12 февраля в Саккызе и Бид- 
жаре на западе страны была отмечена самая низкая за все время 
наблюдений температура — 36,4° С.

В АФГАНИСТАНЕ год в целом был одним из самых холодных 
за последнее десятилетие, в частности, в течение февраля под влия
нием возникших в Сибири северных потоков температуры упали на 
4- 10° С ниже нормы (в Мазар-и-Шарифе аномалия достигла 
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— 14,1°С), от холода погибло 11 человек. Холода в феврале наблюда
лись также во многих северо-западных районах ИНДИИ, что при
вело к человеческим жертвам и нанесло ущерб урожаю картофеля, 
сахарного тростника и фруктов. В ЯПОНИИ, наоборот, январь и 
февраль были очень теплыми и во многих районах были зарегистри
рованы рекордно высокие средние месячные температуры; однако 
в апреле и в мае температура резко понизилась, крайне низкие тем
пературы нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным куль
турам.

С конца марта температуры выше нормы отмечались в ИНДИИ, 
в результате резкого подъема температуры во второй половине мая

Гонконг, июнь 1972 г. 
Более 70 человек погибло 
из-за оползня, уничто
жившего около 80 жилых 
построек в Кантонге, на 
Коулуне

и в июне погибло около 750 человек, главным образом в Бихаре и 
Уттар-Прадеше. Интенсивное потепление в июне отмечалось также 
в Западном ПАКИСТАНЕ.

Осадки, наводнения и засухи: в конце января проникновение глу
боко па юг арктического воздуха вызвало циклопическую активность 
в Средней Азии и Южном Казахстане (СССР), где образовался мощ
ный снежный покров. В некоторых районах количество выпавших 
осадков вдвое превысило норму. Суровая зима с обильными снегопа
дами в северных районах и интенсивными дождями в южных райо
нах отмечалась в ИРАНЕ, а весной более интенсивные, чем обычно, 
дожди вызвали большое число лавин и сильные наводнения, причи
нившие значительный ущерб и сопровождавшиеся человеческими 
жертвами. Из-за снежных заносов некоторые деревни были отрезаны 
от центров, шоссейные и железные дороги блокированы, нехватка 
кормов из-за имевшей место ранее засухи привела к уменьшению 
поголовья скота. В целом за год в Иране количество осадков было 
на 150% выше нормы, а на северо-востоке и юго-западе, и вдоль по
бережья Оманского залива отмечались суммы осадков выше нормы 
на 300—400%. В АФГАНИСТАНЕ обильные снегопады, лавины и на
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воднения привели за первые четыре месяца года к гибели 130 чело
век, разрушили более 225 домов, вызвали потери скота и очень по
вредили плантации апельсинов. На очистку дорог от снега были 
затрачены миллионы афганей, однако таяние снега восстановило по
дорванные двухлетней засухой водные ресурсы, что привело к увели
чению сельскохозяйственного производства. В СССР отмечались ча
стые градобития и обильные осадки (местами вдвое выше нормы), 
вызвавшие селевые потоки в Южном Казахстане. В течение летних 
месяцев в бассейнах левобережных притоков Амура количество осад
ков примерно вдвое превысило норму, что привело к неоднократным 
сильным, местами разрушительным, наводнениям. В ИНДОНЕЗИИ 
большие наводнения в течение первых пяти месяцев года и в ноябре 
привели к гибели более 38 человек, разрушили свыше 11 тыс. домов 
и оставили без крова 120 тыс. человек (в том числе более 108 тыс. 
в январе на Центральной Яве), нанесен ущерб урожаю на больших 
площадях.

В конце марта в ЯПОНИИ депрессия, сопровождавшаяся силь
ными порывами ветра (до 20—40 м/сек.) и обильными дождями, унич
тожила 50 кораблей, число жертв на западном побережье составило 
86 человек, в префектурах Чубу и Канто число погибших и пропав
ших без вести составило 111 человек; большой ущерб был нанесен 
сельскому хозяйству, прервана работа транспорта и связи. В июне и 
июле в различных частях страны отмечались разрушительные навод
нения и ветры; всего с 7 июня по 13 июля погибло или пропало без 
вести 464 человека, разрушено или повреждено 3309 домов, затоп
лено 214 188 домов, произошли оползни в 7297 местах, затоплено или 
завалено оползнями 84 794 га сельскохозяйственных земель. В тече
ние этого периода в Токкаямада (префектура Коти) был зарегистри
рован случай выпадения за 24 часа 742 мм осадков. В ТАИЛАНДЕ 
засуха в начале и в середине сезона дождей нанесла ущерб рисовым 
полям и плантациям, а во время наводнения во второй половине года 
погибло 7 человек и более 5500 голов скота. Был нанесен ущерб ча
стной собственности и общественным сооружениям, который оцени
вается более чем в 51 млн. батов.

С 16 по 18 июня в ГОНКОНГЕ за три дня выпало самое большое 
из отмечавшихся когда-либо с 1889 г. количество осадков (652,3 мм). 
Это привело к разрушительным оползням, уничтожившим много зда
ний. Погибло более 100 человек, тысячи людей остались без крова. 
В ПАКИСТАНЕ 26 июня из-за сильного града с обильным ливнем 
в районе Кветты погибло 9 человек и было разрушено 269 домов.

С июня по октябрь в ИНДОНЕЗИИ, особенно на Яве, Мадуре, 
Бали и юго-восточных территориях, отмечалась сильная засуха. За
держка начала муссона в июне и продолжительный перерыв его 
в июле привели к засухе также во многих районах северной ИНДИИ 
и на севере полуострова, что нанесло большой ущерб сельскохозяй
ственному производству. Наводнения, которые с мая по сентябрь 
прошли во многих районах, принесли значительно меньший ущерб, 
чем в прошлые годы. Необычно ранний снегопад в последней неделе 
октября в Кашмире причинил ущерб неубранным сельскохозяйствен
ным культурам.

На ФИЛИППИНАХ в июле в результате прохождения трех тро
пических циклонов Эденг (Ес1еп§), Рита (РИа) и Изанг 
произошли сильные наводнения на Центральном Лусоне и в районе 
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Большой Манилы, погибло 483 человека, ущерб, нанесенный имуще
ству, коммунальному хозяйству, сельскохозяйственным культурам и 
животноводству, оценивается в 34 770 тыс. ам. долларов. Сильные 
дожди, прошедшие 18 и 19 августа в КОРЕЕ, вызвали разрушитель
ное наводнение в нижней части бассейна реки Хан. В Сеуле за 
22 часа выпало 441 мм осадков (около одной трети нормы за год). 
Погибло около 500 человек, смыты десятки тысяч домов и других по
строек, было затоплено более чем 130 км2 сельскохозяйственных 
земель. Убытки из-за потерь урожая превысили 22 млн. ам. долла
ров, общий ущерб превысил 66 млн. ам. долларов.

Штормы и тайфуны: в СССР сильные метели в южной части За
падной Сибири и в Северном Казахстане со скоростями ветра 20— 
25 м/сек., а временами до 30—40 м/сек. в начале января, конце фев
раля и в марте вызывали перерывы в работе транспорта. К анало
гичным последствиям привели сильные метели в некоторых районах 
Казахстана и на Сахалине, отмечавшиеся несколько раз в течение 
февраля и сопровождавшиеся ветрами до 40 м/сек., при порывах 
до 50 м/сек.

В Бенгальском заливе образовалось семь тропических циклонов, 
один циклон — в Аравийском море. Пять из тех, которые образова
лись в Бенгальском заливе, были весьма интенсивными, три из них 
прошли над Индией, причинив большой материальный ущерб. 
Однако число человеческих жертв в этом году было значительно 
меньше (в результате всех штормов погибло менее 200 человек) 
благодаря более своевременным и точным предупреждениям о ци
клонах и мерам, предпринятым в штатах, подвергшихся этим стихий
ным бедствиям.

В ИНДОНЕЗИИ в результате сильных ветров, наблюдавшихся 
в течение первых трех месяцев года, в июле и в последнем квартале, 
погибло 18 человек и было ранено 52 человека; повреждено более 
2000 домов.

Сильные ветры и интенсивные дожди, связанные с четырьмя тай
фунами, прошедшими над ЯПОНИЕЙ во второй половине июля и 
в середине сентября, привели к тому, что погибло и пропало без вести 
65 человек, разрушено или повреждено 457 домов, было затоплено 
102 147 домов, произошли оползни в 1608 местах, затоплены тысячи 
гектаров сельскохозяйственных земель. Над Южно-Китайским морем 
было зарегистрировано прохождение 11 тропических циклонов: лишь 
один из них {Памела, в ноябре) прошел достаточно близко от ГОН
КОНГА и вызвал усиление ветра на открытых местах. В ТАИЛАНДЕ 
человеческие жертвы и материальный ущерб были вызваны навод
нениями, произошедшими вследствие интенсивных дождей, сопровож
давших тропические депрессии, прошедшие над страной в июне и 
с сентября по ноябрь. В Таиланде в течение года из-за штормов и 
тропических депрессий свыше 80 человек погибло или пропало без 
вести, а причиненный материальный ущерб оценивается более чем 
в 140 млн. батов.

В СССР ветры ураганной силы с дождями отмечались на Саха
лине 13, 14 октября и 22 ноября. Были повреждены линии телеграфа 
и электропередачи. Некоторые участки железной дороги пострадали 
от оползней.
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СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА н

Температура: в КАНАДЕ в целом год по всей стране был сравни
тельно холодным, наибольшие отклонения от нормы отмечались в во
сточных субарктических районах, где на станциях Форт-Чимо (Кве
бек), Фробишер-Бей, Коралл-Харбор и Холл-Бич (Северо-Запад
ные территории) средняя годовая аномалия температуры достигала 
—4° С. В связи с холодным летом некоторые участки восточного побе
режья Баффиновой Земли так и не освободились от льда, а ледови- 
тость Баффинового залива и Бассейна Фокс в конце октября была 
самой большой за весь период наблюдения с 1950 г. Количество айс
бергов, вынесенных в этом году в западную часть Северной Атлан
тики было примерно в десять раз больше обычного. Сильный замо
розок с 10 на 11 июня в юго-западной части провинции Онтарио 
повредил посадки табака и овощей, и их пришлось пересевать, что 
привело к задержке сбора урожая; в результате этого заморозка 
сбор табака был на 20% меньше предполагавшегося.

На островах СЕН-ПЬЕР и МИКЕЛОН из-за необычно низких 
температур с января по май водопровод замерз примерно в 80 домах 
и в аэропорту, куда вода не подавалась с 4 февраля по 6 мая.

В США в Олимпии (штат Вашингтон) 27 января был зарегистри
рован абсолютный минимум температуры за все время наблюдений 
—21,7 °С, а в Су-Фоллс (Южная Дакота) средняя месячная темпе
ратура января (—30,0°С) была самой низкой за период с 1918 г. 
29 февраля в нескольких пунктах равнинных штатов была отмечена 
необычно высокая температура: в Конкордии (штат Канзас) она со
ставила 30,0° С и была самой высокой температурой для этой даты 
за 87 лет, в Сент-Луисе (штат Миссури) она была равна 29,4° С, что 
для данной станции является максимумом за 102-летний период на
блюдений. 1 августа в Фениксе (штат Аризона) зарегистрированы 
самые высокие максимальная (46,7° С) и минимальная (32,2° С) 
температуры за весь 96-летний период наблюдений. В Росуэлле 
(штат Нью-Мексико) 23 января зарегистрирована температура 
28,3° С, которая является самой высокой температурой для этой даты 
за 78 лет наблюдений, 4 июля в Каспаре (штат Вайоминг) зарегист
рирована самая низкая температура для июля, —1,1° С.

Осадки, наводнения и засухи: сильные метели на всей территории 
КАНАДЫ с января по май вторую зиму подряд серьезно нарушали 
работу связи и транспорта, в ряде районов Британской Колумбии 
выпало снега в три раза больше нормы. Во второй половине года 
частые, иногда ливневые, дожди выпадали в южных районах про
винций Онтарио и Квебек, что причинило ущерб урожаю и вызвало 
экономические трудности у местных фермеров. Выпавший 25 декабря 
на южном побережье Британской Колумбии дождь необычайной ин
тенсивности привел к большому наводнению и оползням, причинив
шим ущерб, исчисляемый миллионами долларов.

На Юго-Западе США четыре первых месяца года характеризо
вались продолжительным периодом сухой погоды. Впервые за 96 лет 
в Фениксе (штат Аризона) в первом квартале года осадков не вы
пало совсем. Однако в октябре в Фениксе они достигли рекордной 
суммы 111,8 мм, которая включает и 57,7 мм, выпавших с 18 на 
19 октября, что составляет самое большое количество осадков за 

сутки, выпадавшее когда-либо на этой станции. Другой исключитель-
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Штормы: Сезон ураганов 1971 —1972 гг. был особенно бурным 
в западной части тропической зоны и с января по март три сильных 
циклона Карлотта, Кэнди и Агата (АраНле) нанесли значительный 
материальный и экономический ущерб и вызвали человеческие 
жертвы на НОВОЙ КАЛЕДОНИИ и подчиненных ей территориях, 
а также на Соломоновых островах, Новых Гебридах и островах 
Кука.

В АВСТРАЛИИ в период с января по апрель циклоны, прошед
шие в северных районах, привели к гибели 9 человек и нанесли боль
шой материальный ущерб. В начале июня тропическая депрессия, 
образовавшаяся к северу от Соломоновых островов, прошла через 
территорию НОВОЙ КАЛЕДОНИИ; при этом утонуло 3 человека, 
наводнения и сильные ветры вызвали большие разрушения.

Шторм 12 июня на Южном острове в НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ вы
звал наводнение на четырех главных реках, что в сочетании с после
дующим снегопадом в гористой части острова привело к гибели 
около 6000 домашних животных.

Тропическим циклоном Беба, образовавшимся к северо-востоку 
от островов Эллис 19 октября, необычно рано начался сезон ура
ганов 1972—1973 гг. Сильные ветры, повышение уровня моря и 
наводнения вызвали большие разрушения на островах Эллис и 
Фиджи и явились причиной гибели 24 человек. До сих пор в районе 
Фиджи в октябре сильных ураганов не наблюдалось.

Дж. М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ

СЕМИНАР В МЕХИКО, НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1972 г.

В Мехико с 29 ноября по 8 декабря 1972 г. состоялся четвертый 
из серии учебных семинаров, целью которых является ознакомление 
участников с методами использования данных метеорологических 
спутников. В отличие от предыдущих семинаров, которые проводи
лись за счет региональных фондов Программы развития Организации 
Объединенных Наций, этот семинар субсидировался совместно Орга
низацией Объединенных Наций (точнее, ее отделом по исследованию 
космического пространства) и ВМО. Этот отдел оказывает помощь 
Комитету по мирному использованию космического пространства, ко
торый несет ответственность за всю работу ООН по спутниковым 
измерениям. Поскольку метеорологические спутники явились первым 
и наиболее полезным источником данных измерений из космоса, 
вполне естественно, что эти две организации сотрудничали при под
готовке данного семинара. Он состоялся в помещении Мексиканской 
национальной комиссии по исследованию космического пространства, 
и в нем участвовали 42 специалиста из 21 латиноамериканской 
страны.

Церемония открытия семинара была необычной. Во время семи
нара его руководитель г-н Винсент Оливер (США) продемонстриро
вал 17-минутный фильм, в котором давался краткий обзор проблемы 
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использования спутниковых данных. Фильм был специально подготов
лен с целью показать присутствовавшим на семинаре высшим мекси
канским правительственным чиновникам насколько эти данные по
лезны для метеорологии.

Орбиты спутников, прием и расшифровка данных
Первый цикл лекций по орбитам спутников, приему и расши

фровке данных был прочтен д-ром Э. Рашке (Федеративная Респуб
лика Германии). В ходе последовавших за ними лабораторных 
занятий каждый из участников имел возможность расшифровать не
сколько фотографий АРТ (автоматическая станция приема спутнико
вых изображений). Г-н Р. Попхэм (США), координатор по АРТ На
ционального центра США по спутниковым исследованиям окружаю
щей среды, сообщил участникам дополнительную информацию, необ
ходимую для приема метеорологических факсимильных передач 
^/ЕЕАХ и телеизображений со спутников Е88А-8 и ЫОАА-2. Е88А-8 
является последним из американских спутников, на котором исполь
зуется система с видиконной камерой, а на ХОАА-2— новая система 
со сканирующим радиометром (СР). Лекторы объяснили преимуще
ства новой системы СР. Так, инфракрасный канал системы СР впер
вые позволяет получать ночные изображения, а различия в радиации 
на изображениях, полученных в дневное время по данным наблюде
ний в инфракрасной и видимой области, дают возможность опреде
лять слоистую и перистую облачность.

Интерпретация снимков
Ежедневные снимки геосинхронного спутника (АТ8-3), «осреднен- 

ные» вычислительной машиной за месячный период, являются отлич
ным средством для климатических исследований. Д-р К. Цухия (Япо
ния) очень успешно использовал такие сборные фотографии средней 
яркости облаков для иллюстрации положения и движения внутри 
тропических зон конвергенции и областей максимальной конверген
ции. Лабораторные занятия для всех участников показали, как 
можно использовать эту методику для уточнения традиционных кли
матических карт сумм осадков и среднего числа грозовых дней в рай
онах с редкой сетью станций.

На одном заседании лекции читали мексиканские ученые, рабо
тающие в университетах и в различных правительственных учрежде
ниях. После этого была проведена экскурсия на станцию АРТ, в про
гностический центр и на станцию НасИо-АегопаиИса Мех1сапа.

Профессор Т. Фуджита (США) прочел лекцию, в которой пока
зал, как по данным о перемещении облаков, полученным с последо
вательных спутниковых фотографий, можно оценить направление и 
скорость ветра. Эти данные очень полезны при мезомасштабном ана
лизе урагана. Лабораторные работы показали, как данные о ветре, 
полученные в результате перемещения облаков, могут быть исполь
зованы для уточнения анализа, выполненного по данным традицион
ных наблюдений. Фуджита описал возможные способы использования 
спутниковых фотографий при составлении долгосрочных прогнозов. 
Для этой цели факсимильные карты XVЕРАХ разрезаются на тонкие 
горизонтальные полоски, ширина которых соответствует пяти граду

133



сам широты. Полоски за последовательные дни склеиваются вместе, 
в результате чего получается временной разрез, на котором легко 
прослеживаются большие тропические циклоны.

Классификация тропических циклонов
Г-н В. Дворак (США) изложил свою систему классификации тро

пических циклонов. Дальнейшее изучение ее продолжалось участни
ками семинара по фотографиям на лабораторных занятиях. Эта си
стема классификации позволяет путем анализа спутниковых снимков 
с довольно большой точностью определять скорость ветра в тропиче
ских циклонах, а также по косвенным данным находить области ин
тенсивной конвекции и центры вихря. Контрольная проверка пока
зала, что ошибки в этих данных лежат в пределах ±13 узлов. Все 
лекторы единодушны в том, что эта система, требующая лишь ежед
невных снимков со станций АРТ, должна использоваться в глобаль
ном масштабе.

Большой интерес участников вызвала также блестящая лекция 
г-па Оливера о дуговых облаках. Эти облака, впервые обнаруженные 
Оливером в прошлом году на сериях снимков АТ8-3, оказались дви
жущимися от грозовых очагов со скоростями большими, чем скорость 
ветра. Возможно, что они являются причиной образования ужасных 
штормов в Мексиканском заливе, называемых белыми шквалами. 
Оливер изложил также методику оценки количества осадков в тро
пиках. Эта методика сводится просто к использованию корреляции 
между частью территории, покрытой яркой перистой облачностью, 
и суммой осадков за сутки. При всей своей простоте она оказалась 
полезной, особенно для гидрологов.

Будущие спутниковые системы
Доктор У. Нордберг (США) сообщил участникам о новых спутни

ковых системах, разрабатываемых Национальным управлением США 
по аэронавтике и космическим исследованиям, и высказал мысль 
о преобразованиях, которые следует ожидать в ближайшие несколько 
лет. Особый интерес представляет работающий в настоящее время 
на борту спутника МОАА-2 радиометр очень высокого разрешения 
(РОВР). Разрешение снимков, получаемых с помощью этого радио
метра, составляет около 0,5 морской мили. Для обработки этих дан
ных необходимы сложные наземные станции.

Руководитель семинара организовал у себя в отеле неофициаль
ные вечерние встречи. На этих встречах участники имели возмож
ность почти каждый вечер обсуждать свои местные проблемы и про
сматривать диапозитивы и фильмы с данными по своей области. Эти 
встречи оказались очень плодотворными. У г-на Оливера имелась 
большая коллекция цветных 70=мм фотографий, сделанных космонав
тами с космических кораблей Джемини и Аполлон. Эти фотографии 
имеют более высокое разрешение, чем снимки, передаваемые по си
стеме АРТ, и очень полезны для иллюстрации различных явлений 
в тропической зоне. Интересно отметить, что наиболее важные 
с точки зрения метеорологии особенности на них обычно видны, если 
эти фотографии умышленно помещены не в фокусе, так что разреше
ние их приближается к разрешению АРТ.
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В конце каждого дня участники семинара могли проанализиро
вать фотографии спутников ЫОАА-2 и Е88А-8, полученные утром на 
станции АРТ. При этом анализе можно было также использовать 
обычные синоптические карты погоды. Участникам было очень инте
ресно сравнивать новую систему СР с ЫОАА-2 со старой видиконной 
системой с Е88А-8.

После десяти дней работы посещаемость оставалась хорошей, и 
не отмечалось никаких признаков утомления. Большая заслуга в ве
ликолепной организации семинара принадлежит г-ну Хигуэра Мота 
и его сотрудникам из Национальной комиссии по исследованию кос
мического пространства, предоставившим отличные помещения и про
явившим непревзойденное мексиканское гостеприимство. Значитель
ная заслуга в этом также директора семинара и преподавателей, 
которые еще за год до семинара начали собирать и готовить мате
риал, относящийся непосредственно к рассматриваемой области, 
а именно — к тропическим районам Латинской Америки.

Дж. У. К.

Всемирная служба погоды
Глобальная система наблюдений

В результате опроса, проведенного в 1972 г., поступило большое 
количество современной информации почти от 90 Членов о текущих 
и планируемых радиозондовых и радиоветровых наблюдениях, о до
стигнутых высотах подъема, оборудовании и применяемых при зон
дировании расчетных методах. Эта информация будет иметь большое 
значение для исследований, проводимых комиссиями по атмосферным 
наукам, основным системам (КОС), приборам и методам наблюде
ний, а также для детального планирования Программы исследования 
глобальных атмосферных процессов. Темой опроса являлась работа 
радиозондовой/радиоветровой сети глобальной системы наблюдений 
(ГСН) в течение двух месяцев, одного—-зимнего, другого—-летнего.

Информация, полученная в результате этого опроса, дала воз
можность Секретариату собрать достаточно полные и современные 
сведения об аэрологических станциях ГСН с детальным описанием 
их работы. Эти материалы будут постоянно пополняться новейшими 
данными, так что Секретариат сможет предоставить их в распоря
жение технических органов, когда это потребуется.

В 1972 г. были достигнуты значительные успехи в развитии сети 
аэрологических станций ГСН, особенно в тропиках. Были созданы 
три радиозондовых/радиоветровых станции в Центральной Америке 
(аэропорт Гватемала/Л-Аурора, Гватемала; Чолутека, Гондурас и 
Сан-Хосе/Хуан-Санта-Мария, Коста-Рика). Успешно выполняются 
планы строительства подобных станций в Южной Америке: Гавиотас 
и Тумако в Колумбии, Икитос в Перу, Санта-Елена-де-Уайрен в Ве
несуэле и Качимбо в Бразилии. Ожидается, что эти станции скоро 
войдут в строй. Некоторое количество радиозондовых и радиоветро
вых станций было также построено или модернизировано в Африке, 
как например, Тамале в Гане, Диего-Суарес на Мадагаскаре, 
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Томбукту в Мали, Кано и Лагос/Ошоди в Нигерии, Могадишо в Со
мали, Эль-Фашер и Малакаль в Судане, Касама в Замбии.

В Азии новые аэрологические станции были построены в Аде- 
не/Кормаксаре, Народная Демократическая Республика Йемен, во 
Вьентьяне в Лаосе и на м. Дживани в Пакистане. На Юго-Западе 
Тихого океана радиоветровые и радиозондовые станции были со
зданы в Индонезии па о. Банда-Ачех/Бланбинтанг и о. Биак.

Глобальная система обработки данных

Коды

В последнее время большое внимание было уделено новым кодо
вым формам 8УЫОР и 8Н1Р, рекомендованным в 1970 г. Комиссией 
по синоптической метеорологии (теперь КОС) к использованию 
в международном масштабе с 1 января 1975 г. Полезно напомнить, 
что Членам ВМО было предложено испытать эти кодовые формы на 
практике и прислать свои замечания Генеральному Секретарю с тем, 
чтобы до введения этих кодов можно было внести в них все необхо
димые поправки. Главная задача третьей сессии рабочей группы 
КОС по кодам (Женева, 4—8 декабря 1972 года) состояла в разра
ботке предложений, основанных на этих замечаниях. Группа предло
жила внести ряд поправок и организовала подгруппы передачи по 
новым кодам сведений о текущей и прошедшей погоде, а также по 
передаче в кодовой форме 8Н1Р сведений о температуре поверхности 
моря, волновых явлениях и оледенении.

Ожидается, что проект рекомендации КОС о принятии новых ко
довых форм с учетом поправок рабочей группы будет подготовлен 
для утверждения на Комиссии во второй половине 1973 года после 
того, как вышеупомянутые подгруппы представят свои предложения.

Некоторые Члены в своих отчетах об упомянутых выше испыта
ниях высказывали замечания об ожидаемом воздействии новых ко
дов на различные стороны деятельности ВСП, а именно, на производ
ство наблюдений, обработку данных (вручную и с помощью вычис
лительных машин) и, в частности, на глобальную систему телесвязи 
(ГСТ). Для рассмотрения этих проблем было созвано в Женеве с 11 
по 13 декабря 1972 г. неофициальное совещание по планированию. 
Ниже изложены главные итоги этого совещания.

Признав, что кодирование результатов наблюдений в новых кодо
вых формах проще, чем в действующих кодах 8УПОР и 8Н1Р, сове
щание подчеркнуло, что полное описание кодовых форм должно стать 
известным задолго до момента введения этих кодов (по крайней 
мере за 18 месяцев, но желательно за 24 месяца) с тем, чтобы дать 
возможность подготовить на национальном уровне инструкции для 
наблюдателей.

В результате удлинения новой сводки 8УКЮР по сравнению с при
нятой в настоящее время (максимум на 66% для части 1 8УЫОР, 
если включены все группы) соответствующая стоимость телесвязи 
во многих случаях возрастет и потребуется больше времени для пе
редачи данных, если скорость передачи останется неизменной. Это 
может задержать обработку данных, что в свою очередь, будет пре
пятствовать своевременной подготовке прогнозов и предупреждений.

Учитывая, что необходимо иметь некоторое время для подготовки 
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усовершенствованных кодовых форм и принимая во внимание, что 
окончательный текст должен быть готов задолго до срока введения 
кодов, совещание рекомендовало перенести дату введения новых ко
дов с 1 января 1975 г. на более поздний срок, предположительно 
1 января 1976 года, оставив окончательное решение этого вопроса до 
шестой сессии КОС. Однако совещание указало, что новые коды сле
довало бы ввести в практику, по крайней мере, за несколько месяцев 
до того, как начнутся основные наблюдения по программе Первого 
глобального эксперимента ПИГАП. Поэтому, если во время ПГЭП 
должны использоваться новые коды, последним возможным сроком 
их введения является 1 января 1977 года.

Ввиду того, что неофициальное совещание выдвинуло предложе
ние об отсрочке даты введения новых кодовых форм для междуна
родного употребления, соответствующая рекомендация была пере
дана на рассмотрение Членов, представленных в КОС.

Глобальная система телесвязи
Два совещания экспертов были проведены в Найроби в ноябре 

1972 г. по любезному приглашению Восточно-Африканского метеоро
логического департамента. Первое из них было посвящено координа
ции строительства регионального центра телесвязи в Найроби и свя
занных с ним национальных метеорологических центров, а второе 
совещание рассмотрело вопросы строительства главных региональ
ных линий Найроби—Каир, Каир—Кано и Кано—Найроби. Главной 
целью этих совещаний являлось обсуждение вопросов согласования 
технических характеристик и программ строительства линий связи 
и оборудования, а также организационных и производственных во
просов, касающихся работы соответствующих центров и линий связи. 
Ожидается, что результаты этих совещаний будут способствовать 
существенному улучшению системы распространения данных наблю
дений внутри Африки и в международном масштабе.

Введена в строй новая прямая линия связи ГСТ между Мельбур
ном и Веллингтоном. Это двухсторонняя телетайпная линия (50 бод).

Объединенная группа экспертов по телесвязи ВМО/МОК
С самого возникновения синоптической метеорологии ключевой 

проблемой было создание систем связи, обеспечивающих максималь
но быстрый обмен информацией о погоде. В последние годы страны— 
Члены ВМО, осуществляя программу по организации Всемирной 
службы погоды, затратили значительные финансовые и технические 
ресурсы на создание Глобальной системы телесвязи (ГСТ), для кото
рой были использованы такие последние достижения науки и тех
ники, как линии высокоскоростной передачи и специальные ЭВМ. 
Поэтому неудивительно, что, когда концепция синоптической океано
графии нашла свое воплощение в Объединенной глобальной системе 
океанических станций (ОГСОС), особое внимание было уделено ор
ганизации эффективной системы телесвязи. Межправительственная 
океанографическая комиссия (МОК) и ВМО, сотрудничающие в пла
нировании и практическом осуществлении ОГСОС, учредили объеди
ненную группу экспертов для решения конкретных проблем передачи 
и распространения океанографических данных.
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Четвертая сессия этой группы проходила с 12 по 19 декабря 
1972 г. в Женеве. Обсуждались две основные группы вопросов — 
одна касалась связи между плавучими океаническими платформами 
и наземными приемными станциями (морская ветвь), вторая — пере
дачи и распространения океанических данных на суше (сухопутная 
ветвь).

Среди вопросов первой категории большое внимание было уде
лено эффективному использованию высокочастотных диапазонов, от
веденных для передачи океанографических данных Всемирной адми
нистративной конференцией по радиосвязи в 1967 г. Количество 
заявок на выделение определенной частоты, поступающих в Секре
тариат ВМО, стремительно растет, особенно на основные часы пояс
ного времени, и группа установила принципы координации этих за
явок, облегчающие работу Секретариата.

В отношении второй категории было принято решение, что пере
дача и распространение океанографических данных над сушей будет 
полностью осуществляться через посредство ГСТ. Группа составила 
примерный перечень океанографических данных и их производных 
для передачи по ГСТ в период 1974—1975 гг. и дала прогноз за
грузки этих линий. Был сделан вывод, что требования к передаче 
данных океанографических наблюдении в алфавитно-цифровой форме 
нетрудно согласовать с условиями передачи по ГСТ.

Проект по тропическим циклонам

Группа ВМ01ЖАДВ по тропическим циклонам.
Официальный состав этой региональной группы по тропическим 

циклонам был сообщен в предыдущем выпуске Бюллетеня ВМО 
(т. XXII, № 1, стр. 35). Недавно было получено известие, что прави
тельство Бирмы также решило принять участие в работе этой 
группы.

Комитет по тропическим циклонам для юго-западной части Индий
ского океана.

В соответствии с рекомендацией совещания экспертов, состоявше
гося на Маврикии в декабре 1971г., должно быть проведено обследо
вание системы предупреждения о тропических циклонах в юго-за
падной части Индийского океана. Предполагается, что эта работа 
должна выполняться двумя консультантами: одним в области метео
рологии и вторым в области готовности населения встретить надви
гающуюся опасность. Консультант по метеорологии, г-н Е. Дж. Дэви, 
после того, как он посетил Секретариат ВМО в середине января 
1973 г. чтобы обсудить свою миссию, отправился в намеченный район 
для начала своей работы. Предполагается, что он посетит все страны, 
представленные в комитете, и что в середине марта к нему присоеди
нится г-н В. Дж. Роув из Австралийского общества Красного Креста 
в качестве консультанта по вопросам готовности населения.

По приглашению правительства Мадагаскара комитет проведет 
свою первую сессию в Тананариве с 22 по 29 мая 1973 г. Одной из 
главных ее задач будет рассмотрение технического плана дальней
ших действии, который подготовят оба консультанта в результате 
проведенных обследований.
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Комитет по тайфунам

Комитет по тайфунам провел свою пятую сессию в Бангкоке с 15 
по 21 ноября 1972 года. Подготовка пересмотренной просьбы к ПРООН 
о дальнейшей поддержке на следующие пять лет была одним из 
главных предметов обсуждения на сессии. Эта просьба будет направ
лена в ПРООН в начале 1973 года. Обсуждался также вопрос о том, 
какие шаги следует предпринять, чтобы довести до конца обследо
вание планирования подготовительных мер в странах — Членах на 
случай бедствий. Это обследование проводилось в конце 1971 года 
консультантом, выделенным Лигой обществ Красного Креста 
(ЛОКК). Пятая сессия одобрила предложение для объединенной 
миссии ЛОКК/ВМО/ЭКАДВ в выбранных странах о попытке улуч
шения координации между национальными агентствами, участвую
щими в системе предупреждения. Этой миссии, которая состоялась 
в марте 1973 г., было предложено также составить для каждой из 
инспектируемых стран программу первоочередных действий по пред
отвращению бедствий.

Комитет отметил также успехи, достигнутые со времени его пре
дыдущей сессии, пересмотрел порядок предоставления технических 
средств для наблюдений и телесвязи, которые нужны в районах тай
фунов, и принял программу работы на 1973 г.

Метеорологическое образование 
и научные исследования

Атмосферные науки

Менее чем через год после шестой сессии Комиссии по атмосфер
ным наукам (КАН), в Женеве с 22 по 24 ноября 1972 г. состоялось 
совещание консультативной рабочей группы для разработки рабочей 
программы Комиссии и обсуждения подготовки сессии, которая со
стоится в Версале (Франция) с 19 по 30 ноября 1973 г.

В своем обзоре работы Комиссии со времени ее пятой сессии (Ва
шингтон, США, август 1970 г.) президент обратил особое внимание 
на деятельность рабочих групп КАН по загрязнению атмосферы и по 
активным воздействиям на погоду, проблематике которых было уде
лено очень большое внимание на Конференции Организации Объеди
ненных Наций по проблемам окружающей человека среды. Консуль
тативная рабочая группа пришла к выводу, что по многим аспектам 
этих проблем ВМО надо рассматривать как ведущее агентство ООН.

Было решено, что главная задача рабочих групп и докладчиков 
КАН, занимающихся вопросами загрязнения воздуха, должна со
стоять в том, чтобы давать рекомендации, основанные на современ
ных достижениях науки и техники, и что необходимо продолжать 
деятельность рабочих групп по трем главным проблемам, а именно, 
по глобальному влиянию загрязнения на динамику и климат, по есте
ственным изменениям климата и по проблемам пограничного слоя.
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Ввиду важности задачи активных воздействий на погоду, группа 
сочла оправданным, чтобы рабочая группа КАН по физике облаков 
и по активным воздействиям на погоду, являющаяся одновременно 
группой Исполнительного Комитета по активным воздействиям на 
погоду, собиралась ежегодно. Хотя па данной стадии было признано 
преждевременным обсуждение юридических аспектов активных воз
действий на погоду, группа пришла к выводу, что, в случае, если 
в будущем вопрос о них возникнет на международном уровне, КАН 
должна будет внести свой научный вклад в его рассмотрение.

В ходе обсуждения будущей роли КАН в координации научной 
деятельности ВМО было отмечено, что по мере роста интереса миро
вой общественности к проблемам окружающей среды, агентства ООН 
подвергаются давлению при разработке научных программ. По
скольку нельзя рассчитывать на то, что рабочие группы и доклад
чики КАН сами в состоянии проводить большие исследования, кон
сультативная рабочая группа пришла к выводу, что по мере воз
никновения в будущем проблем, для которых необходимо провести 
научные исследования, было бы желательно добиваться соглашений 
с отдельным Членом (или Членами) по организации этих работ 
и представлению на рассмотрение отчета о них к определенному 
сроку.

Группа подготовила предварительную повестку дня шестой сессии 
КАН, а также наметила темы для научных дискуссий. Если удастся 
подобрать подходящих докладчиков, то этими темами будут естест
венные и антропогенные изменения климата, структура систем мезо- 
масштабных осадков и искусственные воздействия на погоду.

Приборы и методы наблюдений

По любезному приглашению правительства Финляндии в Хель
синки с 30 июля по 4 августа 1973 г. состоится организуемая ВМО 
совместно с Всемирной организацией здравоохранения Техническая 
конференция по наблюдениям и измерениям загрязнения атмосферы 
(ТЕКНИЗА). Конференция будет происходить непосредственно перед 
началом шестой сессии Комиссии по приборам и методам наблюде
ний (КПМН), которая состоится в Хельсинки с 6 по 18 августа 
1973 г. Как уже сообщалось ранее (см. Бюллетень ВМО, том XXII, 
№ 1, стр. 77), одновременно с ТЕКНИЗА и шестой сессией КПМН 
страна-организатор устраивает также со 2 по 9 августа 1973 г. вы
ставку приборов для метеорологических наблюдений и измерений 
загрязнения атмосферы (МЕТЕОКЕХ-73).

С целью подготовки технической программы конференции в Же
неве 7 и 8 ноября 1972 г. под председательством директора конфе
ренции д-ра Дж. П. Лоджа (США) состоялась первая сессия коми
тета по планированию ТЕКНИЗА. Была сформулирована предвари
тельная программа, включающая следующие основные темы: 
требования к измерениям загрязняющих веществ и состава атмо
сферы; измерение и химический анализ загрязняющих веществ в мас
штабе городов, регионов и всего земного шара; измерения прозрач
ности и радиации; вопросы, представляющие специальный интерес. 
Всем Членам ВМО были посланы приглашения с просьбой выделить 
своих экспертов для участия в конференции.
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9 п 10 ноября 1972 г. в Женеве президент и вице-президент КПМН 
обсуждали с сотрудниками Секретариата ВМО вопросы подготовки 
шестой сессии КПМН. В настоящее время разослана повестка дня 
этой сессии и пояснительная записка к ней.

В Женеве с 20 по 24 ноября 1972 г. состоялась первая сессия ра
бочей группы КПМН по измерению испарения и влажности почвы. 
При участии представителя Комиссии по гидрологии (КГИ) и при
глашенного эксперта из Канады, г-на Э. И. Муккамала, группа де
тально обсудила предложение КГИ о выборе временного междуна
родного эталонного испарителя. Физические уравнения, основанные 
на метеорологических данных, в том числе данных радиационных из
мерений (метод теплового баланса), дают наиболее точный метод 
оценки испарения с открытых водных поверхностей; однако для этой 
цели обычно хватает исходных данных. С точки зрения методики изме
рений обычно считается, что наилучшие данные измерений испарения 
для целей сравнения обеспечивает испарительный бассейн площадью 
20 м2. Широкое использование такого испарителя для регулярных 
сетевых работ практически затруднительно из-за его стоимости, боль
ших размеров и сложности эксплуатации, поэтому признано возмож
ным использовать в качестве стандартных как испаритель 001-3000, 
так и испаритель класса А. В этой связи рекомендована разработка 
новых приборов для измерения испарения, редукционные множители 
которых были бы менее изменчивы во времени и в пространстве. 
Был рассмотрен также отчет предыдущей рабочей группы, а затем 
сравнения измерений испарителей, и признано целесообразным поды
тожить результаты этих сравнений для публикации ВМО. Обсудив 
состояние методов измерения влажности почвы, группа признала, что 
для точных и непрерывных наблюдений на местах пригодна аппа
ратура, использующая нейтронное рассеяние, однако необходима 
разработка более дешевого и простого прибора для таких измерений.

Метеорология и окружающая среда

Авиационная метеорология
Пересмотренная глава 12.3 — Практика инструктажа и докумен

тации Технического регламента ВМО, которая скоро будет опубли
кована, войдет в действие с 16 августа 1973 года. Образцы бланков 
и карт, используемых при подготовке документации для пилотов, 
были переделаны для лучшего их восприятия, и впервые среди этих об
разцов будут также представлены примеры бланков, используемых 
при составлении прогнозов для сверхзвуковых транспортных самоле
тов (СТС), и бланки для полуавтоматической подготовки документа
ции, в которой используется материал, полученный непосредственно 
из системы телесвязи.

Первая сессия рабочей группы по требованиям авиации к метео
рологическим наблюдениям и специальным приборам Комиссии по 
авиационной метеорологии (КАМ) была проведена с 11 по 16 дека
бря 1972 года в Секретариате ВМО в Женеве. Ввиду новых возмож- 
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костей, которые открываются с внедрением автоматических метеоро
логических систем на аэродромах, был сделан обзор современных 
наблюдений с помощью автоматических систем над приземным вет
ром, вертикальным сдвигом ветра, дальностью видимости на взлетно- 
посадочной полосе наклонной дальностью видимости, количеством 
и высотой облаков. Были изучены и другие аспекты, такие, как роль 
наблюдателя в автоматической системе, надежность и стоимость 
таких систем, проблемы, связанные с хранением данных, выборкой, 
представлением и воспроизведением данных для служб воздушного 
движения, а также несовместимостью разных автоматических систем, 
действующих на аэродромах. Доклад рабочей группы будет исполь
зован в качестве основы для рабочих докладов по одному из метео
рологических вопросов, которые будут обсуждаться на объединенном 
совещании в 1974 году внеочередной сессии КАМ. и 8-й конференции 
по навигации Международной организации гражданской авиации.

Сельскохозяйственная метеорология

Влияние метеорологических факторов на рост и созревание сель
скохозяйственных культур необходимо знать для планирования сель
ского хозяйства, разработки природных ресурсов и заблаговременной 
подготовки систем предупреждения потерь урожая. Чтобы изучить 
такого рода проблемы, Комиссия по сельскохозяйственной метеоро
логии (КСХМ) создала рабочую группу по исследованию влияния 
агрометеорологических факторов па урожайность и методику про
гноза урожая.

Указанная рабочая группа провела совещание в Секретариате 
ВМО с 20 по 24 ноября 1972 года под председательством Е. С. Ула
новой (СССР). Состав этой группы был почти таким же, как и пре
дыдущей группы, которая изучала проблему зерновых культур и 
готовила соответствующий доклад к пятой сессии КСХМ. Поэтому 
перед группой стояла задача сконцентрировать внимание на влиянии 
агрометеорологических факторов на урожайность незерновых культур 
и методах прогноза их урожайности. Группа выбрала для изучения 
наиболее важные с коммерческой точки зрения культуры, выращи
ваемые повсюду в мире, и подготовила детальный план, который по
зволит выполнить намеченную работу в срок и представить соответ
ствующий доклад к шестой сессии комиссии. Были приняты меры 
для завершения работы над предыдущим докладом по зерновым 
культурам с целью его публикации как Технической записки.

Конференция по страхованию урожая для Европейского региона

Как и другие, конференция по страхованию урожая для Европей
ского региона, созванная по инициативе Продовольственной и сель
скохозяйственной организации, проводилась по приглашению Израи
ля в Тель-Авиве с 19 по 25 октября 1972 года. На ней присутство
вало около 60 делегатов, представлявших страны—Члены ФАО, 
различные специализированные агентства ООН и международные и 
национальные страховые организации. Целью конференции было рас
смотрение роли страхования урожая в экономике сельского хозяй
ства, исследование существующих систем страхования сельского
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хозяйства, и изучение возможности более широкого их применения, 
включая страхование на международном уровне.

До сих пор последствия основных опасных природных явлений, 
таких как град, заморозки, засуха, наводнения, ураганы, все еще 
вызывающие катастрофические потери даже в развитых странах, не 
были застрахованы. Там, где частные страховые компании не имеют 
возможности оплатить страховые суммы, фермер обращается за по
мощью к правительству. Делегаты некоторых стран представили 
исследования существующих схем страхования, в ряде докладов из
лагались социально-экономические и страховые предпосылки страхо
вания урожая. В частности, сообщение о шведской государственной 
системе страхования вызвало весьма оживленную дискуссию об от
личии системы страхования от правительственной субсидии, финан
сируемой, как правило, налогоплательщиком, и являющейся средст
вом проведения правительством своей сельскохозяйственной поли
тики.

Представители страховых организаций проявили осторожность и 
скептицизм по поводу осуществления всеобъемлющего сельскохозяй
ственного страхования, однако выразили готовность передать свой 
опыт органам, планирующим такие схемы страхования.

Специальные применения метеорологии 
и климатологии

Первая сессия рабочей группы по руководствам и техническим 
регламентам Комиссии по специальным применениям метеорологии 
и климатологии (КОСПМК) состоялась в Женеве с 27 ноября по 
1 декабря 1972 года под председательством г-на X. Б. Харшбергера 
(США). Комиссии было поручено заниматься вопросами применения 
метеорологии и климатологии по всем тем проблемам, которые не 
входили в компетенцию той или другой технической комиссии. По
этому на группу была возложена обязанность подготовить проект 
нового Руководства по применению метеорологии, которое будет со
держать разделы, посвященные производству продуктов питания, 
строительству зданий, транспорту и связи, здравоохранению, туризму 
и отдыху; производству энергии; различным аспектам торговли, про
мышленности, страхования и права; изменению окружающей среды; 
землепользованию, водоснабжению, городскому и сельскому плани
рованию. Группа признала, что Руководство по климатологии должно 
быть пересмотрено с тем, чтобы учесть изменения в климатологиче
ской практике, происшедшие со времени составления первого вари
анта этого Руководства. Был подготовлен краткий план нового из
дания. Эти предложения будут представлены Шестой сессии Комиссии 
(октябрь 1973 года). Тем временем будет переиздан английский текст 
Руководства (в настоящее время вышедший из печати) с соответст
вующими редакционными поправками; будут также выпущены до
полнения к переводам на другие языки.

Недавно образованная рабочая группа по применениям метеоро
логии и климатологии к проблемам окружающей среды заседала 
в Женеве с 11 по 15 декабря для того, чтобы подготовить программу 
деятельности Комиссии в соответствии с рекомендациями Коиферен-- 
ции ООН по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм,

4 Заказ № 286 14.3.



июнь 1972 года). Под председательством профессора Г. Флопа (Фе
деративная Республика Германии) группа рассмотрела различные 
проблемы, связанные с воздействием человека на локальный и реги
ональный климат, планированием землепользования, разработкой 
природных ресурсов, производством энергии, биометеорологией, со
ставлением специальных прогнозов и программами контроля над 
окружающей средой. Почти по каждому вопросу группа пыталась 
выделить проблемы, изучение которых должно быть поручено шестой 
сессией КОСПМК новым рабочим группам или докладчикам, в до
бавление к уже действующей рабочей группе по строительной и ин
женерной климатологии и докладчику по климатологии города. 
Далее, группа пришла к заключению, что было бы полезным про
смотреть доклад о ненаправленных воздействиях на климат (резуль
таты исследования воздействия человека на климат), прочитанный 
в Стокгольме в июне—июле 1971 года), с целью указать те области, 
в которых КОСПМК должна предпринять соответствующие действия. 
Группа отметила, что участие ВМО в новой программе ООН по про
блемам окружающей среды будет, по-видимому, сосредоточено на 
проблемах контроля, климатических изменений и разработки при
родных ресурсов.

Гидрология

Передача данных гидрологических наблюдений

Постоянно растущие потребности промышленно развитых стран 
в воде, а также изучение водных ресурсов неисследованных еще тер
риторий в развивающихся странах, привлекли внимание оперативных 
гидрологов к планированию не только рациональных и экономичных 
сетей наблюдательных станций (см. Бюллетень ВМО, том XXI, 
стр. 286 — Сборник примеров из практики проектирования гидроло
гической сети), но и к надежным автоматическим и, в некоторых 
случаях, быстрым системам передачи данных с этих станций, кото
рые необходимы, в частности, для составления гидрологических про
гнозов в реальном масштабе времени.

Для того чтобы удовлетворить потребность гидрологических 
служб в новейшей информации о системах передачи гидрологических 
данных, рабочая группа по приборам и методам наблюдений Комис
сии по гидрологии подготовила для публикации в серии Оперативная 
гидрология свой доклад Автоматический сбор и передача данных 
гидрологических наблюдений. * Нижеследующая информация осно
вывается на тех разделах этого доклада, которые представляют об
щий интерес. В докладе содержатся также более специальные мате
риалы с детальными описаниями и практической оценкой автомати
ческих приборов, используемых в настоящее время во многих гидро
логических службах мира.

* Публикация ВМО № 337.
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Системы передачи данных
Существует несколько возможных методов передачи гидрологиче

ских данных. Ниже перечисляются девять таких систем с указанием 
их достоинств и недостатков.

1. Наблюдатель на станции высылает данные по почте, или связывается 
по телефону или по радио с центром. Телефонограммы могут приниматься и 
записываться автоматически и расшифровываться в любое время или, в целях 
экономии, отправляться лишь по мере надобности. Могут быть использованы 
простые датчики, однако они будут давать лишь мгновенные отсчеты, не по
зволяя делать непрерывные записи. При этом методе имеют место также 
субъективные ошибки наблюдателя.

2. Центр запрашивает по мере надобности периферийную автоматиче
скую станцию по телефону, радио или радиотелефону и получает в отвес 
отдельные дискретные данные. Иногда, наоборот, автоматическое наборное 
устройство может через регулярные интервалы производить запрос и запи
сывать ответ. Этот метод может использоваться для удаленных терри
торий, но тоже не обеспечивает получения непрерывных записей. Ответ может 
даваться в форме записи речи или непрерывного сигнала.

3. На станции установлено автоматическое оборудование, запрограмми
рованное на самостоятельную передачу по телефону или по радио данных 
каждого мгновенного наблюдения. Может также быть использовано специ
альное устройство для наблюдения за необычными гидрологическими усло
виями, обеспечивающее немедленное оповещение о них. Для этой цели по
требовался бы постоянный канал связи и дежурный специалист по приему.

4. По телефону или по радио отдельными импульсами автоматически отме
чается изменение параметра на каждую единицу, например, изменение на 1 см 
уровня воды. Это обеспечивает полную регистрацию как возникновения этих 
явлений, так и их изменений, причем записывающее устройство, графическое 
или цифровое, расположено в центре.

5. Импульс передается автоматически по телефону или по радио через 
заранее установленные интервалы времени, давая полную запись. Эта форма 
передачи информации особенно удобна для ретрансляции по телетайпу или 
через спутник.

6. Возможна комбинация систем 4 и 5, в которой единицы изменения 
измеряемого параметра накапливаются и передаются через установленные ин
тервалы времени.

7. Данные сразу же передаются по электрическим проводам от датчика, 
генерирующего сигнал, пропорциональный значению измеряемого параметра 
(аналоговая передача). В результате получается полная непрерывная за
пись, однако максимальное расстояние между пунктами измерения и реги
страции весьма ограничено.

8. Полученные данные немедленно передаются по радио пли по телефону 
с помощью устройства, преобразующего их в непрерывный сигнал с изменяю
щейся амплитудой или частотой. В пункте приема информация может быть 
преобразована обратно, давая непрерывную запись. Системы, использующие 
телефонные линии, путем применения усилителей сигналов могут передавать 
данные на любые расстояния. При передаче по радио предельное расстояние 
зависит от используемой частоты.

9. В полностью автоматизированной системе станция оборудуется изме
рительными датчиками, устройствами для кодирования и приемопередающими 
радиоустройствами. В центре информация раскодируется и вводится непо
средственно в вычислительную машину для последующей обработки, причем 
система может быть также запрограммирована на оповещение оператора 
о наступлении необычных условий, перечень которых устанавливается заблаго
временно. Для передачи или регистрации данных могут быть использованы 
радиолинии или искусственные спутники Земли. Эта система является очень 
сложной, работа и обслуживание ее обходятся дорого.

Общие соображения при выборе системы
При выборе системы необходимо учитывать четыре аспекта: до

ступность пункта наблюдений, надежность регистрирующего устрой
ства, время, через которое потребуются данные, вопросы снабжения 
и подбора кадров.
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Автоматическая регистрация и телеметрическая передача данных 
в центр обработки для отдаленных станций, как правило, более на
дежна, а, возможно, и более дешева, чем ручные или механические 
измерения. На измерительные приборы сильно влияют местные кли
матические условия, механические устройства часто требуют постоян
ного ухода и регулировки, в то время как электронное оборудование 
может непрерывно контролироваться из центра. При определении 
требований к скорости передачи необходимо учитывать время между 
измерениями, скорость изменения измеряемой величины, время, не
обходимое для обработки и анализа данных и ценность информации. 
Необходимо также учитывать соотношение между пользой, которую 
она может принести, к возможным потерям за счет ее неточности 
или запаздывания. Потребность в кадрах зависит главным образом 
от наличия рабочих кадров и средств на их содержание. Регистра
ция на месте требует сравнительно большого числа специалистов, 
в то время как автоматическая телеметрическая система нуждается 
в меньшем числе техников, но более высокой их квалификации.

Разработка автоматических систем

При проектировании автоматических систем измерения и передачи 
данных предусматриваются их три основные части: измерительное и 
кодирующее устройство, линия связи и оборудование для приема 
раскодирования и анализа данных. Хотя эти части разрабатываются 
отдельно друг от друга, имеет смысл уже на ранней стадии их про
ектирования рассмотреть их в целом, поскольку характеристики каж
дой из них могут серьезно повлиять на технические решения, касаю
щиеся других частей.

Тип измеряющего и кодирующего устройства в значительной 
степени зависит от параметров, подлежащих измерению, особенно 
от их временной и пространственной изменчивости, от местоположе
ния и климата пункта наблюдений, влияющих на выбор датчика, и 
от имеющихся источников питания.

Выбор типа линии связи определяется необходимой полосой 
частот и экономическими соображениями. При наличии в данной ме
стности лишь одного из видов связи он является вынужденным. 
Из возможных видов связи укажем специальные наземные линии, 
коммерческие телефонные или телеграфные линии, прямую радио
связь и спутниковые системы связи.

Создание специальных наземных линий является, вероятно, наи
более простым в условиях сравнительно малых расстояний и при 
отсутствии коммерческих линий. По типовым наземным линиям сиг
налы могут без специальных приспособлений передаваться на часто
тах до 3000 Гц. Для более экономичного использования линии связи 
может применяться передача с разделением во времени и с наложе
нием частот (использование одной линии связи для передачи не
скольких измерений).

Коммерческие телефонные линии следует использовать при боль
ших расстояниях и при наличии телефонной связи. Данные измере
ний и команды могут передаваться из отдаленных пунктов, причем 
устройство передачи включается в телефонную сеть так же как обыч
ный абонент.
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В случае, когда требования к полосе частот превышают возмож
ности наземных линий, или когда расстояния или естественные пре
грады делают неэкономичным их проведение, следует использовать 
прямую радиосвязь. В зависимости от частоты и имеющихся источ
ников питания, радиопередатчики могут обеспечивать связь на рас
стояниях до сотен километров. При высоких частотах передатчик и 
приемник должны находиться в условиях прямой видимости друг 
друга. Это ограничивает радиус действия их при отсутствии ретранс
ляционных станций. Создание и работа линий радиопередачи во 
всех случаях регулируется национальными и международными пра
вилами.

Передача спутниковых данных может идти в двух направлениях: 
передача данных, наблюдаемых спутниковыми датчиками (в том 
числе фотографий), или ретрансляция данных наблюдений с отда
ленных наземных станций на центральные приемные пункты. 
В настоящее время методы наблюдений, передачи или ретранс
ляции с помощью спутников быстро развиваются, и через несколько 
лет они будут обеспечивать поступление огромного количества 
данных как непосредственно со спутников, так и через центры 
хранения данных. Система геостационарных оперативных спут
ников для изучения окружающей среды (ГОСОС) скоро станет 
важным компонентом Всемирной службы погоды.

В СССР уже создана и успешно используется в оперативных це
лях система метеорологических спутников Метеор.

В этой системе используется постоянная ориентация по отноше
нию к центру Земли и к траектории спутника, имеются приборы для 
сбора и передачи необходимой информации, она включает также 
наземную сеть для сбора, обработки и распространения полученной 
информации.

Оборудование принимающей системы зависит от типа передавае
мых данных. В сравнительно простой системе регулярных наблюде
ний за данным участком, проводимых специалистом, в сочетании 
с простым анализом вполне достаточно. В сложных ситуациях, когда 
для быстрого решения нужно выполнить комплексный анализ, может 
оказаться необходимым сочетать непрерывную передачу данных 
через декодирующую систему с вычислительной машиной для при
нятия необходимых решений. Дополнением к этому может служить 
система предупреждения для специально выделенных лиц на случай 
чрезвычайных гидрологических явлений, таких как наводнения, осо
бенно те, которые вызваны тайфунами.

Заключение

Развитие и применение автоматических систем измерения и пере
дачи гидрологических данных открывает перспективу значительного 
улучшения по сравнению с традиционными ручными и механиче
скими методами. Следует, однако, отметить, что эти новинки относи
тельно дороги, и в случае, когда ежедневные измерения местным 
наблюдателем достаточны для наших целей, эта методика будет са
мой дешевой. Поэтому важно, чтобы специалист по планированию 
сети с самого начала точно определил, какие данные он хочет по
лучать и какую задержку используемой информации он может 
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допустить. Эти требования должны быть внимательно рассмотрены 
при сравнении стоимости и экономической эффективности различных 
возможных систем для принятия окончательного решения о выборе 
типа системы.

С. А. Р.

Рабочая группа по гидрологии 
Региональной 
ассоциации Ш

По любезному приглашению правительства Колумбии, в Боготе 
с 27 ноября по 1 декабря 1972 г., под председательством г-на Аль
берто Санчеса де ла Калле, состоялась первая сессия рабочей группы 
по гидрологии Региональной ассоциации III (Южная Америка).

Группа рассмотрела состояние гидрологических работ в Регионе 
в свете соответствующих решений и рекомендаций четвертой сессии 
Комиссии по гидрологии и первой сессии Консультативного комитета 
по оперативной гидрологии. В числе других вопросов было обсуждено, 
применение стандартов и рекомендуемых операций по оперативной 
гидрологии в Регионе, развитие и усовершенствование существую
щих сетей гидрологических наблюдательных станций, гидрологическое 
изучение бассейнов рек и потребности в региональных гидрологиче
ских картах. Был составлен список необходимых карт в порядке 
рекомендуемой очередности их подготовки.

Весьма детально рассматривались вопросы кооперирования между 
странами, имеющими общие гидрологические проблемы, или теми, 
территории которых расположены в одном бассейне. Особое внима
ние было уделено аспектам, относящимся к обмену данными, гидро
логическим прогнозам и к разработке международных гидрологиче
ских программ.

Любезное гостеприимство, проявленное Колумбийской метеороло
гической и гидрологической службой, и удобства, которые она обес
печила, сыграли большую роль в успехе первой сессии группы.

Международный гидрологический словарь
В Женеве с 20 ноября по 2 декабря 1972 г. состоялась двухнедель

ная сессия объединенной группы ВМО — ЮНЕСКО по терминологии. 
Группа рассмотрела третий вариант Международного гидрологиче
ского словаря и составила окончательный список из 1600 терминов 
с определениями на английском, испанском, русском и французском 
языках.

Первое издание словаря будет опубликовано в 1974 г. совместно 
ВМО и ЮНЕСКО как вклад в программу Международного гидро
логического десятилетия.

Оно будет напечатано в одном томе с помощью вычислительной 
машины. Эквивалентные термины будут располагаться в соответст
вии с алфавитным порядком ключевых слов па английском языке, 
после чего будут даны определения на четырех языках. Для каждого 
термина будет дан его номер УДК, а также схема УДК для гидроло
гии (556). Алфавитные индексы будут представлены на четырех язы
ках, приложены перечень гидрологических символов и таблица пере
вода единиц.
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О пользе этой публикации свидетельствует уже имеющийся 
большой спрос па нее, хотя она и находится еще на стадии предвари
тельной подготовки.

Семинар по проектированию 
систем информации 
об окружающей среде (Катовице, январь 1973 г.)

В Катовице (Польша) с 11 по 20 января 1973 г. состоялся семи
нар по проектированию систем информации об окружающей среде, 
организованный Региональным бюро Всемирной организации здра
воохранения в сотрудничестве с правительством Польши и ПРООН. 
В нем участвовало девяносто четыре представителя от 16 стран и 
трех международных организаций, в том числе и ВМО.

Семинар обсудил вопросы рационального проектирования систем 
информации об окружающей среде и выработал критерии для соз
дания такой системы в выбранном месте, а именно, в Силезском 
промышленном районе (Польша). Этот практический подход значи
тельно повысил эффективность семинара. Была рассмотрена исполь
зуемая в различных странах методика планирования систем инфор
мации об окружающей среде с целью определения их действенности 
и сходства. Данные ВМО, относящиеся к контролю за окружающей 
средой, к информационным и телекоммуникационным системам по
могли вынести окончательные решения. Семинар признал необходи
мость координации за количественными и качественными измене
ниями систем информации и контроля за окружающей средой, осо
бенно за атмосферой и водой.

Объединенная группа экспертов МО К/ВМО 
по водному балансу океанов

В Женеве, в штаб-квартире ВМО, с 11 по 15 декабря 1972 г. со
стоялось совещание объединенной группы экспертов МОК/ВМО по 
водному балансу океанов. Оно было созвано с целью рассмотреть и 
обсудить имеющиеся сведения, особенно об используемых картах, 
водном балансе океанов и выработке предложений о необходимой 
в этой области дальнейшей работе.

Группа установила, что в настоящее время нет удовлетворитель
ных или пригодных к использованию океанских карт по элементам 
водного баланса, и что назрела насущная нужда в подготовке требо
ваний, которые должны будут выполняться при составлении таких 
новых карт.

Группа рекомендовала предпринять в течение 1973 г. эксперимен
тальное исследование для оценки средних по площади сумм осадков 
по акватории моря, основываясь главным образом на подходе 
Сойера—Такера, и испарения с поверхности океана с особым упором 
на использование формул типа формулы Дальтона. Было предло
жено к концу 1974 г. подготовить отчет о положении дел в этой об
ласти, включая результаты упомянутых исследований.
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Международный симпозиум
по исследованию неопределенных вопросов 
в гидрологических и водохозяйственных системах

С 11 по 14 декабря 1972 г. в Аризонском университете в Таксоне 
(США, штат Аризона) состоялся международный симпозиум по ис
следованию неопределенных вопросов в гидрологических и водохо
зяйственных системах. В нем приняло участие около 200 представи
телей из 17 различных стран, специалистов в области планирования, 
техники, экономики, статистики, математики, социологии, наук об 
окружающей среде, биологии-экологии и политических паук. В симпо
зиуме участвовали также представители международных организа
ций, в том числе ВМО.

Большая часть дискуссий касалась роли основных дисциплин 
при оценке неопределенности, встречающейся при планировании 
развития водных ресурсов, проектах, инвестициях, помещении капи
талов и производстве работ. При этом рассматривались вопросы на
дежности при разработке и выборе математических моделей, неопре
деленности при планировании наблюдательных сетей и проектов раз
вития водных ресурсов и управления ими, а также широкий круг 
вопросов, в которых особенно часто допускается неопределенность, 
и того, как влияет развитие водных ресурсов на жизнь общества.

Некоторые из наиболее оживленных дискуссий на симпозиуме 
были посвящены тому, как уменьшить неточность при решении эко
номических и социальных проблем, которым должны служить плани
руемые проекты, и методам лучшего использования математического 
анализа в условиях большой политической неопределенности.

Было отмечено, что эти модели полезны для принятия политиче
ских решений теми, кто желает учитывать результаты исследований, 
полученные с помощью математических моделей.

Серьезную дискуссию вызвало обсуждение методов, благодаря 
которым цели развития водных ресурсов могут быть выражены 
в форме объективной функции.

Большая часть докладов и дискуссий была посвящена методике 
и алгоритмам, полезным при рассмотрении вероятностных и статис
тических аспектов моделей водохозяйственных систем. Есть основа
ния полагать, что данный симпозиум знаменует собой переход от 
общих соображений к научному подходу в формулировке, оценке и 
использовании моделей водохозяйственных систем.

Труды симпозиума опубликованы в двух томах препринтов док
ладов, а в третий том включены обзорные доклады и обсуждения.

Технический комитет экспертов ЭКА
В г. Аддис-Абеба (Эфиопия) со 2 по 8 сентября 1972 г. состоялось 

третье совещание Технического комитета экспертов Экономической 
комиссии для Африки (ЭКА). В совещании участвовали представи
тели 27 стран — Членов и членов ассоциации ЭКА и 14 наблюдате
лей от специализированных агентств ООН, в том числе ВМО и 
ПРООН, и от международных и африканских организаций.

Главной целью совещания было обсудить деятельность ЭКА за 
период с 14 февраля 1971 г. по 31 августа 1972 г. и рассмотреть про
грамму и очередность работ Комиссии па период с 1974 по 1976 г. 
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с перспективой до 1979 г. ЭКА и ВМО осуществляют совместную 
программу по планированию и созданию гидрометеорологических се
тей в Африке, и по подготовке плана развития этих сетей. В секрета
риате ЭКА в работах по этому проекту участвует гидрометеоролог, 
выделенный ВМО. Комитет отметил, что эта программа была хо
рошо принята африканскими странами. К 31 августа 1972 г. жела
ние воспользоваться помощью эксперта ВМО выразили 12 стран, 
а ряд стран, которые он уже посетил, получили эту помощь. Согласно 
новой программе работ ЭКА, совместно с выполнением этого про
екта, предусмотрено проведение в 1974 и 1975 гг. двух учебных семи
наров по гидрометеорологическим приборам, методам наблюдений и 
по вопросам сети станций в Африке.

Международное гидрологическое десятилетие
Подгруппа по гидрологическим картам

С 27 ноября по 1 декабря 1972 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже состоялась вторая сессия подгруппы по гидрологическим 
картам рабочей группы Координационного совета МГД по водному 
балансу. Главной задачей этой подгруппы, председателем которой 
является д-р И. К. Браун (Канада), было обсуждение первого про
екта Руководства по подготовке гидрологических карт и вынесение 
рекомендаций по нему.

Поскольку роль гидрологических карт при планировании возра
стает, цели, которым должно служить Руководство были пересмот
рены. Было решено внести в него некоторые изменения, которые по
зволили бы уделить больше места инструктивному материалу для 
развивающихся стран, и расширить круг потребителей за счет вклю
чения специалистов в области науки, техники и административных 
вопросов со всех стран мира, не имеющих опыта в составлении карт.

Подгруппа составила рабочий план завершения Руководства.
Рабочая группа по водному балансу

С 4 по 8 декабря 1972 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже под 
председательством проф. Т. Чепмена (Австралия) состоялась пятая 
сессия рабочей группы Координационного совета МГД по водному 
балансу. Главной задачей сессии было рассмотрение и обсуждение 
рукописей трех работ: Обзор озер и водохранилищ земного шара. 
Методы расчета крупномасштабного водного баланса и Обзор опубли
кованных работ по водному балансу земного шара. Группа составила 
рабочий план по пересмотру и завершению этих работ с тем, чтобы 
они могли быть опубликованы к началу 1975 г.

Техническое сотрудничество
Помощь в подготовке кадров метеорологов

Подготовка кадров метеорологов для развивающихся стран явля
ется одной из наиболее важных задач программы технической помощи 
ВМО. Для выполнения этой задачи Организация оказывала помощь 
в создании региональных учебных центров и кафедр метеорологии, 
в ряд стран были направлены миссии экспертов для подготовки 
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на месте национальных кадров метеорологов, предоставлялись сти
пендии гражданам развивающихся стран для изучения специальных 
разделов метеорологии за границей.

Эта помощь оказывалась главным образом по линии Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и, в мень
шей степени, путем предоставления долгосрочных стипендий по ли
нии Добровольной программы помощи (ДПП) и регулярного бюд
жета ВМО.

В течение 1972 г. в области подготовки кадров метеорологов ра
ботал 31 эксперт, около 1000 студентов прошли подготовку у экспер
тов, работающих по программам технической помощи. В течение 
этого же года за границей обучалось 447 человек из 79 стран, 188 из 
них получали долгосрочные стипендии (101 по линии ДПП, 52 — по 
линии ПРООН, 34 — по регулярному бюджету и 1 по‘ линии. Нового 
фонда развития). 124 из этих стипендиатов проходили курсы, даю
щие право на степень бакалавра наук или другие равноценные сте
пени в области метеорологии, 12 проходили курс аспирантуры с целью 
получения дипломов метеоролога I класса, а 52 состояли в аспиран
туре и готовили диссертации на соискание ученой степени магистра 
наук или доктора философии. Предоставлена пятьдесят одна новая 
долгосрочная стипендия (30 по линии ДПП, 9 по линии ПРООН и 
12 по регулярному бюджету), 32 стипендиата (15 по линии ДПП, 
12 по линии ПРООН и 5 по регулярному бюджету) завершили курс 
обучения и вернулись в свои метеорологические службы. В течение 
последних пяти лет около трети всех средств, израсходованных ВМО 
по программам ПРООН, было использовано на подготовку кадров 
метеорологов.

ПРООН оказывает помощь в подготовке кадров метеорологов 
I класса в следующих университетах и институтах: Восточно-афри
канском учебном и исследовательском метеорологическом институте 
в Найроби, Метеорологическом исследовательском и учебном инсти
туте в Каире, Гидрометеорологическом учебном и исследовательском 
институте в Оране, Филиппинском университете в Маниле, Федераль
ном университете в Рио-де-Жанейро и в Университете Коста-Рики. 
В Восточно-африканском учебном и исследовательском метеорологи
ческом институте в Найроби, Региональном метеорологическом учеб
ном центре в Лагосе, метеорологическом отделе Института метеоро
логии, гражданской авиации и телесвязи (ИМАТ) в Киншасе, Гидро
метеорологическом учебном и исследовательском институте в Оране, 
Институте метеорологии в Маниле и Карибском метеорологическом 
институте на Барбадосе велась подготовка специалистов II класса.

Институты в Оране и на Барбадосе готовили также специалистов 
III и IV класса, а ИМАТ в Киншасе, институт в Маниле и мобиль
ные учебные курсы в Центральной Америке готовили специалистов 
IV класса. ,
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ тщ •■ л- 1 ■ = . ■ а сдютю..
Программа для отдельных стран 
и межгосударственные программы

В Бюллетене ВМО (т. XXI, № 3, стр. 206) уже сообщалось об 
успешном введении нового порядка планирования помощи ПРООН 
по состоянию на середину 1972 г. В течение 1972 г. Совет управляю
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щих ПРООН одобрил программы для 35 стран, а на своей сессии 
в январе 1973 г. — еще для 23 стран. Из 58 одобренных к настоящему 
времени национальных программ 36 программ включают проекты 
в области метеорологии и оперативной гидрологии.

Роль ВМО и других агентств в планировании программ для от
дельных стран зависит от правительств этих стран. В большинстве 
стран это участие ограничивается составлением обзоров по данной 
стране и отзывов по докладам, представляемым постоянными упол
номоченными ПРООН. В некоторых случаях агентства (в том числе 
ВМО) принимают активное участие в планировании и определении 
стоимости проектов, предлагаемых в областях, находящихся в сфере 
их компетенции.

Что касается планирования межгосударственных программ, то 
каждое региональное бюро ПРООН к октябрю 1972 г. завершило 
программу для своего региона на основе предложений исполнитель
ных агентств, с учетом оказанной этим предложениям правительст
вами региона поддержки, и имеющихся фондов. Программы для Азии 
и Дальнего Востока и для Европы, Средиземного моря и Среднего 
Востока охватывают период с 1972 по 1976 г., а программы для Аф
рики и Латинской Америки подготовлены в настоящий момент только 
на 1973 г., программы на период с 1974 по 1976 г. будут завершены 
в 1973 г.

Одобренные к настоящему времени межгосударственные програм
мы включают семинары и конференции ВМО по следующим вопро
сам: методы предсказания тропических циклонов и системы опове
щения (Брисбен, Австралия, май 1973 г.); роль Метеорологических 
служб в экономическом развитии Азии и Юго-Запада Тихого океана 
(Бангкок, Таиланд, конец 1973 г.); телесвязь в Регионах II и V 
(Япония, февраль 1974 г.); морские метеорологические службы для 
обеспечения прибрежных и морских работ (для специалистов из 
Европы и стран I Региона, лежащих па побережье Средиземного 
моря, конец 1973 г.), метеорологическая информация для сверхзву
ковой авиации (для членов Региона VI, в 1974 г.). Предложения 
о проведении семинаров в Африке и Латинской Америке па 1974 и 
последующие годы в настоящее время рассматриваются соответст
вующими региональными бюро ПРООН.

Программы для отдельных стран

Ирак
В настоящее время около половины территории Ирака представ

ляет собой пустыни или полупустыни, а обрабатывается лишь немно
гим более шестой части всей площади. Это находится в полном про
тиворечии с положением, имевшим место много столетий тому назад, 
когда данный регион располагал наилучшими сельскохозяйствен
ными угодьями древнего мира. Правительство с помощью ПРООН 
предпринимает в настоящее время значительные усилия по ороше
нию земель, улучшению почвы, воссозданию сельскохозяйственных 
культур и вообще по восстановлению сельского хозяйства. Скромным 
вкладом в выполнение этих долгосрочных планов явилась только что 
закончившаяся трехлетняя миссия в Ираке эксперта ВМО по орга
низации метеорологической службы и подготовке кадров г-на М. Ган- 
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гопадхайя (Индия), в ходе которой он занимался главным образом 
созданием агрометеорологического и гидрометеорологического отде
лов в национальной Метеорологической службе. Кроме подготовки 
метеорологического персонала в этих областях, г-н Гангопадхайя 
посетил многие сельскохозяйственные центры и места, где претво
ряются в жизнь проекты, и консультировал на месте по вопросам 
организации и работы агрометеорологических станций, сбора и пред
варительной обработки данных. Он готовил также кадры и оказы
вал помощь в области синоптической метеорологии и был инициа
тором нескольких исследовательских проектов.

Метеорологической службе оказывалась также помощь в рамках 
проекта МОТА, выполняемого совместно с ВМО, по усовершенство
ванию аэронавигационного и авиаметеорологического оборудования 
в Багдадском аэропорту. По этому двухлетнему проекту, закончив
шемуся в феврале 1972 г., предусматривалась работа экспертов по 
авиационной метеорологии и электронным метеорологическим при
борам, были предоставлены также стипендии для обучения этим дис
циплинам в течение 21 месяца. Служба достигла в настоящее время 
сравнительно больших успехов в работах по этому разделу; предпо
лагается, что в дальнейшем помощь в области метеорологии, которая 
будет предусмотрена в готовящейся правительством программе ра
бот ПРООН, будет направлена на лучшее использование метеороло
гии в сельском хозяйстве и в эксплуатации водных ресурсов.

Мадагаскар

Тропические циклоны проходят через территорию Мадагаскара 
в среднем четыре раза в год и влекут за собой гибель многих людей,

Типичные траектории 
циклонов, проходящих 
через Мадагаскар, и тер
ритории, находящиеся 
в зоне действия радио
локаторов.
Штриховка — районы, высота 
которых превышает 1000 м.

причиняют ущерб имуществу, дорогам, мостам и сельскому хозяй
ству, оцениваемый в среднем от 25 до 30 миллионов долларов. На
пример, циклон Дейна в феврале 1969 г. повлек за собой смерть 
65 человек и нанес ущерб, оцениваемый в 14 миллионов долларов. 
Позже циклон Евгения привел к гибели 91 человека и разрушил 
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6911 зданий. Часто происходят также тропические грозы, вызываю
щие местные наводнения и представляющие опасность для авиации.

Для уменьшения ущерба, наносимого этими штормами восьми
миллионному населению страны, правительство Мадагаскара обрати
лось к ПРООН за помощью в создании системы прогнозирования, 
обнаружения циклонов и гроз и оповещения о них. В мае 1971 г. 
г-н Г. Трессар (Франция) посетил Мадагаскар с целью определения 
главных технических деталей системы (см. Бюллетень, т. XX, № 4, 
стр. 314), а в январе 1972 г. ПРООН удовлетворила просьбу и утвер
дила рассчитанный на 3,5 года крупномасштабный проект, преду
сматривающий следующие работы: поставку и монтаж трех метеоро
логических радиолокаторов большого радиуса действия (пункты 
расположения этих трех радиолокаторов, поставка которых преду
смотрена проектом и зоны их действия даны на карте, представлен
ной на стр. 154), обучение местных сотрудников прогнозированию ци
клонов и наводнений, радиолокационной метеорологии и электро
нике; создание необходимых ремонтных подразделений и расширение 
синоптической сети для прогностических целей; разработку методов 
прогноза циклонов, применимых в юго-западной зоне Индийского 
океана; усовершенствование действующей системы оповещения граж
данского населения.

В апреле 1972 г. г-н М. Андре (Франция) нанес краткий предва
рительный визит с целью уточнения детальной технической специфи
кации намеченного к поставке оборудования, а в августе 1972 г. 
г-н М. Перюссе (Франция) приступил к работе в качестве руководи
теля проекта. Группа международных экспертов будет расширена за 
счет включения в нее специалистов по радиолокационной метеороло
гии, электронике и климатологии. В настоящее время заказывается 
оборудование и ведется подготовка к посылке стипендиатов за гра
ницу.

Парагвай
В августе 1972 г. был подписан план работ по трехлетнему про

екту большого масштаба по расширению и улучшению националь
ной Метеорологической службы Парагвая (см. Бюллетень, т. XX. 
№ 4, стр. 303). Целью его является оказание помощи правительству 
в усилении Метеорологической службы путем расширения и улучше
ния метеорологической сети и организации надлежащей центральной 
службы по сбору, обработке и обмену метеорологических данных, 
имея в виду улучшение прогнозов и изучение потенциальных водных 
ресурсов для развития сельского хозяйства, животноводства и гидро
энергетики.

Два международных эксперта уже прибыли: руководитель 
проекта, г-н В. Геррини (Ирландия)—в январе 1972 г. и метеоролог, 
г-н В. Алмехун (Аргентина)—в октябре 1972 г. Заказано метеороло
гическое и гидрологическое оборудование.

Румыния
Помощь ВМО была впервые предоставлена Румынии в 1966 г., 

когда в страну был отправлен метеорологический радиолокатор. 
В последующие годы было предоставлено несколько стипендий и 
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были проведены две кратковременные миссии экспертов по радиоло
кационной метеорологии. Позднее румынским ученым были назна
чены краткосрочные стипендии для обучения использованию данных 
метеорологических спутников, изучения приборов для метеорологи
ческих ракет и методов метеорологического обслуживания сельского 
хозяйства.

Кроме этого, ВМО участвует в осуществлении проекта крупного 
масштаба. Из-за наводнений в мае 1970 г. правительство обратилось 
к ПРООН за помощью в планировании и выполнении обширного 
проекта для бассейна реки Муреш на западе Румынии. Целью про
екта было восстановление и развитие бассейна, а также создание 
системы предсказания наводнений и оповещения о них. Организован
ная ПРООН предварительная миссия предложила проведение про
екта большого масштаба с участием многих агентств. При этом глав
ным исполнительным агентством должна быть ФАО, причем ей обя
заны оказывать помощь другие агентства, в том числе ВМО. ПРООН 
выделила 280 000 ам. долл, для выполнения в 1972 г. предваритель
ных работ по проекту; эта сумма использовалась главным образом 
на краткосрочные стипендии и на ознакомительные поездки ведущих 
румынских специалистов, а также на консультации румынских специ
алистов по вопросам детальной подготовки главного проекта.

Помощь ВМО в выполнении проекта в 1972 г. выразилась в отно
шении д-ра М. Роше (Франция) с тремя краткими миссиями для 
того, чтобы выяснить состояние дел и провести консультации по гид
рологическим вопросам, и г-на Дж. Гиделли (Италия) для консуль
тации по телеметрическому оборудованию, необходимому для эффек
тивной системы предсказания наводнений. В настоящее время закон
чена формулировка главного проекта, и ожидается, что его выпол
нение начнется в 1973 г.
Чили

Признавая большую роль метеорологической информации в раз
витии сельского хозяйства, правительство Чили включило в свою 
программу рассчитанный па один год проект работ в области агро
метеорологии. Целью его является создание в Метеорологическом уп
равлении отдела, который будет нести ответственность за все работы 
по сельскохозяйственной метеорологии, в том числе по сбору и обра
ботке данных, экспериментальным и исследовательским работам, 
научным публикациям, подготовке кадров и по сельскохозяйствен
ным прогнозам. ПРООН оказывает помощь, направляя эксперта на 
12 месяцев, предоставляя одну стипендию и обеспечивая приборами 
для опытной агрометеорологической станции. Правительство страны, 
в свою очередь, предоставляет местный персонал, в том числе метео
рологов, агрономов и агрометнаблюдателей, оборудование, помеще
ния и другие услуги. В январе 1973 г. начал работу международный 
эксперт, г-н А. Н. Акоста (Уругвай).

Межгосударственная программа
Гидрометеорологическая сеть в Африке

В соответствии с резолюцией Региональной ассоциации для Аф
рики в секретариат Экономической комиссии для Африки в октябре 
1971 г. был направлен гидрометеоролог из ВМО, г-н Г. Сингх (Ин-
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ВАКАНСИИ НА ПОСТЫ ЭКСПЕРТОВ ВМО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

' ’= .• Продолжатель-
Страна Специальность Начало ность Язык.

Проекты для отдельных стран

Алжир — (Гидрометеорологический учебный и исследовательский институт)
Синоптик Возможно рань- 1 год Французский
Эксперт по ше

электронным Вторая поло- 1 год Французский
метеорологи- вина 1973 г.
ческим при
борам

Арабская Республика Египет—(Метеорологический исследовательский и 
учебный институт)

Специалист по 
микрометео
рологии

Возможно - 1 год Английский
раньше

Доминиканская Республика — (Развитие национальной Метеорологической 
службы)

Техник по при Июль 1973 г. 2 года + Испанский
борам 
Агрометео Июль 1973 г. 2 года + Испанский
ролог 

Климатолог Июль 1973 г. 1 год Испанский

Корейская Республика — (Метеорологический исследовательский 
и учебный институт)

Эксперт по ме
теорологиче
ским прибо
рам

Возможно 18 месяцев
раньше

Английский

Куба — (Расширение и
Эксперт по ра

дарным уста
новкам

улучшение метеорологической
Июнь 1973 г. 1 год

службы)
Испанский или 

английский

Малави— (Оценка водных ресурсов водосборной площади озера Малави)
Гидролог (опе

ративная об
работка дан
ных)

Как можно ско
рее

36 месяцев + Английский

Непал Руководитель 
проекта*

Январь 1974 г. 36 месяцев + Английский

Пакистан Эксперт по
аэрологичес
ким наблю
дениям

Возможно 
раньше

5 месяцев Английский

Панама Метеоролог Июль 1973 г. 2 года Испанский
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Страна Специальность
Продолжитель-

Начало ность Язык

Парагвай — (Развитие
Гидрометеоро

лог

национальной Метеорологической 
Июль 1973 г. 1 год

службы)
Испанский

Руанда Эксперт по ор
ганизации ме
теорологиче
ской службы 
и по подго
товке кадров

Возможно 
раньше

1 год Французский

Тунис— (Усиление
Эксперт по об

работке дан
ных

национальной Метеорологической
Вторая поло- 1 год

вина 1973 г.

службы)
Французский

Филиппины Эксперт по экс

ремонту ра
диолокато
ров*

Январь 1974 г. 12 месяцев Английский

Межгосударственные проекты

Азия и Эксперт по ме-
Дальний теорологиче-
Восток ской теле

связи

Возможно 2
раньше

года + Английский 
(желательно 

также фран
цузский)

Восточно-Африканское сообщество — (Восточно-Африканский метеорологический 
учебный и исследовательский институт')

Инструктор по 
общей и си
ноптической 

метеорологии
Инструктор по 

агрометеоро
логии

Инструктор по 
гидрометео
рологии

Возможно 
раньше

Июль 1973 г.

Июль 1973 г.

1 год

1 год

1 год

Английский

Английский

Английский

Гвинея/Мали—(Система предсказания наводнений 
в бассейне реки Нигер)

и предупреждений о них

Гидролог Возможно 
раньше

1 год Французский

* — Подлежит утверждению ПРООН
+ — Первоначальный контракт на 12 месяцев

Более полную информацию можно получить от Генерального 
Женева.

секретаря ВМО,
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дия), для работы по межгосударственному проекту ПРООН/ВМО по 
планированию и развитию гидрометеорологических сетей в Африке 
(см. Бюллетень, т. XXI, № 1, стр. 30). Эксперт начал в 1972 г. работу 
по сбору и обобщению данных для подготовки детального плана раз
вития сети и дал рекомендации правительствам Туниса, Алжира, Се
негала, Гамбии и Дагомеи по усилению их метеорологических или 
гидрологических служб. Он подготовил также к сессии рабочей груп
пы по гидрометеорологии Региональной ассоциации I (Женева, сен
тябрь 1972 г.) две технические записки: Сбор данных для развития 
водных ресурсов и Состояние гидрологических сетей в Африке и 
предложения по их улучшению и развитию.

Хроника
Программа празднования 100-летия ММО/ВМО

Во время визита заместителя Генерального секретаря в Вену 
8 февраля 1973 года обсуждались различные вопросы, связанные 
с проведением 100-летней годовщины ММО/ВМО. Научная конферен
ция в Вене 4—5 сентября 1973 года, директором которой будет про
фессор Ф. Штейнхаузер, посвящается развитию метеорологической 
науки и важным научным достижениям в метеорологии за прошед
шие 100 лет. Запланированы лекции по следующим основным темам:

Общий обзор развития метеорологической науки за прошедшие 100 лет 
и роль ММО/ВМО; развитие методов прогноза погоды и достигнутые успехи; 
развитие и направления климатологических исследований; обзор научных за
дач ПИГАП (и, в частности, исследование роли океанов); развитие техники 
наблюдений над атмосферой; развитие в области активного воздействия 
на погоду.

Темой международной конференции в Женеве 10—11 сентября 
1973 года, директором которой будет г-н Р. Шнайдер, является эко

Памятный конверт, вы
пущенный правительст
вом Марокко в честь сто

летия ММО/ВМО № 003812

номическая и социальная значимость метеорологии, в частности, для 
развивающихся стран. Будут прочтены лекции по следующим основ
ным вопросам:

Правительственная политика в области науки;
Всемирная служба погоды: ее воздействие на экономическое и социальное 
развитие;

5 Заказ № 286 159



Помощь ВМО развивающимся странам;
роль метеорологических служб в экономическом и социальном развитии; 
взаимосвязь метеорологии и гидрологии в обслуживании водного хозяйства; 
роль метеорологии в использовании океанов.

Предварительная программа празднований в Вене и Женеве была 
разослана всем Членам с просьбой сообщить Секретариату состав 
участников до 30 июня 1973 года; участников настоятельно просят 
как можно раньше сделать заказ на гостиницы, особенно в Вене, 
ввиду трудностей, связанных с туристским сезоном. Полная програм
ма мероприятий будет выпущена, как только будут согласованы все 
детали.
25-я годовщина Всемирной организации здравоохранения

В этом году исполняется 25 лет Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ). Официально ВОЗ начала свое существование 
7 апреля 1948 года, и этот день теперь ежегодно отмечается, как Все
мирный день здоровья. Цель его — привлечь внимание обществен
ности к вопросам здоровья, имеющим важное значение для большин
ства стран. В 1973 г. этот день проводится под девизом: Здоровье 
начинается дома.

За двадцать пять лет своего существования ВОЗ достигла нема
лых успехов на пути к своей конечной цели — «физическому, умствен
ному и социальному благополучию всех народов». Во многих стра
нах, где периодически возникают такие заразные заболевания, как 
малярия, фрамбезия и оспа, осуществляются программы их искоре
нения. Профилактические меры включают организацию постоянных 
служб здравоохранения и улучшения условий окружающей среды. 
В глобальном масштабе ведется постоянное наблюдение за случаями 
возникновения эпидемий. ВОЗ также осуществляет важную про
грамму исследований, в которой через посредство сети контрольных 
пунктов участвуют национальные лаборатории и институты. Но за
дачи, которые еще предстоит решить организации, чрезвычайно 
сложны. Некоторые проблемы, связанные со здоровьем, сейчас стали 
еще острее; для осуществления ряда программ необходимо преодо
леть очень серьезные финансовые и административные трудности.

Очень большое значение для ВОЗ имеют проблемы загрязнения 
внешней среды, и именно в этой области она теснее всего сотрудни
чает с ВМО. В качестве нового примера можно упомянуть подготовку 
консультантом ВМО д-ром Р. Е. Манном раздела по метеорологиче
ским аспектам загрязнения воздуха для издаваемого ВОЗ Руковод
ства по контролю за качеством воздушной среды в Европе.

В своем обращении по случаю Всемирного дня здоровья 1973 г. 
генеральный директор ВОЗ д-р М. Г. Кандау утверждает, что каж
дый может способствовать улучшению здоровья мира, начав с укреп
ления здоровья в собственном доме. Мы уверены, что все читатели 
присоединятся к нашим пожеланиям дальнейших успехов организа
ции ВОЗ — младшей по возрасту, но более крупной по росту сестре 
ВМО — в достижении этой цели.

Третья лекция ММО
В память о бывшей Международной Метеорологической Органи

зации с 1967 г. на каждой сессии конгресса ВМО одним из ведущих 
экспертов читается лекция ММО, отражающая успехи в выбран
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ной им области. Темой третьей лекции ММО, которую прочтет про- 
фессор Р. В. Стюарт па Седьмом конгрессе ВМО в 1975 г., будет 
Планетарный пограничный слой.

Симпозиум по атмосферному пограничному слою

Ассоциация Германских метеорологических обществ проведет 
Международный симпозиум по атмосферному пограничному слою 
в Майнце, Федеративная Республика Германии, с 10 по 11 октября 
1973 г.

Принимаются доклады по следующим четырем темам: характе
ристики атмосферного пограничного слоя, полученные из наблюде
ний; модели стационарного и горизонтально однородного атмосфер
ного пограничного слоя; модели нестационарного и (или) горизон
тально неоднородного атмосферного пограничного слоя; параметри
зация эффектов пограничного слоя.

Официально принятым языком встречи будет английский.
Дальнейшую информацию можно получить от Пг. Ргапх ПесПег, 

1пзШи1 Гиг Ме1еого1о§1е, ПтхегзНа! Машг, РозНасЬ 3980,65 Машх, 
Ребега! КериЬИс о? (Зегшапу.

Морские климатологические сводки

Японское метеорологическое агентство объявило о выходе в свет 
третьего тома (1966 г.) в данной серии — «Морская климатологиче
ская сводка для пояса 00° = 46° И, 120° Е = 170° №». Копии по цене 
20,0 долларов (включая пересылку морем) можно получить от ди
ректора Японской метеорологической ассоциации г-на Шигео Мори 
(Мг. 8Ы§ео МоНп, ПиесГог, Ларап А^еаШег АззошаБоп, с/о Ларап 
Ме1еого1оррса1 А^епсу, 1—3—4, О1е—шасЫ, СЫуоба—ки, Токуо, 
Ларап).

Международный конгресс по астронавтике

Тема 24-го конгресса Международной федерации астронавтики 
(МФА), который состоится в Баку (СССР) в период с 8 по 15 ок
тября 1973 г. — Космические исследования и их влияние на науку и 
технику. Организатор Конгресса — Комиссия по исследованию и ис
пользованию космического пространства Академии наук СССР.

Программа включает специальные сессии, две из которых, про
водимые по теме Наблюдения Земли и окружающей среды (включая 
метеорологические аспекты), посвящены столетию ВМО. В связи 
с космической программой ООН запланирован однодневный симпо
зиум на тему: Использование космического пространства для реше
ния земных проблем: примерная программа действий на ближайшее 
десятилетие. На симпозиуме встретятся специалисты по освоению 
космоса и представители развивающихся стран, чтобы обсудить те 
проблемы, для решения которых можно использовать космическую 
технику.

Более подробно о программе конгресса можно узнать от г-на
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М. Баррера (Мг. М. Ваггёге, 1п(егпаНопа1 АзкопаиБса! РебегаНоп, 
250 Кие ЗатГбасриез, 75005 Рапз, Ргапсе). Запросы относительно 
условий проведения конгресса направлять Комиссии по исследованию 
и использованию космического пространства, Академия наук СССР, 
Москва, Б-312, ул. Вавилова, 32; копию направлять в Секретариат 
МФА в Париже.

Французский Высший совет по метеорологии
5 декабря 1972 г. в Париже состоялось пятое пленарное заседание 

Высшего совета по метеорологии; председательствовал г-н Морис 
Гримо, генеральный секретарь по гражданской авиации, представ
лявший министра транспорта, а среди участников был директор На
циональной метеорологической службы г-н Ж. Бессемулен.

Высший совет по метеорологии был основан специальным декре
том в январе 1966 г., при министре, ответственном за Национальную 
метеорологическую службу Франции. Совет насчитывает около ше
стидесяти членов, представляющих министерства, департаменты и 
другие организации, для которых важное значение имеет метеороло
гия (Центр космических исследований, Гидрологическая служба, 
Академия наук, департаменты промышленности, торгового судоход
ства, здравоохранения, морского рыболовства, сельского хозяйства и, 
разумеется, гражданской авиации). При совете имеется семь комис
сий, состоящих из представителей различных общественных и част
ных организаций, а также из метеорологов. Задача этих комиссий — 
выявление нужд потребителей, которые до сих пор не удовлетворены, 
и изыскание путей и средств их удовлетворения. Таковыми являются 
предложения о направлениях научных исследований планов модер
низации или технического обеспечения Метеорологической службы, 
а также рабочих программ.

В результате консультаций между метеорологами и потребите
лями сведений метеорологических служб выносится целый ряд реко
мендаций, предложений и пожеланий, которые представляются 
на утверждение Совета на его ежегодной пленарной ассамблее, после 
чего принимаются определенные меры. Постоянно действующая ко
миссия, возглавляемая генеральным секретарем совета, планирует 
всю работу Высшего совета, обеспечивает непрерывность его функ
ционирования и следит за своевременным выполнением рекомен
даций комиссий и проведением соответствующих исследований.

На последней пленарной ассамблее особое внимание было уде
лено следующим вопросам: проекту агрометеорологической службы, 
представляемому на рассмотрение правительства; использованию ра
диолокаторов в гидрологии; рассылке штормовых предупреждений и 
прогнозов по радио и по телефону; важности проведения исследова
ний для составления среднесуточных прогнозов; методам биометео- 
рологических исследований и разработке метеорологически оптималь
ных маршрутов для судов.

Закрывая пятую пленарную ассамблею, ее председатель, г-н Гри
мо, заявил: «Мы неоднократно убеждались, что такие консультации 
обеспечивают более правильное понимание проблем, лучшую оценку 
потребностей и более четкое формулирование программ. Мы можем 
искренне сказать, что ваша работа, свидетелями которой мы являемся, 
помогает росту благосостояния людей».
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Международный симпозиум по метеорологическим спутникам

Французский национальный центр космических исследований 
(НЦКИ) совместно с Национальной метеорологической службой и 
Национальным научно-исследовательским центром организует меж
дународный симпозиум по метеорологическим спутникам. Он будет 
проходить в Париже с 21 по 24 мая 1973 г., в Организации симпози
ума принимают также участие ООН и ВМО.

На симпозиуме будут обсуждаться три основные темы: состояние 
развития космической метеорологии на 1973 г., ближайшие перспек
тивы развития космической метеорологии (1973—1980 гг.) и более 
отдаленные перспективы развития (после 1980 г.). Формы для реги
страции можно получить в НЦКИ (СПЕ8, ПёраНетегД без АГГаиез 
йшуегзИаиез, 129, гие бе Г ИгйуегзЕё, 75 327 КАР18, Себех 07, 
Вгапсе). Последний срок регистрации — 15 апреля 1973 г.

Новости Секретариата ВМО
Визиты Генерального секретаря

Сенегал — в период с 29 ноября по 2 декабря 1972 г. Генеральный 
Секретарь посетил Дакар, где обсуждал с правительством Сенегала 
вопрос об использовании Дакара в качестве оперативного центра и 
главной базы для судов и самолетов, участвующих в эксперименте

Дакар, ноябрь 1972 г.: 
Г-н Мади Сисоко, ми
нистр общественных ра
бот (справа) приветству
ет д-ра Д. А. Дэвиса. 
На втором плане (слева 
направо) д-р М. Сек, на
чальник Метеорологиче
ского управления Сене
гала, г-н Р. Мунтеану из 
Секретариата ВМО и Ге
неральный Секретарь 
правительства Сенегала, 

г-н Диажю

АТЭП (Атлантический тропический эксперимент по программе 
ПИГАП). Его сопровождал начальник Департамента администрации 
и внешних сношений г-н Р. Л. Мунтеану.

Генеральный секретарь встречался с премьер-министром, минист
ром иностранных дел и государственным министром общественных 
работ. Он также имел беседы с д-ром М. Секом, постоянным пред
ставителем Сенегала, с деканом факультета естественных наук Да
карского университета и г-ном А. Джегером, постоянным уполномо
ченным по программе ПРООН в Сенегале.

Генеральный секретарь посетил остров Гоури, наземную станцию 
спутниковой телесвязи с Гандуле, станцию телесвязи в Дакар-Йоффе 
и осмотрел некоторые достопримечательности в окрестностях Дакара.
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С благодарностью отмечается теплое гостеприимство правительства 
Сенегала.

Франция — Генеральный секретарь был приглашен принять уча
стие в совещании директоров европейских метеорологических служб, 
участвующих в эксперименте с метеорологическими спутниками под 
названием МЕТЕО8АТ; планы этого эксперимента сейчас разрабаты
ваются в рамках общей программы Европейской организации косми
ческих исследований (ЕОКИ). Визит в Париж состоялся 13 декабря 
1972 г.

Израиль — По приглашению правительства и метеослужбы Изра
иля Генеральный секретарь находился в этой стране с 16 по 19 де
кабря 1972 г. Он присутствовал на официальном открытии пятых 
международных курсов по сельскохозяйственной метеорологии, посе
тил управление метеослужбы и совещался с постоянным представи
телем Израиля г-ном Штайницем. Кроме того, он имел возможность 
наблюдать некоторые приготовления к операциям по засеву облаков, 
осуществлявшимся в это время.

Израильскими властями Генеральному секретарю было оказано 
теплое гостеприимство.

Швейцария—-23 января 1973 г. Генеральный секретарь посетил 
Цюрих для участия во втором координационном совещании по гео
стационарным метеорологическим спутникам. Совещание было со
звано Комитетом по программе метеорологических спутников ЕОКИ. 
Его сопровождал директор Департамента Всемирной службы погоды 
д-р А. Г. Глейзер.

Изменения в штате
3 января 1973 г. директор Департамента образования, подготовки 

кадров и научных исследований Е. М. Добрышман, занимавший этот 
пост с 1 января 1972 г., возвратился в СССР. Он начал работать 
в Секретариате в декабре 1970 г. в качестве специального помощника 
Генерального секретаря по технической политике и программам.

Г-н М. Новотный, научный сотрудник отделения Латинской Аме
рики в Департаменте технического сотрудничества, работавший в Се
кретариате с декабря 1967 г., 31 декабря 1972 г. вернулся в Чехосло
вакию.

Последние публикации ВМО
Т^еШу уеагз о/ №МО а88^8^апсе (Двадцатилетие программы техни

ческой помощи ВМО). ММО—Ыо. 338. Стр. 188, с рисунками. 
На английском языке. Цена: 10 шв. фр.

В этой брошюре, подготовленной д-ром X. Себастианом, делается 
попытка оценить достигнутые ВМО за последние 20 лет успехи в об
ласти технического сотрудничества. В первых главах рассказывается 
о том, как помощь ВМО влияет на развитие таких отраслей эконо
мики, как сельское хозяйство, водные ресурсы, воздушный транспорт 
и судоходство. Для использования в этих областях метеорологиче
ских знаний необходимо развитие национальных метеорологических 
и гидрологических служб. Поэтому в последующих главах рассмат
ривается данный вид помощи ВМО. Для того чтобы показать, 
164



как влияет оказание этой помощи па страны, которые ее получают, 
в заключительных главах детально рассмотрены четыре примера, 
и на их материале дана общая оценка возникающих проблем, обзор 
результатов и последующие выводы. Более детальные статистические 
данные приведены в пяти приложениях.

Опе кшик-гей уеагз т ШетаИопа! соорегаиоп т те1еого1о§у 
(Сто лет международного сотрудничества в области метеороло
гии). ШЛЮ—-Ыо. 345. Стр. VI+ 60, с рисунками. На английском, 

французском или испанском языках. Цена: 10 шв. фр.
В этой брошюре, написанной г-ном X. Даниэлем, дана история 

развития организованного международного сотрудничества в области 
метеорологии со времени первого Международного метеорологиче
ского конгресса, который состоялся в 1873 г. в Вене. Она начинается 
с обзора ранних исследований атмосферы, результатом которых яви
лось возникновение в начале девятнадцатого века метеорологии как 
науки, а затем и организации международных совещаний для до
стижения соглашения по вопросам стандартизации приборов и мето
дов измерения и наблюдений за явлениями погоды. Далее показан 
рост и развитие Международной Метеорологической Организации, 
преобразование ее во Всемирную Метеорологическую Организацию 
и изменение роли метеорологии в связи с новыми техническими дости
жениями. Эта богато иллюстрированная брошюра в настоящее время 
издана на английском языке, в течение 1973 г. будут опубликованы 
испанский, русский и французский варианты.

Тке е^ес^ о[ 1кегтоте1ег зсгееп ске81§п оп ^ке окзегиеск 1етрега1иге 
(Влияние конструкции защиты термометра на его показания). 
Ву XV. К- Врагкз. ММО—Йо. 315. Стр. 106, с рисунками. На ан

глийском языке. Цена: 40 шв. фр.
Уже с самого начала систематических измерений температуры 

было ясно, что защита термометра создает свой собственный микро
климат. Поэтому ученые многих стран мира занимались исследова
нием влияния защиты и ее конструкции. Будучи докладчиком Комис
сии по приборам и методам наблюдений по вопросам измерения на
земной температуры воздуха, г-н Спаркс сделал обзор большого 
числа опубликованных работ, посвященных выяснению тех особен
ностей конструкций, установок и использования защит, которые 
влияют на показания находящихся в них термометров. Кроме того, 
он приводит обширную библиографию и обзор типов защит, исполь
зующихся в настоящее время Метеорологическими службами. В при
ложении приводятся рисунки, на которых представлено большинство 
из этих защит с описаниями па английском, испанском, русском 
или французском языках.

Тке аззеззтепЛ китап ЫосИта1е— А Ит11е<1 гее1еи) о} ркуз1са1 
ра^ате^е^8 (Оценка биоклимата человека — краткий обзор его 
физических параметров). Ву Н. Е. БапбзЬег^. Тесйшса! Мо!е 
Ио. 123. ШМО—Ыо. 331. Стр. ХП + 36; 15 рисунков, 8 таблиц. 
На английском языке с аннотациями на английском, испанском, 
русском и французском языках. Цена: 10 шв. фр.
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В этой работе, написанной на основе доклада, подготовленного 
проф. Ландсбергом для Комиссии по климатологии по вопросам био
климатологии человека, дан обзор исследований по изучению взаимо
действия между окружающей средой и человеческим организмом. 
Общее рассмотрение проблемы оценки того, какие ощущения атмо
сферная среда вызывает в теле человека, подводит к физиологиче
ским аспектам адаптации человека к окружающей его среде и к по
пыткам связать метеорологические параметры с физиологией и ком
фортностью человека. Автор рассматривает разработанные для раз
личных целей биоклиматические классификации и в заключение опи
сывает попытки количественной оценки вредного воздействия атмо
сферной среды па здоровье.
Меапз о} асдш^Шоп апй соттитсаНоп о[ осеап с!а1а. Уо1ите / — 

Осеап с1а1а гедшгетеп1з апН соттитсаНоп [асИШез. (Средства 
сбора и передачи океанических данных). Том I —Требования 
к океаническим данным и средства связи: Верог1з оп Маппе 
Бсгепсе А^шгз Мо. 6. ^МО—Г4о. 346. Стр. XVI+ 268. Статья 
на английском или французском языках. Цепа (за два тома): 
40 шв. фр.

Труды конференции по средствам сбора и передачи океанических 
данных, состоявшейся в октябре 1972 г. в Токио, публикуются в двух 
томах. Настоящий, первый том содержит тексты 29 докладов, сделан
ных по двум разделам: по требованиям к океаническим данным и по 
оборудованию для передачи океанических данных. Том II (будет опу
бликован позже) содержит доклады по наблюдениям у поверхности 
и под поверхностью моря и в свободной атмосфере. Краткий отчет 
о конференции опубликован в Бюллетене ВМО, том XXII, № 1, 
стр. 33.

Книжное обозрение
РипйатегйаН о? Аегопоту (Основы аэрономии). Ву К. С. АМЪШеп апд I. О. Рор- 

роИ. Зрасе Заепсе Тех! Зепез. Уогк, йопбоп, 8Мпеу, Торонто (ТоНп 
УУПеу апд Зопз, 1пс.) 1970. Стр. Х1У + 445; множество иллюстраций и таблиц. 
Цена: 7,0 ф. ст.

Термин «аэрономия» с течением времени утратил свою определенность. Когда 
он был впервые введен Сиднеем Чэпменом, то охватывал все явления в той части 
атмосферы, которая регулируется процессами диссоциации и ионизации, а не термо
динамическими процессами, с которыми имеет дело метеорология. Позднее Николе 
ограничил употребление этого термина процессами в нейтральной части верхних 
слоев атмосферы. Авторы Основ аэрономии восстанавливают термин в прежних 
правах. В их книге «аэрономия» означает «сочетание всех сведений о всех процес
сах в верхних слоях атмосферы — гидродинамических, ионных, электромагнитных, 
химических». Рецензент полностью согласен с их доводами. Невозможно понять, 
что делается в верхних слоях атмосферы, если рассматривать только часть проис
ходящих там явлений.

На первый взгляд представляется довольно рискованной попытка изложить 
на четырехстах с лишним страницах все множество сведений об основных принци
пах и специфических явлениях аэрономии. Авторы справились с этой проблемой 
вполне удовлетворительно, ограничившись подготовкой учебника для студентов 
старших курсов или аспирантов, рассчитанного на два семестра. Они начинают 
с обзора основных физических принципов и переходят к специальным проблемам 
аэрономии. Авторы не пытаются максимально глубоко исследовать каждую специ
фическую проблему, которая может представлять интерес лишь для экспертов. Они 
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предпочитают показывать, как применять эти основные физические (и отчасти хи
мические) принципы к особым условиям, существующим в разреженном, ионизи
рованном или намагниченном газе. Как и подобает учебнику, в конце каждой 
главы перечислен ряд проблем, а к услугам тех читателей, которые полны реши
мости более глубоко изучить эти проблемы, приведена библиография как по общим, 
так и по специальным вопросам.

Книга содержит 11 глав. В одной главе дается краткая история открытия 
аэрономических явлений и общий обзор проблем. Глава II позволяет читателю 
освежить в памяти такие основные разделы физики, как электродинамика, термо
динамика, кинетическая теория газов, атомные и молекулярные структуры и спек
тры, процессы и реакции ядерного столкновения. В третьей главе, озаглавленной 
Физическая аэрономия, сначала рассматриваются вопросы гидростатики, нагрева 
верхних слоев атмосферы, механического и химического равновесия и молекулярной 
диффузии и изменений в атмосфере Земли. Затем рассматриваются измерения 
атмосферных параметров, модели атмосферы и планетарная экзосфера. Глава IV — 
Химическая аэрономия — посвящена распаду и рекомбинации, ионизации, рекомби
нации и взаимообмену, фотохимическому равновесию. В главе V — Гидродинами
ческая аэрономия—излагаются основы гидродинамики, теория внутренних грави
тационных волн, приливных колебаний, ветров и циркуляции, турбулентности 
в верхних слоях атмосферы. Предметом шестой главы •— Оптические явления — яв
ляется механизм свечения ночного неба и полярных сияний. В-» главе VII — Элек
трические токи в верхних слоях атмосферы — рассматриваются вопросы проводи
мости ионосферы, теория динамо, магнитные возмущения, смещения в области Р 
и проблема поверхности раздела между солнечным ветром и ионосферой при от
сутствии магнитного поля. В главе VIII — Строение нижней и средней ионосферы — 
читатель знакомится с образованием пар ион—электрон, ионной кинетикой, положе
нием равновесия, различными областями ионосферы (исключая области Р2) и коле
баниями. Глава IX — Верхняя атмосфера — полностью посвящена явлениям слоя Р2: 
его образованию: уравнению неразрывности, аномалиям и термическим свойствам, 
протоносфере, расширенным Р и другим отклонениям, перемещающимся возмуще
ниям и верхней атмосфере других планет. В следующей главе X — Возмущения 
в ионосфере—описаны пертурбации в результате корпускулярного и электромаг
нитного излучения, ионосферные бури, спорадические области Е и влияние солнеч
ных затмений. В главе XI — Электромагнитные волны в ионосфере—-этот наиболее 
важный практический аспект ионосферы рассматривается во взаимодействии с ра
диоволнами. Обсуждаются свойства холодной магнитоплазмы, электромагнитные 
волны в теплой магнитоплазме, Фарадеевское вращение в плазме, гидромагнитная 
мода, распространение радиоволн, двухпоточная неустойчивость и, наконец, методы 
ионосферных измерений. Примечательно, что в нескольких главах речь идет не 
только о земной атмосфере, но и об атмосферных условиях других планет — Марса, 
Венеры и Юпитера. Это позволяет наилучшим образом показать огромное влияние 
магнитного поля на любую ионизированную воздушную сферу. В конце книги 
дается перечень условных обозначений и предметный указатель.

Приведенное выше краткое содержание книги показывает, что в ней охвачены 
практически все аспекты аэрономии, хотя некоторые вопросы изложены очень 
кратко. Несмотря на то, что книга задумана как учебник, в ней в сжатой форме 
дается почти полный обзор всех проблем и явлений в данной области; поэтому 
книгу можно рекомендовать геофизикам, которые не занимаются специально упо
мянутыми выше проблемами, но интересуются физикой верхней атмосферы. Учи
тывая все более выявляющуюся взаимосвязь между метеорологическими и аэроно- 
мическими явлениями в области П и важную роль проблем переноса и состава 
слоя Р2, даже метеорологи прочтут эту книгу с пользой для себя.

В перечне задач, приведенном в конце последней главы, под номером 11.22 зна
чится: «Найдите ошибки в этой книге и сообщите о них авторам». Рецензент не 
считает себя обязанным решать эту задачу, но может предложить несколько по
правок. На рис. 1.5 надо поменять местами подписи гетеросфера и гомосфера. 
В пункте 9.3.1, посвященном электродинамическим смещениям, следовало бы упо
мянуть важные работы, выполненные в Великобритании и ФРГ после 1967 г. На 
некоторых рисунках, заимствованных из других источников (например, рис. 8.17 
и 8.18), отсутствуют пояснения относительно приведенных кривых. На рис. 10 
следовало бы проставить время возникновения вспышки. Возможно, в оригиналь
ном тексте такая информация содержалась, но она оказалась утраченной при 
перепечатке рисунков.

Качество печати и рисунков в тексте превосходно. Цифровые и буквенные 
обозначения на рисунках читаются легко, без помощи дополнительных оптических 
средств.

В. Димингер
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Ап 1п1го(1исИоп (о Оупатлс Ме(еого1о§у (Введение в динамическую метеорологию). 
Ву Латез К. Но11оп. Цеш Уогк апс! Бопбоп (Асабеггнс Ргезз) 1972. 
Стр. Х1 + 319; рисунки и таблицы. Цена: 15.95 ам. долл.

Как объясняется в предисловии к этой книге, ее целью является представить 
динамическую метеорологию как единую дисциплину, в качестве центральной 
объединяюще?! теории которой принята квазигеострофическая система. Эта теория 
используется для развития принципов диагностического анализа, численного про
гноза погоды, теории баротропных и бароклинных волн, трансформации энергии п 
теории общей циркуляции.

Книга содержит три главных раздела. В первых шести главах вводятся фунда
ментальные понятия гидродинамики, необходимые для понимания атмосферных 
движений. Даны основные уравнения атмосферных движений, тщательно анализи
руется роль различных членов основных уравнений и различных типов атмосферных 
движений.

Второй раздел, включающий главы с 7 по 11, содержит основы современной 
динамической метеорологии. В этих главах дается диагностический анализ движе
ний синоптического масштаба в средних широтах, указываются происхождение л 
характер движения синоптических систем в средних широтах, общие свойства зву
ковых, гравитационных волн и волн Россби, дано краткое описание методов чис
ленного прогноза погоды и обсуждаются проблемы общей циркуляции. В третьей 
главе 12, дан обзор современного состояния в изучении динамики тропиче
ской атмосферы.

Перечень постоянных и символов, представление вектора в виде суммы без
вихревой и бездивергентной компонент и вывод эквивалентно-потенциальной темпе
ратуры даются в четырех приложениях.

Эту книгу следует рассматривать, как основной учебник по динамической ме
теорологии. Повсюду в тексте упор делается на физические принципы, а не на 
математическую строгость изложения. Читатель должен в совершенстве овладеть 
основами классической физики и иметь большие познания в области дифференци
ального и интегрального исчисления. Используется также векторное исчисление, 
однако в большинстве случаев векторные операции элементарны.

В целом материал представлен последовательно и логично. Текст изложен 
четко и легко читается, физические вопросы даны весьма поучительно, особенно 
в главе, посвященной общей циркуляции.

В ранее изданных учебниках по динамической метеорологии рассматривалась 
главным образом динамика тропосферы в высоких и средних широтах. Эта книга 
включает также вопросы динамики стратосферы и атмосферы в тропиках.

Имеются небольшие погрешности в математическом изложении. Вывод различ
ных видов уравнений движения был бы яснее, если бы основное уравнение было 
дано в лагранжевой форме. Тогда не было бы путаницы, связанной, например, 
с заменой расстояния от движущейся частицы до центра Земли через радиус 
Земли. Можно было бы также упростить вывод уравнения неразрывности, исполь
зуя теорему Гаусса. В некоторых случаях употребляются необычные обозначения, 
которые могут ввести читателя в заблуждение.

Подводя итог, укажем, что рецензируемая книга может быть вполне рекомен
дована как учебник для студентов университета. Каждая глава книги сопровожда
ется рядом задач и ссылками на основные использованные статьи и книги.

Леннарт Бенгтссон

А1тозрЬег1с с1гси1аИоп 8у81етз апй сИта1ез (Типы атмосферной циркуляции и 
климаты). Ву Леп-Ии Сйап^, Нопо1и1и (Тйе Опегйа! РиЫ1зЫп§ Сошрапу), 
1972, 1Х + 328 стр., 161 илл., таблицы. Цена 9.50 ам. долл.

Как упоминается в предисловии, эта монография представляет собой обобщение 
лекций, прочитанных автором по современной климатологии для студентов-геогра
фов и метеорологов. В книге обсуждается широкий круг проблем, относящихся 
к теории общей циркуляции атмосферы, а также дается анализ отдельных атмо
сферных явлений локального характера. Обобщается исследовательская работа, ко
торая проводилась различными учеными до конца 1970 г.

Книга состоит из 13 глав. В главе 1 излагаются исторические аспекты развития 
теории общей циркуляции атмосферы.

Главы 2—5 посвящены вопросам циркуляции тропической атмосферы, в част
ности, дается характеристика субтропических антициклонов и пассатов внутритро- 
пической зоны конвергенции. Также рассматриваются вопросы возникновения и 
развития тропических ураганов.
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В главах 6—7 обсуждаются вопросы циркуляции в средних широтах северного 
и южного полушарий; циклоническая активность, струйные течения, положение лож
бин и гребней планетарных волн и их климатическое значение.

Большое место в книге уделяется анализу процессов синоптического и мезо- 
масштабного характера, в частности, причинам возникновения, развития и геогра
фического распространения гроз и торнадо.

Этим вопросам посвящены главы 8 и 9. Учитывая особенности атмосферной 
циркуляции в Арктике и в Антарктике, автор выделяет эти вопросы в отдельные 
главы соответственно 10 и 11.

Заключительные главы 12 и 13 посвящены анализу причин возникновения, 
развития и затухания китайского и индийского муссонов; обсуждаются также осо
бенности циркуляции атмосферы в различные сезоны года в этих районах.

Автор поставил перед собой задачу изложить материал в форме описания, 
не прибегая к физико-математическим трактовкам. Можно сказать, что такой под
ход вполне удался; книга написана живым языком, и материал легко воспринима
ется. Лишь однажды автор отступил от своего правила, выписав на стр. 72 ура
внение движения для вертикальных компонентов, и допустил сразу две ошибки. 
Во-первых, это уравнение не имеет никакого отношения к излагаемому материалу, 
во-вторых, пояснения к членам уравнения перепутаны.

Вместе с тем этот небольшой недостаток не умаляет достоинств книги. Мате
риал, изложенный в ней, представляет определенный интерес и может рассматри
ваться как справочный по вопросам общей и региональной климатологии. Книга 
может быть полезна для студентов и специалистов, работающих в области клима
тологии.

В. П. М.

Ргосее(11п§8 о? Ле 1п1етаИопа1 РасИаИоп Зутрозшт 8епда1, /арап, 26 Мау 1о 
2 /ипе, 1972 (Труды Международного симпозиума по радиации, Сендай, 
Япония, 26 мая—2 июня 1972 г.). Токуо Царап Ме1еого1о^1са1 А^епсу) 1972. 
566 стр.; множество рисунков и таблиц.

Широкий диапазон исследований, ведущихся в области изучения солнечной радиа
ции и земного излучения, был рассмотрен на 16 сессиях Международного симпозиума 
по радиации, состоявшегося в Сендайе, Япония, в 1972 г. Обсуждавшиеся вопросы 
изложены в Трудах в виде расширенных аннотаций представленных докладов. Темы 
докладов были посвящены следующим вопросам: исследования радиационного 
переноса в условиях чистой, замутненной и облачной атмосферы; оптические свой
ства аэрозолей и облаков и спектральные характеристики атмосферы; радиацион
ные проблемы, связанные с биосферой; приборы для радиационных измерений, 
включая спутниковую аппаратуру; радиационные исследования, связанные с про
граммами сотрудничества; радиационные факторы климата; дистанционное зонди
рование атмосферы с Земли и со спутников. Более 100 расширенных аннотаций 
дают информацию о современных теоретических и лабораторных исследованиях 
и полевых экспериментах. Хотя большинство конспектов слишком кратки, чтобы 
содержать детальную информацию, однако почти во всех из них хорошо изложены 
идеи, лежащие в основе проводимого исследования. Многие аннотации содержат 
также результаты расчетов и измерений, которые представлены в Трудах более 
чем 200 рисунками и таблицами. Несомненно, изданные Труды служат целям сим
позиума, которые, как об этом говорится в предисловии секретаря комиссии, 
д-ра Г. Ж- Болле, заключаются в том, чтобы «сделать успехи, достигнутые в узких 
областях науки, достоянием широкого круга ученых, участвующих в этих програм
мах; обменяться сообщениями о полученных результатах и обсудить их значение 
для решения текущих задач; изучить перспективы данной работы».

Включение в Труды протоколов деловых совещаний, а также предложений, 
представленных комиссией по радиации, дает возможность читателю ознакомиться 
с деятельностью комиссии.

Г. Н. к.

СИта( е! тё1ёого1о§1е Де 1а Зшззе готапсЛ (Климат и метеорология Французской 
Швейцарии). Ву М. ВопёБ Баизаппе (ЕбШопв Рауог) 1972. 172 стр., 16 фото
снимков. 22 рис. и 33 табл. Цена: 16 шв. фр.

Эта работа, выполненная с привлечением большого количества документаль
ных данных, отличается живостью изложения материала и особенно привлека
тельна потому, что описывает район с разнообразным климатом и погодой. Она 
рассчитана на широкие круги читателей и, в то же время, представляет интерес для 
метеорологов.
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Вслед за вступительным географическим обзором автор анализирует основные 
характеристики всех четырех сезонов, подробно останавливаясь на местных особен
ностях, а затем переходит к режиму ветров, где наибольшее внимание уделяет 
фёну — явлению, характерному для данной страны. Затем дается более систематизи
рованное описание климатов различных районов. В конце, в главе, посвященной 
различным типам погоды, вводится синоптический аспект, а в последней главе 
рассматриваются особенности некоторых метеорологических явлений, присущих 
французской Швейцарии. Приложением к книге служит комплект климатологиче
ских таблиц.

Данная книга интересна тем, что автор не ограничивается описанием климата 
определенного района. Непосвященный читатель может пользоваться ею для зна
комства с климатологическими методами, которые здесь показаны на конкретных 
примерах, а также с различными аспектами общей метеорологии. А профессиональ
ный метеоролог по достоинству оценит богатство климатологической информации, 
заключенной в пределах одной лишь книги, тем более, что она подкреплена много
численными личными наблюдениями.

С. Л.

МесИгМзсИе Ьапйегкшгйе: ВеИга^е гиг деодгарЫзсНеп МесНгт (Серия геомеди- 
цинских монографий — Региональные исследования в географической меди
цине). Уо1. 3 — ЕрЫор1а (Том 3—-Эфиопия). Ву К. В. ЗсЬаПег апб XV. Ки1з, 
ВегПп, НеИеПэеге; Цеху Уогк (Зргшдег—УеНар) 1972. Стр ХУ-МЯО; 64 фото

снимка, 34 рис., 7 карт. Цена: 68 марок ФРГ; 21,6 ам. долл.

О ценности этой серии исследований по медицинской экологии уже говорилось 
в предыдущих отзывах (см., например, Бюллетень ВМО, т. XXI, № 2, стр. 152). 
Этот том особенно интересен, поскольку Эфиопия отличается большим разнообразием 
климатов и географически обусловленных заболеваний.

Климатологический обзор написан очень хорошо, а прилагаемая карта годового 
количества осадков и климатологические диаграммы выполнены очень четко. Однако 
ввиду значительных колебаний количества осадков от года к году, на что рекомен
дуют обратить внимание и сами авторы, было бы желательно указать для каждой 
станции период наблюдения. Не мешало бы также указать географические коор
динаты климатологических станций, чтобы облегчить отыскание их на картах.

Текст опубликован полностью на немецком языке и снабжен очень хорошим 
английским переводом.

О. М. А.

„Ме1еог“ Рог8с1шп^8ег§еЬпл88е (Результаты исследований Ме(еог). Зепез А: АИ^е- 
тетез, РИуз1к ипй СИетле Лез Меегез (Цо. 10) (Серия А: Общие сведения, 
физика и химия моря, № 10) ЕдИед Ьу С. П1е(г1сЬ, XV. Напзеп апб 4. ЛозерН. 
Зепез В: Ме1еого1о$1е ипй Аегопотйе (Цо. 8) (Серия В: Метеорология и 
аэрономия, № 8). Еййеб Ьу К. Вгоскз апб Н. Ц. Ко11. ВегПп, ЗШй^аг! 
(СеЬгйПсг Вогп1гае1§ег) 1972. А-10. Стр. 95. 18 рис., 34 табл. Цена: 87 марок 
ФРГ. В-8. Стр. 62. 46 рис., 6 табл. Цена 64 марки ФРГ.

В 10 выпуске серии А, посвященной результатам плаваний НИС Метеор, напе
чатано четыре работы. Первая из них представляет собой составленный под редак
цией К- Брокса отчет о трех экспериментах, проведенных в рамках ПИГАП в Ат
лантической экспедиции Метеора в 1969 г. В ходе Атлантического пассатного экс
перимента (АПЭ) при участии исследовательских судов Р1апе1 (Федеративная Рес
публика Германии), О1зсооегег (США) и Нуйга (Великобритания) исследовалось 
взаимодействие между океаном и атмосферой с целью изучения баланса энергии 
атлантических северо-восточных пассатов. Это исследование явилось вкладом 
в ПИГАП. Во втором эксперименте Метеор располагался на пересечении геомаг
нитного и географического экваторов, а на острове Фернанду-ди-Норонья была орга
низована геофизическая обсерватория. Главными задачами являлись изучение элек
трических токов на высоте 100 км над экватором, а также исследование с помощью 
дрейфующих буев экваториальных течений непосредственно под поверхностью 
океана. Наконец, экспедицией проведены измерения состава и радиоактивности воз
духа. Другие работы, опубликованные в данном выпуске, относятся к средиземно
морским экспедициям 1969 и 1971 гг. (Г. Клосс), экспедиции в Канарский бассейн 
1970 г. (Г. Хемпель и В. Неллен) и к экспедиции на Северо-Восток Атлантики 
в 1971 г. (Г. Зидлер).
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Выпуск 8 серии Б содержит три статьи об исследованиях, выполненных в ходе 
Атлантической экспедиции 1965 г. (оценки баланса массы и тепла, измерения атмо
сферного электричества и физические свойства частиц аэрозоля) и отчет по иссле
дованию теплового баланса над западной частью Аравийского моря в течение пе
риода северо-восточного муссона 1964—1965 гг.

Большинство текстов дано на немецком языке с аннотациями на английском. 
Подписи к рисункам приводятся на немецком и английском языках.

Г. В.

ОрроМитНез т Ме1еого1о§у. (Возможности в метеорологии). Ву МИез Б. Нагпз.
УосаНопа! Ошбапсе Мапиа1з. Цеху Уогк (Цшуегза! РиЬНзЫп^ апб ШзШЬи- 

СогрогаПоп) 1972. Стр. хп+184; 8 иллюстраций. Цена 5.50 ам. долл.
Эта книга рассчитана в первую очередь на студентов, которые собираются стать 

метеорологами, и на консультантов по выбору профессии. В книге описаны виды 
работ, выполняемых метеорологами, требования к уровню образования, возможно
сти, предоставляемые метеорологам в правительственных учреждениях, универси
тетах и промышленности, соответствующая заработная плата и другие преимуще
ства. Стиль книги прост, и автор дает очень ясные ответы на те вопросы, которые 
могут интересовать вдумчивого студента.

Хотя книга была написана применительно к условиям Соединенных Штатов 
Америки, большая часть материала представляет интерес и для других стран. Каж
дый, кто собирается подготовить подобное руководство для студентов других 
стран, будет признателен г-ну Харрису за его работу.

О. М. А.

Мё1оНоз РгасИсоз рага е1 ЕзШсИо Не А§иаз 8ирег[1с1а1ез у ЗиЫеггапеаз. (Практи
ческие методы изучения поверхностных и грунтовых вод). Ву КаГае! Негаз. 
Мабпб (Шгессюп Сепега! бе ОЬгаз НМгаиПсаз, Сегбго бе ЕзШбюз Шбго- 
^гаНсоз) 1972. 528 стр., много рисунков и таблиц.

В книге даны общие принципы гидрологии поверхностных и подземных вод. 
Хорошо изложены многие вопросы, касающиеся поверхностных вод, а математи
ческие формулировки, иллюстрируемые графиками, таблицами и примерами расче
тов, понятны и имеют практическое значение. Гидрология грунтовых вод, в той 
части, которая касается течения грунтовых вод и гидравлики водоемов, представ
лена кратко, хотя и включает изложение некоторых вопросов гидрологии, а также 
физических и химических свойств почвы. Особенно хорошее впечатление оставляет 
глава по прикладной статистике, содержащая ряд примеров аппроксимации функ
ций распределения и оценки их точности.

Больше половины книги занимает рассмотрение отдельных случаев, вследствие 
чего много страниц занимают данные, таблицы и графики, просматривать которые 
довольно утомительно, а часто трудно и читать из-за большого объема материала, 
полученного в результате расчетов на вычислительной машине. Однако эти данные 
могут быть полезны для студентов, которые захотят детально изучить рассмотрен
ные случаи.

Эта книга будет полезным справочником по гидрологическим методам, исполь
зуемым в Испании и Южной Америке, и принесет пользу инженерам-практикам 
и студентам, говорящим на испанском языке.

С. А. Робинсон

РесиеН Нез Ноппёез Не Ьазе Нез Ьаззтз гергёзеМаН^з ехрег1теп1аих-Аппёе8 1951— 
1969 (Основные данные по репрезентативным и экспериментальным бассей
нам, 1951 —1969 гг.). Ву Р. ЦиЬгенП. Рапз (ОШсе бе 1а КесИегсйе 8с1еп11- 
Нрие е! Тесйгприе Ои1ге—Мег) 1972. 916 стр. Цена: 170 фр. фр.

Аппа1ез ИуНго1о§1диез Не ГОЩсе Не 1а РесИегсИе ЗаепИЦдие е1 ТесИтдие Ои1ге— 
Мег—Аппёез 1966 е! 1967 (Гидрологический ежегодник ОР8ТОМ, 1966 и 
1967 гг.). Рапз (ОШсе бе 1а РесйегсЬе 8с1епШ1цие е( Тесйп1цие Оп1ге—Мег) 
1972. 415 стр. Цена 121 фр. фр. (Во Франции НО фр. фр.).

Оба тома содержат богатый материал по гидрологии районов Африки, кото
рый было бы нелегко получить каким-либо другим путем. Данные по эксперимен
тальным и репрезентативным бассейнам будут особенно ценны для специалистов 
по гидрологии малых бассейнов, которые обычно ощущают недостаток данных, осо
бенно для тропических и засушливых областей.

Е. В. Г.
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Другие поступившие книги

АзНопоту аги! Аз1горИуз1с8 ^ог Иге 1970’8. Уо1ише 1 — Керой оГ 1Ье Азкопоту 
Зигуеу СоттШее (Астрономия и астрофизика в 1970-е годы. Том I—Доклад 
Комитета по общей астрономии). АУазЫп^оп (ЫаНопа! Асабету о! 8с1епсез) 
1972. Цена: 4,75 ам. долл.

ОеорИуз1са1 Зигаеуз (Геофизические обзоры). Уо1. 1, До. 1. ЕсШед Ьу V/. МагкомМг. 
ОогбгесЫ (Ь. Ке1с1е1 РиЬИзЫп§ Со.). Цена подписки на 1 том (4 выпуска): 
170 голл. флоринов или 55,25 ам. долл.

Еп^теепп^ НуНго1о^у (Инженерная гидрология). 4. Иётес. Гопбоп (Мс Сга\у- 
НШ Воок Со. ГМ) 1972. Цена 3,40 ф. ст.

Тке СИта1е Запае (Климат Саны) р. ВигдескГ РгеМпа (АУеайег Вигеаи), 1972. 
Зигиеу о/ 1пз1гитеп!з [ог М1сготе1еого1о§у (Обзор микрометеорологических прибо

ров). 4. Г. Моп1еШ1. ОхГогб (В1аск\уе11 8с1епНПс РиЬИсаНопз) 1972. Цена: 
3,00 ф. ст.

Получено из Управления Ее Королевского Величества по изданию официальных 
документов (Лондон):

Нуйгота^пеНс V7аVез оп а Ве1а-р1апе: А питеггса! 81ис1у о? Иге Огзрегзюп Ве1аИ- 
опзМр (Гидромагнитные волны на бэта-плоскости: численное исследование 
соотношения дисперсии). К. НМе апс! М. I. 4опез. Цена 31 'А пенсов.

НогИгет Нетгзркеге МопШу Меап 500-тИНЬаг апН 1000—500 тИИЪаг Тк1скпезз 
Скаг1з апк зоте Иегьеек 81аИзИсз. (Среднемесячные карты абсолютной топо
графии изобарической поверхности 500 мб и относительной топографии слоя 
500 мб над 1000 мб для северного полушария и некоторые статистические 
данные). В. 4. МоНИ апс! К. А. 8. КакИИе. Цена: 2.35 ф. ст.

Ме1еого1о^1са1 СкаИеп^ез: А Н1з1огу (История развития метеорологии). ЕбКеб 
Ьу Ц. Р. Мс 1пЦге. ОЛа^а (1пГогтаИоп Сапаба) 1972. Цена: 10,00 кан. долл.



КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
(Все сессии, кроме особо оговоренных, состоятся в Женеве, Швейцария

1973 г. Всемирная Метеорологическая Организация
2—11 мая Рабочая группа по метеорологической телесвязи 

(РА III), Буэнос-Айрес, Аргентина
2—12 мая Объединенная группа экспертов по планированию 

технических систем ОТСОС и по формулирова
нию требований к ним (МОК/ВМО), 1-я сессия, 
Париж, Франция.

14—18 мая Симпозиум по описанию мезомасштабных процес
сов и по моделированию со сгущенной сеткой 
(ВМО/МАМФА), Шинфилд-Парк (вблизи Ре
динга), Великобритания.

19—20 мая Рабочая группа по численным методам прогноза 
погоды (КАН), Шинфилд-Парк (вблизи Ре
динга), Великобритания.

14—26 мая Семинар по методам предсказания тропических 
циклонов и по системам предупреждения о них 
(РА-П и РА-У), Брисбен, Австралия.

21—25 мая
22—29 мая

Рабочая группа по точности наблюдений (КПМН)
Комитет по тропическим циклонам на юго-западе 

Индийского океана (РА-1). 1-я сессия, Тана
нариве, Мадагаскар

4—8 июня
4—8 июня

Консультативная рабочая группа (КоСПМК)
Рабочая группа по глобальной системе наблюде

ний (КОС)
4—9 июня Симпозиум по разработке проектов использования 

водных ресурсов с неадекватными данными 
(ЮНЕСКО/ВМО/МАГН). Мадрид, Испания

11 — 15 июня Рабочая группа по гидрологическим данным, не
обходимым для разработки проектов исполь
зования водных ресурсов (КГИ), Мадрид, Ис
пания

18—22 июня Объединенная группа экспертов по научным ас
пектам загрязнения морей (ГЭНАЗМ), 5-ая 
сессия, Вена, Австрия

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

25 июня—5 июля Рабочая группа по метеорологической телесвязи 
(РА-У), Сингапур

2—6 июля 
23—27 июля

Консультативная рабочая группа (КГИ)
Международный симпозиум по гидрологии озер 

(ВМО/МАГН/ЮНЕСКО), Отаниеми (вблизи 
Хельсинки), Финляндия

30 июля—4 августа Объединенная техническая конференция по на
блюдениям и измерениям загрязнения воздуха 
(ВМО/ВОЗ), Отаниеми (вблизи Хельсинки), 
Финляндия

6—18 августа Комиссия по приборам и методам наблюдений 
(КПМН), 6-я сессия, Отаниеми (вблизи Хель
синки), Финляндия

13—17 августа Объединенная группа по планированию ОГСОС 
(МОК/ВМО), 2-я сессия

13—20 августа Конференция о роли метеорологических служб 
в экономическом развитии Азии и юго-западной 
части Тихого океана (ВМО/ЭКАДВ), Бангкок, 
Таиланд

20—22 августа Рабочая группа по гидрологии (РА-У1), Берн, 
Швейцария

21 августа—1 сентября 
22—27 августа

Региональная ассоциация I (Африка), 6-я сессия 
Совещание по гидрологическим проблемам Ев

ропы (ЮНЕСКО/ВМО), Берн, Швейцария
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2/—31 августа Рабочая группа по руководству и техническим 
регламентам (КГИ)

4—7 сентября 
10—12 сентября 
12—28 сентября 
1—5 октября

Празднование столетия ММО/ВМО, Вена, Австрия 
Празднование столетия ММО/ВМО, Женева 
Исполнительный комитет, 25-я сессия
Рабочая группа по Глобальной системе обработки 

данных (КОС)
1—7 октября Научная конференция по активным воздействиям 

на погоду (ВМО/МАМФА), Ташкент, СССР
8—10 октября Рабочая группа по физике облаков (КАН), Таш

кент, СССР
8—20 октября Комиссия по специальным применениям метеоро

логии и климатологии (Ко СИМК), 6-я сессия, 
Бад-Хомбург (вблизи Франкфурта-на-Майне), 
Федеративная Республика Германии

8—15 октября 24-й Международный конгресс Международной фе
дерации астронавтики

22—27 октября Симпозиум по агрометеорологии пшеницы, Браун
швейг, Федеративная Республика Германии

23 октября—3 ноября Рабочая группа по глобальной системе телесвязи 
(КОС)

12—16 ноября Симпозиум по физическим свойствам радиоактив
ных составляющих атмосферы (МАГАТЭ/ВМО), 
Вена, Австрия

19—30 ноября Комиссия по атмосферным наукам (КАН), 6-я 
сессия, Версаль, Франция

26—28 ноября Рабочая группа по метеорологической телесвязи 
(РА-1У), Гватемала

29 ноября—7 декабря Региональная ассоциация IV (Северная и Цен
тральная Америка), 6-я сессия, Гватемала

1973 г. Другие международные организации

21—24 мая Международный симпозиум по метеорологическим 
спутникам (НЦКИ/ООН/ВМО). Париж, Фран
ция

22—28 мая Семинар по загрязнению воздуха (ВОЗ), Ма
нила, Филиппины

23 мая—6 июня Комитет по космическим исследованиям (МСНС), 
16-я конференция и симпозиумы, Констанц, 
Федеративная республика Германии

5—9 ноября Симпозиум по контролю за естественной средой 
вокруг ядерных установок (МАГАТЭ), Вар
шава, Польша



ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО
Шв. фр.

Атласы
Климатический атлас Европы. Том 1: Карты средних температур и

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

* 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.

ВМО/ЮНЕСКО/Картографией. 150.—
1п1егпаИопа1 с1оий аИаз (Международный атлас облаков). Сокра

щенное издание (терпи!) А—Ф. 25.—
1п1егпаИопа1 с1оий а1Ьшп ^ог оЬзегиегз т аггсга^1 (Международный

атлас облаков для наблюдателей на борту самолета). А—Ф. 9.—
Маггпе с1оий а1Ьит (40 Ьаге р1а!ез) (Морской атлас облаков, 40 от

дельных листов). 5.—
С1оий зИее1 (Атлас облаков). 2.—

Технические регламенты
ВМО №
49 — Технический регламент. А—Ф—Р—И.

Том I — Общие положения. 4-е издание, 1971. 23.—
Том !!■—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 — Оигйе 1о те1еого1о^1са1 1пз1гитеп1 апй оЬзегагп^ ргасИсез.

4111 едШоп (Руководство по метеорологическим приборам и 
методам наблюдений. 4-е издание), 1971. А—Ф. 56.—

100 — Си1д.е 1о сИта1о1о^1са1 ргасИсез (Руководство по климатоло
гической практике). Ф—И. 15.—

134 — 6и1йе /о а^г1сиИига1 те1еого1о§1са1 ргасИсез (Руководство
по агрометеорологической практике). А—Ф. 17.—

168—Оигйе 1о Пу(1готе1еого1оррса1 ргасИсез. 2п6 еЗШоп (Руковод
ство по гидрометеорологической практике. 2-е издание), 
1970. А—Ф—И. 40.—

305 — Оигйе он Иге §1оЬа1 да^а-ргосеззт^ зуз1ет. Уо1. II — Ргера- 
гаИоп о! зупорНс хуеаШег сЬаНз апс! сНа^гатз (Руководство 
по глобальной системе обработки данных. Том II —Подго
товка синоптических карт погоды и диаграмм). А—Ф. 12.—

Рабочие руководства
186 — Мапиа1 [ог аегойготе те1еого1о§1са1 о^гсе ргасИсез (Руко

водство по работе метеорологических служб в аэропорту). 
А—Ф.

197 — Мапиа1 оп те!еого1о§1са1 оЬзегат§ 1п 1гапзрог1 аггсга^1 (Ру
ководство по метеорологическим наблюдениям с транспортных 
самолетов). А.

237 — Мапиа1 [ог ИерИг-агеа-сИгаИоп апа1узгз о[ з1огт ргесгрИаИоп 
(Руководство по определению слоя, площади и продолжи
тельности осадков при шторме). А.

250 — 1п1етаИопа1 посШисеп! с1оий оЬзегааИоп тапиа1 (Междуна
родное руководство по наблюдениям за серебристыми обла
ками) . А.

20.—

4,—

20.—

8.—
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Шв. фр.
299—УРМО орегаНопз тапиа! [ог затрИп^ апс! апа1уз1з 1есНп.1рие5 

[ог скетгса! сопзШиеп1з 1п алг апс! ргеарИаИоп (Практическое 
руководство ВМО по взятию проб и методам анализа хими
ческого состава воздуха и осадков). А.

Учебные пособия
ВМО №
219—Тгсапт§ о/ кус!готе!еого1о§1са1 регзоппе! (Подготовка спе

циалистов в области гидрометеорологии). А.
223 — РгоЫет хтогкЬоок [ог Иге 1гат1п& о[ С1а88 III те1еого1о§!са1 

регзоппе! (Задачник для подготовки метеорологов III класса). 
А—Ф — Арабский.

240 — СотрепсИит он те!еого1о§!са1 1га1п!п§ {асИШез. 4Ш ебШоп 
(Краткий курс по учебным метеорологическим пособиям). 
А—Ф.

258 — СшНеИпез /ог Иге есНгсаИоп апс! 1га!п!п§ о/ те!еого!о^!са1 рег- 
8оппе1 (Инструкция по образованию и подготовке метеороло
гического персонала). А—Ф.

261-—РгоЫепгз 1п Нупатгс те!еого!о§у (Задачник по динамиче
ской метеорологии). А.

266 — СотрепсИит о} 1ес!иге по!ез ^ог Иатгпр, СИгзз IV те!еого- 
1о§!са! рег8оппе1 (2 уоШшез) (Краткий курс лекций для под
готовки метеорологов IV класса, 2 тома). А—Ф.

291 ■— СотрепсИит о} 1ес1иге по!ез ^ог 1га1п!п§ С1азз III те1еого1о- 
§1са1 регзоппе! (Краткий курс лекций для подготовки метео
рологов III класса). А—Ф.

327 — СотрепсИит о? 1ес!иге по!ез !п с11та1о1о§у [ог С1азз IV те- 
!еого!о§!са! регзоппе! (Краткий курс лекций по климатологии 
для метеорологов IV класса). А—Ф.

335 — СотрепсИит о} 1ес1иге по!ез !п сИта!о!о^у ^ог С!азз III те- 
!еого1о§!са! регзоппе! (Краткий курс лекций по климатологии 
для метеорологов III класса). А.

Лекции ММО
218 — Тке па1иге апс! Нгеогу о[ Иге §епега! с!гси!а!!оп о[ Иге а!то- 

зркеге. Ву Е. М. ЕОКЕП2 (Э. Н. Лоренц. Природа и теория 
общей циркуляции атмосферы). А.

309-—РасИаИоп ргосеззез т Иге а!тозркеге. Ву К. Уа. КОПОВА- 
ТУЕУ (К. Я. Кондратьев. Радиационные процессы в атмо
сфере). А.

Оперативная гидрология (Новые серии)
ВМО №
324 — СазеЬоок оп кус!го!о§!са! пе1июгк Незгдп ргасИсе (Справоч

ник по практике проектирования гидрологической сети). А.
337 — Аи1отаИс соПесИоп апс! Иапзгшззюп о) куд.го!о§!са! оЪзегоа- 

Иопз (Автоматический сбор и подготовка данных гидрологи
ческих наблюдений). А. (Готовится к печати)

Техническое сотрудничество
338—ТагеМу уеагз о} УРМО аззгзМпсе (Двадцать лет помощи 

ВМО). А—Ф.

Последние Технические записки (на английском 
до дальнейшего утверждения)
268—УРеаНгег апс! ап!та1 сИзеазез (Погода и болезни животных). 

Ио. 113. А.

10.—

6.—

9,—

40.—

15.—

10.—

20.—

20.—

20.—

20.—

40.—

50.—

70.—

10.—

10.—
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Шв. фр.

274 — Ме1еого1о§1са1 ^аскигз о/ а1г роИиНоп (Метеорологические фак
торы загрязнения воздуха). Ио. 114. А. 10.—

275 — Тке тасклпе ргосеззт^ о/ куд.готе1еого1о^1са1 На1а (Машин
ная обработка гидрометеорологических данных). Но. 115. А. 15.—•

279 — 1паеза§аНоп8 оп Иге сИтаИс сопННопз о} Иге аскаапсетеп1 
о[ И:е Титзгап Заката (Исследования климатических усло
вий в зоне освоения Тунисской Сахары). Ио. 116. На двух 
языках (А/Ф). 6.—

280—Узе о/ -агеггз апИ Цитез т зИеат §аи§1п§ (Использование 
водосливов и лотков в гидрометрии). Ио. 117. А. 10.—

281 — Рго1ес11оп р1ап1з а&агпз! акаегзе ииеаИгег (Защита расте
ний от непогоды). Но. 118. А. 12.—-

298 — Тке аррИсаНоп о[ т1сготе1еого1о^у 1о а§г1сиИига1 ргоЫетз 
(Применение микрометеорологии для решения проблем сель
ского хозяйства). Но. 119. А. Ю.—■

303 — Реагет о/ ^огесаз} аегг^саНоп ^есктуиез (Обзор методов 
оценки прогнозов). Но. 120. А. Ю.-—

319 — Б1зрегз1оп апд. }огесаИп§ о/ аИ роИиНоп (Дисперсия и про
гнозирование загрязнения воздуха). Но. 121. А. 20.—

325 — Зоте етйгоптеп1а1 ргоЫетз о/ Иаез1оск коизт§ (О влиянии 
некоторых условий окружающей среды на содержание до
машних животных). Но. 122. А. 15.—

331 — Тке аззеззтеЫ китап ЫосИта1е (Оценка биоклимата че
ловека). Но. 123. 10.—

Публикации общего характера
113— ^еаИгег ап(1 ^оос! (Погода и пища). А—Ф--И. 2.—
143— УТеаПгег апН тап (Погода и человек). А—Ф. 2.—
166 — Ме1еого1о^у т 1ке 1п(Иап Осеап (Метеорология в Индийском

океане). А. 2.—
183—^огЫ ^еаИгег УТа1ск (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. Тке О1оЬа1 АНпозрке-

г1с Резеагск Рго^гатте (Программа исследования глобаль
ных атмосферных процессов). А—Ф. 2.—

307—УТМО ке1рз Иге аеое1ор1п§ соипШез (ВМО помогает разви
вающимся странам). А—Ф—И. 2.—

313 — Ме1еого1о§у апд. Иге китап епаИоптеп1 (Метеорология и
окружающая человека среда). А—Ф—И. 2.—

345 — Опе кшгдгед уеагз иИегпаИопа1 со-орегаИоп т те1еого1о^у
(Сто лет международного сотрудничества в метеорологии). 10.—
А—Ф—И. Тке О1оЬа1 А1тозркег1с Резеагск Рго^гатте (Про
грамма исследования глобальных атмосферных процессов). 2.— 
А—Ф.

Бюллетень ВМО (Ежеквартальный бюллетень о работе ВМО и со
временном развитии международной метеорологии).
А—Ф—Р—И. Подписная цена: год — 24 шв. фр., 2 года —
36 шв. фр., 3 года — 48 шв. фр. Имеются некоторые ранее
вышедшие номера Бюллетеня.

Метеорологическая информация: станции, коды и передачи
ВМО №

9 — Уо1пте А: ОЬзега1п§ з1аИопз (том А: Метеорологические 
станции). На двух языках (А/Ф) (Объяснительные тексты 
А/Ф/Р/И). Пересмотренное и исправленное издание выходило 
дважды в год; подписка ежегодная. Обложка 65.—

9 — (Бывший том В: см., ВМО № 306, ниже) 12.—
9 — Уо1пше С: Тгапзтгззюпз (Том С: Передачи). На двух язы

ках (А/Ф). (Установочный материал на А/Ф/Р/И.) 125.—
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Шв. фр.

9 — Уо1ише В: 1п^огтаИоп ^ог з1г1ррт§ (Информация для судо
ходства). На двух языках (А/Ф). (Установочный материал 
А/Ф/Р/И.) 150.—

9 — Соаз1а1 гасИо 81аНоп8 ассерИп§ зИгрз’ киеаНгег героНз (Бере
говые радиостанции, принимающие сводку погоды с кораб
лей). (Перепечатано из тома В, часть В). На двух языках 
(А/Ф). Замечание: Тома С и В сохраняются по настоящее
время вспомогательной службой. Подписка принимается этой 
службой в то же время, когда производятся обычные заказы, 
и обновляется ежегодно. 4.—
Расценки на 1973: Том С 80.—

Том В 60.—
Береговые радиостанции 1.—

47 — Международный список избранных, дополнительных и вспо
могательных кораблей. 1972 ебШоп. На двух языках (А/Ф).
(Объяснительные тексты А/Ф/Р/И.) 20.—

217 — ВаЫс зупорИс пеЫюгкз о[ оЬзегет§ з1аИопз (Основные сети 
метеорологических станций). 1972 ебШоп. На двух языках
(А/Ф). 60,—

262—Радиофаксимильная передача карт погоды для судов.
А—ф—Р—И. 1.—

306 — Мапиа1 оп соНез (Руководство по кодам).
Уо1. I—1п1егпаНопа1 те!еого1о§1са1 содез (Международные 
метеорологические коды). 1971 еШИоп. А/Ф.
Уо1. II — Ке§юпа1 собез апд паНопа! сосИп^ ргасНсез (Ре
гиональные коды и использование их в практике различных 
стран). 1972 ебШоп. А—Ф.

Публикации справочного характера
2 — Ме1еого1о§1са1 8е!У1се сф Иге тогШ (Метеорологические

службы мира). 1971 ебШоп. На двух языках (А/Ф). 34.—■
5 — СотрозШоп о[ Иге \РМО (Структура ВМО). 1971 еаШоп.

На двух языках (А/Ф). 24.—
21 — ^ог1Н (И81г1ЬиНоп сф НгшгНегзНэгпг Пауз. РаН 2: ТаЫе о? ша-

гше с!а1а апб шогЮ тарз (Распределение грозовых дней на
земном шаре. Часть 2: Таблицы морских данных и карты зем
ного шара). На двух языках (А/Ф) (герпп!). 18.—

117 — СПта1о1ор1са1 погтейз (СЕ^О) ^ог СЫМАТ апН СЫМАТ
8Н1Р з1аИопз ^ог Иге репод. 1931—1960 (Климатологические
нормы (СЫНО) для станций СЫМАТ и СЫМАТ 8Н1Р за
период 1931 —1960 гг.). На двух языках. (А/Ф). 30.—

170 — 81гог1-рег1о<1 аеегадез [ог 1951—1960 апН ргое1з1опа1 аеегаре
еа1иез ^ог СЫМАТ ТЕМР апН СЫМАТ ТЕМР 8Н1Р з1аИопз
(Средние данные короткого ряда наблюдений за период 
с 1951 по 1960 г. и предварительные средние величины для 
станций СЫМАТ ТЕМР и СЫМАТ ТЕМР 8Н1Р. На двух 
языках (А/Ф). 36.—

174—Са1а1о^ие о} те1еого1о§1са1 с1а1а ^ог гезеагсИ (Каталог метео
рологических данных для проведения исследований).
(Раг! I) А. 30.—
(Раг! II). На двух языках (А/Ф). 20,—
(Раг! III) А. 50.—

182 — 1п1егпаНопа1 те!еого1о§1са1 еосаЬи1агу (Международный ме
теорологический словарь). На четырех языках (Е/Ф/Р/И) 
(герпп!) 40.—

232 — 1пз1гитеп1 Неее1ортеп1 тдилгу (Данные о совершенствова
нии приборов). А. 20.—

259 — Номенклатура морского льда ВМО. На двух языках (А/Р)
(Ф/И издания будут выпущены позднее). 50.—

276 — 8е1ес1еН ЫЫиэргарку оп игЬап с11та1е (Избранная библиогра
фия по климату городов). Оп§1па1 1Шез мШ Еп^Нзй 1гапз-
1аНоп. 35.—
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БЛАНК ЗАКАЗА
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ организация

Заказы от подписчиков всех стран, 
кроме США, направлять по адресу: 
\Уог1с1 Ме1еого!о§1са1 Ог^ашгаНоп, 
Р. О. Вох Ио. 1, СИ—1211 Оепеуа 
20, ЗхуИхеНапд

Заказы от подписчиков США напра
влять по адресу:
АМО РиЬПсаИопз Сеп1ег,
ЦМРЦВ, 1пс„
Р. О. Вох 433, 
Ие\у Уогк, И. V. 10016.
Ц.8.А.

Прошу выслать
 экземпляра(ов)

с выпуска за

БЮЛЛЕТЕНЯ ВМО за год (4 выпуска) начиная 

месяц на английском, испанском, русском, фран

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

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

(Стоимость подписки: 24 шв. фр. на 1 год; 36 шв. фр. на 2 года; 48 шв. фр. 
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 --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Адр ес -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ------------------------------------------------- Заказ -----------------------------------------

Банки ВМО — Е1оудз апд Во1за 1п1егпаИопа1 Вапк БГН., Оепеуа, Бойдов
Е1оудз Вапк Енгоре БМ., Рапз
Сказе МапЬаНап Вапк, 1п1егпаКопа1 ПерБ, Иелу Уогк 
апд Сошр1е де сйёдиез роз!аих 12-12694, Оепеуа.



РЕГИСТРАТОР ВЫСОТЫ 
НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАКОВ 
81АР А\ 6504

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТРАТОР 
ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАКОВ

81АР—Р. О. Вох 296—40 100 Во1о§па — 1ТАЕУ 
РИ: (051) 53.11.68 — САВЬЕ 81АР Во1о§па 
ЕАСТОКУ: У1а МаззагепН, 412 —Во!одпа



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



НОВЫЕ РАДИОЗОНДЫ «ВАЙСАЛА»
ДЛЯ ДИАПАЗОНОВ ЧАСТОТ 25, 400 и 1680 МГЦ

РАДИОЗОНД СЕРИИ К8 24 
ДЛЯ РАБОТЫ С НАЗЕМНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ РАЗЛИЧ
НЫХ ТИПОВ

К8 24—12 ДЛЯ ДИАПА
ЗОНА 400 МГЦ

Ц8 24—13 ДЛЯ ДИАПА
ЗОНА 1680 МГЦ

@ УД18Д1Д «у
8Р-00440 НЕ1.81ХК1 44,

Г1МАХО



АЭПЛ
АНТЕННА С ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛЕПЕСТКОВ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Надежная АРТ
Для АРТ — ПКШ—ПН8Р—ПКЮ — данные сканирующего радио
метра
Укомплектовывайте свои действующие системы АРТ/ПРШ антенной 
с электронным переключением лепестков диаграммы направленности 
(АЭПЛ) системы 8В 12 фирмы «Вайсала». Эта система, основанная 

на уникальных и тщательно проверенных идеях, предполагает: 
— эксплуатацию без обслуживающего персонала и без предваритель

ного программирования даже на необитаемых станциях с недоро
гим дистанционным управлением;

— электронику на твердых элементах и отсутствие движущихся ме
ханических частей;

— удобство установки, потребление электроэнергии в Вт.
—■ простоту конструкции.
АЭПЛ немедленно представляет спутниковые данные в распоряже
ние любого метеоролога в аэропорту и другим службам.

- - - - - - - УД 18 ДЫ „
8Р-00440 НЕГЗЮК1 44, Р1МЕАЫО



Расширение мирового 
экономического потенциала путем 
активного воздействия на погоду

Система погоды Олин расширила экономический 
потенциал, используя сложные программы и 
реагенты активного воздействия на погоду.
Консультативное программирование погоды пре
доставляется в настоящее время на междуна
родной основе.
Пишите по адресу:

\МпсНез1:ег 8. Р. А.
Ме1еого1од1са1 О1у|31оп
Саз. роз!. 2426
Роте 00100 Иа!у

ОНп
\Л/еа(:Нег 8уз1:етз 
ЕазГ Акоп 
1Шпо1з 62024 
118.А.



шешмлешые ш
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

жж
НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОТЕХ СОКРОКАТЮМ
АСЕО-5Н1, 8А1ТАМА РКЕГЕСТОКЕ 

ЛАРАК

ЭКСПОРТИРУЮЩАЯ ФИРМА

0А1 ТОКУО КОЕК1 СО., ПО.
КАТАКОКА ВИ?., 2 5ап-скоте, КуоЬазЫ, СЬио-ки, Токуо, Тарап
ТЕЬ(281) . 6988 Телеграфный адрес:СОКОК1ЛМА1 ТОКУО



_ОЕ25Ь_
ВЕРЫм-зтЕситг

Приборы
Для

Метеорологических 
наблюдений
Н. ЕЦЕ88, 8 ОиЕМТНЕА 8ТКА88Е, 1 ВЕВНЫ 41. СЕ А МАМУ

ТЕЕ. 030 7913001, ТЕЬЕХ: 1 — 85733



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС—НЕОПРЕН—МИЛАР

Прочны и надежны

Новая 
серия 
шаров- 
зондов

для больших 
высот

Эти шары-зонды, 
поставляемые фирм 
ДЕЛАКОСТ, успешна 
используются во всем 
мире
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ФИРМА 
БЕЛФОРТ
ИЗГОТОВЛЯЕТ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРИБОРЫ

Обращайтесь за нашим 
бесплатным каталогом

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 5-ЕМ/-1
РЕГИСТРАТОР УРОВНЯ ВОДЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ
ДИАПАЗОН:

Механизм изменения передаточного числа, которым 
снабжен регистратор, позволяет производить запись 
соотношения в масштабе 1:12 или 5:12 (1 дюйм 
на диаграммной ленте = 12 дюймам воды или 5 дюй
мов на ленте=12 дюймам воды). Неограниченный 
диапазон записи позволяет регистрировать прира
щение уровня в 5 или 1 фут путем многократного 
прохождения 5 дюймов на ленте.

ТОЧНОСТЬ:
Механизм отрегулирован с допуском ±0,002 фута 
для масштаба 5 : 12 и 0,0010 фута для масштаба 
1 : 12. Точность обеспечивается с помощью простого 
механизма поплавок—колесо, имеющего вращаю
щий момент менее 74 унции на дюйм.

СМЕНА ЛЕНТЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ 8 ДНЕЙ
МОДЕЛЬ, ОСНАЩЕННАЯ БАТАРЕЕЙ И РАССЧИТАННАЯ НА 
30 ДНЕЙ РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПЛАТУ 90 АМ. ДОЛЛ.
ЦЕНА 315 АМ. ДОЛЛ. Г. О. В. ВАЕТ1МОКЕ

ВЕЬЕОЦТ 8^8ТК^МЕ^Т СОМРАМУ

1600 8. СЫЫТОК 8ТКЕЕТ 

©ВАШМОНЕ, МАКУЕАЫП 21224 П.8.А.



Мы предлагаем Вам...
— полный комплект оборудования для приема данных с метео

рологических спутников

...НАРТ/Р —МШЖАРТ —
— МАУЖАРТ .... М1СКОКАРТ

Факсимиле У13ТШ ... УННИ ...
профессиональные антенны

8ос!ё(ё 1апп1оппа1$е ГЕIесНоп!дие 
- IТ Е И ЕI

ВР 64 - 22 304 РКАМСЕ
Тё1. (96) 38.46.33 Те1ех: 73 719 1АИМЕ1ЕС 1_АЫ1О



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, но 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 стандарт
ные сканирующие 
устройства барабан
ного типа требуют 
разрезания оригинала 
ио размеру барабана 
и установки на бара
бан, т. к. следующая 
карта установлена на 
второй барабан.

ПЛОСКИЕ КОПИРУЮЩИЕ СКАНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Пользуясь единственными в своем роде плоскими копирующими сканирующими устрой

ствами и непрерывными регистраторами фирмы АЛДЕН, Вы, по существу, не имеете огра
ничений в размерах копии; можно непрерывно получать копии любой длины и ширины (свыше 
60" без складывания) и любой толщины (до 3/16").

Сканирующие устройства АЛДЕН работают со скоростью до 960 об/мин (одна карта 
в минуту). Выпускаются сканирующие устройства типов 18" ОоспГах и 19" А1руг(ах. Для на
земного и морского применения в режиме АМ ЧМ или частотной манипуляции фирма АЛДЕН 
выпускает сканирующее устройство типа 19" А1руг(ах. Устройство автоматической установки 
фона, поставляемое по желанию заказчика, обеспечивает однородную плотность отпечатков 
с оригинала, имеющего любой цвет и контрастность, без вмешательства оператора. Выпускается 
с турельной линзой для увеличения изображения до 175% и с цифровым выходом для работы 
с ЭВМ. Напишите нам и сообщите Ваши требования.
ПОЧЕМУ ПРОГНОЗИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ И ПОЛАГАЮТСЯ НА БУМАГУ АЛФАКС

Ни одна из важных передач 
не будет пропущена. На бумаге 
Алфакс ясно видна карта даже 
при наличии помех на линии

© потому что регистраторы используются 24 часа 
в сутки, часто при плохом освещении. Для мгновенной 
интерпретации запись на АЛФАКСЕ производится 
в красном участке спектра. Эффект Пуркине заключа
ется в том, что «если красное и голубое поля совме
щены фотометрически при высоком уровне яркости, то 
уменьшение освещенности обоих полей в одинаковой 
пропорции делает более темным красное поле, а не 
голубое». Поэтому прогнозисты 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 влаж
ности. АЛФАКС не теряет свойств при хранении.

© АЛФАКС считают универсальной бумагой из-за 
легкости чтения при неярком освещении. Она имеет хо
рошие характеристики при насыщенных сигналах и пока
зывает надежность уже 17 лет.

Цветность облегчает чтение 
при любом освещении

Легко делать 
надписи

и стирать Получаются чистые и резкие 
копии



СОВЕРШЕННАЯ МЕТЕОСВЯЗЬ 
для тех, кто нуждается в точной

быстрой графической информации для немедленного принятия решения
СЕРИЙНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ 18-дюймовые регистраторы АЛДЕН стали мировым стан
дартом для чистой, спокойной, надежной, недорогой работы по приему передач всех мировых 
метеорологических карт. Обеспечивается полностью автоматическая работа по наземным ли
ниям или по радио. Особые свойства АЛДЕН, такие, как петлевые электроды и упругая спи
раль в сочетании с бумагой Алфакс для электрической записи, — позволяют иметь материалы 
для непрерывной записи в течение любого времени.
Разъемы АЛДЕН, одна контрольная точка, выдвижные шасси, печатные платы с марки
ровкой, обозначение номиналов элементов, цветовой код для проверки — все это означает 
самую высокую надежность и самую низкую в мире стоимость для обучения и эксплуатации.
Регистраторы фирмы АЛДЕН _ смонтированы на панели с роликами и конечными выклю

чателями и занимают малый объем. Состоит из отдельных головок регистратора и электрон
ных блоков и может монтироваться на столе. Электронные блоки могут устанавливаться от
дельно на полке или стеллаже.

Регистратор синоптиче
ских карт АЛДЕН 18 серии 
■519. Полностью интегриро
ванная система, содержащая 
ВЧ радиоприемник и преоб
разователь. Предназначена 
для установки в учрежде
нии или на борту судна. 
Разнообразные радиоприем
ники для удовлетворения 
потребностей заказчика. 
Двухцелевой — с использо
ванием наземной линии и 
радио. Для удовлетворения 
запросов потребителя может 
быть изготовлен с автома
тическим или ручным выбо
ром индекса кооперации и 
скорости, рекомендованных 
ВМО. Может быть достав
лен без радиоприемника или 
преобразователя.

Регистратор синоптических карт АЛДЕН 18 серии 9200. Современная конструкция с исполь
зованием интегральных схем, нанесенных на платы из гетинакса, имеющие штепсельные разъемы. 
Чистые и резкие карты и возможность для приема теневых мозаик с 16 тонами. Новейшие 
модели поставляются метеослужбе США. Дополнительно автоматизированы многие функции, 
например, дистанционное управление скоростью барабана и вывода отпечатков для достижения 
максимальной эффективности сети. Выпускаются модели 11" и 18" для демонстрации карт 
и управляются по наземным линиям или по радио.

синоптическая карта

. . .прямо с метеорологических спутников

Благодаря исключительным свойствам бу
маги Алфакс и записывающих устройств 
АЛДЕН Бюро погоды США выпустило новую 
спецификацию 469.0031, а фирма получила 
крупнейший заказ на оборудование АРТ.

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

ПРИНИМАЙТЕ ПЕРЕДАЧИ АПТ II СР 
(ЭССА-УШ) — 1—5 0 (НУОА-2) 
Метеорологические спутники, движущиеся по 
орбитам, непрерывно сканируют всю поверх
ность Земли и передают обратно на землю 
изображения АПТ и СР, подобные показан
ному слева.
Системы АПТ фирмы АЛДЕН принимают и 
немедленно обрабатывают передачи АПТ со 
спутника ЭССА—VIII, а также данные СР, 
установленного на ИТОС-Е) (НУОА-2). Осуще
ствляется прием передач ХУЕЕАХ с синхрон
ных метеорологических спутников АТ8.

саморегулирующегося электрода.
Благодаря большой надежности системы АЛДЕН исключают пропуски в передачах. 

Об этом свидетельствует то, что в целях надежной работы системы АРТ АЛДЕН выполнены пол
ностью интегрированными. Их надежность основана на выборе: лучшей антенны для получения 
даже самого слабого сигнала, лучшего радиоприемника, работающего без искажения и исклю
чающего эффект Допплера, магнитофона для получения изображений, равных оригиналу, 
который позволяет воспроизводить запись для выявления необходимых деталей. Бумага Ал
факс, имеющая неограниченный срок хранения, прекрасные качества и широкий тональный 
диапазон записи, обеспечивает уровень записи, необходимый для надежного воспроизведения.
За дальнейшей, информацией обращайтесь в Сер/. А1-44

А^^Е^ I^ТЕК^АТIО^А^,8.А.
117 ^ОКТН МАЖ 8ТЦЕЕТ 
ВЯОСКТОМ. МА88АСНП8ЕТТ8 
02403, 11. 8. А. САВЕЕ АООКЕ88: 
АЕОЕМ8А ТЕБЕХ: 92-4451
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АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Фирма “ ПЛЕССИ РАДАР ” 
располагает наиболее широким 

выбором современного оборудования 
для проведения радиоветрозондовых 

наблюдений, типичным представителем 
которого является система №/4700

Эта аэрологическая система состоит из хорошо известного 
радиолокатора Плесси XV ЕЗ для наблюдения ветра и приемника 
4700 *,  работающих совместно с радиозондом 1207 * для 
обеспечения полных метеорологических данных зондирования.

Модель 1207 является легким модульным радиозондом 
серии 1200, использующим стандартные датчики, принятые 
Национальной метеорологической службой США. Его особен
ностью является также использование новейшей волноводной 
системы НМС США для обеспечения оптимальной экспозиции 
датчиков температуры и влажности ; он содержит вновь разрабо
танный передатчик на твердом теле, работающий в метеорологи
ческом диапазоне частот 400-406 Мгц и имеющий выходную 
мощность 300 мвт.

Система приемника 4700, состоящая из антенны, предвари
тельного усилителя и преобразователя метеорологических 
данных, усиливает, демодулирует и преобразует ЧМ сигналы,



ФИРМЫ ПЛЕССИ
Радиозондовая подсистема : краткое 
описание технических данных
Диапазон частот 
Коэффициент шума 
Входное

сопротивление
Потребление 

мощности
Датчик давления

Точность измерения 
давления

Датчик температуры

Точность измерения 
температуры

Датчик влажности

Точность измерения 
влажности

Размеры радиозонда
Вес радиозонда

395-410 Мгц 
5,0 дб

50 ом

10 ватт 
Анероидная 
коробка 
(141-диапазон С)
В пределах 2 мб 
(средняя 
квадратичная) 
Термистор стерж
невого типа
В пределах 0,4°С 
(средняя 
квадратичная) 
Малоинерционная 
кремниевая 
пленка
±5 % относитель
ной влажности
155 х 165 х 335 мм 
655 г (включая 
активированную 
батарею)

передаваемые радиозондом, в аналоговое напряжение. Аналоговое 
напряжение подается на регистратор, который наносит метеоро
логические данные в графической форме на карты, имеющие 
форму полос. Особенности проекта, а именно, использование 
усовершенствованных интегральных схем и полевых транзисторов, 
позволяют получать чистые и точные карты, несмотря на наличие 
сильных помех сигналов, в то время как прочная конструкция 
обеспечивает высокую надежность работы при любых условиях 
окружающей среды.

* Приемник 4700 и радиозонд 1207 в международном масштабе носят 
марку фирмы Плесси Радар по соглашению с Веикегз ЬаЬогаЬогъез 1пс., США.

За дальнейшими подробностями обращайтесь по 
телефону: Ме1еого1о§1са1 ЬерагЪшегй

ТЬе Р1е§8еу Сотрапу Ытйед, 
АйсПезТопе, ЛУеуЬпб^е, Зиггеу, Еп§1апс1. 

Те1: ЧУеуЬпд§е 47282 Те1ех : 262329

Р1Е88ЕУ 
О КДОАН

640РНН



Хеллфаке — Самописец для метеорологических карт БС 114

Компаактный, нетребующпй большого ухода прибор, 
предназначен для стационарных и подвижных станций, 
изготавливающих метеорологические карты дня 
проводной п радиосвязи.
Эксплуатационные данные соответствуют рекомендациям 
ОММС / организация международной метеорологической службы/, 
дополнительное число оборотов 180 и 240 
для неавтоматического и полностью автоматического приема 
с помощью вмонтированной автоматики модулей и числа 
оборотов, поставляется по желанию с вмонтированным 
конвертером или длинноволновым приемником.
Прибор снабжен пишущей системой для сухой 
злектрочувствительной рулонной бумаги шириной 483 мм, 
для эксплуатации в горизонтальном пли вертикальном 
положении, не трбующим большой площади.

ОА.-1МС. АОСОкЕ НЕкк СМВН
О 2300 К1ЕЫ4 • ОВЕМгЗТВ. 1-5 • Р08ТЕАСН 6229
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ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемый господин,Несмотря на 25 лет непрерывного успеха среди многих метеорологических служб мира, появление новых методов зондирования и измерения ветра заставило нас принять решение о временном приостановлении производства радиотеодолита МЕТОКС с 30 июня 1973 г.Выводы новой системы измерения ветра целиком еще не'доказаны, и может оказаться, что однажды производство ра.дио'теодолита,Дуд^ возобновлено .Но что бы ни случилось, компания МЕТОКС имеет в файпоряжйнии еде дв< комплекта браннотеодо- вМесТе“*'« “»вапасными; частями к .'нит/ и уст- вами, позволяющими модифицировать ручныелитор ади б те о д опиты в авто мат и ч е с ки е р ад и от еодолиты.С 30 июня 1973 г. руководство метеорологическим департаментом компании МЕТОКС/примет на с^бя компания ВАЙСАЛА в Хельсинки, которая позаботится о продаже запасных частей и в конеч-ном счете, тов\ко 03 те лю об

о производстве новых радиотеодоли-ехниЯГЙши .департамент и полевое инженерыии НАЙСАЛА в настоящее время.'прекрасно млены с эксплуатацией и .ремонтом радио- ■#те®-бМЕТ0К(1*у  И они готовы .оказать помощь .— метеорологической;" службе, имеющей такое РЗ^ование.-Доедавдующие годы, когда Вам' придется вы- бирать^оборудование по измерению ветра, компания ВАЙСАЛА сможет предложить Вам, в соответствии с имеющимися у Вас средствами, либо ее новую систему ОМЕГА, либо обновленные и улучшенные радиотеодолиты. Поэтому мы хотели :бы пред- - ^ы.-.уже сейчас рассмотрели -вопрос жж^^дйи новых' радиозондов ВАЙСАЛА ти- ф ; "па В5 21-12 403 Мгц, которые'Под Настьке совмес- У тимы с радиотеодолитами МЕТОКС . . О'"
ложить, чтоб об

Наконец, гвер.яем-"$а^, что компании МЕ- 'аботать в) тесном >ы могли хфлучитъ Максимальную пользу от Вашего метеорииотичЬ- ского оборудования.
. ... ... _ . ч ; ; ;.м

ТОКС и ВАЙСАЛА будут всегда р; сотрудничестве,' с тем чтобы <В
Д- ..игб'бу , ХЫ „ 

КФ*'"  -Ды

86, РОЕ 71ШЕЯ8-0Е-1.’181_Е-А0АМ
75020 РАВ18, ЕВАМСЕ - ТЁЫ 636.31.1 0 & 31.11

* И 'У *
с- ■

@ уд 18ЙШ „
8Е - 00440 НЕЕ31МК1 44, Р^ЬАМО



Усовершенствованный
прецизионный 
спектральный 
пиранометр
Для измерения 
суммарной солнечной 
и рассеянной радиации 
или в определенных 
участках спектра

Фирма Эппли обращает Ваше внимание 
на свой радиометр (пиранометр), который 
с 1965 г. широко принят в мире. Нацио
нальные метеорологические службы 
многих стран, в том числе Соединенных 
Штатов Америки, все больше и больше 
обращаются^ этому варианту с целью 
замены многих первоначальных моделей. 
Благодаря применению кольцевого много- 
спайного термоэлемента Эппли, типа намо
танной проволоки, прибор кроме увеличен
ной точности и сниженной температурной 
зависимости выгодно отличается возросшей 
прочностью и сопротивлением сотрясению. 
Его приемник, покрытый черным лаком 
Парсона (недлинноволновый — селектив
ного поглощения), вмонтирован в хро
мированный латунный кожух с парой 
съемных притертых и полированных кон
центрических полусфер, изготовленных из 
оптического стекла Шота. Внутренняя 
стеклянная полусфера представляет собой 
чистое стекло типа XVС-7 и прозрачна для 
длин волн от 285 до 2800 нм. Внешняя 
стеклянная полусфера представляет собой 
обычное чистое стекло М&7 ; однако 
имеется выбор других стеклянных фильтров 
Шота с различными границами пропуска
ния. Для солнечных ультрафиолетовых 
измерений предлагаются кварцевые 
внутренние и внешние полусферы.
Кроме этого, имеются модели для спе
циальных целей, в том числе для приме
нения на самолетах и морских судах.

За дополнительными 
сведениями о характе
ристиках и стоимости 
прибора пишите 
по адресу :

ТЬе Ерр1еу 1аЬога1огу, 1пс.
8с!епййс 1пз1гитеп15
Оер1. ММО 4
МемрогЦ В. I. 02840

Отпечатано в СССР. Ленинград. Заказ № 286. Цена 35 коп.
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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 океаническим 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 (МАГН) 
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 океанских станций 
Объединенный организационный комитет ПИГАП (В МО/МСНС) 
Организация Объединенных Наций
Программа исследований глобальных атмосферных процессов 

(В МО/МСНС)
Программа развития ООН
Научный комитет по исследованию Антарктики (МСНС) 
Научный комитет по исследованию океана (МСНС)
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
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