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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Погода может быть или лучшим другом человека, или злейшим 
его врагом. Это происходит, когда наблюдаются исключительные яв
ления погоды. Статья о важнейших явлениях погоды в 1976 г. 
с описанием характера общей циркуляции атмосферы помещена на 
с. 211. Человек сталкивается с явлениями погоды двадцать четыре 
часа в сутки, каждый день. Чем больше мы будем знать о характере 
изменений метеорологических элементов, тем точнее можно будет 
дать прогноз этих изменений. В настоящее время для прогноза круп
номасштабных процессов в атмосфере применяется вычислительная 
техника. На симпозиуме, который недавно состоялся в Варшаве, 
участники обсудили вопросы использования результатов численного 
прогноза погоды для локальных прогнозов. Локальные прогнозы по
годы используются также для метеорологического обслуживания 
сельского хозяйства. В' статье на с. 204 рассказывается о недавней 
ознакомительной поездке для изучения метеорологического обслужи
вания сельского хозяйства в Китае. Фотография Великой китайской 
стены, помещенная на обложке, сделана г-ном Р. Футом, директором 
департамента технического сотрудничества ВМО, который также 
принял участие в этой поездке. Индийский метеорологический депар
тамент отметил в прошлом1 году столетие своего существования. 
В статье на с. 187 дан обзор деятельности департамента за последние 
сто лет. ’

Этот выпуск выйдет в свет сразу же после открытия двадцать де
вятой сессии Исполнительного Комитета. На сессии среди других во
просов будет рассмотрена деятельность технических комиссий. Одна 
из них — Комиссия по морской метеорологии — недавно провела 
в Женеве седьмую сессию. Отчет о работе этой сессии помещен на 
с. 257. На каждую сессию Исполнительного Комитета представляются 
йаучные лекции. Обзор лекций, прочитанных на двадцать восьмой 
сессии в 1976 г., о влиянии океанов на климат читатель найдет на 
с. 209, ...

Поправка

В прошлом выпуске Бюллетеня ВМО на с. 131 было неверно ска
зано, что ежегодная скорость роста содержания СО2 в атмосфере 
в период с 1945 по 1973 г. составляла 4,3%. Эта цифра относится 
к ежегодному увеличению выбросов СО2 в атмосферу. В результате 
такого увеличения выбросов СО2 ежегодная скорость роста содержа
ния СО2 в атмосфере составила 0,3%.



СТОЛЕТИЕ ИНДИЙСКОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА

И. П. Рао *

* Г-н И. П. Рао, постоянный представитель Индии в ВМО, является генераль
ным директором обсерваторий Индийского метеорологического департамента.

Индийский метеорологический департамент отметил столетие 
своего существования. Торжества по случаю празднования столетней 
годовщины состоялись 26 ноября 1976 г. В этот день ныне покойный 
президент Индии г-н Ф. А. Ахмед торжественно открыл новую штаб- 
квартиру департамента Мосэм Бхаван (см. фотографию) и вышло 
в свет юбилейное издание Сто лет службы погоды (1875—1975 гг.) 
с предисловием президента. На церемонии присутствовал Генераль
ный секретарь Всемирной Метеорологической Организации 
д-р Д. А. Дэвис. В числе почетных гостей были д-р Е. Зюссенбергер, 
директор ОеьБссНег №еНег(Неп81 (Федеративная Республика Герма
нии), д-р Н. М. Далили, директор Метеорологического департамента 
Афганистана, и г-н И. Д. Т. де Мел из Метеорологического департа
мента Шри-Ланки. Несколькими месяцами ранее была выпущена 
памятная почтовая марка, фотография которой помещена ниже.

В своей приветственной речи президент Ф. А. Ахмед указал на 
некоторые стороны деятельности департамента, такие, как обслужи
вание сельского хозяйства и рыболовства, которые нуждаются в осо
бом внимании со стороны индийских метеорологов. Он высказал оза
боченность в связи с проблемой изменения климата, которая вызы
вает некоторую тревогу во многих правительственных кругах, и 
выразил надежду, что ВМО и метеорологи Индии обратят на нее 
серьезное внимание. Генеральный секретарь ВМО д-р Д. А. Дэвис 
подчеркнул в своем выступлении, что Индия сыграла большую роль 
в международном развитии метеорологии в течение прошедшего сто
летия. Он особо отметил индийских метеорологов, состоявших чле
нами многих комитетов, технических комиссий и рабочих групп ВМО, 
а также работавших в качестве экспертов в соответствии с програм
мами ВМО по технической помощи и в Секретариате ВМО. Так же 
как и индийские метеорологи, он дал высокую оценку достижениям, 
имевшим место в прошлом, и выразил уверенность в будущих успе
хах, которые предвещает празднование столетия Службы.

Начало метеорологической деятельности

Еще в третьем веке до н. э. в Индии существовали определенные 
правила измерения количества выпавших осадков. Однако системати
ческие метеорологические наблюдения начались в Мадрасе в 1793 г. 
В Бомбее и Тривандраме регулярные наблюдения начали проводиться 
в 1841 и 1842 гг. соответственно, а в Калькутте — в 1853 г. В 1865 г. 
в Калькуттском порту была введена в действие система штормовых 
предупреждений с использованием данных наблюдений семи станций, 
передававшихся по телеграфу. К 1874 г. в стране насчитывалось уже 
77 метеорологических обсерваторий, однако отсутствовал единый 
контроль за их работой. В тот период Бенгальское королевское об
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щество изучения Азии проявило большой интерес к метеорологиче
ским исследованиям и убедило правительство организовать метеоро
логическую службу всей страны.

Создание Индийской метеорологической службы

Метеорологический департамент Индии был создан в сентябре 
1875 г. Его возглавил государственный советник Г. Ф. Блэнфорд. 
Главной целью создания департамента было «систематическое изу
чение погоды и климата Индии и использование полученных знаний 
для составления ежедневных прогнозов и подготовки штормовых 
предупреждений и сообщений о других опасных явлениях».

Все усилия вновь назначенной главной администрации были на
правлены на внедрение единых методов наблюдений, сбор данных и 
создание центральной обсерватории в Калькутте, в которой можно 
было бы путем сравнений осуществлять стандартизацию приборов, 
применявшихся в Службе.

С 1877 г. начался сбор по почте данных ежедневных наблюдений, 
которые наносились на карты. Эти карты не имели существенного 
значения ни для получения текущей информации о погоде, ни для 
составления ежедневных прогнозов для населения. Однако они были 
полезны, так как позволяли регистрировать последовательные измене
ния синоптических ситуаций. В 1878 г. был введен телеграфный ме
теорологический код и был организован сбор данных наблюдений за 
10 ч 00 мин по местному времени, поступавших по телеграфу с более 
чем 50 станций и использовавшихся для составления Индийских 
ежедневных метеорологических бюллетеней. Первый такой бюллетень 
относится к 15 июня 1878 г. К 1880 г. давались штормовые предупреж
дения для портов, расположенных как на восточном, так и на запад
ном побережье Индии. С 1885 г. в адрес местных властей стали 
поступать телеграфные предупреждения о сильных ливневых осадках.

Развитие Службы

Департамент не ограничивался одной лишь метеорологической 
деятельностью. По просьбе комитета по сейсмологии Британской ас
социации в 1898 г. в Алипоре (Калькутта), Колабе (Бомбей) и Мад
расе были начаты сейсмологические наблюдения. Геомагнитная об
серватория в Колабе, проводившая наблюдения с 1841 г., Мадрасская 
обсерватория и астрофизическая обсерватория в Кодайканале не 
входили в Метеорологический департамент до 1899 г. В апреле 
1899 г. эти учреждения стали подчиняться государственному со
ветнику правительства Индии по вопросам метеорологии, который был 
назначен также генеральным директором обсерваторий. В 1971 г. 
геомагнитные и астрофизические обсерватории стали самостоятель
ными учреждениями.

Одной из первоначальных «неметеорологических» функций депар
тамента, помимо геомагнитных и астрофизических наблюдений, была 
служба времени, которая началась с того, что суда, находившиеся 
в Калькуттском порту, стали получать сигналы точного местного 
времени. Позднее эти функции были расширены и сигналы точного 
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времени стали передаваться по телеграфу для всей территории 
страны. Аналогичная служба времени действовала на протяжении 
почти ста лет также в Бомбее и Мадрасе. И хотя за эти годы службы 
времени претерпела много изменений, она все еще действует в Каль
кутте и Бомбее.

Сеть обсерваторий была распространена также на Иран и север
ную Бирму, причем целью создания обсерваторий в Иране было ис
следование причин, вызывающих дожди зимой в северной Индии.

Аэрологические наблюдения начались в 1905 г., хотя еще в 1877 г. 
Блэнфорд указывал на важное значение таких наблюдений. Первые 
измерения давления, температуры и влажности в свободной атмо
сфере были выполнены с помощью метеорографов, поднимавшихся 
на привязных воздушных змеях. Несколько змеев было запущено 
с судов в море — по-видимому, это можно считать первым случаем 
аэрологического зондирования атмосферы над Индийским океаном. 
В 1908 г. метеорограф был впервые поднят на воздушном шаре. Ре
гулярные наблюдения с помощью шаров-пилотов были начаты 
в 1913 г., начало радиозондовых наблюдений относится к 1943 г., 
а радиоветровых — к 1949 г.

К числу других заметных достижений на ранней стадии деятель
ности департамента следует отнести также организацию в 1914 г. 
передач по радио предупреждений для судов, находившихся в откры
том море. Первая мировая война остановила эти работы, которые 
были возобновлены в 1920 г.

Обслуживание авиации, которая в последующие годы стала 
крупнейшим потребителем метеорологической информации и объек
том метеорологического обслуживания, началось в 1926 г. после 
создания специального бюро в Карачи (ныне в Пакистане). Требова
ния, предъявляемые к прогнозам для авиации, были в конце двадца
тых и в тридцатых годах значительно проще, чем современные тре
бования. Однако в то время это была новая область метеорологии, 
сведения об атмосферных явлениях, необходимые для авиации, 
весьма скудны, а средства наблюдений крайне недостаточны. Для 
тех, кто составлял тогда прогнозы для авиации, эти обстоятельства 
создавали немалые трудности. К счастью, благодаря дальновидности 
и энергии пионеров этого дела была создана сеть шаропилотных об
серваторий, которая стала основой для получения исходной информа
ции для составления указанных прогнозов.

Военные и послевоенные годы

Вторая мировая война прервала мирное развитие Службы, про
должавшееся почти четверть века. За шестилетний период Метеоро
логическая служба Индии, как и других стран, шагнула далеко 
вперед. Сразу же с начала войны стало развиваться обслуживание 
авиации, причем этому уделялось настолько большое внимание, что 
совместное развитие авиации и метеорологии в стране продолжалось 
еще одно-два десятилетия после окончания войны.

Расширение метеорологической деятельности во время войны 
привело к необходимости децентрализации Службы. В 1945 г. были 
созданы региональные метеорологические центры, обязанностью ко
торых было обеспечение технического и административного контроля 
за деятельностью наблюдательных станций, находившихся в регионе.
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Расширение Службы продолжалось и в послевоенные годы. С 1970 г. 
метеорологические центры существовали уже в столицах большинства 
штатов страны. Это помогает полнее учитывать нужды сельского хо
зяйства и ирригации.

Мосэм Бхаван— штаб-квартира Индийского метеорологического де
партамента, Нью-Дели

Телесвязь

Перед войной система телесвязи предназначалась главным обра
зом для сбора телеграфных метеорологических сообщений в прогно
стических центрах. В 1937 г. были построены две радиостанции, 
а в 1939 г. их число удвоилось. Во время войны были построены Ин
дийский радиометеорологический центр и несколько региональных 
радиоцентров. Важным дополнением к системе телесвязи явилась 
телетайпная сеть, которая стала использоваться для метеорологиче
ских целей в последние годы войны, когда департамент получил до
ступ к оборонной телетайпной сети. В 1945 г. в Бомбее был создан 
метеорологический центр телесвязи, ставший центром обмена всеми 
видами метеорологических данных. В настоящее время департамент 
имеет 61 отдельный телетайпный канал и 40 телексных линий связи 
для скоростной передачи сообщений, что отвечает требованиям гло
бальной системы телесвязи (ГСТ).

Были построены линии телесвязи с Москвой (1960 г.) и с Токио 
(1961 г.). Это облегчило создание в рамках ГСТ Всемирной службы 
погоды (ВСП) регионального узла телесвязи (РУТ), который, был 
введен в строй в 1971 г. С установкой на этом узле в 1976 г. управ
ляющего вычислительного комплекса 08-714, предоставленного Ин
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дии правительством Нидерландов в рамках Добровольной программы 
помощи ВМО (ДПП), стало возможным использовать вычислитель
ную технику в телесвязи. Новое оборудование, переданное Индии 
Советским Союзом также по линии ДПП, позволит повысить скорость 
передач по каналу Москва—Дели до 1200 бод.

Нью-Дели, ноябрь 1976 — 
Президент Индии г-н 
Ф. А. Ахмед произносит 
приветственную речь на 
-праздновании столетия 
Индийского метеороло
гического департамента

Сельскохозяйственная метеорология

В числе других видов обслуживания, ставших сразу же после 
окончания войны предметом особого внимания, было обслуживание 
сельского хозяйства. В 1932 г. по рекомендации королевской сельско
хозяйственной комиссии, которая была дана еще в 1928 г., в Пуне 
был создан пункт агрометеорологических наблюдений. Было постро
ено несколько агрометеорологических станций. Для различных райо
нов страны были подготовлены фенологические метеорологические 
календари, в которых указывались признаки возможного возникнове
ния на разных стадиях роста сельскохозяйственных культур таких 
явлений погоды, как дожди, сильные ветры и высокие температуры. 
Эти календари, усовершенствованные со времени их первого выпуска, 
служат руководством для синоптиков при подготовке бюллетеней 
погоды для фермеров. Такие бюллетени начали составляться 
в 1945 г. и передаются в настоящее время по радио. В ближайшие 
несколько лет обслуживание сельского хозяйства станет более эффек
тивным благодаря введению агрометеорологической консультативной 
службы.

Измерительная техника

Потребность широкой сети станций как аэрологических, так и для 
наземных наблюдений в приборах и оборудовании в основном удов
летворяется за счет продукции, выпускаемой мастерскими и лабора
ториями департамента, расположенными в Пуне и Дели. В этих 
мастерских производится около 80 типов приборов. В настоящее 
время в стране организовано производство радиолокаторов, работаю
щих в диапазоне 8, и один такой радиолокатор используется в опера
тивной работе.
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Современная организация Службы

В настоящее время наземные наблюдения ведутся на 526 стан
циях, причем 62 из них существуют уже 100 лет. Кроме того, имеется 
около 5000 постов для измерения осадков, данные которых широко 
используются для проектов управления водными ресурсами и в гид
рологических исследованиях.

Аэрологические наблюдения с использованием шаров-пилотов 
ведутся на 61 станции, имеются также 19 радиозондовых и 28 радио
ветровых станций. Данные десяти радиолокаторов для обнаружения 
циклонов используются при составлении авиационных и общих про
гнозов погоды. Пять радиолокаторов (с длиной волны 10 см) для 
предупреждения о тропических циклонах уже установлены вдоль 
побережья. Еще пять таких радиолокаторов предполагается устано
вить в ближайшие несколько лет. Шесть станций принимают фото
графии облачности со спутников с помощью аппаратуры автоматиче
ского приема изображений.

В шести портовых метеорологических бюро производится сбор 
судовых журналов и проверка судовых метеорологических приборов. 
На восьми станциях имеются метеорологические службы прогноза 
наводнений, которые дают эти прогнозы для районов страны, под
верженных наводнениям. Существует также 5 центров по предупреж
дениям о циклонах и 18 бюро прогнозов погоды общего пользования. 
Для развития численных методов прогноза погоды для территории 
Индии используется вычислительная машина третьего поколения.

Индийский институт тропической метеорологии

Институт тропической метеорологии как часть Метеорологиче
ского департамента Индии был создан в Пуне в 1963 г. при помощи 
отдела Специального фонда Программы развития ООН. В период 
проведения международной экспедиции по изучению Индийского оке
ана для анализа данных, относящихся к Индийскому океану, был 
создан в рамках указанного проекта Международный метеорологи
ческий центр в Бомбее. В результате этой экспедиции была получена 
новая информация о юго-западном муссоне.

После окончания экспедиции в 1966 г. компьютер ТВМ 1620, ко
торый Индия получила через Специальный фонд Программы разви
тия ООН и который находился в Бомбейском центре, был переведен 
в институт в Пуне. Там этот компьютер использовался для выполне
ния научно-исследовательских работ по численному прогнозу погоды. 
В 1971 г. институт стал самостоятельным научно-исследовательским 
учреждением. Его задачей было проведение фундаментальных науч
ных исследований и экспериментов во всех областях метеорологии, осо
бенно связанных с изучением тропических и субтропических районов.

Научные исследования

Индийская метеорологическая служба является одной из старей
ших метеорологических служб, действующих в тропиках. Два наибо
лее значительных метеорологических явления в тропиках, тропические 
циклоны и муссоны, оказывают влияние на жизнь населения страны 
и с давних пор привлекают внимание метеорологов.
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Многочисленные синоптические и климатологические исследова
ния были посвящены изучению пространственной структуры и дина
мики различных синоптических систем. На основе этих исследований 
стало возможным давать прогноз погоды на срок до 2 суток. До
вольно хорошо изучены сезонные вариации муссонной циркуляции 
и эффекты, вызываемые ее возмущениями, по крайней мере те из 
них, которые проявляются над сушей. Для изучения взаимодействия 
атмосферы с подстилающей поверхностью необходимы более широ
кие исследования, однако недостаток данных, касающихся океаниче
ских районов, является существенным препятствием к проведению 
таких исследований.

Долгосрочный прогноз погоды

Экономика страны в большой степени зависит от количества 
осадков, выпадающих во время муссонных дождей, и поэтому с дав
них пор исследователи предлагали различные методы долгосрочных 
и сезонных прогнозов. Блэнфорд был первым, кто начал выпускать 
такого рода прогнозы. Он использовал качественные субъективные

В ^ЕVV^Е^Н^
Почтовая марка, выпу
щенная в ознаменование 
столетия Индийского ме
теорологического депар
тамента

методы прогноза, основанные на установленной им связи между ко
личеством снега, выпавшего в Гималаях, и возникновением муссона. 
Сэр Гилберт Уокер в начале нашего столетия придал этим прогно
зам объективный характер. Предполагая, что выпадение муссонных 
дождей, являющихся следствием сезонных изменений крупномас
штабной циркуляции атмосферы, должно быть связано с предшест
вующим развитием приземных полей метеорологических элементов 
не только над Индией, но и над большей частью земного шара, Уокер 
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провел обширные статистические исследования для установления 
корреляционных связей и выбора предикторов, а также построил 
уравнения регрессии для прогноза аномалий муссонных осадков для 
большей части территории страны. Построенные Уокером формулы 
были впоследствии видоизменены, а в последние два десятилетия 
в уравнения регрессии были включены в качестве предикторов также 
характеристики верхних слоев атмосферы. Нет нужды останавли
ваться более подробно на исследованиях Уокера, поскольку они до
статочно хорошо известны. Департамент выпускает два долгосрочных 
прогноза осадков, связанных с юго-западным муссоном, и один про
гноз зимних осадков. В настоящее время ведутся интенсивные ра
боты по созданию методов среднесрочного и долгосрочного прогнозов 
погоды.

Международное сотрудничество

С первых дней существования Службы Индия активно участво
вала во всех мероприятиях, связанных с международным сотрудниче-? 
ством. В качестве одного из первых примеров такого сотрудничества 
можно назвать проведение в 1877 г. ежедневных наблюдений на ряде 
специально выбранных станций в 7 ч 35 мин по Вашингтонскому вре
мени и отправку результатов наблюдений каждый месяц в США по 
просьбе генерала Майера, директора Службы связи США. Индия 
стала Членом ММО в 1878 г. Сотрудники метеорологического депар
тамента Индии работали в Международном метеорологическом ко
митете ММО, Исполнительном Комитете ВМО, а также в технических 
комиссиях этих двух органов.

Значительное расширение и развитие международных программ 
является свидетельством эффективности ВМО и других специализи
рованных агентств ООН. Индия, как и другие страны, получила боль
шую пользу от этих программ и внесла свою скромную лепту в их 
осуществление.

Всемирная служба погоды (ВСП) и Программа исследования 
глобальных атмосферных процессов (ПИГАП) предоставляют широ
кие возможности для международного сотрудничества и обмена 
опытом между разными странами. Предполагается, что муссонный 
эксперимент (МЭКС), проводимый в рамках Первого глобального 
эксперимента ПИГАП, будет способствовать более глубокому пони
манию природы муссона и откроет новые возможности для разра
ботки методов долгосрочного прогноза погоды. (Статья, посвященная 
МЭКС, помещена на с. 235 настоящего выпуска.) Для Индии, преиму
щественно аграрной страны, это будет иметь чрезвычайно большое 
значение.

Будущее развитие Службы

Метеорологический департамент Индии вступает во второе столе
тие своего существования. В ближайшие десять лет геостационарные 
спутники позволят заполнить многие имеющиеся в настоящее время 
пробелы в наблюдениях, особенно над океанами. Плотность сети 
аэрологических станций в стране вскоре достигнет своего оптималь
ного значения. Линии телесвязи с соседними странами дадут воз
можность осуществлять быстрый обмен метеорологическими данными.
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Благодаря этим усовершенствованиям, а также широкому внедрению 
вычислительных методов прогноза погоды департамент сможет вы
полнить основную задачу ВСП по обеспечению высокоэффективного 
метеорологического обслуживания всех видов хозяйственной дея
тельности в стране. Научные исследования, основанные на данных 
МЭКС, окажут существенную помощь в выполнении этой задачи.

Своими успехами индийская метеорология обязана не только 
таланту ее ученых, работавших в прошлом, и наших современников, 
не только незаметному, повседневному труду наблюдателей, но также 
всему мировому содружеству метеорологов, которые внесли большой 
вклад в развитие нашей науки и сотрудничество между родственными 
службами. Мы выражаем всем им нашу признательность и уверенно 
вступаем в эпоху дальнейшего развития.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЧИСЛЕННОГО ПРОГНОЗА КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОГОДЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ПРОГНОЗОВ

СИМПОЗИУМ В ВАРШАВЕ, 11 — 16 ОКТЯБРЯ 1976 г.

Введение

В настоящее время во многих странах используются численные 
методы прогноза крупномасштабных движений в атмосфере на раз
личные сроки. Эти методы широко применяются для предвычисления 
скорости ветра на верхних уровнях в атмосфере с целью обслужива
ния авиации и исследования распространения загрязняющих приме
сей в атмосфере. Однако поскольку прогнозируются лишь крупно
масштабные особенности, при определении, помимо скорости ветра, 
более детальных локальных явлений погоды, необходимо применять 
специальные методы. В настоящее время в оперативных прогности
ческих центрах используются многие виды численных прогнозов, ко
торые либо составляются в самом прогностическом центре, либо при
нимаются по глобальной системе телесвязи (ГСТ) Всемирной службы 
погоды. Поэтому в последние годы заметно возрос интерес к эффек
тивному использованию результатов численных прогнозов погоды 
(ЧПП) для локального прогноза погоды. Учитывая этот интерес, 
двадцать седьмая сессия Исполнительного Комитета (Женева, 1975 г.) 
одобрила предложение Комиссии по атмосферным наукам организо
вать симпозиум, который помог бы метеорологам, работающим 
в оперативных прогностических центрах, ознакомиться с современ
ными методами использования результатов различных ЧПП для ло
кального прогноза погоды.

Симпозиум проходил в Варшаве с 11 по 16 октября 1976 г. по 
любезному приглашению постоянного представителя Польши в ВМО. 
На симпозиум было представлено много докладов, по которым мо
жно было судить о существующих в настоящее время возможностях, 
перспективах развития, а также о трудностях и препятствиях, кото
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рые могут встретиться в будущем. Для того чтобы подвести основные 
итоги состоявшихся в процессе проведения симпозиума обсуждений 
и дать рекомендации, касающиеся будущих исследований, в заклю
чение симпозиума была проведена дискуссия за круглым столом под 
председательством д-ра Л. Бенгтссона, возглавлявшего программный 
комитет симпозиума.

В короткой статье невозможно рассказать обо всех докладах, 
представленных на симпозиум. Они опубликованы (Рарегз ргезеМед 
а} 1Не ММО Вутрозшт оп 1ке 1п1егрге1аИоп о} Вгоас1-8са1е ^МР 
Ргодис18 }ог Ьоса1 РогесазИп^ Ригрозез, ММО — Ыо. 450. Доклады, 
представленные на симпозиум ВМО по использованию результатов 
численного прогноза крупномасштабных характеристик погоды в це
лях локальных прогнозов, ВМО — № 450) и могут быть заказаны, 
как обычно, по цене 30.00 шв. фр. за экземпляр. Поэтому в настоя
щем отчете делается попытка дать оценку проблем, рассмотренных 
на симпозиуме, и рассказать о вопросах, обсуждавшихся во время 
дискуссии за круглым столом.

Численный прогноз крупномасштабных характеристик погоды

Многие бюро погоды во всем мире получают в настоящее время 
результаты численного прогноза погоды. Основу этой информации 
составляет прогноз крупномасштабных движений на различные сроки 
и на разных уровнях в атмосфере. Исследования в области численных 
методов проводились в течение многих лет, однако только с появле
нием электронно-вычислительных машин они получили повседневное 
применение в оперативной прогностической практике. Эти методы 
основаны на решении основных уравнений движения и уравнений 
термодинамики, описывающих атмосферные процессы. В принципе 
можно прогнозировать все метеорологические элементы: температуру, 
скорость ветра, влажность и др., однако на практике существуют 
ограничения, касающиеся как количества прогнозируемых элемен
тов, так и их пространственного разрешения. Это обусловлено рядом 
причин: с одной стороны, ограниченностью памяти вычислительных 
машин и, с другой стороны, чрезвычайной сложностью физических 
процессов, протекающих в атмосфере. Учитывая эти два обстоятель
ства, приходится ограничиться прогнозированием систем синоптиче
ского масштаба, которые имеют максимальное разрешение от 50 до 
100 км по горизонтали и от 50 до 100 мбар по вертикали. Поскольку 
речь идет о возмущениях синоптического масштаба, можно исполь
зовать условие гидростатического равновесия, что в некоторой сте
пени упрощает математическую постановку задачи.

Однако такое разрешение непригодно для прогноза локальных 
элементов погоды. Кроме того, предположение о гидростатическом 
равновесии становится несправедливым в том случае, если дается 
прогноз локальных явлений погоды. Таким образом, для прогноза 
мезомасштабных характеристик, таких, как облачность, видимость 
и др., необходимы другие численные методы, отличные от тех, кото
рые применяются для прогноза крупномастшабных возмущений. Тем 
не менее использование прогностических значений крупномасштабных 
характеристик атмосферных процессов с помощью соответствующих 
методов может оказать большую помощь в прогнозе мезомасштабных 
явлений.
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Прогноз погоды

Под локальным прогнозом погоды понимают прогноз таких эле
ментов, как облачность, осадки, видимость и температура. Учитывая 
упомянутые выше ограничения численных методов, задачу локаль
ного прогноза погоды следует решать в два этапа. Сначала необхо
димо составить прогноз крупномасштабных или синоптических воз
мущений, а затем дать интерпретацию этих особенностей с тем, чтобы 
получить значения метеорологических параметров, необходимых для 
прогноза локальных характеристик погоды.

Существуют два основных метода такой интерпретации. Первый 
заключается в использовании мезомасштабных динамических моде
лей с очень высоким пространственным разрешением. Эти модели 
применяются для интерпретации результатов прогнозов крупномас
штабных возмущений в случае, например, особых граничных усло
вий или сложного рельефа местности. Такие модели служат лишь 
для уточнения основного численного прогноза крупномасштабных 
возмущений, но не для прогноза развития нестационарных мезомас
штабных процессов. Второй метод заключается в использовании ста
тистического подхода к интерпретации численных прогнозов крупно
масштабных процессов. При таком подходе данные локальных наблю
дений и прогностические значения крупномасштабных характеристик 
берутся в качестве предикторов. Однако для успешного использова
ния такого метода необходимо, чтобы были накоплены результаты 
численных прогнозов за несколько лет. Вообще говоря, опытному 
специалисту по локальным прогнозам погоды нет нужды прибегать 
к такого рода методам, если речь идет о прогнозах на срок до 12 ча
сов, однако в случае более длительных сроков статистические про
гнозы оказываются лучшими, чем прогнозы опытного прогнозиста, 
и к тому же имеют дополнительное преимущество: они могут указы
вать вероятность ожидаемого события. Недостатком же статистиче
ских методов является то обстоятельство, что они непригодны для 
прогноза экстремальных случаев.

Помимо двух указанных методов решения задачи локального про
гноза, предложены и другие способы, заключающиеся в непосредст
венном видоизменении прогнозистом результатов численного прогноза 
для получения окончательных прогностических данных. Эти методы 
включают возможность вмешательства человека в ход расчетов 
крупномасштабных характеристик погоды, а также диалог человек— 
машина с целью получения локального прогноза погоды.

Методы моделирования мезомасштабных процессов

Наиболее логичным способом решения проблемы локального про
гноза погоды является непосредственное использование прогностиче
ских уравнений, однако, независимо от того, какое при этом исполь
зуется пространственное разрешение в модели, всегда существует 
низкий предел для масштабов описываемых процессов, так что явле
ния меньших масштабов остаются не определенными в данной модели 
и их приходится учитывать, используя недетерминистические методы. 
Теоретические исследования показывают, что ошибки, обусловленные 
отсечением в спектре мелкомасштабных возмущений, быстро распро
страняются и на область рассматриваемых масштабов движения.
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Срок предсказуемости приблизительно равен времени существования 
отдельных метеорологических систем, и поэтому методы решения 
прогностической системы уравнений модели мезомасштабного про
цесса должны быть существенно отличны от методов, применяемых 
для прогноза синоптических процессов. Пока принято рассматривать 
модели мезомасштабных процессов как подчиненные или пассивные 
модели, которые зависят от результатов прогнозов крупномасштаб
ных характеристик движения.

Переменные, используемые в указанных моделях, делятся на две 
группы: в одну группу входят величины, которые определяются в ре
зультате прогноза крупномасштабных движений и затем в процессе 
интегрирования рассматриваются как функции, зависящие от вре
мени; другую группу составляют переменные, прогнозируемые с по
мощью модели мезомасштабного процесса.

В настоящее время используются одномерные, двумерные и трех
мерные мезомасштабные модели. Масштабные оценки показывают, 
что в большинстве случаев нет смысла применять трехмерную мо
дель, если шаг сетки превышает величину порядка 10 км. Мезомас
штабные модели были использованы для решения многих задач, на
пример для исследования пограничного слоя атмосферы, бризовой 
циркуляции и обтекания гор воздушным потоком.

Решение задач с помощью трехмерных моделей требует сравни
тельно много машинного времени. Хотя мезомасштабные модели 
строятся в предположении, что имеет место гидростатическое равно
весие, были разработаны и другие модели, свободные от этого огра
ничения. При этом, чтобы избежать необходимости брать слишком 
маленькие шаги по времени для исключения звуковых волн, распро
страняющихся в вертикальном направлении, члены уравнения, опи
сывающие эти волны, рассчитываются по неявной схеме.. Это позво
ляет использовать такие же шаги по времени, как и в моделях, осно
ванных на гидростатическом приближении. , .

Дискуссия за круглым столом — Был видвинут ряд рекомендаций, 
касающихся мезомасштабных моделей. Они сводятся к следующему:

— Необходимо значительно расширить деятельность, направленную на более 
глубокое теоретическое исследование атмосферных процессов с помощью 
мезомасштабных моделей. Эта деятельность должна включать исследование 
предсказуемости мезомасштабных процессов;

— Должны быть сформулированы требования к исходным данным для мезо
масштабных моделей. Эта проблема может быть изучена с помощью числен
ных экспериментов, аналогичных Экспериментам по моделированию системы 
наблюдений (ЭМСН), которые выполняются в рамках ПИГАП;

— Необходимо провести сравнения различных мезомасштабных моделей на 
примерах хорошо изученных синоптических ситуаций, для которых имеются 
данные наблюдений за развитием мезомасштабных процессов (такие, как 
радиолокационные изображения и данные об облачности, полученные с по
мощью спутников); “ г .

— Мезомасштабные модели необходимо использовать в исследованиях по па
раметризации процессов подсеточного масштаба для моделей крупномасштаб
ных движений в атмосфере.

Статистические методы интерпретации численных прогнозов крупно
масштабных движений - - . .. .
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В ряде докладов, представленных на симпозиум, было показано, 
что численные прогнозы крупномасштабных особенностей атмосфер
ных движений, выполняемые в настоящее время, можно с успехом 
использовать для определения локальных характеристик погоды 
с помощью статистических методов. Для применения этих методов не 
требуются какие-либо специальные данные помимо тех, которые по
лучаются в результате численного прогноза крупномасштабных 
возмущений. Было отмечено, что с помощью статистических мето
дов получены полезные результаты, относящиеся к субтропическим 
областям, для которых качество численных прогнозов крупномас
штабных характеристик не столь высоко, как для средних и высоких 
широт.

Существуют два метода, основанных на статистическом подходе, 
и на сипозиуме разгорелась дискуссия по поводу того, какой из этих 
методов дает лучшие результаты. По первому, вообще говоря, более 
предпочтительному методу локальные характеристики погоды опре
деляются с помощью уравнений множественной регрессии, которые 
получены на основе данных наблюдений, однако используются для 
численных прогнозов. Второй метод, весьма успешно применяющийся 
в США, заключается в том, что результаты расчетов с помощью чис
ленных моделей накапливаются, а затем находятся корреляционные 
связи между расчетными и наблюдаемыми изменениями погоды. 
В Американской метеорологической службе эта система-называется 
статистикой результатов моделирования (СРМ). Преимущество 
метода СРМ состоит в том, что любые изменения и погрешности 
численной модели, а также климатологических данных о локальных 
характеристиках погоды автоматически учитываются в прогностиче
ской системе при условии, что параметры модели остаются неизмен
ными в течение всего периода подготовки и использования указанной 
статистики.

Было показано, что при соблюдении этого условия метод стати
стики результатов моделирования всегда дает лучшие результаты, 
чем первый из упомянутых выше методов. Однако, поскольку модели 
непрерывно совершенствуются, весьма важно, чтобы система типа 
СРМ не вводилась на слишком ранней стадии развития модели. 
В противном случае метеорологическая служба может оказаться 
в таком положении, что будет трудно улучшить модель прогноза 
крупномасштабных характеристик, так как такие изменения ограни
чат возможность пересмотра всей системы статистической'Интерпре
тации.

Использование обычных регрессионных методов исключает воз
можность прогноза экстремальных значений, однако если для заказ
чика важен прогноз именно таких значений, могут быть применены 
более сложные методы.

В общем было показано, что применение статистических методов 
дает хорошие результаты, и отрадно, что статистические методы ин
терпретации не требуют больших затрат и мощных вычислительных 
машин. Такой подход к решению указанной проблемы является хоро
шим начальным этапом для стран, обладающих скромными ре
сурсами.

Дискуссия за круглым столом — Во время дискуссии стало ясно, что 
страны не должны концентрировать свои усилия только на численном
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а. Численный прогноз на 00 ч 00 мин по Гринвичу 6 декабря 
1975 г.

б. Модифицированный численный прогноз для того же срока.
Один из примеров, показывающих, как прогнозист может улучшить чис
ленный прогноз крупномасштабных процессов. На карте (верхний рисунок) 
показано поле давления, полученное в результате численного прогноза на 
24 часа по данным за 00 ч 00 мин по Гринвичу 5 декабря 1975 г. Анализ 
исходного поля давления и поля тенденций давления за 06 ч 00 мин по 
Гринвичу показал, что хотя активное циклоническое развитие, происходя
щее северо-восточнее Исландии, и является сравнительно мелкомасштаб
ным, однако оно имеет большое значение для локального прогноза. 
Поэтому результаты численного прогноза были исправлены прогнозистом 
с учетом этой информации. Этот субъективный прогноз приземного давле
ния на 18 часов, основанный на использовании результатов численного 
прогноза на 24 часа и данных за 06 ч 00 мин по Гринвичу, показывает 
(нижний рисунок), что над южной частью Скандинавского полуострова 
располагается глубокий циклон. Хотя фактическое поле приземного давле
ния за 00 ч 00 мин по Гринвичу 6 декабря 1975 г. не приведено, оно 
хорошо согласуется с модифицированным прогнозом как в отношении 
положения циклона, так и в отношении его глубины (Заимствовано из 
доклада Кнута А, Бьорхейма и Сигбьорна Гронаса из Норвежского метео
рологического института, представленного на симпозиум в Варшаве) 



моделировании мезомасштабных процессов или на развитии статисти
ческих методов. Статистические модели имеют тот недостаток, что 
для них требуются длинные климатологические ряды наблюдений. 
Кроме того, при выборе предикторов следует исходить из физических 
закономерностей процесса, а не использовать лишь результаты ста
тистического анализа. Мезомасштабные модели могут оказаться 
весьма полезными при выборе таких предикторов.

Было также рекомендовано обратить больше внимания на вопрос 
о том, как сказываются на окончательных результатах локального 
прогноза погоды, который составляется с помощью какого-либо из 
указанных двух методов статистической интерпретации, систематиче
ские ошибки численного прогноза крупномасштабных характеристик.

Необходимо исследовать способы статистического прогноза редких 
(экстремальных) случаев. Кроме того, совещание рекомендовало 
организовать симпозиум по вероятностным и статистическим методам 
прогнозов погоды на срок в несколько суток. При организации такого 
симпозиума следует учитывать, что со времени проведения последней 
международной конференции, специально посвященной этому вопросу, 
прошло более десяти лет. За это время произошли заметные измене
ния как в самой методологии, так и в ее применениях. Поэтому для 
рассмотрения на планируемом симпозиуме были предложены следую
щие вопросы: статистико-динамические методы прогноза погоды; 
статистические методы прогноза погоды; оценка вероятности явлений 
при прогнозах погоды; оправдываемость прогнозов погоды и методы 
ее оценки.

Ручная обработка результатов численных прогнозов

Весьма важной проблемой является нахождение наилучших спо
собов использования результатов расчетов на ЭВМ в практической 
деятельности национальных метеорологических служб. При этом воз
никает множество вопросов. Можно ли, например, рассчитывать на 
возможность создания полностью автоматизированной системы, в ко
торой роль человека-прогнозиста будет сведена к передаче заказчику 
листка бумаги с результатами прогноза? Заменят ли прогнозиста 
полностью телетайпы и дисплеи, с помощью которых выдаются ре
зультаты численных прогнозов, или же метеоролог сможет исправ
лять результаты расчетов и его субъективная интерпретация числен
ного прогноза крупномасштабных возмущений для локального про
гноза погоды будет иметь решающее значение при сравнении 
с прогнозами, полученными с помощью автоматических систем? Де
легаты высказали единодушное мнение, что метеоролог-прогнозист 
может на основании своего личного опыта вносить поправки в числен
ный прогноз крупномасштабных возмущений даже в тех случаях, 
когда для прогноза используются модели с большим пространствен
ным разрешением, основанные на решении полных уравнений дина
мики атмосферы. Прогнозисты, вообще говоря, имеют в своем распо
ряжении больше данных наблюдений: они могут учитывать и те дан
ные, которые либо не были использованы для численного прогноза, 
либо поступили уже после того, как закончился ввод данных в вы
числительную машину. Кроме того, прогнозист получает качественную 
информацию, например радиолокационные изображения и фотогра-
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фии облачности, сделанные со спутников. В частности, в тех случаях, 
когда использовались более простые квазигеострофические модели 
с небольшим пространственным разрешением, оказалось возможным 
исправлять систематические ошибки прогноза по этим моделям, а при 
прогнозе для плохо освещенных областей, например океанов южного 
полушария, вмешательство человека было совершенно необходимо. 
В работах, представленных на симпозиум, со всей очевидностью было 
показано, что прогнозы, составляемые человеком при взаимодействии 
с машиной, лучше, чем те прогнозы, которые дает либо только чело
век, либо только машина (см. рис. на с. 200).

Полностью автоматизированные процессы

Процесс интерпретации данных в целях локального прогноза по
годы чрезвычайно трудно сделать полностью автоматизированным 
без существенной потери качества прогнозов. Технические возможно
сти для этого уже существуют. Например, результаты численных про
гнозов погоды могут выдаваться в словесной форме, а карты погоды 
воспроизводиться автоматически. Можно также включить вероят
ность какого-либо отдельного явления в число параметров, определяе
мых в процессе работы системы автоматизированных статистических 
прогнозов, как это фактически и делается в системе СРМ, разрабо
танной в США. Однако при этом следует иметь в виду, что эти 
системы дают вероятность возникновения отдельного локального явле
ния погоды лишь в предположении правильности прогноза крупно
масштабных движений. И если информация о значении этой вероят
ности в действительности окажется полезной, то при ее расчете 
должны учитываться недетерминистические свойства крупномас
штабных движений. Из-за отсутствия соответствующих динамико
стохастических методов прогнозов большое значение приобретает воз
можность получения прогнозов крупномасштабных процессов, состав
ляемых различными метеорологическими службами. Эта информация 
может легко быть использована прогнозистом, но ее очень трудно вве
сти в автоматизированную систему. Судя по всему, в течение еще 
очень долгого времени человек будет незаменим на завершающей 
стадии составления прогнозов, хотя роль его будет со временем ме
няться.

Современное развитие вычислительной техники и использование 
дисплеев уже внесли ряд изменений в практику работы ряда метео
рологических служб. Прогнозист получил возможность просматривать 
поступающие данные и осуществлять их контроль, используя для 
этого экран дисплея. Прогнозист может в случае критических синоп
тических ситуаций произвести расчет с помощью конкретной мезо- 
масштабной модели и после соответствующего анализа решить, какой 
результат следует довести до сведения потребителей. Это можно на
звать взаимодействием человека с вычислительной системой в целях 
прогноза погоды.

Такой высокоорганизованный процесс взаимодействия человека 
с машиной потребует переобучения метеорологов, так как многие 
прогнозисты не обладают необходимыми знаниями в области числен
ного моделирования и вычислительной техники. Подготовка соответ
ствующих специалистов может быть осуществлена также путем ис
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пользования прогнозистов для разработки моделей и, с другой сто
роны, специалистов по численному моделированию как прогнозистов. 
Работа будущего прогнозиста с описанной выше системой, несом
ненно, потребует от него широких знаний. Однако искусному прогно
зисту, обладающему хорошим знанием основных закономерностей 
физики атмосферы, не следует терять эти навыки во имя разработки 
новых моделей.

Дискуссия за круглым столом — Было принято несколько рекомен
даций. Для разработки и развития систем взаимодействия с машиной 
в целях прогноза погоды необходимо наладить более тесное сотруд
ничество между прогнозистами, специалистами по численному моде
лированию и специалистами по вычислительным машинам. Необхо
димо также организовать учебные семинары или подготовительные 
курсы, на которых прогнозисты могли бы получить навыки использо
вания результатов вычислений на машине. Следует поощрять экспе
рименты, направленные на поиск способов однозначного и более чет
кого представления информации о результатах численных прогнозов, 
предназначенной для прогнозиста. Было бы весьма полезным, если бы 
метеорологические службы, в которых уже используются методы вза
имодействия человека с машиной, опубликовали результаты этой ра
боты с тем, чтобы другие службы смогли извлечь пользу из указан
ных экспериментов. Службы, которые не обладают вычислительной 
техникой, достаточной для осуществления численных прогнозов круп
номасштабных характеристик погоды, должны иметь возможность 
получать результаты таких прогнозов в числовой форме, чтобы эти 
данные можно было использовать для локального прогноза погоды 
с помощью имеющихся вычислительных средств.

Заключение

Многие страны-Члены уделяют большое внимание проблеме ис
пользования результатов численного прогноза крупномасштабных воз
мущений в целях локальных прогнозов погоды. Нет нужды говорить 
о том, что эта проблема является исключительно важной, поскольку 
прогноз погоды является, может быть, конечной целью всех усилий, 
предпринимаемых в метеорологии, и если этому последнему звену во 
всей цепи действий будет уделено недостаточно внимания, мы полу
чим весьма скромный эффект от всей работы по созданию глобальной 
системы наблюдений и различных сложных систем телесвязи и чис
ленного прогноза погоды.
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КИТАЕ
ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 1976 г.

Сельское хозяйство — база, а промышленность — ведущий фактор 
развития национальной экономики.

Приведенные выше слова Председателя Мао Цзе-дуна постоянно 
цитируются официальными лицами Центральной метеорологической 
службы Китая для обоснования большой роли, которая придается 
обслуживанию сельского хозяйства в Китае. Напомним, что эта уста
новка являлась главной темой научной лекции, прочитанной на Седь
мом Конгрессе метеорологом волостной метеорологической станции 
Чантинь, в Китае г-ном Хси Хси-хсиеном (см. Бюллетень ВМО, 
т. XXIV, № 4 , с. 282—283).

Именно во время Седьмого Конгресса начала планироваться груп
повая поездка для ознакомления с постановкой метеорологического 
обслуживания сельского хозяйства в Китае. После предварительного 
обсуждения, проведенного в это время с официальными представите
лями Центральной метеорологической службы Китая в конце 1975 г., 
Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
был представлен детальный проект о финансировании такой поездки 
по линии межгосударственной программы ПРООН для Азии и Тихо
океанского района.

Было получено формальное разрешение на эту поездку, и примерно 
в течение месяца, начиная с 29 октября 1976 г., 11 человек (по два 
представителя из Бирмы, Малайзии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки 
и один из Секретариата ВМО) имели удовольствие посетить Китай 
для изучения в первую очередь метеорологического обслуживания 
сельского хозяйства. Участники проехали в общей сложности более 
8000 км по северным, восточным и южным районам Китая. Ниже 
кратко излагаются различные аспекты этой поездки и некоторые впе
чатления от нее.

Пекин: 29 октября — 1 ноября

Ознакомительная поездка официально началась в штаб-квартире 
Центральной метеорологической службы в Пекине 29 октября 1976 г., 
где г-н Ву Си-и, член руководства Центральной метеорологической 
службы Китая, приветствовал прибывших.

В Пекине были проведены хорошо организованные лекции и де
монстрации для ознакомления слушателей с рядом вопросов, в том 
числе с организацией Метеорологической службы в Китае, с различ
ными климатическими условиями, а также со многими областями 
исследований и важными проблемами, стоящими перед Метеорологи
ческой службой Китая. Член руководства Метеорологической службы 
г-н Чжоу Чин-мен рассказал о Метеорологической службе Китая и 
метеорологическом обслуживании сельского хозяйства. Он отметил, 
что сельское хозяйство имеет большое значение для экономики Китая 
и заявил, что главной целью метеорологического обслуживания явля
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ется оказание любой возможной помощи сельскому хозяйству. Он 
остановился на различных типах прикладных исследований, в том 
числе на работах по увеличению осадков и по предотвращению града. 
Г-н Чжоу Чин-мен подчеркнул необходимость сочетания научной ра
боты с оперативной, а также активного привлечения не только метео
рологического персонала на уровне провинции, уезда или волости, но, 
что важнее всего, рабочих и крестьян в коммунах к работе по обес
печению метеорологического обслуживания сельского хозяйства.

Был прочитан доклад о климате и наиболее важных агроклима- 
тологических проблемах Китая. Сильное впечатление производят

Участники ознакомительной поездки для изучения 
метеорологического обслуживания сельского хозяй
ства сфотографированы вместе с ведущими сотруд
никами Метеорологической службы Китая (Пекин)

степень децентрализации, учет местных особенностей на уровне про
винций, волостей, коммун, а также большое число оперативных и ис
следовательских станций и специалистов, занимающихся метеороло
гическим обслуживанием сельского хозяйства. Главные проблемы 
агрометеорологии, с которыми участники были позднее ознакомлены, 
решаемые как при помощи исследовательских работ, так и путем 
привлечения метеорологов и трудящихся на всех уровнях, состоят 
в следующем: как лучше всего использовать различные климатиче
ские ресурсы для получения высоких и устойчивых урожаев сельско
хозяйственных культур в различных районах и как подготовиться 
к таким неблагоприятным явлениям погоды, как засухи, внесезонные 
похолодания, заморозки, суховеи, тайфуны и градобития, и свести 
к минимуму ущерб от них.

Во время пребывания в Пекине участники ознакомились с работой 
Национального метеорологического центра и Центрального метеоро
логического исследовательского института Метеорологической службы 
Китая. Было объяснено, как сочетаются теория и практика в ходе 
исследований в таких областях, как синоптическая метеорология, чис
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ленный прогноз погоды, методы аэрологического зондирования, про
изводство наблюдений. Во время посещения Института физики атмо
сферы Китайской Академии Наук (Асайетла 8т1са) была прочитана 
лекция об экспериментах по предотвращению града. Эта лекция по
служила подготовкой участников к визиту на пункт запуска противо- 
градовых ракет в волости Хай-Юнь. На этом пункте работники мест
ной народной коммуны продемонстрировали запуск ракет, используе
мых для этой цели. Запуск ракет контролируется и производится 
метеорологами и другими работниками каждой коммуны, а четкая 
консультация и координация при приближении соответствующих об
лачных образований к пунктам запуска ракет обеспечиваются при по
мощи расположенных поблизости метеорологических радиолокаторов.

Шанхай, Сучжоу и Уси: 2—12 ноября

Во время пребывания в районе Шанхая участники выполняли 
большую ознакомительную программу и посетили различные метео
рологические, сельскохозяйственные, промышленные и культурные 
предприятия и учреждения. Специалисты Шанхайского бюро погоды 
прочли ряд лекций по общим аспектам работы по метеорологиче
скому обслуживанию сельского хозяйства в районе Шанхая. Они 
сделали интересное сообщение о прогнозировании сливовых дождей 
в районе Шанхая и о воздействии этих поздних весенних дождей на 
посевы. Группа посетила и ознакомилась с работой волостной метео
рологической станции в Фынсяне (к югу от Шанхая). Во время этого 
визита был сделан доклад о прогнозировании осенних холодных пе
риодов, которые наносят ущерб второму урожаю риса. После этого 
участники поездки присутствовали на великолепном банкете, который 
был устроен на станции членами местной народной коммуны.

Во время посещения Шанхайского института физиологии растений 
было рассказано о результатах исследования влияния неблагоприят
ных температур на цветение и созревание риса. Во время посещения 
народной коммуны в Майчао метеоролог, который оказался членом 
руководства коммуны, сделал сообщение о регулировании микрокли
мата полей. Кроме того, были организованы посещения предприятий 
по изготовлению метеорологических приборов в районе Шанхая. На 
одном из этих предприятий члены группы обратили особое внимание 
на легкий портативный измеритель высоты нижней границы облачно
сти, использующий рубиновый лазер.

В уезде Сучжоу (провинция Цзянсу) участники ознакомились 
с оборудованием и методами работы, применяемыми на волостных 
метеорологических станциях в Сучжоу и Уси. Интересно сравнить 
степень участия в работе профессиональных метеорологов и наблю
дателей-совместителей уезда и прогнозистов. Для обеспечения обслу
живания в своей зоне (примерно 100 км2) имеется одна уездная ме
теорологическая станция, штат которой состоит из 26 профессиональ
ных метеорологов и 5 административных работников. В уезде имеется 
также восемь волостных метеорологических станций, на каждой из 
которых работает приблизительно 9 профессиональных метеорологов 
и около 3000 метеорологов-наблюдателей, которые трудятся по со
вместительству на метеорологических постах (их около 200) народ
ных коммун. Кроме ежедневных, трехдневных и пятидневных прогно
зов и бюллетеней, для всех главных сельскохозяйственных мероприя
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тий составляются долгосрочные прогнозы, такие, как прогноз 
оптимальных периодов для весенних и летних посадочных и уборочных 
работ, а также прогнозы поздних весенних или осенних низких темпе
ратур. Распространяются также прогнозы метеорологических условий, 
благоприятных для размножения вредных насекомых. Эти прогнозы 
и консультации передаются Народной радиостанцией в Сучжоу семь 
раз в сутки, а каждая волостная метеорологическая станция пере
дает по телефону по крайней мере пять раз в сутки прогнозы и 
консультации, которые при необходимости модифицированы примени
тельно к местным условиям, непосредственно во все центры сельско
хозяйственных работ, в том числе в правления коммун, на метеоро
логические посты и в индивидуальные хозяйства.

О качестве и диапазоне исследований, выполняемых на метеоро
логической станции в Уси, можно было судить по сделанному здесь 
впечатляющему научному докладу о многофакторном комбинирован
ном корреляционном анализе и прогнозе размножения насекомых — 
сельскохозяйственных вредителей.

Чжэнчжоу, провинция Хэнань: 12 и 13 ноября

В Чжэнчжоу (провинция Хэнань вблизи Желтой реки) группа 
ознакомилась с проблемами и методами метеорологического обслужи
вания, необходимого для поддержания и увеличения производства 
хлопка. Кроме посещения выставки по борьбе с наводнениями в до
лине Желтой реки в Чжэнчжоу, участники провели день в народной 
коммуне Чили-Инь (уезд Синь-Сянь, расположенный к северу от 
Желтой реки). Это одна из старейших и наиболее известных народ
ных коммун Китая. Все члены группы обратили внимание на высокий 
уровень исследований по нейтрализации влияния суховеев (с целью 
сохранения коробочек хлопка) на экспериментальной агрометеороло
гической станции в народной коммуне Чили-Инь, а также на тот 
факт, что руководители и крестьяне коммуны активно и самоотвер
женно участвуют во всех метеорологических работах.

Гуйлинь, Гуйпин и Наньнин: 14—19 ноября

Из Чжэнчжоу группа проехала поездом 1800 км до Наньнина. 
Однодневная остановка была сделана в Гуйлине. Была также совер
шена памятная автомобильная поездка в Гуйпин, расположенный 
в 260 км к северо-востоку от Наньнина. Сотрудники волостной метео
рологической станции в Гуйпине сделали информативное сообщение 
о метеорологическом обслуживании, которое обеспечивают агрометео
рологические группы при 23 народных коммунах, 232 производствен
ных бригадах и 3000 производственных звеньях. В общем, в сборе ин
формации в одной волости Гуйпин участвует более 6000 метеороло
гов. Главной особенностью метеорологического обслуживания 
сельского хозяйства в волости Гуйпин яляется сбор, анализ и исполь
зование народных примет о погоде и климате. Это подчеркивалось во 
всех районах, которые посетила группа, но особое внимание этому 
уделяют в Гуйпине.

Во время посещения коммуны Лав-Пан (Гуйпин) участники по
лучили возможность увидеть, какую подготовку имеют рабочие и 
крестьяне и как они участвуют в метеорологическом обслуживании 
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сельского хозяйства. Большое впечатление производит методика про
ведения теоретических занятий и практической подготовки по метео
рологическим приборам, прогнозированию, наблюдениям и проверке 
примет о погоде в начальных и средних школах в коммуне Лав-Пан.

На фотографии представлена одна из экспериментальных агро
метеорологических площадок, которые посетила группа. Здесь 
изучается влияние погоды на различные виды растений. На фото
графии слева видна ограда площадки с метеорологическими при

борами

Кантон: 20 ноября

Поездка в основном завершилась однодневным пребыванием 
в Кантоне. Участники посетили Университет им. Сун Ят-Сена, где им 
было рассказано о направлении работ и программах метеорологиче
ского факультета на географическом отделении. Было организовано 
также ознакомительное посещение Ботанического сада, где ведутся 
исследования растений, особенно лечебных растений и трав. Группа 
посетила также штаб-квартиру Кантонского бюро погоды и Кантон
скую торговую ярмарку.

Заключительные дни в Пекине: 21—22 ноября

Группа возвратилась в Пекин для заключительного обсуждения 
и обмена опытом между участниками поездки и их хозяевами. Все 
участники были единодушны в том, что ознакомительная поездка 
оказалась очень успешной несмотря на то, что для выполнения об
ширной и интересной программы пришлось придерживаться очень 
быстрого темпа, что, несомненно, было очень утомительным.
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Поездка имела успех благодаря отличной организации ее китай
скими властями, которые приложили много труда, чтобы обеспечить 
выполнение всех деталей программы с возможно большей точностью. 
Обслуживание членов группы было на высоте, и должное внимание 
уделялось также индивидуальным пожеланиям каждого. Это было 
поистине нелегкой задачей, учитывая, что участники поездки были из 
стран с различными социальными условиями и обычаями. Участники 
признали, что ими получена ценная информация о китайских методах 
метеорологического обслуживания сельского хозяйства, и выразили 
надежду, что в будущем в Китае могут быть организованы подобные 
поездки и созданы возможности для более продолжительного и пол
ного обучения на месте работы или для прохождения практических 
учебных программ по сельскохозяйственной метеорологии.

Р. X. Ф.

ВЛИЯНИЕ ОКЕАНОВ НА КЛИМАТ

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ НА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Две научные лекции были прочитаны на двадцать восьмой сессии 
Исполнительного Комитета (Женева, 1976 г.). Открывая заседание, 
посвященное научной программе сессии, Президент ВМО 
г-н М. Ф. Таха напомнил, что океаны занимают около трех четвертых 
всей поверхности земного шара и оказывают сильное влияние на по
году и климат. Ниже приведены основные положения, содержавшиеся 
в указанных двух лекциях, которые в настоящее время опубликованы 
ВМО (ММО —Ыо. 472).

Моделирование системы океан—атмосфера и проблема климата

Первая лекция, прочитанная д-ром У. Л. Гейтсом, была посвя
щена обсуждению главных аспектов проблемы изменения климата, 
обзору основных допущений, лежащих в основе современных иссле
дований физических и динамических характеристик климата и его 
изменений, а также изложению нерешенных проблем, особенно тех, 
которые связаны с изучением океанов. Наши современные представ
ления об атмосфере и океане основаны на изучении данных наблюде
ний, на результатах теоретических или эмпирических исследований 
климата или, наконец, непосредственного использования основных 
уравнений динамики, описывающих движение как атмосферы, так 
и океана. В настоящее время мы не имеем еще адекватного представ
ления об изменениях, происходящих в объединенной и взаимодейст
вующей системе океан—атмосфера, а наши сведения об океане как 
динамической системе ограничены. Климат зависит не только от со
стояния атмосферы и океана, но и от распределения ледового покрова 
на суше и море, характера подстилающей поверхности и покрываю
щей ее биомассы. Поэтому принято говорить о системе климата. В та
кой системе масштабы времени, характерные для различных процес
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сов, имеют существенные различия. Может потребоваться, например, 
много лет или даже веков для того, чтобы океаны приспособились 
к новым внешним условиям. Д-р Гейтс весьма наглядно продемон
стрировал роль океанов как аккумуляторов тепла в указанной 
климатической системе, указав, что для изменения температуры воз
духа на ГС достаточно, чтобы атмосфера получила такое же коли
чество тепла, какое выделится при изменении средней температуры 
океана меньше чем на 0,00 ГС, т. е. на величину, выходящую далеко 
за пределы точности измерений.

Модели всей системы климата в целом пока еще не существует, 
и были сделаны лишь отдельные, весьма немногочисленные попытки 
создать объединенную модель океана и атмосферы. Обычно при мо
делировании атмосферы предполагается, что состояние подстилающей 
поверхности (будь то вода, лед или суша) заранее задано, океанологи 
же задают величины потоков от атмосферы к океану. Были рас
смотрены два типа моделей, которые могут использоваться как для 
атмосферы, так и для океана: модель общей циркуляции, основанная 
на решении уравнений динамики, включающих такие искомые пере
менные, как составляющие горизонтальной скорости и температура, 
а также статистические динамические модели, в которых для описа
ния атмосферы или океана используются осредненные величины.

Следует проявлять осторожность при выборе терминологии, отно
сящейся к понятию климата, который чаще всего определяют как 
среднее состояние погоды в данной области по данным наблюдений 
за сравнительно большой период времени, например за 30 лет. По
этому д-р Гейтс определяет состояние климата как совокупность ста
тистических средних значений характеристик всех компонент клима
тической системы за произвольно заданный период времени. В число 
указанных компонент входят атмосфера, океан, ледовый покров и 
поверхность суши. Исходя из этого определения, можно назвать 
вариациями климата разности между состояниями климата, причем 
можно рассматривать отклонения за различные промежутки времени, 
например сезон, год или десятилетие.

После детального обсуждения проблемы моделирования изменений 
климата в связи с данным им определением этого понятия д-р Гейтс 
остановился на будущем развитии этого направления. В настоящее 
время представляется вполне выполнимым создание объединенной 
численной модели общей циркуляции с учетом полного взаимодейст
вия составляющих ее компонент. Эта модель должна быть использо
вана для систематического изучения механизма изменения климата. 
Делом первостепенной важности будет установление пределов пред
сказуемости сезонных, годовых или десятилетних вариаций климата. 
Поскольку вычислительные средства ограничивают возможность 
проведения необходимого количества численных экспериментов, при
дется весьма тщательно планировать будущие эксперименты. Весьма 
важно также преодолеть трудности, возникающие вследствие недо
статка данных наблюдений, столь необходимых для описания климата.

Динамическое взаимодействие между атмосферой и океаном

В начале своей лекции проф. К. Хассельман рассмотрел характер
ные масштабы процессов, развивающихся в океане, и остановился на 
вопросе о том, как следует учитывать эти процессы в теоретических 
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моделях климата, например при описании взаимодействия между 
быстро меняющимися компонентами системы (атмосферой) и мед
ленно меняющимися ее составляющими (океаном и криосферой). 
Традиционный подход к этой проблеме при построении простых моде
лей климата заключается в проведении осреднения по времени, од
нако можно показать, что, по существу, такое осреднение делает 
указанные модели непригодными для исследования изменения кли
мата. Поэтому проф. Хассельман предложил использовать такой 
подход, при котором короткопериодные колебания в атмосфере гене
рируются в виде случайного процесса путем включения специального 
члена в уравнения модели. Эта модель, названная моделью с генера
цией случайных возмущений, была сравнена с более широко извест
ными моделями общей циркуляции и статистико-динамическими моде
лями. Было приведено несколько примеров использования модели 
с генерацией случайных возмущений. При моделировании климатиче
ской системы в диапазоне временных масштабов от 10-1 до 104 лет 
возникают две основные проблемы. Первая из них — это проблема 
построения упрощенных моделей глобальной океанической циркуля
ции, с помощью которых можно было бы рассчитать изменения этой 
циркуляции за достаточно большой промежуток времени. Другой 
проблемой является выбор средних значений параметров и коэффи
циентов, определяющих режим циркуляции в океане, а также их 
параметризацию через характеристики океанической циркуляции. 
Обе проблемы могут быть успешно решены только в том случае, 
если будет накоплен большой материал наблюдений за большой пе
риод времени, на котором могут быть испытаны указанные модели. 
Существующие данные слишком скудны, чтобы можно было говорить 
о серьезных исследованиях глобального взаимодействия между оке
аном и атмосферой за длительный период времени, и, если мы хотим 
добиться заметных успехов в решении проблемы изменения климата, 
необходимо ликвидировать существующее несоответствие между 
числом океанических станций, на которых ведутся постоянные наблю
дения, и количеством таких станций, расположенных на суше.

М. У. С.

ВАЖНЕЙШИЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ В 1976 г.

ЧАСТЬ I
Введение

Этот ежегодный обзор был впервые помещен в апрельском выпуске 
Бюллетеня ВМО за 1968 г. С тех пор название этой статьи несколько 
раз менялось, но главный критерий отбора материала остался преж
ним: в обзоре описываются явления погоды, которые привели к че
ловеческим жертвам или нанесли большой экономический ущерб. Во 
многих сообщениях, которые любезно присылают национальные ме
теорологические службы, приводятся также сведения о других инте
ресных метеорологических явлениях, например о превышении ранее 
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отмечавшихся экстремумов, о регистрации редких явлений и т. д. 
Некоторые из этих сообщений также включены в настоящий обзор.

Для того чтобы обобщить важнейшие явления погоды в глобаль
ном масштабе, дан обзор общих условий погоды на земном шаре. 
Этот обзор основан на материале, предоставленном национальными 
метеорологическими службами Австралии и США, и на обзорах ха
рактера общей циркуляции, подготовленных в некоторых других 
странах, в том числе в Чили и Японии. При подготовке этого обзора 
и всей статьи были использованы также средние месячные и годовые 
карты для северного полушария, составленные в Свободном универ
ситете Берлина.

Общие условия погоды в 1976 г.

Северное полушарие

Средняя циркуляция над северным полушарием с января по ав
густ характеризовалась значениями геопотенциала тропосферных 
уровней ниже нормы в Полярном бассейне и выше нормы в средних 
широтах, особенно над Тихим океаном, Атлантикой и Западной Евро
пой. В низких широтах в течение зимы и весны преобладали значения 
геопотенциала несколько ниже нормы, связанные с необычным для 
этих сезонов прохождением тайфунов над западной частью Тихого 
океана.

В связи с этим зональный перенос над западной частью северного 
полушария (90—180° з. ш.) был с конца осени 1975 г. по конец весны 
1976 г. интенсивнее, чем обычно. Западный перенос в средних широ
тах был интенсивнее нормы до июля 1976 г. Необычайно высокая 
его интенсивность наблюдалась в феврале и в марте. В субтропиках 
западные потоки были слабее нормальных весь период с начала осени 
1975 г. по июль 1976 г., причем в феврале отмечалась их рекордно 
низкая интенсивность.

Восточные потоки на уровне моря в субтропиках в течение января 
1976 г. достигли необычного для этого времени года максимума. Ме
сяцем позже они имели минимальное значение, после чего эти потоки 
колебались в узких пределах без какого-либо сезонного хода до 
осени, когда в ноябре на три месяца позже, чем обычно, была отме
чена максимальная за год их интенсивность.

В течение зимы 1975-76 г. над Полярным бассейном отмечались 
высоты изобарической поверхности 700 мбар ниже нормы и интен
сивнее, чем обычно, были алеутский и исландский минимумы. Мощ
ные гребни в средних широтах над восточными частями Тихого оке
ана и Атлантики привели к необычно мягкой и сухой зиме в Кали
форнии и Западной Европе, поскольку траектории циклонов 
проходили севернее, чем обычно. Интенсивные западные потоки над 
Южной Канадой сильно ограничивали поступление арктического воз
духа с севера, что привело к мягкой зиме (1975-76 г.) над большей 
частью Соединенных Штатов.

В течение весны над высокими широтами западного полушария 
геопотенциал оставался ниже нормы, а в средних широтах над цент
ральной частью Тихого океана и Атлантики наблюдались исключи
тельно большие положительные аномалии. Продолжительное втор
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жение арктического воздуха привело к прохладной весне над север
ными и восточными районами США, а значения геопотенциала выше 
нормы у западного побережья способствовали продолжению засухи 
в Калифорнии.

Образование более глубокой, чем обычно, ложбины вблизи запад
ного побережья США привело к аномально большой сумме летних 
осадков над Калифорнией и большей частью Большого Бассейна, 
а превышение нормы высотами поверхности 700 мбар над юго-запад
ными районами Канады привело к теплому сухому лету над Вели
кими озерами и севером центральных штатов. Мощная положитель
ная аномалия геопотенциала (около Зо) над Британскими островами 
привела к самой сильной за два столетия летней засухе. На средней

Рис. 1 — Среднее призем
ное давление за период 
с апреля по июнь 1976 г. 
над Восточной Атланти
кой и Западной Европой 
(Заимствовано из ВеИа^е 
гиг ВегИпег \РеНегкаг1е, 
87/76, 80 26/76)

карте для уровня моря за летний период непосредственно к западу 
от Ла-Манша располагался центр антициклона (см. рис. 1), так что 
адвекции морского воздуха на континентальные районы практически 
не происходило.

В течение сентября блокирующий гребень над Европой сместился 
к северу, и в пораженных засухой районах Европы вновь выпали 
дожди. Мощный гребень над всей западной частью Северной Америки 
и небольшой блокирующий гребень над северо-восточными районами 
Сибири способствовали тому, что геопотенциал поверхности 700 мбар 
был в высоких широтах, кроме района Северного полюса, выше 
нормы. Сильные северные потоки над большей частью Северного 
полюса превысили норму. Сильные северные потоки над большей 
частью Северной Америки между гребнем на западе и глубокой лож
биной на востоке привели к тому, что осень в восточной части Со
единенных Штатов была самой холодной почти за целое столетие.

Южное полушарие

Важной особенностью циркуляции в южном полушарии в течение 
1976 г. была устойчивость крупномасштабных течений. Эта особен
ность проявлялась во многих районах, но особенно отчетливо над 
Австралией, Тихим океаном и Западной и Центральной Атлантикой.

213



Меньшая устойчивость циркуляции наблюдалась над Индийским 
океаном и Антарктикой.

Устойчивость необычно высоких значений приземного давления 
и геопотенциала тропосферных уровней над акваториями к югу от 
Австралии с января по июль и в меньшей степени до октября вклю
чительно привела к крайне засушливым условиям над этим конти
нентом, особенно в течение осенних и зимних месяцев.

В средних широтах Тихого океана с мая по декабрь имели место 
устойчивые отрицательные аномалии. Эти аномалии явились следст
вием более частой и интенсивной по сравнению с нормой циклони
ческой деятельности, притом на несколько более южных, чем обычно, 
широтах.

Третьей областью устойчивой крупномасштабной циркуляции была 
Южная и Юго-Западная Атлантика, где положительные аномалии 
давления (и геопотенциала) в высоких широтах были связаны с ан- 
тициклонической составляющей частых и устойчивых процессов бло
кировки. Одновременнно с антициклонической деятельностью в вы
соких широтах процессы блокировки проявлялись также в областях 
отрицательных аномалий, простиравшихся к востоку и северо-востоку 
от центров отрицательных аномалий над Тихим океаном. Они ука
зывали на наличие оси циклонической деятельности к северу от бло
кирующих антициклонов.

Над южноамериканским сектором блокировка была наиболее 
сильной в течение июля и августа. Начало этого периода было от
мечено сильным смещением холодного антарктического воздуха 
в низкие широты. Эти вторжения холодного воздуха имели место 
в тылу следовавших одна за другой интенсивных ложбин и циклонов, 
двигавшихся через район пролива Дрейка.

Процессы блокировки, которые происходили преимущественно 
к востоку от Австралии, в целом за год были близки к норме, но 
с февраля по апрель и с августа по декабрь (кроме октября) интен
сивнее нормы. В течение остальных месяцев эти процессы были сла
бее обычного.

В центральных по долготе районах Индийского океана после бо
лее слабой, чем обычно, циклонической деятельности в течение пер
вых четырех месяцев года, за исключением высоких широт, с мая по 
октябрь отмечались частые выходы циклонов в средних и высоких 
широтах. Наиболее сильная циклоническая деятельность в этой обла
сти (значительно выше нормы) отмечалась в течение зимних месяцев.

Последние два месяца 1976 г. характеризовались одним из наи
более необычных за многие годы крупномасштабных полей циркуля
ции. Почти на всем полушарии к югу от 50° ю. ш. приземное давле
ние, температура и геопотенциал в тропосфере были выше нормы, 
а над Антарктидой — аномально высокими. Эта обширная и устой
чивая положительная аномалия охватывалась почти непрерывным по
ясом отрицательных аномалий, обусловленных отчетливо выраженным 
смещением к экватору пояса циклонов и связанного с ним западного 
потока. Этот пояс прерывался в двух районах, один из которых рас
полагался вблизи Новой Зеландии, а другой — вблизи Южной Аме
рики. В этих районах в течение указанного периода отмечалась устой
чивая блокировка. Перенос тепла к северу в потоках блокирующих 
антициклонов, возможно, и являлся механизмом, поддерживавшим 
теплую погоду в Антарктике в течение этого периода.
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Условия погоды по регионам

АФРИКА
Информация об условиях погоды поступила из десяти африкан

ских стран. В сообщениях шести из них: РЕСПУБЛИКИ ДЖИБУТИ 
КЕНИИ, РЕЮНЬОНА, НИГЕРИИ, ТАНЗАНИИ и УГАНДЫ ука
зано, что в течение года существенных аномальных метеорологических 
явлений не было.

Осадки, наводнения и засухи: В ГАНЕ внесезонные дожди в октябре 
неблагоприятно сказались на ходе сельскохозяйственных работ. На
несен значительный ущерб урожаю проса, риса и гвинейского сорго 
в северных районах. Однако год в целом был суше нормы, в резуль
тате чего уровень озера Вольта у Акосомбо упал примерно на два 
метра ниже нормы. Это привело к уменьшению производства энер
гии гидроэлектростанциями, что нанесло значительный ущерб нацио
нальной экономике. В Аксиме 15—16 июня была зарегистрирована 
максимальная для всего года сумма осадков за 24 часа— 132,2 мм.

В Киохохо (РУАНДА) сильные дожди в течение мая нанесли 
ущерб чайным плантациям. В августе, который обычно является сухим 
месяцем, осадков выпало больше нормы, а в октябре внесезонная за
суха нанесла значительный ущерб посевам, особенно фасоли, земля
ному ореху, гороху и кукурузе.

Температура: в Навронго на крайнем севере ГАНЫ была зафик
сирована максимальная за год температура 4ГС, которая лишь на 
один—два градуса ниже самой высокой из наблюдавшихся с 1956 г.

Штормы: В поступившей из МАДАГАСКАРА сводке сообщалось 
о двух тропических циклонах и одной тропической депрессии, имев
ших место в течение года. Каждое из этих явлений причинило зна
чительный ущерб. Тропический циклон Клотильда, проходивший 
с 6 по 17 января, был самым интенсивным циклоном из проходивших 
над провинцией Мадзунга более чем за двадцатилетний период. 
13 января в течение 15 часов отмечалась скорость ветра 50 м/с 
(180 км/ч) и более, в результате чего погибли три человека, пять 
человек ранено и 400 человек лишилось крова. Материальный ущерб 
оценивается более чем в 4 млн. ам. долларов.

Клотильда еще продолжала наносить разрушения, а уже сфор
мировался новый циклон Даная (15—27 января). Этот тропический 
циклон при прохождении через северо-восточные районы. Мадагаскара 
нанес значительный ущерб. Читателей может заинтересовать опубли
кованная в июльском выпуске Бюллетеня ВМО за 1976 г. (т. XXV, 
|№ 3, с. 248) фотография, на которой дано изображение этого циклона 
на радиолокационном экране в Анталахе. Нанесен значительный 
ущерб городу Самбава, который был разрушен примерно на 80% вет
рами, скорость которых превышала 50 м/с (180 км/ч). 21 января 
в 21 ч 50 мин по местному среднему времени в Вухемаре была заре
гистрирована скорость ветра 61 м/с (220 км/ч).

Хотя Глэдис была зарегистрирована (с 26 марта по 10 апреля) 
всего лишь как тропическая депрессия, она перемещалась по траек
тории, близкой к траектории Данаи и вызвала новые разрушения 
в уже пострадавшем ранее районе Самбава. В результате этих штор
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мов в префектуре Анталаха погибло 10 человек, 12 было ранено и 
8275 человек осталось без крова. Нанесенный ущерб оценивается 
суммой в 29 млн. ам. долларов.

Материальный ущерб был нанесен 20 апреля ветрами, порывами 
до 26 м/с (50 узлов) и 28 м/с (55 узлов) в Тамале и Ва (Северная 
ГАНА) соответственно. Тремя днями позже в Тамале были зарегист
рированы порывы до 33 м/с (64 узла).

В РУАНДЕ в течение года отмечалось более частое, чем обычно, 
выпадение града, что нанесло значительный урон чайным плантациям 
в северных и центральных районах страны. В частности, градобития 
в Кибуе ночью 10 марта и вечером 13 марта причинили значительные 
убытки, а сопровождавшие их ветры разрушили несколько домов.

В ЕГИПТЕ 18 января сильные ветры, обусловленные глубокой де
прессией над Восточным Средиземноморьем, вызвали распростране
ние пожара в Дамиетте. Было ранено 20 человек.

ЮГО-ЗАПАД ТИХОГО ОКЕАНА

Осадки, наводнения и засухи: В ИНДОНЕЗИИ в северных районах 
Явы, восточных островах Нуса-Тенгара, центральной части Молук- 
ских островов и Сулавеси, на юге Калимантана и западе Суматры 
в течение первых четырех месяцев года отмечались наводнения и 
сильные ветры, от которых пострадало около 46 900 га посевов. 
Убито или ранено 90 человек, 220 000 человек пришлось эвакуиро
вать, повреждено почти 7000 домов. В то же время засуха на Запад
ной Суматре в течение февраля привела к потерям на площади около 
400 000 га сельскохозяйственных земель. Серьезные засухи и сильные 
ветры с мая по октябрь во многих районах Западной и Центральной 
Явы, Суматры, западной части Нуса-Тенгара и центральной Сулавеси 
нанесли урон посевам на площади почти 400 000 га, повреждено 
1358 домов, погибло несколько человек. В конце года, в ноябре и 
в начале декабря, из-за наводнений во многих районах Суматры, 
Явы, западной части Нуса-Тенгара и Южном Сулавеси погибло или 
ранено 700 человек, эвакуировано более 21 000 человек.

Рекордно высокие или близкие к рекордным суммы осадков вы
пали в январе над большей частью Нового Южного Уэльса и в при
легающих районах Южного Квинсленда в АВСТРАЛИИ. На некото
рых станциях в течение этого месяца выпало около 400 мм осадков, 
что более чем в пять раз превышает среднюю сумму. Новые рекордно 
высокие суммы осадков были зарегистрированы в феврале в север
ных районах Нового Южного Уэльса, Южном Квинсленде и на юго- 
востоке Южной Австралии. На многих внутриконтинентальных стан
циях выпало свыше 300 мм осадков, что более чем в десять раз пре
вышает месячную норму для некоторых станций. Большое наводнение 
на внутренних реках в северной части Нового Южного Уэльса и 
в Южном Квинсленде в течение периода с января по март охватило 
площадь около 0,5 млн. км2. Во многих районах бассейна рек Баруон 
и Дарлинг наводнение достигало самых высоких с 1890 г. уровней. 
Был нанесен большой материальный ущерб, только по Южному 
Квинсленду убытки оцениваются в 30 млн. австрал. долларов.

На больших территориях в юго-западной части Западной Австра
лии с мая по август, наоборот, наблюдалась засуха рекордной ин
тенсивности. Сильная засуха имела также место в обширных районах 
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Виктории и Южной Австралии в течение большей части года, так что 
в некоторых районах Виктории шесть месяцев (с декабря 1975 г. 
по май 1976 г.) были самыми засушливыми за весь период наблюде
ний. В Мельбурне с января по август включительно выпало только 
216 мм дождя, что составляет самую малую сумму за первые восемь 
месяцев года за весь период наблюдений с 1856 г. Продолжительные 
дожди в сентябре и октябре прекратили засуху в Виктории и Южной 
Австралии, причем во втором из этих штатов на многих станциях 
в октябре выпало рекордно большое количество осадков.

Сильный дождь 19 и 20 декабря в районе Веллингтона (НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) явился наиболее серьезным стихийным бедствием в этом 
году. В Хатт-Вэлли за двое суток были зарегистрированы суммы 
осадков 250 мм и более. Произошло наводнение, дороги были забло
кированы, дома были повреждены оползнями. Были повреждены 
также железнодорожные линии, и тысячи пассажиров из Парируа 
и Хатт-Вэлли вынуждены были провести ночь в Веллингтоне. Ущерб, 
нанесенный в этом районе, оценивается в 30 млн. новозеландских 
долларов. Во многих западных районах Южного острова с июля по 
ноябрь было необычно сухо.

В сообщении из ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИНЕЗИИ говорится о серь
езном дефиците осадков. На островах Общества и на Маркизских 
островах осадков выпало лишь около половины нормы. На архипе
лаге Туамоту осадков зарегистрировано лишь 45% от нормы.

Температура: В АВСТРАЛИИ в июле, центральном для зимнего 
сезона месяце, температура во многих пунктах юго-западной части 
Западной Австралии была самой высокой за все время наблюдений. 
Например, в Перте средний максимум для июля составил 19,9°С, что 
было на 2,6°С выше нормы для данного месяца. С другой стороны, 
в Канберре была отмечена температура —7,5°С, что является самой 
низкой минимальной температурой для мая за весь период наблю
дений. В течение августа во многих внутренних районах Тасмании 
отмечались рекордно низкие температуры и продолжительные снего
пады. В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 1976 г. на фоне теплых последних лет 
был сравнительно холодным годом. Он уступает лишь очень холод
ному 1945 г., средняя температура его, как и температура за 1951, 
1963 и 1965 гг., была на 0,3°С ниже нормы за 1941 —1970 гг. Февраль 
был самым холодным за 40 лет, а сентябрь, октябрь и ноябрь также 
были очень холодными. Во ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИНЕЗИИ темпе
ратура для всего года в целом была также ниже нормы.

Штормы: Сильные грозы в Новом Южном Уэльсе и в Виктории 
(АВСТРАЛИЯ) в течение октября и ноября нанесли большой ущерб 
имуществу и сельскохозяйственным культурам. Град, выпавший в го
родских районах Сиднея 10 и 11 ноября, нанес урон, оцениваемый 
в 35 млн. австрал. долларов. В результате прошедшего 13 ноября 
в Сэндоне вблизи Каслмейна (Виктория) торнадо погибли два че
ловека, нанесен большой материальный ущерб.

На Тасмании в августе имели место сильные снегопады. Потеряно 
много скота, важные дороги в течение недели оставались непрохо
димыми. Несколько пригородов Хобарта были отрезаны снежными 
завалами — редкое явление для этого города.
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Циклон Тэд 19 и 20 декабря опустошил остров Морнингтона и 
Берктаун вблизи побережья залива Карпентария и нанес урон, оце
ниваемый в 8 млн. австрал. долларов.

16 января большой ущерб северным районам НОВОЙ КАЛЕДО
НИИ был нанесен тропическим циклоном Дэвид с интенсивными 
дождями и порывами ветра, превышавшими 28 м/с. 23 и 24 января 
северные районы пересекла тропическая депрессия Эльза, и сильные 
дожди, прошедшие вскоре после прохождения циклона Дэвид, по
влекли за собой новые разрушения, блокировали дороги и явились 
причиной закрытия на 24 часа международного аэропорта.

ЕВРОПА

Осадки, наводнения и засухи: Наиболее важной особенностью, отме
чавшейся в сводках, был дефицит осадков в течение первой половины 
года. Во многих районах Северо-Западной Европы (от скандинав
ских стран до Северной Италии и от Франции до Центральной Ев
ропы) осадков с февраля по июль было меньше нормы. Засушливые 
условия привели к потерям, исчисляющимся миллиардами ам. дол-

Рис. 2 — Осадки за пе
риод с декабря 1975 г. 
по июль 1976 г. в про
центах от нормы за пе
риод 1931 —1960 г. (За
имствовано из материа
лов, предоставленных 
постоянным представите
лем Франции в ВМО)

ларов, особенно в сельскохозяйственном производстве. Серьезно 
ухудшилось водоснабжение, уменьшилось производство гидроэлект
роэнергии, были превышены многие постоянные рекорды по ано
мально малым суммам осадков. Некоторое представление о разме
рах. области аномально малых осадков за период с апреля по июнь 
дает рис. 2, более полную картину засухи мржно представить, про
читав следующие выдержки из сводок, представленных разными 
странами. . ■ . '

АВСТРИЯ — Устойчиво малые суммы осадков с марта по май, большое число 
пожаров из-за засухи.
БЕЛЬГИЯ — Количество осадков с февраля по август в целом мало, самый 
большой дефицит осадков с 1921 г.; крайне низкая влажность с марта по ав
густ, в Брюсселе она была самой низкой за весь период наблюдений.
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ВЕНГРИЯ — Дефицит осадков в феврале составлял по крайней мере 50%, 
а местами к востоку от Дуная он достигал 85—95%; очень сухое лето, осо
бенно с 4 по 20 июля — даже летние грозы дали минимальное количество 
осадков.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА —С февраля по август 
ни в одном из пунктов страны не выпало осадков более 70% от нормы, а во 
многих местах их выпало значительно меньше; в результате очень низкой 
влажности в течение этого периода произошло много лесных пожаров, было 
сильно нарушено водоснабжение.

ДАНИЯ — Период с июня по конец августа был наиболее засушливым со вре
мени начала наблюдений в 1874 г. Потери урожая оцениваются суммой от 400 
до 500 млн. ам. долларов.

ИРЛАНДИЯ — Дефициты влажности почвы в июле достигали 80 мм.

ИТАЛИЯ — В северных областях первая половина года была очень засушли
вой. Было зарегистрировано осадков лишь 54% от нормы.
НИДЕРЛАНДЫ — Период с февраля по август был самым сухим, по край
ней мере за 125 лет; средние по всей стране суммы осадков составили 185 мм 
при норме 401 мм.

НОРВЕГИЯ — Наиболее пострадали юго-восточные районы; суммы осадков 
с марта по сентябрь были самыми низкими с начала наблюдений в 1874 г.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО — Засуха была особенно серьезной в Анг
лии и Уэльсе, так как она явилась кульминацией 16-месячного периода дефи
цита осадков, не имевшего прецедента за все время с 1727 г., когда начались 
сравнимые наблюдения. В начале июня были зарегистрированы дефициты влаж
ности почвы свыше 100 мм. Сильно пострадало производство молока; дефицит 
влажности также отразился на урожае многих культур. Лесные и вересковые 
пожары явились большой угрозой для имущества и жизни людей. В Шотлан
дии за 108 лет наблюдений лишь в 1955 г. лето было более сухим.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ — Средние по площади суммы 
осадков в течение июня были самыми низкими за период с 1891 г.; в некоторых 
местах отмечалось 39 последовательных сухих дня, чего никогда не наблюда
лось ранним летом за весь период наблюдений; август был самым сухим за 
столетие; ущерб оценивается в миллиарды западно-германских марок.

ФРАНЦИЯ — Сильно пострадали северные районы; суммы осадков за июнь 
составляли менее 10% от нормы. Сильно пострадали луговые и зерновые куль
туры, а также картофель и кукуруза. Участились луговые пожары. Анализ 
данных об осадках за период с 1870 г. показывает, что такие сухие пе
риоды могут быть раз в 100 лет.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ — Февраль, а затем июнь и июль были очень сухими, лет
няя засуха продолжалась 33 дня и явилась самой продолжительной за весь 
период наблюдений.

ШВЕЙЦАРИЯ — Очень малые суммы осадков в течение периода с декабря 
1975 г. по конец июня 1976 г.; в течение этого периода осадков выпало в це
лом 55% от нормы. За период наблюдений с 1864 г. это отмечалось лишь один 
раз с декабря 1869 г. по июнь 1870 г. Это сильно повлияло на сельскохозяй
ственные работы, особенно сильно пострадал урожай картофеля.

ШВЕЦИЯ —С февраля по сентябрь средний дефицит осадков составил 30%; 
в августе осадков выпало лишь треть от нормы. Эти потери были возмещены 
в течение нескольких периодов плохой погоды.

В ШВЕЙЦАРИИ и в северных районах ИТАЛИИ засуха окон
чилась в июле. 18 и 19 июля в западных районах Швейцарии прошли 
проливные дожди, причем в Морге, на северном побережье Женев
ского озера, за 90 минут выпало 113 мм осадков. Однако во многих 
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других странах значительные дожди имели место лишь в конце ав
густа или в начале сентября. При этом было отмечено несколько 
рекордно высоких сумм. В Англии и в Уэльсе суммы осадков за сен
тябрь, а также за два месяца (сентябрь—октябрь) за весь период 
наблюдений с 1627 г. были превзойдены лишь один раз. В Глазго 
(Шотландия) 28 сентября было самым дождливым днем за весь пе
риод наблюдений с 1868 г., причем за четыре часа выпало 86 мм 
осадков.

Заслуживают упоминания и некоторые другие интересные особен
ности поля осадков над Европой в течение этого года. В августе 
в Рейкьявике (ИСЛАНДИЯ) была отмечена максимальная за весь 
период наблюдений сумма для этого месяца, а за период с мая по 
август осадки на 68% превысили норму. В ШВЕЦИИ в течение пер
вых месяцев года наблюдались значительные западные и юго-запад
ные потоки, что привело к более сильным, чем обычно, снегопадам, 
особенно в пограничных с Норвегией районах. Январь в ГЕРМАН
СКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ был очень дождли
вым, суммы осадков за месяц составляли от 200 до 470% от нормы 
и были самыми высокими за столетие. Наводнения произошли в не
которых районах ЧЕХОСЛОВАКИИ, где между 29 ноября и 5 де
кабря выпало 100 мм осадков и более. Эти дожди сопровождались 
теплой погодой, вызвавшей сильное таяние снега.

Январь во многих южных районах СССР был очень дождливым, 
но февраль был необычно сухим. Однако в течение весны и лета 
квазистационарная высотная ложбина, располагавшаяся над этой 
территорией, привела к сильным дождям, которые в некоторых рай
онах дали чрезвычайно высокие суммы осадков. Например, в Горь
ком, Куйбышеве и Саратове рекордно высокие суммы осадков вы
пали в августе. Однако в северо-западных районах Белоруссии от
мечался дефицит осадков, в результате чего уровни воды в верхнем 
течении Немана были самыми низкими за последние 100 лет.

В ИСПАНИИ первый квартал года был суше обычного. Дожди 
в течение летнего сезона были довольно редкими, и общий недоста
ток осадков уменьшил урожай зерновых, что привело к убыткам, 
оценивающимся в 16 млрд, песет. Осень была, в общем, влажной. 
В сводке из ПОРТУГАЛИИ отмечается очень засушливый март. На 
КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ в течение последних нескольких лет от
мечалась засуха, но в мае засуха прекратилась, а в аэропорту Санта- 
Крус на острове Тенерифе за 15 дней выпала рекордно большая 
сумма осадков—158 мм. В Пуле (ИТАЛИЯ) в мае было также за
регистрировано 170 мм осадков. Позднее, 19 и 20 августа, исключи
тельно интенсивные дожди, вызвавшие серьезные наводнения, от
мечались в областях Романья Марке и в северной части Абруцци. 
В октябре и ноябре в некоторых районах Лукании, Калабрии и 
большей части Сицилии имели место наводнения и оползни, вызван
ные интенсивными дождями.

ИЗРАИЛЬ понес значительные экономические потери из-за недо
статка осадков. К концу сезона, продолжавшегося с октября 1975 г. 
по май 1976 г., фермерам Южной прибрежной равнины и Негева 
было выплачено в качестве компенсации около 30 млн. израильских 
фунтов. Конец 1976 г. также был засушливым, а ноябрь, который 
является критическим месяцем для неорошаемых культур, был во 
многих районах особенно засушливым.
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Температура и солнечное сияние: Сухая погода летом сопровожда
лась во многих районах северо-западной Европы волной тепла. В ча
стности, в период с 23 июня по 7 июля во многих районах отмеча
лись исключительно высокие температуры — 30°С и выше. В течение 
каждого дня этого периода в том или ином пункте Англии темпера
тура достигала или превышала 32°С. Очень высокие температуры 
отмечались также в Бельгии, Германской Демократической Респуб
лике, Нидерландах, Федеративной Республике Германии и Франции. 
В течение летнего периода в целом были достигнуты или превзой
дены рекордные за продолжительный период температуры. В Анг
лии, например, средняя температура лета в Центральной Англии 
составила 17,5°С, что наряду с температурой 1826 г., явилось самым 
высоким значением более чем за 300 лет. Во Франции в Париже 
была отмечена самая продолжительная за период с 1873 г. непре
рывная последовательность дней с температурой 30°С или выше.

В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ между 8 и 
10 мая температура в некоторых западных и северо-западных райо
нах достигала 30—32°С. Эти значения являются рекордно высокими 
за весь столетний период наблюдений. Небывалый ранее максимум 
отмечен также в ИСПАНИИ, где 12 января в аэропорту Мадрид 
зарегистрирована рекордная температура 19°С. На КАНАРСКИХ 
ОСТРОВАХ в середине августа рекордная температура 43°С отме
чалась в Арресифе.

Первый квартал года в ИЗРАИЛЕ был холоднее обычного, что 
привело к потерям в экономике. Особенно холодными были первые 
несколько дней марта, когда температура воздуха в нескольких ме
стах упала ниже 0°С. Сильно пострадали посевы многих культур, 
в том числе выращиваемых на экспорт цветов и овощей, а также 
картофеля, пшеницы, абрикосов, персиков и миндаля. Ущерб со
ставил миллионы израильских фунтов. В ШВЕЦИИ последние че
тыре года были холоднее нормы, а сентябрь в нескольких централь
ных районах был самым холодным за период наблюдений.

Штормы: Зимние депрессии, которые развиваются над Северной Ат
лантикой и затем движутся через Северо-Западную Европу, обычно 
сопровождаются бурями и сильными дождями. Поэтому циклон дол
жен быть необыкновенно сильным, чтобы о нем упоминалось в свод
ках, поступивших по крайней мере из восьми стран. Такой циклон 
сформировался к западу от Ирландии 1 января. В этот день над во
сточной частью Северной Атлантики установился сильный высотный 
западный поток и высотная ложбина, располагавшаяся к востоку от 
Ньюфаундленда, стала смещаться к востоку, что привело к разви
тию циркуляции и образованию мощной области к западу от Азор
ских островов. Это вызвало расщепление высотных струйных тече
ний и перемещение развивающихся депрессий в область интенсив
ного циклогенеза. За 24 часа, оканчивающиеся 3 января в 06 ч 00 мин 
по Гринвичу, в течение которых развивающаяся депрессия пересе
кала Британские острова (см. рис. 3), давление в центре ее упало 
более чем на 30 мбар. К западу от депрессии имел место значитель
ный рост давления в связи с развитием высотного гребня над цент
ральными и восточными районами Северной Атлантики. Это при
вело к образованию в тылу депрессии большого северо-западного 
градиента. 2 января в 21 ч 00 мин по Гринвичу средний рост давле
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ния за три часа на всех четырнадцати синоптических станциях Ир
ландии составил 14,5 мбар (8ка^, Норктз апс! Са1оп, 1976). В те
чение следующих двух дней депрессия стала менее интенсивной и 
перемещалась на восток, в Восточную Европу.

Следующие выдержки из поступивших сводок дают некоторое 
представление о силе циклона и о нанесенном им ущербе.

Рис. 3 — Инфракрасная фотография разрушительной депрессии, пере
секшей 2 января 1976 г. Британские острова, сделанная со спутника

ИОАА-4
{Фотография любезно предоставлена Свободным университетом 

Берлина')

АВСТРИЯ — шторм вызвал сильный снегопад, который привел к лавинам, 
а в некоторых более низко расположенных районах — к наводнениям; скорость 
ветра достигала 36 м/с (130 км/ч).

БЕЛЬГИЯ — шторм совпал с приливной волной на Северном море, которая 
прорвала дамбы между Антверпеном и Малином; произошло сильное навод
нение, которое привело к человеческим жертвам и причинило материальный 
ущерб.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА — шторм с ветрами 
15—25 м/с, порывами до 30—40 м/с, продолжавшийся в течение 15 часов, на
нес значительный ущерб.
НИДЕРЛАНДЫ — большой ущерб нанесен в течение ночи со 2 на 3 января.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО — общий ущерб оценивается суммой от 50 
до 100 млн. ф. стерлингов; погибло 23 человека; порывы и среднечасовые ско
рости ветра в южных и восточных графствах Центральной Англии достигали 
уровней, превышение которых вероятно только раз в 40 лет.
СССР — 4 и 5 января западные районы Украины сильно пострадали от ветров, 
скорость которых достигала 30—40 м/с, и сильных метелей.
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ — депрессия явилась здесь од
ним из пяти наиболее сильных циклонов, отмечавшихся в Центральной Европе 
за 23 года, ветры и наводнения нанесли катастрофический ущерб, в Федератив
ной Республике и в соседних странах погибли 82 человека.
ЧЕХОСЛОВАКИЯ — 4 января скорости ветра в горных районах достигали 
50 м/с (180 км/ч); серьезный ущерб нанесен национальной системе линий 
электропередачи; многие дороги были блокированы поваленными деревьями.
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Сильные штормы в СССР отмечены также 9—10 января и 26—27 фев
раля в Среднем Поволжье и на Урале. 13 октября углубляющаяся 
депрессия над Уралом привела к ветрам силою до 30—40 м/с и 
к сильному снегопаду.

В некоторых районах ИСПАНИИ интенсивные грозы 23, а затем 
27 и 28 августа нанесли ущерб виноградникам, фруктовым и олив
ковым деревьям. 23 августа они прошли над некоторыми районами 
провинции Мадрид, в последующие дни наиболее пострадали про
винции Аликанте и Валенсия. 2 декабря во многих районах Испании 
большой ущерб был нанесен очень сильными ветрами. Они были выз
ваны депрессией, которая перемещалась к юго-востоку через Бискай
ский залив и привела к очень большому градиенту давления над 
страной. Эта депрессия была частью сложной системы низкого дав
ления над Европой, обусловившей рекордно низкие значения давле
ния в ЧЕХОСЛОВАКИИ и ВЕНГРИИ, которые 2 декабря были ми
нимальными более чем за 120-летний период.

М. У. С.
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ском выпуске Бюллетеня ВМО.

Всемирная служба погоды

Консультативная рабочая группа Комиссии по основным 
системам

Четвертая сессия консультативной рабочей группы Комиссии по 
основным системам (КОС) проходила с 13 по 15 апреля 1977 г. 
в Секретариате ВМО в Женеве под председательством президента 
Комиссии д-ра О. Лонквиста.

Были обсуждены уже предпринятые действия по выполнению ре
шений чрезвычайной сессии КОС, состоявшейся в ноябре 1976 г. 
(см. Бюллетень ВМ.О, т. XXVI, № 2, с. 121 —125). Это были, как 
правило, неотложные меры, тесно связанные с созданием существен
ных элементов Всемирной службы погоды (ВСП), необходимых для 
проведения Первого глобального эксперимента ПИГАП (ПГЭП). 
Были рассмотрены дальнейшие действия, особенно по поддержке, ко
торую Комиссия должна оказать ПГЭП по линии глобальной си
стемы наблюдений (ГСН), глобальной системы обработки данных 
(ГСОД), глобальной системы телесвязи (ГСТ) и по вопросам кодов. 
Обсуждались также вопросы подготовки к публикации Руководства 
по ГСН и составления плана перераспределения обмена данными 
в период ПГЭП между главной магистральной линией и альтернатив
ными линиями.
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Были рассмотрены также главные задачи Комиссии, особенно те 
из них, которые чрезвычайная сессия КОС признала первоочеред
ными. Была установлена очередность решения некоторых вопросов, 
связанных с ГСОД, а именно: пересмотр тома 1 Руководства по 
ГСОД и разработка плана пересмотра тома II; разработка минималь
ных стандартов контроля качества; изучение возможностей большего 
использования самолетных данных; наилучшее сочетание различных 
систем наблюдений; проблемы преобразования информации из алфа
витно-цифровой формы в графическую форму и оперативное исполь
зование методов четырехмерного усвоения данных.

При рассмотрении форм кодов был проявлен интерес к дальней
шему совершенствованию кода СК1Е), что сделает его удобным для 
обслуживания авиации и для представления кривых. Наиболее на
сущной и важной задачей будет, однако, решение вопроса о простом 
коде для обмена данными при различном расположении наземных 
станций. Эта проблема должна быть детально рассмотрена до на
чала седьмой сессии КОС, намеченной на ноябрь 1978 г.

В области ГСТ была подтверждена первоочередность вопросов, 
указанных чрезвычайной сессией КОС. В их числе: помощь, которую 
ГСТ оказывает ПГЭП, ПИГАП, ОГСОС и центрам прогнозирования 
по площадям, передача закодированных в цифровом виде факси
мильных данных, передача данных в узлах сетки и преобразование 
их в графическую форму, технические характеристики и процедуры 
для скоростей передачи информации, превышающих 2400 бит/с, раз
личные аспекты спутниковой информации, например передача этой 
информации по ГСТ и передача данных через спутники, а также 
обслуживание работы ГСТ (см. ниже).

Консультативная рабочая группа сочла необходимым рассмат
ривать как первоочередные некоторые другие вопросы. В их числе: 
завершение создания и дальнейшее усовершенствование главной ма
гистральной линии, ускорение создания региональной сети метеоро
логической телесвязи и преодоление как можно раньше имеющихся 
в настоящее время трудностей в сборе и распространении данных 
наблюдений, а также разработка проекта плана обмена обработан
ной информацией (в алфавитно-цифровой и графической форме) по 
главной магистральной линии (ГМЛ) и по ее ответвлениям.

В процессе детального обсуждения вопросов контроля за работой 
ВСП был рассмотрен доклад о ходе создания и работе ВСП. Этот 
доклад был основан на информации, поступившей от стран-Членов, 
и на данных проверки не в реальном масштабе времени, которая 
была проведена Секретариатом при помощи некоторых автоматиче
ских центров ГМЛ. Сессия пришла к выводу, что без строгой системы 
контроля (в том числе контроля в реальном и не в реальном мас
штабах времени) и без необходимых последующих действий эффек
тивность работы ВСП не повысится. Было решено поэтому, во-пер
вых, просить Генерального секретаря предложить Исполнительному 
Комитету обратить внимание Членов на важность проведения конт
роля в реальном масштабе времени и быстрое устранение Странами- 
Членами любых выявленных недостатков в выполнении их программ 
и, во-вторых, просить различные рабочие группы КОС разработать и 
представить для рассмотрения на следующей сессии Комиссии де
тальные процедуры контроля работы ВСП в реальном масштабе 
времени.
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Был рассмотрен вопрос об отношениях между Комиссией и дру
гими органами ВМО и обсуждены организационные проблемы и во
просы подготовки к предстоящей седьмой сессии Комиссии. В связи 
с подготовкой плана ВСП на период с 1980 по 1984 г. было решено, 
что организационные, технические и процедурные детали, которые 
уже оговорены в Техническом регламенте и в соответствующих руко
водствах, повторять не следует.

Глобальная система телесвязи

Контроль за работой ВСП

После глобального контроля, проведенного в январе 1977 г. (см. 
Бюллетень ВМО, т. XXVI, № 2, с. 130), было выполнено специальное 
обследование для выяснения, как производится обмен и распростра
нение данных самолетных метеорологических наблюдений в регионе 
Юго-Восточной Азии и Тихого океана за период с 10 по 16 февраля 
1977 г. Это обследование было вторым в серии обследований, орга
низованных совместно ВМО и МОТА. Результаты его в настоящее 
время подытоживаются в Секретариате и будут сообщены заинтере
сованным странам-Членам с тем, чтобы можно было улучшить об
мен и распространение данных самолетных метеорологических наб
людений.

Глобальная система наблюдений

Группа экспертов Исполнительного Комитета по спутникам

В Женеве с 24 по 28 января 1977 г. под председательством г-на 
Р. Миттнера (Франция) проходила третья сессия группы экспертов 
Исполнительного Комитета по спутникам. Была оценена работа, вы
полненная со времени предыдущей сессии, и сформулирована прог
рамма работ на будущее. Генеральный секретарь ВМО д-р Д. А. Дэ
вис обратился с приветственной речью к сессии.

Была выражена признательность двум членам группы — г-ну 
Д. С. Джонсону и д-ру И. П. Ветлову — за их работу по подготовке 
основополагающего документа «Роль спутников в программах ВМО 
на 1980-е годы». Ввиду важности этого документа для будущей ра
боты ВМО группа обсудила меры, которые необходимо принять пе
ред его представлением на двадцать девятую сессию Исполнитель
ного Комитета. Было рекомендовано, чтобы после одобрения Комите
том документ был опубликован в серии «Докладов по планированию» 
и распространен среди Членов и органов ВМО. Этот документ дол
жен быть также использован при пересмотре плана ВСП, разработке 
планов и требований к другим программам ВМО и при изучении бу
дущих потребностей в образовании и подготовке кадров. Он может 
быть также полезен Членам при разработке их долгосрочных нацио
нальных планов.

Был рассмотрен вопрос о координации деятельности различных 
органов ВМО в области применения спутниковых данных. Оператив
ные действия, предпринятые КММ, КОС и РА-У1 по решению спут
никовой проблемы получили удовлетворительную оценку. Были от
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мечены успехи в формулировке требований к спутниковым данным 
для гидродинамических и морских работ, группа рекомендовала про
ведение подобных исследований и для других областей > метеороло
гического применения этих данных. Желательно, в частности, разра
ботать требования к использованию спутниковых данных в сельско
хозяйственной метеорологии и указать точность, частоту и разрешение, 
с которыми должны измеряться нужные параметры.

Был рассмотрен список заявок на организацию региональных 
семинаров и симпозиумов. Было рекомендовано предоставить приори
тет организации регионального учебного семинара по использованию 
данных с метеорологических спутников. Заявка на проведение подоб
ных семинаров в 1978 г. поступила от Региональных ассоциаций II и 
V. Аналогичный семинар для Региональной ассоциации III должен 
быть организован, если возможно, в 1979 г. или в 1980 г. Была под
держана также просьба Региональной ассоциации VI об организации 
семинара по использованию спутниковых данных при синоптическом 
анализе.

Проект по тропическим циклонам

Общий раздел

За последние месяцы достигнуты значительные успехи в выпол
нении некоторых из 11 подпроектов, которые представляют собой 
общий раздел Проекта по тропическим циклонам. Доклады по двум 
из этих подпроектов: Наблюдения с движущихся судов и Количест
венная оценка вероятности возникновения стихийных бедствий, свя
занных с тропическими циклонами (ВМО — № 455), уже опублико
ваны. Предполагается, что два других доклада: Использование спут
никовых фотографий для анализа тропических циклонов и Руковод
ство по предотвращению стихийных бедствий и подготовке населения 
в районах, подверженных действию тропических циклонов, будут опу
бликованы к моменту выхода в свет настоящего выпуска Бюллетеня-, 
готова к печати также пятая публикация, Руководство по прогнозу 
штормовых волн.

Группа по тропическим циклонам

Четвертая сессия группы по тропическим циклонам ВМО/ЭСКАТ 
открылась 12 апреля 1977 г. в Дакке (Бангладеш) торжественной 
церемонией, на которой присутствовало более 400 человек. Церемо
нией руководил Генерал-майор Зиаур Рахман, главный военный ад
министратор, а в настоящее время — президент Бангладеш.

В течение сессии особое внимание уделялось двум аспектам дея
тельности группы: пересмотру ее технического плана и средствам, 
необходимым для выполнения этого плана. Помимо пересмотра ме
теорологического, исследовательского и учебного компонентов плана, 
были одобрены совершенно новые компоненты по гидрологии, предо
твращению стихийных бедствий и подготовке населения. При изыска
нии ресурсов для выполнения своей рабочей программы группа учи
тывала важность работы экспертов в ее подразделениях технической 
помощи в Нью-Дели. В ходе сессии поступило сообщение о том, что 
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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
готова финансировать работу главного технического советника 
в 1978—1979 гг. Страны-Члены одобрили это предложение, но пришли 
к выводу, что этого далеко не достаточно. Поэтому была принята 
резолюция с просьбой к ПРООН об оказании дополнительной 
помощи. Группа обратилась к ВМО и ЭСКАТ (Экономическая и со
циальная комиссия для Азии и Тихоокеанского района) с просьбой 
о пересмотре и представлении в ПРООН пересмотренного варианта 
заявки по проекту, подготовленной в 1976 г.

Страны-Члены выразили озабоченность относительно необходимых 
мер по обеспечению наземного приема данных с геостационарных 
спутников, которые должны быть запущены над этим районом в 1977 
и 1978 гг. Было предложено собрать в первую очередь совещание 
всех стран, расположенных в области обзора со спутников. На сес
сии было предложено также организовать программу сбора данных 
по штормовым волнам в Бенгальском заливе с целью разработки ме
тодов их прогноза.

Помимо пересмотра долгосрочных целей технического плана, была 
намечена программа на 1977—1979 гг. Полное осуществление этой 
программы будет неизбежно зависеть от помощи, поступающей из 
международных источников, и можно надеяться, что эта помощь, 
столь необходимая для экономического и социального развития 
стран-Членов, будет оказана.

Метеорология и освоение океанов

Морская метеорология

Единообразные символы для ледовых карт

Во время седьмой сессии Комиссии по морской метеорологии 
(Женева, декабрь 1976 г.) было указано на необходимость разра
ботки единообразных символов для использования их на оператив
ных ледовых картах. Было высказано мнение, что наиболее эффек
тивно стандартную оперативную символику можно разработать при 
помощи экспериментов, которые могли бы проводиться на междуна
родной основе во время оперативных полетов для ледовой разведки.

Такой эксперимент был проведен в Канаде с 2 по 11 марта 1977 г. 
Эксперты из трех стран-Членов: СССР, США и Швеции, а также 
представитель Секретариата ВМО были приглашены на встречу 
с канадским экспертом в Гандере (Ньюфаундленд), где расположена 
база воздушной разведки морских льдов. Параллельно с ознакоми
тельными полетами был проведен ряд рабочих заседаний, на которых 
были разработаны новые ледовые символы для международного ис
пользования. Новая символика была основана на детальном изучении 
требований потребителей. Было также проведено оперативное ис
пытание во время регулярных полетов на ледовую разведку, в ходе 
которых осуществлялись радиофаксимильные передачи на несколько 
ледоколов, плавающих в этом районе. Предложенная символика бу
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дет затем испытана в различных других районах, таких, как Арктика 
и Балтийское море, членами рабочей группы КММ по морским льдам. 
Если испытания пройдут успешно, новая символика будет введена 
в действие с 1 декабря 1978 г.

Объединенная глобальная система океанических станций

На подготовительном совещании правительственных экспертов по 
оперативной программе ВАТНУ/ТЕ8АС (Женева, март 1976 г.) была 
проведена детальная оценка сбора и обмена сообщениями 
ВАТНУ/ТЕ8АС и даны рекомендации, целью которых является уве
личение числа таких данных (см. Бюллетень ВМО, т. XXV, № 4, 
с. 320). Выполнение этих рекомендаций обеспечило более успешное 
развитие оперативной программы ВАТНУ/ТЕ8АС. Ежедневное ко
личество сообщений ВАТНУ/ТЕ8АС, передаваемых по глобальной 
системе телесвязи (ГСТ), возросло с 40 сообщений в 1974 г. и 45 
в 1975 г. до 68 в 1976 г., причем последняя цифра возрастет до 90, 
если учесть данные ВАТНУ, поступающие с океанических буев — 
наиболее современных источников этих данных. Главными источни
ками данных в настоящее время являются суда, ведущие наблюде
ния на добровольных началах, исследовательские суда и океаниче
ские станции погоды. Телеграммы, поступающие с океанических 
станций погоды сети ОССА, рассматриваются как национальный 
вклад в оперативную программу ВАТНУ/ТЕ8АС пяти стран, обес
печивающих работу сети ОССА. Данные ВАТНУ, поступающие 
с океанических буев, принадлежащих США, содержат сведения о тем
пературе воды на различных глубинах и составляют 25% всего числа 
данных ВАТНУ, передававшихся по ГСТ в 1976 г.

Кроме периодической оценки статистики поступления данных 
ВАТНУ/ТЕ8АС и подготовки карт, характеризующих географическое 
распределение данных с разных глубин между национальными цент
рами океанографических данных ОГСОС, ВМО дважды в год про
водит специальный контроль обмена данными ВАТНУ/ТЕ8АС по ГСТ. 
Это позволяет выявить имеющиеся трудности в обмене этими дан
ными и дает возможность заинтересованным центрам ГСТ принять 
любые необходимые меры по их устранению.

Комитет ФАО по рыболовству

С 19 по 26 апреля 1977 г. в Риме проходила одиннадцатая сессия 
Комитета по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО). На этой сессии, на которой была представлена 
и ВМО, было признано, что метеорологические и связанные с ними 
океанографические службы играют большую роль для обеспечения 
безопасности и экономичности рыболовных работ, так что при раз
витии рыболовства должно быть обеспечено соответствующее рас
ширение этих вспомогательных служб. Комитет рекомендовал ВМО 
обратить серьезное внимание на обеспечение обслуживания разви
вающимися странами, особенно вдали от побережья, а также полнее 
учитывать нужды рыбаков, промышляющих в прибрежных водах.
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Прикладная метеорология и окружающая среда
Сельскохозяйственная метеорология

Девятая сессия межведомственной группы по сельскохозяйственной 
биометеорологии

На девятой сессии межведомственной группы по сельскохозяй
ственной биометеорологии было рекомендовано, чтобы ВМО опубли
ковала в виде Технической записки соответствующие разделы не
давно подготовленного агроклиматического исследования зоны Анд. 
Текст этой Записки уже подготовлен и в ближайшее время будет 
опубликован. Группа рекомендовала также провести техническую 
конференцию, посвященную указанной проблеме, с обсуждением ре
зультатов проведенного исследования. Это соответствовало бы уже 
установившейся практике проведения таких конференций после за
вершения аналогичных исследований, проводившихся в других частях 
земного шара.

Агрометеорологические работы для содействия производству продо
вольствия

Продолжались краткосрочные консультативные миссии по оказа
нию помощи в организации и развитии национальных агрометеороло
гических служб (см. Бюллетень ВМО, т. XXVI, № 1, с. 39 и № 2 
с. 156). Были посланы или запланированы миссии в Бангладеш, 
Гондурас, Коста-Рику, Монголию, Пакистан и на Мадагаскар.

Техническая конференция по применению метеорологии для разви
тия сельского хозяйства в Африке

По любезному приглашению правительства Нигерии в Междуна
родном институте сельского хозяйства тропической зоны (МИСХТ), 
Ибадан, с 12 по 16 апреля 1977 г. проходила техническая конферен
ция ВМО/ФАО по применению метеорологии для развития сельского 
хозяйства в Африке. На конференции, организованной ВМО совме
стно с ФАО в рамках программы агрометеорологических работ для 
содействия производству продовольствия, присутствовало 120 пред
ставителей 20 африканских стран, причем примерно половину всех 
участников конференции составляли сельскохозяйственные работ
ники. Всего было представлено и обсуждено 38 докладов по различ
ным вопросам агрометеорологии. В докладах был затронут широкий 
круг проблем: погода и болезни растений и животных, взаимодейст
вие системы воздух—растение—почва, энергетический баланс тро
пического растения, проектирование ветрозащитных сооружений, 
агроклиматическое районирование, прогноз погоды для сельского хо
зяйства и климатические аспекты сохранения почвы и вод во влаж
ных тропических областях.

Отличительной особенностью данной конференции было активное 
обсуждение всех докладов ее участниками, которые всегда были го
товы выступить с предложениями относительно способов использова
ния метеорологической информации и помощи со стороны метеороло
гов для развития сельского хозяйства в Африке. Взаимодействие 
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ВМО и ФАО в организации конференции явилось примером для уста
новления сотрудничества между метеорологами и сельскохозяйст
венными работниками и в национальном масштабе.

Своим успешным проведением конференция была также в боль
шой степени обязана и тесному взаимодействию между Метеороло
гической службой Нигерии, научным советом Нигерии по сельскому 
хозяйству и Международным институтом сельского хозяйства тро
пической зоны в Ибадане.

Авиационная метеорология

Деятельность рабочих групп
Рабочая группа КАМ по подготовке метеорологической информа

ции, необходимой до полета и в полете, готовит в настоящее время 
материалы, касающиеся предполетной документации, спутниковых 
данных, службы оперативной полетной информации и системы район
ного прогнозирования. Приступила к работе также рабочая группа 
по требованиям аэронавигации к метеорологическим наблюдениям и 
специальным приборам, которая в настоящее время занята рассмот
рением подготовленного текста глав 10 и 16 Руководства ВМО по 
метеорологическим приборам и методам наблюдений.

Технические записки по вопросам авиационных прогнозов

Генеральный секретарь получил недавно от Национальной службы 
погоды НУОА, США, рукопись под заглавием: «Неконвективная тур
булентность, включая горные волны, на высотах полетов». Эта руко
пись предназначена для публикации в виде Технической записки и 
содержит детальный анализ условий возникновения турбулентности 
при ясном небе и проблем, связанных с ее прогнозом. В заключение 
делается вывод о том, что прогноз этого явления связан с опреде
ленными трудностями и требования оперативных аэронавигацион
ных служб не всегда могут быть удовлетворены. Указанная публи
кация будет первой в серии технических записок по различным воп
росам авиационных прогнозов. Подготовка такой серии оказалась 
возможной благодаря участию в ней Членов ВМО.

Засухи и наступление пустынь

Конференция ООН по наступлению пустынь — региональное подгото
вительное совещание

В качестве подготовки к Конференции ООН по наступлению пус
тынь, которая будет проходить в Найроби с 2& августа по 9 сентября 
1977 г., были проведены в 1976 г. и в начале 1977 г. региональные 
подготовительные совещания, целью которых было предоставить воз
можность ученым, инженерам и другим специалистам, занимаю
щимся проблемами наступления пустынь, обсудить эти проблемы.

Представитель ВМО присутствовал на совещании для южных 
областей Сахары, которое проходило в Найроби с 12 по 16 апреля 
1977 г. Это совещание представляло особый интерес для ВМО, по
скольку оно касалось западноафриканского региона. Известно, что 
последствия засухи, поразившей этот регион в период с 1968 по 
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1973 г., вызвали во всем мире стремление лучше изучить проблемы 
наступления пустынь в Африке и на других континентах. Более того, 
ВМО проявила активность в этой области, подготовив большой про
ект по усилению метеорологических и гидрологических служб 
в восьми странах и выполнив оценки климатических и водных ресур
сов для развития сельского хозяйства в Судано-Сахельской зоне (см. 
Бюллетень ВМО, т. XXVI, № I, с. 40 и 57). Это подготовительное 
совещание состоялось одновременно с Симпозиумом по засухам и 
наступлению пустынь, который проводился Организацией африкан
ского единства. В дискуссиях, проведенных на совещании, подчерки
валось важное значение проблемы наступления пустынь для Африки. 
Были выдвинуты предложения по обеспечению необходимой инфор
мацией и улучшению плана действий по борьбе с наступлением пус
тынь. Эти предложения, а также рекомендации, сделанные на дру
гих подготовительных совещаниях, будут объединены в документы, 
которые будут представлены на Конференции ООН по наступлению 
пустынь.

Засухи и наступление пустынь в Африке
В настоящее время разрабатывается план проведения в конце этого 
года учебного семинара по различным аспектам исследования засух 
и наступления пустынь в Африке. Ожидается, что участниками се
минара будут метеорологи, гидрологи и агрономы. Точная дата и ме
сто проведения семинара будут объявлены во втором квартале этого 
года.

Загрязнение окружающей среды
Метеорологические аспекты загрязнения атмосферы
В марте 1977 г. в Ленинграде состоялся десятидневный Междуна
родный симпозиум по метеорологическим аспектам загрязнения ат
мосферы, организованный Гидрометеорологической службой СССР 
и Главной геофизической обсерваторией им. А. И. Воейкова (Ленин
град). На этом совещании присутствовало около 200 ученых из 22 
стран, а также представители ВМО. Было заслушано много докладов 
по теории атмосферной диффузии и ее применениям, моделированию 
процессов диффузии, мониторингу и методам наблюдений, а также 
физикохимическим процессам трансформации загрязняющих приме
сей в атмосфере.

Научные исследования и развитие
Атмосферные науки

Исследование и мониторинг озона

Цель проекта ВМО по исследованию и мониторингу глобального 
распределения озона, одобренного в 1976 г. на двадцать восьмой 
сессии Исполнительного Комитета (см. Бюллетень ВМО, т. XXV,

231



№ 4, с. 301), состоит в том, чтобы дать ВМО возможность консульти
ровать страны-Члены, Организацию Объединенных Наций и другие 
заинтересованные международные организации по следующим воп
росам:

— Степень уменьшения количества озона в стратосфере в результате антро
погенных загрязнений, причем особое внимание следует уделить роли, кото
рую могут играть хлорфлюорометаны и окислы азота;

— Возможное влияние изменений содержания озона в стратосфере на клима
тические тренды и на ультрафиолетовую радиацию Солнца на земной поверх
ности;

— Создание базы и определение потребностей в дальнейшем развитии долго
срочной программы мониторинга распределения озона для определения трен
дов, возможно, угрожающих в будущем защищающему планету слою озона.

ВМО уже проводит некоторые мероприятия, которые будут вно
сить непосредственный вклад в достижение целей проекта.

Международный симпозиум по атмосферному озону — ВМО совме
стно с соответствующими комиссиями Международной ассоциации 
метеорологии и физики атмосферы (МАМФА) организовала между
народный симпозиум по атмосферному озону. Этот симпозиум был 
организован по любезному приглашению постоянного представителя 
в ВМО Германской Демократической Республики (ГДР) проф. В. Бё
ме, который является также председателем Национального коми
тета ГДР по МАМФА, и проходил с 9 по 17 августа 1976 г. 
в Дрездене. В нем участвовало более 150 человек из 28 стран. На 
церемонии открытия с приветственными речами обратились предста
вители Национального комитета по геодезии и геофизике и Дрезден
ского университета. От имени Генерального секретаря выступил 
д-р Р. Д. Божков, который напомнил, что Организация в течение 
многих лет играет ведущую роль в области атмосферного озона и 
поощряет и координирует национальные и международные работы 
в этом направлении.

Было сделано более 100 докладов, большинство которых будет 
представлено в Трудах симпозиума. Они будут опубликованы Нацио
нальным комитетом по геодезии и геофизике Германской Демокра
тической Республики и могут быть заказаны через Метеорологиче
скую службу ГДР.

В ходе заседаний по вопросам усовершенствования измерений 
озона демонстрировался спектрофотометр с интерференционным 
фильтром, разрабатывающийся в Новой Зеландии, который может 
быть полностью автоматизирован. Международная комиссия МАМФА 
по озону настоятельно рекомендовала еще до начала широкого ис
пользования произвести по крайней мере в течение года тщательное 
сравнение прототипа этого прибора и спектрофотометра, разрабаты
вающегося в Канаде, с хорошо прокалиброванным спектрофотомет
ром Добсона. Во время дискуссии по распределению и изменениям 
озона обсуждались вопросы анализа данных отдельных станций, 
временных и пространственных изменений глобального содержания 
озона и его вертикального распределения. Особое внимание было 
уделено измерениям общего содержания и вертикального распреде
ления озона с помощью спутников, и участники неоднократно выра
жали надежду, что такие дистанционные измерения будут прово
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диться на более регулярной основе, с тем чтобы улучшить возможности 
глобального анализа. Международная комиссия по озону под
держала эти предложения и рекомендовала ВМО проследить за тем, 
чтобы все имеющиеся данные по атмосферному озону, полученные 
с помощью спутников, были включены в каталог, создаваемый Миро
вым центром данных по озону в Торонто.

С большим интересом были выслушаны сообщения об исследова
ниях переноса озона в стратосфере во время зимних потеплений. 
Были сообщены новые данные о вертикальном распределении хлоро- 
флюорометанов в стратосфере и об измерениях и изменениях других 
веществ, важных для фотохимии озона. Среди других интересных 
вопросов отметим следующие: критический анализ одно-, двух- и 
трехмерных моделей фотохимии и переноса озона, новые результаты 
по оценке воздействий на слой озона, полученные путем расчета по 
двумерным моделям, детальное исследование глобального потепле
ния за счет поглощения озоном, а также его возможных последствий 
и влияния деятельности человека на слой озона.

Во время симпозиума было проведено несколько заседаний Меж
дународной комиссии по озону. Комиссия выразила удовлетворение 
своевременной публикацией Заявления ВМО о воздействии на слой 
озона в результате деятельности человека и о некоторых вероятных 
геофизических последствиях (см. Бюллетень ВМО, т. XXV, № 1, с. 74) 
и рекомендовала, чтобы мероприятия, предусмотренные в Проекте 
по исследованию и мониторингу глобального распределения озона, 
были проведены возможно более быстро и полно. Комиссия рекомен
довала также, чтобы ВМО определила как первичный эталонный 
прибор озонный спектрофотометр Добсона № 83, находящийся 
в США, а ряд других спектрометров как региональные эталонные 
приборы. Комиссия обратилась к ВМО с просьбой об организации 
взаимных сравнений некоторых приборов, измеряющих общее содер
жание озона, и озонозондов. В связи с этим читателям может быть 
интересно узнать, что в августе 1977 г. в Боулдере (Колорадо, США) 
будут производиться взаимные сравнения озонных спектрофотомет
ров Добсона и что в марте 1978 г. предполагается организация срав
нений озонозондов в Хоэнпайссенберге (Федеративная Республика 
Германии).

Совещание экспертов ЮНЕП по слою озона — В соответствии с ре
шением четвертой сессии Совета управляющих Программы Органи
зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) ЮНЕП 
организовала совещание экспертов, направленных правительствами, 
межправительственными и неправительственными организациями, 
для обсуждения вопросов, относящихся к слою озона. Это совещание 
проходило по приглашению американского правительства в Вашинг
тоне, округ Колумбия, с 1 по 9 марта 1977 г. В нем участвовали 33 
представителя правительств и 10 международных организаций.

По просьбе ЮНЕП ВМО подготовила документ по атмосферному 
озону, в котором сделан обзор современного состояния знаний о слое 
озона, в том числе в механизмах изменения количества озона, кото
рые могут привести к изменениям климата. Даны рекомендации по 
дальнейшим измерениям и исследованиям. На совещании ЮНЕП 
был представлен доклад ВМО, в котором даны рекомендации, согла
сующиеся с планом будущих действий, предусмотренных Проектом
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по мониторингу и исследованию глобального распределения озона. 
На совещании был согласован Всемирный план действий по слою 
озона, в котором рекомендации по проведению мероприятий сгруп
пированы по следующим разделам:

■ — Слой озона в атмосфере и влияние на него деятельности человека;
— Влияние изменений слоя озона на человека, биосферу и климат;
— Социально-экономические аспекты.

Совещание рекомендовало поощрять и поддерживать координи
рованную программу исследований и мониторинга, к выполнению ко
торой ВМО уже приступила для выяснения основных динамических, 
фотохимических и радиационных аспектов слоя озона и оценки влия
ния деятельности человека на баланс озона.

Было высказано мнение, что ВМО должна являться агентством, 
осуществляющим руководство работами по следующим вопросам:

мониторинг озона; мониторинг солнечной радиации; одновременные измерения 
содержания различных веществ в атмосфере; химические реакции; разработка 
методов численного моделирования озона; крупномасштабный перенос в атмо
сфере; глобальный баланс озона и связанных с ним веществ (особенно про
изводных хлора и азота); мониторинг УФ-радиации, разработка соответствую
щих приборов и поощрение исследований (в сотрудничестве с ВОЗ и ФАО); 
оценка воздействия изменений глобального климата на концентрацию озона 
и исследование региональных воздействий на климат в районах, где измене
ния климата могут оказаться критическими.

Было рекомендовано также, чтобы ЮНЕП играла большую роль 
в координации и ускорении работ. Для этой цели предложено соз
дать Координационный комитет по слою озона, состоящий из пред
ставителей агентств и неправительственных организаций, участвую
щих в выполнении Плана действий, а также из представителей стран, 
выполняющих большие научные программы поддержки этого плана.

Численное моделирование атмосферного озона — В течение апреля 
1977 г. оказалось возможным при поддержке ЮНЕП организовать 
в Секретариате ВМО неофициальную встречу нескольких экспертов, 
активно занимающихся разработкой моделей атмосферного переноса 
и фотохимии озона. Конвинером и председателем был д-р Юлиус 
Чанг из Ливерморской лаборатории им. Лоуренса (Калифорнийский 
университет). В результате обсуждения был подготовлен доклад 
с рекомендациями по дальнейшей координированной работе в этой 
области.

Исследования по тропической метеорологии

В соответствии с решениями Седьмого Всемирного Метеорологиче
ского Конгресса и последующих сессий Исполнительного Комитета 
Комиссии по атмосферным наукам .(КАН) было предложено разра
ботать предложения по возможной программе исследований в обла
сти тропической метеорологии. Были организованы две встречи неко
торых из крупнейших мировых экспертов для обсуждения различных 
проблем в этой области. Первая встреча, посвященная тропическим 
циклонам и муссонам, состоялась в декабре 1976 г. Вторая, на кото
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рой рассматривались вопросы метеорологии полупустынных и засуш
ливых зон, а также тропических возмущений, приводящих к выпаде
нию дождей,— в феврале 1977 г. Председательствовал на обеих 
встречах глава рабочей группы КАН по тропической метеорологии 
проф. Р. П. Пирс.

После детального обмена мнениями о роли, которую должна иг
рать ВМО в поощрении и координации исследований по тропической 
метеорологии, участники обсудили цели, компоненты и общую стра
тегию предложенной ВМО программы исследований и роль ВМО в ее 
выполнении. Было предложено организовать в качестве разделов этой 
программы ряд специальных проектов по каждому из упомянутых 
выше вопросов, а также высказаны общие соображения по вопросам 
их осуществления.

Программа исследования глобальных 
атмосферных процессов

Муссонная подпрограмма ПИГАП

Введение

Сезонные вариации циркуляции, связанные с нагреванием и ох
лаждением системы Азия—Европа—Африка, в годовом цикле входят 
в число наиболее важных все еще мало исследованных аспектов 
общей циркуляции атмосферы. Муссонные осадки, количество и пе
риод выпадения которых меняются из года в год, являются главным 
условием хороших урожаев в густонаселенных районах южной Азии 
и Западной Африки. Таким образом, благосостояние сотен миллионов 
людей зависит от той влаги, которую ежегодно посылает им природа 
посредством муссонов.

Муссон представляет интерес и с научной точки зрения. Большая 
часть сезонных изменений глобального поля движения связана с круп
номасштабной муссонной циркуляцией. Поэтому неудивительно, что 
успешно моделировать глобальные процессы в атмосфере с помощью 
моделей общей циркуляции можно лишь в том случае, если в этих 
моделях учтены процессы, определяющие развитие крупномасштабной 
муссонной циркуляции.

Учитывая необходимость в специальном исследовании муссона, 
в рамках Программы исследования глобальных атмосферных про
цессов была разработана муссонная подпрограмма. Она включает 
группу координированных программ региональных наблюдений, 
а также программу обработки данных и программу научных иссле
дований. Самым крупным наблюдательным экспериментом муссон
ной подпрограммы является Муссонный эксперимент (МЭКС), 
который будет заключаться в проведении ряда наблюдений в Аравий
ском море, Индийском океане, Бенгальском заливе и Юго-Восточ
ной Азии в период Первого глобального эксперимента ПИГАП 
(ПГЭП). Тесно связана с МЭКС программа, названная «Муссон-77», 
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которая выполняется в этом году и результаты которой помогут 
в планировании МЭКС. В период ПГЭП планируется также провести 
другое исследование, названное Экспериментом по изучению западно
африканского муссона (ЗАМЭКС), которое имеет целью изучение 
особенностей сезонной циркуляции и осадков, определяющих условия 
погоды в Западной Африке.

Научные цели

По отношению к планетарной циркуляции система материков 
Азия—Европа—Африка является крупнейшей по масштабу неодно
родностью подстилающей поверхности, вносящей возмущения в ат
мосферную циркуляцию. Это преимущественно термическая неодно
родность, которая обусловлена тем, что материки, обладающие срав
нительно малой теплоемкостью, окружены мировым океаном, теп
лоемкость которого практически неограниченна. Сезонные вариации 
температуры наиболее ярко проявляются вне экваториальной зоны, 
где крупномасштабные температурные контрасты между сушей и 
океаном и их сезонные вариации определяют планетарную муссон
ную циркуляцию как главный элемент общей циркуляции атмосферы.

Орографические препятствия и тепловые источники (например 
пустыня Сахара, Восточно-Африканское плоскогорье, Гималайские и 
Бирманские горы, различия в характеристиках граничащих между 
собой морей, Атлантический океан, Индийский океан, Аравийское 
море, Бенгальский залив, китайские моря и т. д.), возникновение 
различных типов неустойчивости и даже близость Индонезии и Авст
ралии вносят чрезвычайно существенные изменения в тот характер
ный режим атмосферной циркуляции, который называют муссоном.

Можно выделить два направления решения данной проблемы: 
изучение планетарных характеристик муссона и исследование важ
ных региональных компонент меньшего масштаба. Однако необхо
димо учесть, что процессы планетарного и региональных масштабов 
тесно связаны между собой, и исследование их взаимодействия яв
ляется также целью предстоящих экспериментов.

Макромасштабные особенности муссонной циркуляции —Исследова
ние макромасштабных особенностей муссонной циркуляции заключа
ется в изучении энергетических характеристик и общих закономерно
стей сезонных изменений атмосферной циркуляции, обусловленных 
существованием «острова» Азия—Европа—Африка.

Компоненты общей программы наблюдений ПГЭП в год проведе
ния эксперимента удовлетворяют основным научным требованиям 
к экспериментам по изучению макромасштабных особенностей мус
сонной циркуляции. Однако особая роль МЭКС и ЗАМЭКС состоит 
в получении данных о следующих характеристиках:

— температуре морской поверхности;
— • вертикальной структуре ветра, особенно в экваториальной зоне;
— количестве осадков на океанах и материках;
— снежном покрове;
— балансе тепла и влаги у поверхности Земли;
— радиационном балансе.
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Одним из важных элементов ПГЭП, а также различных подпро
грамм является построение моделей взаимодействия океана и атмо
сферы, которые воспроизводили бы сезонные и годовые изменения 
муссонной циркуляции. Такие модели полезны не только для опреде
ления с помощью различных численных экспериментов физических 
факторов, влияющих на муссон, но и для осуществления долгосроч
ных прогнозов погоды.

При проведении МЭКС и ЗАМЭКС будут учтены результаты 
АТЭП, ВОМТЭКС и других экспериментов для того, чтобы улучшить 
параметризацию или увеличить разрешение при описании конвекции, 
пограничного слоя атмосферы и таких характерных особенностей оке
ана, как мезомасштабные вихри, слой перемешивания и системы те
чений. Желательно попытаться воспроизвести сезонные изменения 
муссонной циркуляции с помощью глобальных моделей атмосферы. 
Данные, полученные в результате проведения ПГЭП, будут прекрас
ным средством проверки качества этих моделей, и, если результаты 
такой проверки покажут, что модели удовлетворяют поставленным 
требованиям, можно будет провести численные эксперименты по оп
ределению различных факторов, влияющих на характер муссонной 
циркуляции.

Региональные особенности муссонной циркуляции-—Системы муссон
ной циркуляции включают также явления регионального масштаба, 
проявляющиеся в годовом цикле планетарной муссонной циркуляций. 
В качестве примеров явлений такого масштаба можно назвать мус
сонную депрессию над Бенгальским заливом, характерные особенно
сти поля ветра на нижних уровнях атмосферы над Аравийским морем, 
наступление муссона и механизмы, определяющие активность и разру
шение муссонов, фронтальный шквал у берегов Западной Африки, 
восточные планетарные волны в тропиках, холодные вторжения воз
душных масс зимой над Южно-Китайским морем и прилегающими 
к нему районами. Изучение явлений регионального масштаба будет 
производиться главным образом с точки зрения возможной связи 
данного явления с муссонными дождями. На рис. 1 показаны районы, 
где будут проводиться различные региональные исследования и ука
заны периоды проведения наблюдательных экспериментов. Для более 
детального ознакомления с обширным списком региональных метео
рологических и океанографических исследований, которые планиру
ются провести в рамках муссонной подпрограммы, читатель может 
обратиться к различным публикациям по ПИГАП, например ТНе Моп- 
8ооп Ехрег1теп1, САКР РиЬИсаНоп Зепез Ио. 18.

Программа наблюдений

Разработанная программа наблюдений предусматривает исполь
зование спутников, судов, самолетов, специальных систем шаров-зон
дов, а также сети метеорологических и аэрологических станций. Ос
новной стратегический план организации наблюдений заключается 
в использовании наблюдений по программе ПГЭП как основного ис
точника глобальных данных для осуществления специальных про
грамм сбора дополнительной информации, относящейся к различным 
районам, необходимой для создания архива данных с целью изуче
ния упомянутых выше явлений.
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Для подготовки этой обширной программы наблюдений ВМО орга
низовала ряд совещаний по планированию. Недавно (с 28 февраля 
по 4 марта 1977 г.) в Нью-Дели проходило третье совещание по пла
нированию МЭКС, в котором участвовали представители 17 стран. 
Отчет об этом совещании будет вскоре опубликован в серии САРР 
Зрес1а1 РероН Но. 25. Этому совещанию предшествовали Первое со
вещание по планированию ЗАМЭКС, проведенное в Дакаре с 30 но-

Рис. / — Муссонная подпрограмма, районы проведения регио
нальных экспериментов и зона наблюдений за ветром в тропи

ках в период ПГЭП

Условные обозначения:
Р. Зона наблюдений за ветром в тропиках в период ПГЭП
В. Район проведения наблюдений по муссонной подпрограмме
С. Район проведения Эксперимента по изучению западноафрикан
ского муссона (ЗАМЭКС)—май—август 1979 г.
П. Исследования в Аравийском море (МЭКС), май—июнь 1979 г.
Е. Исследования в Бенгальском заливе (МЭКС), июль—август 
1979 г.
Г. Исследования зимнего муссона (МЭКС), декабрь 1978 г.— 
февраль 1979 г.

ября по 4 декабря 1976 г. при участии представителей 15 стран (см. 
САРР 8рес1а1 Рерог! Ыо. 23), и Совещание по планированию в Ко
ломбо, Шри-Ланка, проходившее с 17 по 21 мая 1976 г. (см. САРР 
Зрес1а1 Рерог! Ыо. 21). На этих совещаниях были разработаны ос
новные положения, касающиеся организации и развития программ 
наблюдений в рамках муссонной подпрограммы.

Обширные научные планы муссонной подпрограммы были тща
тельно рассмотрены и одобрены Объединенным организационным ко
митетом ПИГАП и странами, участвующими в выполнении этой под
программы. Подготовка к осуществлению программы наблюдений, 
предусмотренной в этих научных планах, является главной задачей, 
которую необходимо выполнить в короткий срок (менее двух лет), 
оставшийся до начала этих наблюдений.
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Для того чтобы выполнить указанные планы, участвующие в экс
перименте страны, решили организовать два центра по планированию 
МЭКС (один для планирования зимнего, другой — летнего муссон
ного эксперимента), а также научно-административный региональ
ный комитет по ЗАМЭКС. Индия объявила о своем намерении обес
печить условия для создания центра по планированию летнего МЭКС 
и выделить необходимый персонал, а Малайзия дала предваритель
ное согласие организовать центр по планированию зимнего МЭКС. 
На основе планов осуществления МЭКС будет координироваться вся 
деятельность, проводимая в рамках национальных программ, с тем 
чтобы с помощью комплексной системы спутников, судов, самолетов 
и наземных средств наблюдений были получены взаимосвязанные 
и взаимодополняющие данные.

Гидрология и водное хозяйство

Конференция Организации Объединенных Наций 
по водным ресурсам

Конференция Организации Объединенных Наций по водным 
ресурсам проходила с 14 по 25 марта 1977 г. в Мар-дель-Плата (Ар
гентина). В Конференции приняло участие 1100 человек, представляв
ших 117 стран-Членов, Организацию Объединенных Наций и ее раз
личные отделы, 7 специализированных агентств, 15 межправительст
венных и 63 неправительственные организации. Д-р Д. А. Дэвис, 
генеральный секретарь ВМО, в течение нескольких дней присутство
вал на Конференции и выступил с сообщением на пленарном засе
дании. На пресс-конференции он ответил на многочисленные воп
росы, которые касались: окружающей среды, атмосферы и гидро
сферы, вековых колебаний климата, влияния загрязнения воздуха и 
применения искусственных спутников для прогнозирования засух. На 
Конференции ВМО представляли также сотрудники Секретариата и 
члены Комиссии по гидрологии и Консультативного комитета по опе
ративной гидрологии.

Итоги Конференции были отражены в ряде рекомендаций и в семи 
резолюциях, некоторые из которых касались деятельности ВМО в об
ласти гидрологии и водных ресурсов, а также других относящихся 
к ВМО проектов, таких, как Проект ВМО по тропическим циклонам, 
по искусственному изменению погоды, по вековым колебаниям кли
мата и т. д. В частности, в резолюции, касающейся оценки водных 
ресурсов, Конференция полностью признала важную роль националь
ных гидрологических и метеорологических служб в деле оценки вод
ных ресурсов и постановила, что «необходимо принять все возможные 
меры на национальном уровне для значительного увеличения финан
совых средств, предназначенных для мероприятий, связанных с оцен
кой водных ресурсов, а также для усиления соответствующих учреж
дений и оперативных служб».

Конференция обратила особое внимание на Программу по опера
тивной гидрологии ВМО. Было рекомендовано, чтобы Программа 
была направлена на претворение в жизнь плана действий, принятого 
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Конференцией, в частности в области использования воды, водохо
зяйственных мероприятий в сельском хозяйстве, а также водоснаб
жения населенных пунктов в развивающихся странах. Национальные 
и международные правительственные и неправительственные учреж
дения были призваны поддержать эту программу ВМО как соответ
ствующую своему назначению. Предложений о создании новой меж
правительственной или входящей в ООН организации по водным ре
сурсам сделано не было, но Экономическому и социальному совету 
ООН и его Комитету по природным ресурсам было предложено рас
смотреть наилучшие способы претворения в жизнь итогов Конфе
ренции.

Генеральный секретарь Конференции г-н Яхья Абдель Меджид 
(Судан) отметил, что Конференция заново раскрыла значение водных 
проблем и подчеркнула необходимость в том, чтобы ее участники 
объединили действия и приложили энергичные усилия для дости
жения поставленных целей. Он сказал также о заметных различиях 
в подходе к таким важным вопросам, как разработка соответствую
щих организационных форм, мобилизация финансовых средств или 
паевое распределение водных ресурсов. Однако, по мнению гене
рального секретаря, во всех различных подходах к этим вопросам 
имеются неоспоримые элементы истины и правоты. Он с большим 
удовлетворением отметил, что участники Конференции успешно 
нашли путь к объединению этих подходов и пришли к общему выра
жению своих различных интересов, что дало возможность в рамках 
аппарата Организации Объединенных Наций прийти к согласованным 
решениям. Генеральный секретарь сказал, что дух согласия и содру
жества, которым были проникнуты все начинания на Конференции, 
должен эффективно содействовать усилению сотрудничества между 
учреждениями Организации Объединенных Наций, а также коорди
нации политики отдельных правительств в рамках Организации 
Объединенных Наций и других организаций. В связи с этим он вы
соко оценил агентства Организации Объединенных Наций за их по
стоянную помощь, вклад в подготовку и успешное проведение Кон
ференции в Мар-дель-Плата, а также за их предстоящее содействие.

Исполнительному Комитету и Восьмому Конгрессу ВМО пред
стоит рассмотреть пути осуществления рекомендаций Конференции, 
касающихся метеорологических и гидрологических служб и их регио
нального и международного сотрудничества в рамках программ ВМО 
по гидрологии и водному хозяйству.

Проектирование сети и пространственная оценка 
гидрологических элементов

Первая сессия рабочей группы по проектированию сети и прост
ранственной оценке гидрологических элементов Комиссии по гидро
логии проходила в Женеве с 28 по 31 марта 1977 г. Обсуждался 
процесс стандартизации в рамках Комиссии по гидрологии в обла
сти проектирования сети и передачи информации. На сессии было 
критически рассмотрено содержание технических докладов, которые 
должны быть подготовлены членами группы. В докладах будут за
тронуты следующие вопросы: проектирование и оценка сети, проек
тирование сети в особых условиях, мониторинг окружающей среды, 
пространственная оценка осадков, испарения и влажности почвы.
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Члены группы признали, что в настоящее время еще преждевре
менно формулировать точные рекомендации по минимальной и оп
тимальной плотности сетей гидрологических станций и следует поль
зоваться теми рекомендациями, которые изложены в Руководстве 
ВМО по гидрологической практике (ВМО — № 168). Увеличение 
усилий ВМО в этой области исследований должно в ближайшем бу
дущем способствовать лучшему пониманию данной проблемы и со
действовать разработке более точных указаний, которые необхо
димы для гидрологов.

Всемирный мониторинг качества воды
ВОЗ при поддержке ЮНЕП и в сотрудничестве с ВМО и ЮНЕСКО 

приступила к осуществлению проекта в рамках Глобальной системы 
мониторинга окружающей среды (ГСМОС) по созданию мировой 
сети для мониторинга качества воды.

Долгосрочная цель Проекта включает усиление деятельности 
в области мониторинга качества воды в странах—Членах ЮНЕП (как 
части их водохозяйственных схем), а также оценку способа пере
носа, современного уровня и тенденций к изменению особо опасных 
загрязнителей воды на глобальной основе с целью установления 
районов, в которых загрязнение может представлять опасность для 
здоровья.

Ближайшие задачи Проекта, который охватывает только вопросы 
пресных вод суши, заключаются в следующем:

— Сбор, обработка, анализ и распространение обычными способами инфор
мации о параметрах качества воды, имеющих значение для здравоохране
ния, а также необходимых гидрологических данных, собранных по установ
ленной методике национальными учреждениями в избранных пунктах, вклю
чая данные о международных водах, крупных речных бассейнах, озерах и 
подземных водах.

— Повышение надежности и сравнимости измерений качества воды, выпол
няемых Странами-Членами и международными организациями, с помощью 
разработки и осуществления программ по охране качества воды, включая 
эталонные методы (а также соответствующие гидрологические методы), та- 
рировочные стандарты, руководства по оперативной работе, обучение и 
сравнительные исследования результатов, полученных различными лабора
ториями.

— Оказание технической помощи странам-Членам с целью усиления их де
ятельности по мониторингу вод, причем помощь будет заключаться в сле
дующем: в устройстве учебных курсов, предоставлении стипендий, консуль
тациях, подготовке методических пособий и в снабжении дополнительным 
оборудованием.

Главная задача ВМО в осуществлении этого проекта будет за
ключаться в обеспечении правильного сбора гидрологических дан
ных и их распространении. В частности, обязанностью ВМО, в пер
вую очередь, является проектирование сети мониторинга. ВМО должна 
также подготовить технические указания по необходимым гидрологи
ческим измерениям, организовать сбор и передачу данных с гидро
логических станций, обеспечить техническую помощь гидрологическим 
службам, принимающим участие в Проекте. В связи с этим ВМО не
давно организовала совещание экспертов для обсуждения методо
логии проектирования сети.

ВМО должна установить методологию мониторинга загрязнения 
поверхности раздела воздух—вода. Будет установлена тесная коор
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динация между существующими программами мониторинга загряз
нения воздуха и создаваемой сетью мониторинга качества воды.

Предполагается, что проект будет иметь большое значение как 
для оценки водных ресурсов мира, так и для того, чтобы выяснить, 
как будет влиять на них деятельность человека. Проект рассчитан 
на три года> но имеется надежда, что сеть мониторинга будет дейст
вовать постоянно.

Комиссия по гидрологии реки Рейна
1—2 декабря 1976 г. в Гааге (Нидерланды) состоялось четвертое 

заседание Международной комиссии по гидрологии бассейна реки 
Рейна. На заседании, на котором присутствовали представители 
Австрии, Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Фран
ции и Швейцарии, а также наблюдатели из некоторых международ
ных и региональных организаций было окончательно рассмотрено 
Описание реки Рейна, которое должно быть подготовлено к печати 
в течение 1977 г. Были также рассмотрены предложения по бу
дущему сотрудничеству и решено, что в дальнейшем деятельность 
Комиссии будет осуществляться в рамках Международной гидроло
гической программы ЮНЕСКО и Программы по оперативной гидро
логии ВМО.

После заседания в Гааге, организатором которого был РЦк$1ш1ег- 
8^аа^, была проведена экскурсия, которая дала возможность ее участ
никам наглядно ознакомиться с гидрологией польдеров в западной 
части Нидерландов. Этот район находится в тесной зависимости от 
снабжения пресной водой из Рейна, что необходимо для сохранения 
солевого баланса, а также для того, чтобы поддерживать плотность 
населения и его промышленную и сельскохозяйственную деятельность.

Техническое сотрудничество
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1976 г.

Отчет о технической помощи, оказанной в 1976 г. в рамках про
граммы технической помощи ВМО, был представлен двадцать девя
той сессии Исполнительного Комитета (Женева, 1977 г.). Как и 
в прошлые годы, постоянным представителям стран, получавших 
в течение года помощь или стипендиаты из которых в течение послед
них пяти лет вернулись после обучения за границей, были разосланы 
вопросники по различным аспектам программы. Эта информация, 
а также имеющиеся в Секретариате данные были использованы для 
составления отчета, основное содержание которого излагается ниже.

Расширение программы
Общий объем помощи, оказанной ВМО в течение года по всем 

программам, составил 11,9 млн. ам. долл, (против 11,3 млн. 
в 1975 г.). Эта помощь распределялась на широкой географической 
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основе, в той или иной форме она была предоставлена 98 странам. 
Хотя Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) оставалась главным источником финансирования и по
мощь по линии этой организации в 1976 г. в цифровом выражении 
составляла практически ту же сумму, что и в 1975 г., фактически 
реальная финансовая поддержка уменьшилась из-за инфляции. Ока
занная по другим программам помощь составила: 552 тыс. ам. долл, 
по двусторонним соглашениям, 184 тыс. ам. долл, по линии Про
граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и 243 тыс. ам. долл, из регулярного бюджета ВМО. По
мощь, предоставленная в рамках Добровольной программы помощи 
ВМО (ДПП), оценивается в 4,1 млн. ам. долл.

Подготовка кадров метеорологов

Подготовка кадров метеорологов, в том числе предоставление 
стипендий и обучение экспертами ВМО, оставалась одним из глав
ных элементов программы технической помощи ВМО. На нее было 
израсходовано около 3,5 млн. ам. долл (приблизительно 30% от рас
ходов на все программы), в том числе 2,2 млн. ам. долл, по линии 
ПРООН, 1,1 млн. ам. долл, в рамках ДПП, 243 тыс. ам. долл, из ре
гулярного бюджета ВМО и 15 000 по линии ЮНЕП. В течение года 
различное обучение в области метеорологии или гидрологии прохо
дили 1683 человека: 1239 человек обучалось экспертами ВМО; 
380 были предоставлены стипендии, в том числе 201 долгосрочная; 
64 человека участвовали в семинарах. Число обучавшихся в Регио
нах I—VI составляло 929, 287, 177, 239, 31 и 20 человек соответ
ственно. Виды обучения оставались по существу теми же, что и 
в прошлые годы, однако в 1976 г. впервые по линии ДПП и из ре
гулярного бюджета ВМО были предоставлены краткосрочные сти
пендии для обучения специалистов из Всемирной службы погоды.

Информация, полученная о 554 стипендиатах, вернувшихся за 
1972—1976 гг. на родину после обучения за границей, показывает, 
что 81% из них работает в национальной метеорологической или 
гидрологической службе, 6% работают метеорологами или гидроло
гами в своей стране, но не в национальной службе, 4% проходят 
дальнейшую подготовку, а 9% больше не работает в области метео
рологии или гидрологии в своей стране.

Развитие метеорологических и гидрологических служб

Примерно 33% выделенных ПРООН сумм были затрачены на 
консультативную, оперативную и административную работу экспер
тов по проектам и 34% —на закупку оборудования, поставки и вспо
могательные работы. Полученная от развивающихся стран инфор
мация свидетельствует о том, что эти страны будут в течение не
скольких следующих лет по-прежнему нуждаться в значительной 
технической помощи для усиления их метеорологических и гидроло
гических служб. К странам, получившим техническую помощь в виде 
миссий экспертов, обратились с просьбой оценить их работу. Прак
тически во всех ответах сообщалось, что работа миссий принесла 
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ожидаемые результаты и рекомендации экспертов оказались полез
ными. Значительное большинство стран сообщило, что оборудование, 
полученное по программам ПРООН в 1974—1976 гг., уже установ
лено или устанавливается и работает удовлетворительно. Большин
ство стран сообщило, что они располагают персоналом, необходи
мым для обеспечения работы оборудования и ухода за ним.

Помощь по линии ДПП в 1976 г. включала 160 проектов (в том 
числе проекты, предусматривавшие предоставление стипендий), из 
которых 52 были завершены в течение года, а 50 — начало выпол
няться. Общая стоимость оборудования и услуг, предоставленных по 
проектам, завершенным в 1976 г., оценивается в 2,9 млн. ам. долл., 
на стипендии было израсходовано 1,1 млн. ам. долл., а на услуги 
экспертов и на метеорологическую телесвязь — 85 000 ам. долл.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Совет управляющих ПРООН

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью- 
Йорке с 18 января по 4 февраля 1977 г. проходила двадцать третья 
сессия Совета управляющих Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН). Совет обсудил финансовое поло
жение ПРООН и связанные с этим вопросы, рассмотрел программы 
для отдельных стран и межгосударственные программы, а также во
прос о том, как внедряются новые подходы к техническому сотруд
ничеству, особенно к техническому сотрудничеству между развиваю
щимися странами. Совет дал указания о том, что следует прило
жить новые усилия для оказания максимальной технической помощи 
в пределах имеющихся средств.

Сессия утвердила программы для следующих 15 стран: Бурунди, 
Гайаны, Гаити, Гондураса, Демократического Йемена, Доминикан
ской Республики, Колумбии, Лесото, Народной Ливийской Арабской 
Джумхурии, Мадагаскара, Перу, Румынии, Филиппин, Чили и 
Ямайки, которые будут выполняться в течение запланированных 
для них периодов времени, и выразила общее одобрение первооче
редных задач, установленных для межгосударственных программ на 
второй период планирования (1977—1981 гг.). Хотя каждый из регио
нов установил очередность работ в соответствии со своими потреб
ностями, было отмечено, что основными областями развития яв
ляются торговля и экономическое сотрудничество, международное 
рыболовство, техника и промышленность, а связующим звеном 
между ними является развитие учебных программ.

Основное внимание в области технического сотрудничества между 
развивающимися странами было уделено подготовке к Конференции 
Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству 
между развивающимися странами, которую намечено провести 
в марте 1978 г. Ожидается, что эта конференция станет уникальным 
форумом для обсуждения и согласования мнений об общих путях, 
которые дадут возможность развивающимся странам более непосред
ственно обсуждать между собой свои технические проблемы, легче 
обмениваться опытом и знаниями, более эффективно планировать 
стратегию своего развития и быстрее создавать условия для обеспе
чения самостоятельного национального и коллективного развития.
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Развитие связей между развивающимися странами для обеспечения 
национальной и коллективной самообеспеченности будет полезно не 
только для этих стран, но и для всего международного сообщества 
в целом.

Проекты для отдельных стран

Ангола

Национальная Метеорологическая служба Анголы, создававшаяся 
в течение многих лет, имеет широкую сеть наблюдательных станций 
и соответствующих центров телесвязи, необходимых для обеспечения 
информацией авиационных работ. Однако недавний отъезд большого 
числа технических специалистов поставил Службу в очень тяжелое 
положение, и для обеспечения авиационных работ правительство 
приступило к выполнению широкой учебной программы для того, 
чтобы приспособить структуру Службы к требованиям все возра
стающего круга потребителей метеорологической информации, та
ких, как специалисты по планированию сельского хозяйства и фер
меры. Ключевой задачей этой программы является подготовка 
местного метеорологического персонала всех классов. Для осущест
вления ее первой двухлетней фазы правительство Анголы получит ме
ждународную помощь как по линии ПРООН, так и по двусторонним 
соглашениям. Одобренный в настоящее время ПРООН проект пред
усматривает работу семи оперативных экспертов (авиационные 
прогнозы, сети станций, электронное оборудование и подготовка 
кадров метеорологов), предоставление стипендий для обучения за 
границей и поставку оборудования и запасных частей. СССР обес
печит по двустороннему соглашению работу пяти метеорологов, трое 
из которых будут авиационными синоптиками, и предоставит ряд 
стипендий для университетского обучения в СССР.

Бразилия

Правительство Бразилии проводит стратегию физической и эко
номической интеграции бассейна реки Амазонки. С этой целью пра
вительство создало Главное управление по развитию Амазонии 
(ГУРАМ) для планирования и выполнения работ по развитию Ама
зонии. Правительство обратилось за помощью к ПРООН, которая 
утвердила гидрологический и климатический проект для бразильской 
части бассейна реки Амазонки.

Этот рассчитанный на три с половиной года проект будет выпол
няться Бюро ПРООН по выполнению проектов, а ВМО по суб
контракту обеспечит работу экспертов в области гидрологии, клима
тологии, организации сети и телесвязи. Одной из первоочередных 
задач проекта является организация гидрологических и климатоло
гических сетей станций для сбора данных с целью оценки возможно
стей экономического развития бассейна реки Амазонки. Особые 
усилия будут предприниматься для определения локальных клима
тов или микроклиматов, благоприятных для развития полеводства 
и животноводства, и для сбора данных, необходимых для проведения 
исследования возможностей землепользования и водопользования.
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Руководителем проекта назначен г-н Эдуардо Бассо (Чили), под
бираются еще два эксперта. Завершил кратковременную миссию 
консультант по планированию сети проф. С. Соломон (Канада), ко
торый произвел оценку существующей гидрологической и метеоро
логической сети и дал рекомендации по выбору мест, расположению, 
числу и последовательности организации новых станций. Он 
занимался также проблемой сбора данных в реальном масштабе 
времени и использования методов дистанционной индикации для до
стижения целей проекта. После завершения проекта местные инже
неры, обученные в ходе его выполнения, возьмут на себя ответствен
ность за работу оборудования, установленного при выполнении 
проекта, равно как и за планирование использования водных ресур
сов и мелиорации земель.

Гвинея
После завершения в 1975 г. проекта по усилению национальной 

Метеорологической службы Гвинеи (см. Бюллетень ВМО, т. XXV, 
№ 1, с. 63) в настоящее время выполняется следующий проект по 
дальнейшему усилению Метеорологической службы. Г-да С. Сокич 
(Югославия) и Ж. Ж. Ле Флем (Франция) продолжают работу по 
этому новому проекту в области метеорологических приборов и метео
рологической телесвязи соответственно. Усиливаются три отдела Ме
теорологической службы: климатологический, приборов и эксплуата
ции телесвязи. Во время инспекции работ по проекту национальными 
властями в декабре 1976 г. было указано, что новый проект должен 
помочь, в первую очередь, развитию синоптических и прогностиче
ских работ, причем особое внимание следует уделить развитию авиа
ционного метеорологического центра в аэропорту Конакри. Если 
ПРООН предоставит средства, планируется в конце этого года при
гласить эксперта по авиационной метеорологии, а также эксперта 
по агрометеорологии для создания агрометеорологического центра 
и организации сети наблюдательных станций.

В Гвинее продолжаются также работы по другому проекту — 
усиления Гидрологической службы (см. Бюллетень ВМО, т. XXV, 
№ 1, с. 64). Руководитель проекта г-н И. Панаит (Румыния) завер
шил свой контракт, его заменил г-н Р. Кремер (Люксембург), кото
рый в мае приступил к своим обязанностям. В декабре 1976 г. ход 
выполнения проекта был проинспектирован представителями прави
тельства, после чего было решено обратить большое внимание на не
которые аспекты проекта. Поступили предложения о разработке 
плана использования водных ресурсов Центральной Гвинеи, который 
мог бы выполняться с конца 1977 г. В результате реорганизации 
и пересмотра сроков работ по проекту в настоящее время предпола
гается, что он будет завершен в 1980 г., а не в 1979 г., как плани
ровалось первоначально.

Йемен
Продолжает успешно выполняться, особенно в части установки 

оборудования, крупномасштабный проект по созданию Метеороло
гической службы Йемена (см. Бюллетень ВМО, т. XXV, № 3, с. 246). 
Кроме Саны, Таиза и Ходейды, в настоящее время работают синоп
тические станции в Аль-Бейде и Мохе, организовано несколько новых
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агрометеорологических и климатологических станций, постепенно 
строится мастерская по приборам, в метеорологическом бюро в аэро
порту Сана устанавливается дополнительное оборудование связи. 
Кроме этих работ, осуществляется большой проект помощи по дву
стороннему соглашению с Саудовской Аравией, согласно которому 
будут поставлены и установлены метеорологический радиолокатор, 
оборудование АРТ, станция радиоветрового зондирования и радио
передатчики. Кроме того, приборы для синоптических, климатоло
гических и агрометеорологических станций поставляются также 
в порядке оказания помощи на двусторонней основе правительством 
Нидерландов.

Быстрое расширение центров и их оборудование потребовали 
ускорения учебных программ. Недавно было принято решение 
о включении в проект ВМО/ПРООН должности эксперта по подго
товке кадров, и предполагается, что в июле к этой работе приступит 
г-н А. К. Маллухи (Сирийская Арабская Республика), который при
соединится к руководителю проекта г-ну Абу Гарби (Иордания) и 
экспертам г-дам Д. Каро и Дж. Соливену (Филиппины) и И. Цулику 
(Чехословакия). Он займется обучением специалистов класса III и IV 
и проверкой уровня образования кандидатов на предоставление сти
пендий, а также их подготовкой к продолжению образования за 
границей.

Для оказания неотложной помощи по проекту была сделана 
заявка о направлении двух добровольцев Организации Объединен
ных Наций. По этой заявке должны быть подобраны техник по те
лесвязи и техник для механической мастерской. Это будут первые 
добровольцы ООН, работающие по проектам ВМО/ПРООН в соот
ветствии с предложением двадцать восьмой сессии Исполнительного 
Комитета ВМО о том, чтобы Генеральный секретарь на эксперимен
тальной основе организовал назначение добровольцев ООН на ра
боту по некоторым проектам.

Лесото
При выполнении проекта по оказанию помощи правительству 

Лесото в организации национальной Метеорологической службы 
и управлении ею (см. Бюллетень ВМО^ т. XXVI, № 2, с. 147) опера
тивный эксперт г-н Дж. С. Джайямаха (Шри-Ланка) занимается 
главным образом улучшением сети наблюдений, обработкой климато
логических данных, предоставлением информации и консультаций 
различным потребителям и планированием метеорологического обслу
живания, необходимого для обеспечения потребностей авиации. 
В последнем ему помогает помощник эксперта г-н Э. Иоганссон 
(Швеция), который непосредственно наблюдает за работой наблю
дательной станции в аэропорту Масеру и ведет учебные занятия 
с вновь поступающими в гражданскую авиацию работниками. Вто
рой помощник эксперта г-н П. Раух (Швейцария) приступил к ра
боте по проекту в начале января 1977 г. и оказывает помощь в раз
витии метеорологического обслуживания сельского хозяйства, кото
рая включает инспекцию существующих станций, расширение сети, 
обработку данных и обучение персонала. Поступают поставленные 
согласно проекту стандартные метеорологические приборы на сумму 
10 000 ам. долл. Рассматривается вопрос о продолжении оперативной 
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помощи (первоначальная дата окончания — 2 января 1978 г.), с тем 
чтобы дать возможность двум местным специалистам завершить уни
верситетскую подготовку за границей и поработать, хотя бы мини
мальное время, под руководством экспертов до отъезда последних 
из Лесото.

Пакистан

После сравнительно медленного начала, связанного с задерж
кой формального утверждения проекта правительством (см. Бюлле
тень ВМО, т. XXV, № 4, с. 335), в настоящее время наблюдаются 
существенные успехи в выполнении проекта по системе прогнозиро
вания наводнений и предупреждений о них для бассейна реки Инд. 
В начале 1977 г. к руководителю проекта г-ну Дж. Томасу (США) 
в Лахоре присоединился эксперт по планированию гидрологической 
сети г-н Дж. Мур (США). Подбираются и в скором будущем при
ступят к работе по проекту еще два эксперта: по гидрологическому 
моделированию и по приборам.

Важным шагом вперед явилось заключение контракта о закупке 
гидрологического радиолокатора и вычислительной системы к нему 
общей стоимостью немногим меньше 0,5 млн. ам. долл. Это обору
дование будет поставлено и установлено в начале 1978 г. Заключен 
также контракт на разработку модели образования наводнений и пе
реноса отложений, которая должна быть введена в действие к се
зону наводнений в 1978 г. Проведена также предварительная работа 
по построению модели осадки/сток для верхней части бассейна реки 
Инд.

Проекту оказывают помощь ПРООН, а также Нидерланды по 
двустороннему соглашению с ВМО. Правительство Нидерландов 
недавно согласилось увеличить на 60 000 ам. долл, свой и без того 
щедрый вклад в проект, составлявший 725 000 ам. долл. Дополни
тельные средства будут использованы на закупку станции АРТ. 
Общий вклад ПРООН в этот проект, который в настоящее время 
планируется завершить в декабре 1978 г., оценивается в сумму не
сколько превышающую 1 млн. ам. долл.

Межгосударственные проекты

Агрометеорологические и гидрологические службы стран Сахель
ской зоны

В январе 1977 г. ВМО совместно с координатором программы 
д-ром Д. Рийксом (Нидерланды) подготовила директивный план, 
который определяет цели программы и средства их достижения. 
К этому же времени была составлена и программа его осуществле

ния с указанием сроков, которая будет являться руководящим доку
ментом для достижения упомянутых выше целей. Эти два документа 
были обсуждены на неофициальном совещании по планированию, ко
торое проходило в Ниамее с 21 по 23 февраля 1977 г. с участием ди
ректоров Метеорологических и гидрологических служб семи стран 
Сахельской зоны и экспертов ВМО в этих странах. Заместитель Ге
нерального секретаря ВМО г-н Р. Ж. Шнайдер участвовал в этом
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Ниамей, Нигер — Обучение техников-агрометеорологов отбору проб 
почвы. На фотографии, сделанной вблизи здания регионального 
центра в Ниамее, видна проба, подготовленная для определения ее 
влажности (Фотография любезно предоставлена Э. А. Мелаартом)

Ниамей, Нигер — Техники-агрометеорологи в региональном центре 
в Ниамее на практических занятиях, на которых они оценивают, как 
укореняется рассада и как растения реагируют на изменения раз
личных агрометеорологических факторов, таких, как температура 
почвы и влажность ее верхнего слоя (Фотография любезно предо
ставлена Э. А. Мелаартом)
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совещании и по этому случаю нанес визит президенту Республики 
Нигер г-ну С. Кунче. Первая сессия исполнительного комитета, со
зданного для осуществления программы (см. Бюллетень ВМО, 
т. XXV, № 4, с. 338), была проведена немедленно после совещания, 
и председателем его сроком на один год был избран г-н X. Диалло, 
директор Метеорологической службы Нигера. Комитет одобрил ди
рективный план и программу его осуществления, рассмотрел ход вы
полнения программы и утвердил бюджет регионального центра 
в Ниамее на 1978 г. на сумму 20 719 000 афр. франков.

В Ниамее с 30 марта по 1 апреля проходила вторая сессия 
Координационного и консультативного совета, на которой среди 
прочих обсуждался вопрос о центрах обработки данных, необходи
мых для программы, а также о потребностях в телесвязи, финанси
ровании строительства национальных штаб-квартир и о координа
ции работ по программе с другими работами, проводящимися в Са
хельской зоне. Комитет утвердил также бюджет по двусторонним 
вкладам, которые в 1977 г. составили около 2,3 млн. ам. долл.

Центральноамериканский перешеек

С отъездом руководителя проекта г-на Э. Бассо (Чили) в апреле 
1977 г. закончилась вторая фаза гидрометеорологического проекта 
для Центральной Америки (см. Бюллетень ВМО, т. XXV, № 1, с. 69). 
Этот проект, который фактически начался в 1966 и вторая фаза ко
торого была утверждена в январе 1973 г., является одним из наи
более успешно выполнявшихся проектов для Центральной Америки. 
Главные достижения второй фазы состоят в следующем:

Создание регионального комитета по водным ресурсам. Этот комитет был ор
ганизован еще в течение первой фазы, но не был юридически оформлен. 
В 1976 г. шесть стран — участниц проекта официально признали комитет и 
одобрили бюджетные ассигнования на работу его секретариата, расположен
ного в Тегусигальпе (Гондурас). Существование этого комитета очень важно 
для технической интеграции стран Центральноафриканского перешейка и для 
обеспечения преемственности работ по проекту.

Публикация Климатологического и гидрологического атласа Центральноаме
риканского перешейка. Подготовка карт атласа стала возможной только бла
годаря наличию данных, собранных со станций, организованных в ходе выполне
ния проекта, и оборудования по обработке данных, установленного в течение 
второй его фазы. Атлас был издан Панамериканским институтом географии 
и истории (1пзШи1о РапатеНсапо йе беодгайа е Н181ог1а) в Мехико. Это пер
воклассное издание большого формата, которое будет полезно при планировании 
использования водных ресурсов в этом регионе, строительстве гидроэлектро
станций и орошении земель для сельского хозяйства.

Создание дополнительной сети метеорологических и гидрологических станций. 
В настоящее время на Перешейке действует около 800 гидрометеорологических 
и 200 метеорологических станций, 30 из которых являются синоптическими ме
теорологическими станциями, включенными в региональную синоптическую сеть.

Создание центров обработки данных в каждой из стран Перешейка. На сред
ства, представленные в течение второй фазы, было закуплено шесть настольных 
малых вычислительных машин, и в настоящее время в каждой стране функ
ционирует центр обработки данных. Так как в каждом центре установлено оди
наковое оборудование, всюду используются одни и те же программы для вы
числительных машин, что позволяет легко обмениваться информацией и облег
чает публикацию ежегодников с данными наблюдений.
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ВАКАНСИИ НА ПОСТЫ ЭКСПЕРТОВ ВМО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Страна Специальность Начало Продолжи- Язык,
тельность

Проекты для отдельных стран

Алжир — (Усиление и развитие национального Метеорологического управления)
Координатор + 1

проекта
. октября 1977 г. 4 года ** Французский

Климатолог + 1 января 1978 г. 2 года * Французский
Агроклиматолог + 11 января 1978 г. 1 год Французский
Эксперт по метео-1 

рологическим 
приборам 
(аэрология) +

1 января 1978 г. 1 год Французский

Ангола — (Усиление национальной Метеорологической службы)

Эксперт по авиа
ционным прог
нозам (3 вакан
сии по линии 
ОППО) +

Возможно раньше 1 год

Эксперт по элек
тронному обору
дованию 
(ОППО) +

Возможно раньше 1 год

Эксперт по при
борам и сети 
станций 
(ОППО) +

Возможно раньше 1 год

Берег Слоновой 
КОСТИ

Агрометеоролог + 1 января 1978 г. 2 года *

Бурунди Эксперт по орга
низации Метео
рологической 
службы и по 
подготовке кад
ров

1 октября 1977 г. 2 года *

Мадагаскар Эксперт по обра
ботке данных 
с помощью вы
числительных 
машин +

Конец 1977 г. 1 год

Португальский, 
испанский или 
французский

Португальский, 
испанский или 
французский

Португальский, 
испанский или 
французский

Английский

Французский 
и английский

Французский

Нигер — (Программа усиления Агрометеорологических и гидрологических служб стран 
Сахельской зоны)

Нигерия
Агроклиматолог 1 октября 1977 г. 1 год *
Эксперт по мор- Конец 1977 г. 1 год 

ской метеороло
гии

Французский
Английский

Пакистан — (Улучшение системы предсказания наводнений и предупреждений о них 
в бассейне р. Инд)

Эксперт по радио- Начало 1978 г. 
локационному 
оборудованию

Эксперт по радио- Начало 1978 г. 
локационной ме
теорологии

6 месяцев

6 месяцев

Английский

Английский

+ Подлежит утверждению ПРООН.
* Первоначальный контракт на 1 год.

* * Первоначальный контракт на 3 месяца.
Более подробную информацию можно получить от Генерального секретаря ВМО,

Женева
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Одной из главных целей второй фазы была оценка гидроэнергетического по
тенциала каждой из шести стран Перешейка. Вследствие преждевременного 
окончания проекта из-за недостатка средств эта цель полностью достигнута 
не была. Оказалось, однако, возможным завершить около 60% запланирован
ных работ, остальная часть программы будет выполнена местными специали
стами.

Достижением, заслуживающим упоминания, является также подготовка мест
ных специалистов. По стипендиям, предоставленным в ходе второй фазы этого 
проекта, по проектам для отдельных стран, а также из регулярного бюджета 
ВМО большое число сотрудников получило за границей подготовку различ
ного уровня. Одновременно были организованы краткосрочные местные курсы 
и учебные семинары, причем основное внимание уделялось эксплуатации обору
дования по обработке данных.

Несмотря на сокращение проекта, вызванное финансовыми за
труднениями ПРООН, он был успешно выполнен, и все перечислен
ные выше успехи оказались возможными благодаря твердой и по
стоянной поддержке, которую оказывали в течение всего времени 
выполнения проекта заинтересованные правительства.

Образование и подготовка кадров
Образование и подготовка кадров по метеорологическим 
аспектам загрязнения атмосферы и связанным с ним 
проблемам окружающей среды

В течение последних нескольких десятилетий становится все более 
и более очевидной потребность в контроле загрязнения атмосферы. 
Все возрастающая необходимость сотрудничества в этой области 
на всемирной основе побудила ВМО создать глобальную сеть наблю
дательных станций, которая была введена в действие в 1970 г. Чле
нам ВМО было предложено организовать одну или несколько станций 
для измерения регионального загрязнения атмосферы, а Чле
нов, на территории которых имелись подходящие условия, просил 
организовать одну или несколько станций для измерения фонового 
загрязнения.

Впоследствии стало ясно, что в метеорологии появилась новая 
специализация. Во время симпозиума ВМО/МАМФА по образованию 
и подготовке кадров в области метеорологии и по метеорологическим 
аспектам проблем окружающей среды (Каракас, 1975 г.) были сде
ланы различные предложения по вопросам образования и подго
товки специалистов по метеорологическим проблемам загрязнения 
воздуха. В последствии группа Исполнительного Комитета по образо
ванию и подготовке кадров рекомендовала двадцать четвертой сессии 
Исполнительного Комитета (1975 г.) сосредоточить усилия
Организации, в первую очередь, на образовании и подготовке кадров 
по проблеме загрязнения атмосферы, причем особое внимание среди 
прочих вопросов уделить подготовке учебных планов и программ. 
Позднее в Проекте ВМО/ПРООН по мониторингу фонового загряз
нения атмосферы было предусмотрено проведение технического со
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вещания экспертов по различным аспектам загрязнения воздуха и 
специалистов по подготовке кадров, целью которого будет детальная 
разработка программы подготовки в этой области для персонала на
циональных метеорологических служб.

Такова предыстория Совещания по образованию и подготовке 
кадров по метеорологическим аспектам загрязнения атмосферы и 
связанным с ним проблемам окружающей среды, которое состоялось 
в Учебном институте по вопросам загрязнения воздуха американ
ского Агентства по охране окружающей среды (АООС) в Рисёрч 
Трайэнгл-Парк. Программа совещания сотояла из двух частей, каж
дая из которых продолжалась неделю. В течение первой недели спе
циалисты обсуждали и формулировали требования к образованию 
и подготовке кадров метеорологов в различных областях загрязне
ния воздуха и связанных с ним проблем окружающей среды. Девят
надцать экспертов прочли лекции по специальным вопросам, кото
рые они разрабатывают, были сделаны также 23 доклада по таким 
вопросам, как организация станций по мониторингу загрязнения 
воздуха (включая отбор проб и методы измерений), местное и го
родское загрязнение воздуха, перенос загрязнения воздуха в регио
нальном и глобальном масштабах, поражение растений загрязне
ниями воздуха, турбулентная диффузия, загрязнение стратосферы 
и прогноз возможного загрязнения воздуха. Каждый лектор дал до
статочно полный обзор состояния знаний в своей области и одновре
менно указал вероятные перспективы на будущее. В заключение 
своих докладов лекторы, как правило, вносили предложения о под
готовке соответствующих учебных программ.

После каждой лекции проводились краткие обсуждения, в ходе 
которых был сделан ряд очень важных замечаний и предложений 
(особенно со стороны участников, активно занимающихся препода
вательской работой) по предложенным учебным программам и пла
нам. Одно заседание было посвящено использованию в учебных 
программах аудиовизуальных средств, особенно замедленной фото
съемки, которая очень удобна для изучения атмосферных процессов.

В качестве лекторов были приглашены известные ученые (глав
ным образом члены различных рабочих групп разных технических 
комиссий ВМО, активно занимающихся вопросами загрязнения окру
жающей среды). Благодаря совещанию представители этих рабочих 
групп получили редкую возможность собраться вместе и обменяться 
мнениями. В результате этого обмена согласованное мнение всех 
заинтересованных специалистов послужит основой для учебных 
планов, которые будут представлены группе Исполнительного Коми
тета по образованию и подготовке кадров, а затем, возможно, 
и Исполнительному Комитету.

В течение второй недели группа в составе шести членов изучала 
выводы совещания и подготовила проект учебных планов для под
готовки кадров метеорологов всех специальностей в области «метео
рологических проблем загрязнения воздуха». Эти планы после рас
смотрения их группой Исполнительного Комитета по образованию 
и подготовке кадров и утверждения Исполнительным Комитетом 
будут включены в Руководство по обучению и подготовке метеоро
логического персонала (ВМО — № 258). Следует отметить, что 
место, любезно предоставленное в учебном институте по вопросам 
загрязнения воздуха (США), оказалось идеальным для проведения 
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совещания. Особой признательности за организацию совещания за
служивают американские власти, а также г-да Л. Е. Нимейер и 
Дж. Л. Дике (НУОА) за оказанную ими помощь.

Курсы по метеорологическим аспектам загрязнения воздуха

В ноябре 1976 г. постоянный представитель Польши в ВМО 
д-р 3. Качмарек и его заместитель д-р Я. Михалчевский посетили Се
кретариат для консультаций с Генеральным секретарем. Они сооб
щили, что правительство Польши хотело бы организовать учебные 
курсы для специалистов из развивающихся стран. Было признано, 
что в настоящее время необходимы курсы по вопросам защиты 
окружающей среды. Впоследствии директор департамента образова
ния и подготовки кадров Секретариата ВМО д-р X. Таба с 30 марта 
по 1 апреля находился в Варшаве для того, чтобы обсудить этот 
вопрос с д-ром Качмареком и его заместителем, а также с руковод
ством Института машиностроения для исследования окружающей 
среды Варшавского политехнического университета. Именно в этом 
Институте предполагается провести упомянутые курсы.

Институт машиностроения для исследования окружающей среды 
является одним из трех научно-исследовательских институтов при 
факультете санитарии и гидротехники Варшавского политехниче
ского университета. На нем обучаются специалисты по гидрологии 
и водному хозяйству, метеорологии, санитарной технике и контролю 
за загрязнением воздуха. После пяти лет обучения успевающие сту
денты получают дипломы магистров технических наук и впослед
ствии работают в национальных научно-исследовательских институ
тах и в других правительственных органах. Студенты могут также 
продолжать обучение для того, чтобы получить докторскую степень.

В Институте имеется пять отделений: метеорологии, контроля за 
загрязнением атмосферы, водного хозяйства и гидрологии, санитар
ной защиты окружающей среды и применения математических 
методов. Институт располагает также небольшой вычислительной ма
шиной отечественного производства. Выполняется ряд исследователь
ских проектов, либо в рамках плановых работ, либо по заказам раз
личных заинтересованных организаций.

В отделении метеорологии основное внимание уделяется приме
нению метеорологии в различных секторах национальной экономики, 
а особенно — метеорологическим аспектам загрязнения воздуха 
и климатологическому анализу. Работа тесно координируется с дея
тельностью отделения контроля за загрязнением воздуха. Сотруд
ники этого отделения занимаются главным образом специальными 
вопросами загрязнения атмосферы, такими, как: измерение загрязне
ния, системный анализ распространения примесей и качества воз
духа с особым учетом расположения промышленных предприятий и 
требований городского планирования, лесного и сельского хозяйства.

Польские власти предложили проводить курсы в течение 12 не
дель, в том числе 10 недель будут посвящены теоретическим занятиям 
и две недели — ознакомительной поездке. Ежедневная программа 
будет включать четыре часа лекций и двухчасовой семинар. Ориен
тировочная программа занятий, которые будут вестись на англий
ском языке, должна включать следующие предметы: физику атмо
сферы и метеорологию (приблизительно 30 часов), химию атмо
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сферы (приблизительно 30 часов), модели для прогноза загрязнения 
воздуха (приблизительно 30 часов), методы защиты атмосферы 
(приблизительно 20 часов), влияние загрязнения воздуха на чело
века и на окружающую среду (приблизительно 30 часов) и элементы 
регионального планирования, в том числе вопросы экономики (при
близительно 60 часов).

Каждый курс смогут посещать от двенадцати до пятнадцати 
стипендиатов ВМО, будущие кандидаты должны иметь универси
тетскую подготовку в области метеорологии, геофизики, химии, ма
тематики или санитарной техники. Слушателям курсов будет предо
ставлено жилье. Польские власти хотят организовать первые курсы 
в течение 1978 г.

Помощь ВМО сведется по существу к предоставлению стипендий. 
Однако было бы хорошо, если бы ВМО могла организовать визит 
одного или двух профессоров из Европы на период от одной до двух 
недель для того, чтобы прочитать лекции по специальным вопросам 
и для изложения точки зрения специалистов из других стран.

Стоит упомянуть, что д-р Р. Целнаи, постоянный представитель 
Венгрии в ВМО, заявил недавно, что правительство Венгрии хотело 
бы организовать курсы для обучения техников из развивающихся 
стран работе на региональных станциях по загрязнению атмосферы. 
Для этой цели представлена детальная программа.

Кадры метеорологов в Алжире

Со времени создания в 1970 г. Гидрометеорологического учеб
ного и исследовательского института в Оране алжирские власти 
и ВМО уделяют большое внимание проблеме подготовки специали
стов класса I. Хотя в подготовке персонала класса II, III и IV до
стигнут значительный прогресс, специалистов класса I готовилось 
сравнительно мало. Это обусловлено рядом причин, наиболее важная 
из которых—очень малое число студентов (математиков и физиков) 
с университетской подготовкой, которые хотели бы избрать метео
рологию своей профессией. С организацией национальной Метеоро
логической службы Алжира и нового проекта по развитию сети 
станций нужда в специалистах класса I стала еще более острой. Для 
решения этой проблемы в Осло было послано десять специалистов 
класса II для подготовки (в течение года) в области вычислитель
ной техники и численного анализа и прогноза погоды. После усвое
ния очень широкой теоретической и практической программы и про
хождения некоторых дополнительных курсов эти специалисты легко 
могут достигнуть уровня класса I.

В связи с этим постоянный представитель Алжира в ВМО 
г-н К. Э. Мостефа-Кара пригласил директора департамента обра
зования и подготовки кадров ВМО д-ра X. Таба посетить Алжир 
для изучения вопроса и подготовки необходимых мероприятий. В ре
зультате этого визита, состоявшегося в феврале 1977 г., было под
писано соглашение между представителем Генерального секретаря 
и алжирскими властями о переводе специалистов класса II в класс!. 
Предполагается, что в результате мероприятий, которые должны 
быть проведены в соответствии с этим соглашением, количество спе
циалистов класса I в Алжирской метеорологической службе в тече
ние ближайших нескольких лет составит 20—30 человек.
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Подготовка кадров, образование и взаимная помощь

Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) 
в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными агентствами 
ООН, в том числе с ВМО, работает над оценкой потребностей 
развивающихся стран и над распространением информации об имею
щемся оборудовании, учебных курсах и т. д. по различным разделам 
морских наук. Для этой цели МОК учредила рабочий комитет по 
подготовке кадров, образованию и взаимной помощи (ПКОВП) 
в области морских наук и проводит серию специальных региональ
ных совещаний для уточнения имеющихся потребностей стран-Чле
нов из различных районов мира.

Пятое из этих специальных совещаний проходило с 15 по 19 но
ября 1976 г. в Монтевидео (Уругвай). В нем участвовали предста
вители семи стран-Членов и ряда международных организаций, 
в том числе ФАО, ЮНЕСКО и ВМО. ВМО представлял г-н Роберто 
X. Броке, руководитель проекта ВМО/ПРООН в Уругвае.

Обсуждались следующие вопросы: образование и подготовка 
местных кадров в области морских наук, подготовка техников 
и администраторов, океанографические приборы и участие в океано
графических экспедициях. В ходе совещания по этим вопросам 
был дан ряд рекомендаций. Особый интерес для ВМО пред
ставляло обсуждение действий, связанных с совместными оператив
ными программами ВМО и МОК по сбору и обмену данными 
ВАТНУ (температурное зондирование океана) и ТЕ8АС (данные 
о температуре, солености и течениях). Эти данные очень важны не 
только для обслуживания морских работ, но и для Первого глобаль
ного эксперимента ПИГАП (ПГЭП) и других подпрограмм ПИГАП, 
например для МЭКС.

Выводы и рекомендации специальных региональных совещаний 
по ПКОВП будут рассмотрены на совещании рабочего комитета 
МОК по ПКОВП, которое будет проходить с 18 по 23 июля 1977 г. 
в Нью-Йорке.

Обсуждение процесса подготовки стипендиатов ВМО 
в Редингском университете

29 и 30 марта 1977 г. на кафедре геофизики Редингского универ
ситета состоялось ежегодное совещание, посвященное обсуждению 
процесса подготовки стипендиатов ВМО в этом Университете.

Руководитель этой кафедры проф. Р. П. Пирс пригласил на это 
обсуждение нескольких университетских ученых, а также директора 
Британского метеорологического колледжа в Шинфилд-Парке 
и представителей Британского совета. Присутствовал также 
д-р В. У. Л. Вайман, начальник отдела стипендий департамента об
разования и подготовки кадров ВМО.

Совещание обсудило успехи 11 студентов, слушающих регуляр
ный курс, и 10 человек, занимающихся по аспирантским программам, 
а также исследовательской работой. Со времени предыдущего сове
щания, состоявшегося в марте 1976 г., 6 стипендиатов успешно за
вершили свою университетскую или аспирантскую подготовку. Пред
полагается, что в течение этого года стипендиат с Филиппин полу
чит степень доктора философии за свою работу «Рост, развитие и 
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урожайность пшеницы {ТгШсит АезИоит Ь.) в условиях искусствен
ного климата». Были обсуждены кандидатуры двадцати трех человек 
для поступления в Университет в 1977 г.

Д-р Вайман посетил также колледж метеорологического управле
ния в Шинфилд-Парке с тем, чтобы обсудить вопрос о курсах, кото
рые будут организованы в этом колледже в 1977 и 1978 гг. Особый 
интерес представляют два новых одномесячных курса для лиц, поль
зующихся вычислительными машинами. Первый из них будет про
веден в декабре 1977 г., второй — в мае 1978 г. Слушатели его дол
жны иметь подготовку, соответствующую подготовке метеорологов 
класса II.

комиссия по МОРСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ, ЖЕНЕВА, НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1976 г.

С 29 ноября по 10 декабря 1976 г. в штаб-квартире ВМО прохо
дила седьмая сессия Комиссии по морской метеорологии (КММ). 
В сессии приняли участие 73 человека, в том числе представители 
34 стран — Членов ВМО и наблюдатели от 7 международных орга
низаций и неправительственных органов.

Открытие сессии

Приветствуя делегатов, г-н Р. Ж. Шнайдер, заместитель Гене
рального секретаря ВМО, напомнил, что хотя со времени первой 
сессии Комиссии в 1952 г. морская метеорология достигла значи
тельного развития, требования к ней различных групп потребителей 
также увеличились и в настоящее время необходимо более надеж
ное метеорологическое обеспечение работ в открытом море и в при
брежных зонах. Он упомянул, в частности, сбор океанических дан
ных, получаемых с судов на условиях добровольного сотрудниче
ства, а также со спутников и буев, и указал, что Комиссия должна 
в настоящее время четко сформулировать требования к морским 
метеорологическим службам. Он отметил тесное сотрудничество 
между ВМО и другими международными организациями в области 
морских исследований и обслуживания морских работ.

Президент Комиссии г-н Ж. М. Дьюри сказал, что работа КММ 
за прошедшие четыре года была вполне продуктивной и он надеется, 
что программа на будущее приведет к интенсификации усилий по 
развитию морских метеорологических служб.

Морские метеорологические службы

Сессия пришла к выводу, что значительное расширение морских 
работ в последние годы потребовало введения новых видов метеоро
логического обслуживания. Для них следует разработать различ
ные международные стандарты и рекомендуемые процедуры, руко
водства и наставления, а также обеспечить лучшую их координацию 
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с основными системами Всемирной службы погоды. Были опреде
лены основные требования к обслуживанию следующих работ: судо
вые операции в портах и на подходах к ним, рыболовство, стацио
нарные и плавучие морские сооружения, коммунальные работы на 
побережье, прибрежные работы и защита побережий, операции по 
очистке моря от загрязнений и ряд других работ в портах и вблизи 
них. Должны быть разработаны специальные процедуры для надле
жащего метеорологического обеспечения поисковых и спасательных 
операций. Комиссия положительно отнеслась к выдвинутому Меж
правительственной морской консультативной организацией предло
жению о возможной координации передач метеорологических и на
вигационных предупреждений в рамках единой системы и решила, 
что необходимые руководящие материалы для такой координации 
должны быть подготовлены Комиссией на региональной основе. 
Были рекомендованы мероприятия по расширению факсимильных 
передач оперативной метеорологической информации, представляю
щей интерес для моряков, и по представлению морской информации 
на факсимильных картах. Было рекомендовано введение непрерыв
ных кратковременных СВЧ передач метеорологической информации, 
предпочтительно на специально отведенных полосах частот. Было 
сформулировано обстоятельное заявление о требованиях к данным 
для подготовки морских метеорологических анализов и прогнозов 
и назначен докладчик для изучения потребностей в спутниковых 
данных для морских метеорологических служб. Было решено, нако
нец, что весь руководящий материал по всем видам обслуживания 
морских работ должен быть сведен воедино в виде Руководства, 
план которого был одобрен сессией. Была создана вновь рабочая 
группа по морской метеорологической службе для поддержки работ 
в этой области и для подготовки упомянутого Руководства.

Морская телесвязь

На Сессии обсуждались трудности, возникающие при сборе ме
теорологических данных с судов, ведущих наблюдения на добро
вольных началах, прибрежными радиостанциями и при последую
щей передаче их в национальные метеорологические центры. Был 
сделан вывод, что эти трудности обусловлены главным образом не
достаточным техническим уровнем связи в некоторых районах мира. 
Было обращено внимание на особую важность данных судовых на
блюдений для Первого глобального эксперимента ПИГАП (ПГЭП), 
особенно с океанов Южного полушария. Было подчеркнуто, что 
даже запоздавшие на 24 часа данные судовых наблюдений из плохо 
освещенных районов очень ценны для составления удовлетворитель
ных прогнозов. Эти запоздавшие данные помогают поддерживать на
дежную обратную связь с моряками. Относительно передачи данных 
делегаты пришли к выводу, что следует поощрять использование 
радиотелетайпов для передачи данных на прибрежные радиостанции. 
При наличии средств и технической помощи ряд развивающихся 
стран мог бы внести важный вклад в повышение доступности судо
вой метеорологической информации путем создания и обеспечения 
работы прибрежных радиостанций. По этому вопросу было решено 
изучить возможности такой финансовой поддержки. В качестве 
одного из путей оказания технической помощи было рекомендовано 
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посещение национальных метеорологических служб (по их пригла
шению) специалистами в области морской метеорологии для консуль
таций по сбору данных и их передаче. Наконец, был назначен до
кладчик для координации работы КММ по вопросам морской теле
связи и для того, чтобы поддерживать тесную связь с рабочей 
группой КОС по Глобальной системе телесвязи.

Методы наблюдений и приборы

Приборы и методы наблюдений для морских измерений обсужда
лись на основе доклада председателя рабочей группы по техниче
ским вопросам. Были назначены докладчики для решения различ
ных технических вопросов. Было уделено внимание новому Настав
лению ВМО по анализу и прогнозированию волнения (ВМО — 
№ 446), в котором дано описание характеристик визуально наблю
даемых волн и способов их интерпретации. Было решено, что в это 
Наставление должны быть включены руководящие материалы по 
анализу моделей волн и использованию волновых спектров. Учебным 
материалом для наблюдений за волнением мог бы служить также 
фильм, показывающий изменение состояния моря при различном 
режиме ветра. В связи с расширением использования приборов при 
получении данных о волнении соответствующие руководящие мате
риалы будут подготовлены докладчиком по методам измерений 
волн, сбора и обмена данными этих измерений.

Другие докладчики будут изучать такие технические вопросы, 
как автоматизация методов наблюдений на борту судов, методы 
измерений ветра у поверхности моря, причем особое внимание сле
дует обратить на определение надлежащей высоты измерений и пе
риода осреднения скорости ветра, разработку методов измерений 
количества осадков на море, взаимную калибровку данных прямых 
и дистанционных измерений (кроме измерений температуры поверх
ности моря), предназначенных для морских работ, и на сравнение 
данных о температуре поверхности моря, полученных различными 
методами, в том числе путем дистанционной индикации.

Коды

Комиссия уделила особое внимание проблеме нехватки данных 
из прибрежных областей и зон с высокой плотностью движения су
дов и объяснило ее главным образом трудностями, с которыми стал
киваются судовые специалисты при передаче данных наблюдений по 
полным формам кодов 8Н1Р или 8НКЕО в период напряженной на
вигационной работы. Комиссия пришла к выводу, что при подготовке 
пересмотренного кода 8Н1Р необходимо ввести удобные процедуры 
кодирования, которые облегчили бы судовым специалистам передачу 
основной информации одновременно с исполнением ими других обя
занностей. Нужно обеспечить возможность передачи другой инфор
мации о явлениях, которые могут представлять опасность для 
навигации, в виде «выпадающих» групп. Было предложено предусмо
треть в коде 8УЫОР возможность для передачи с плавучих и ста
ционарных маяков, буровых установок, прибрежных станций и дру
гих морских платформ наблюдений о таких элементах, как темпе
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ратура поверхности моря, морской лед, обледенение и волнение. 
Необходимо также в дополнение к существующей практике передачи 
данных визуальных наблюдений за волнами предусмотреть возмож
ность передачи инструментальных наблюдений за волнением без 
разделения на ветровые волны и зыбь.

Женева, декабрь 1976 г. 
седьмой сессии Комиссии 
Фотография сделана перед

Некоторые из участников 
по морской метеорологии, 

зданием Секретариата ВМО

Морские льды
Первостепенное внимание было уделено давно решающейся за

даче о разработке единообразных ледовых символов для использо
вания на оперативных картах ледовой обстановки, особенно на кар
тах, передаваемых по радиофаксимильной связи. Такая символика 
могла бы быть разработана, если бы эксперты по морским льдам 
участвовали в ледовой разведке с последующими оперативными 
экспериментами по использованию различных типов символики при 
передаче данных нескольким странам. Были рассмотрены вопросы 
дистанционной индикации морских льдов с самолетов и спутников, 
открывающей большие потенциальные возможности, которые сле
дует полностью использовать. В связи с этим Комиссия рекомендо
вала организовать семинар для совместного обсуждения этой проб
лемы экспертами по морским льдам и специалистами по методам 
дистанционной индикации. Была вновь создана рабочая группа по 
морским льдам для выполнения ряда четко сформулированных за
дач, в том числе для подготовки публикации по наблюдениям за 
морскими льдами и каталога исторических данных о морских льдах.

Морская климатология

Комиссия с удовлетворением отметила ускорение публикации 
Странами-Членами морских климатологических сводок. Были обсу
ждены некоторые технические вопросы, возникающие при этом, 
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в частности при подготовке таблиц с данными о волнении. Для обес
печения работ по схеме сбора данных ПГЭП было предложено про
ведение специальных мероприятий в рамках схемы подготовки мор
ских климатологических сводок с целью ускорения сбора данных и 
передачи их в центр сбора судовых данных ПГЭП в установленные 
сроки. В связи с новым планом международного обмена информа
цией о течениях у поверхности океана, получаемой по данным 
о дрейфе судов, Комиссия решила, что эта информация, занесенная 
на перфокарты или магнитную ленту, должна посылаться в между
народный центр сбора данных, где после контроля качества она 
могла бы накапливаться для расчета течений. Накопленные данные 
могли бы через регулярные интервалы копироваться для передачи 
в Мировые центры данных.

Был детально обсужден вопрос об использовании шкалы Бо
форта для определения силы ветра. Комиссия придерживается мне
ния, что в конечном счете в Техническом регламенте ВМО должна 
фигурировать только одна шкала и что именно эта шкала должна 
использоваться для всех целей. Большинством голосов было решено, 
что с 1 января 1981 г. для всех целей следует использовать опера
тивную шкалу (Часть II, приложение Н) и что так называемая 
научная шкала должна быть изъята из Технического регламента. 
Была также вновь организована рабочая группа по морской клима
тологии.

Подготовка кадров

Несмотря на расширение работ по подготовке кадров в области 
морской метеорологии, например по публикации кратких курсов 
лекций и руководств, проведению учебных семинаров, предоставле
нию стипендий и т. д., Комиссия отметила, что предстоит еще много 
работы, особенно в развивающихся районах мира. В частности, была 
подчеркнута необходимость организации учебных семинаров в Аф
рике и в Латинской Америке. Для расширения имеющихся возмож
ностей подготовки кадров в области морской метеорологии было ре
комендовано включить морскую метеорологию и океанографию 
в учебные программы школ, специализирующихся в метеорологии. 
Были внесены предложения о системе очередности, которой следует 
руководствоваться при оказании помощи по различным программам 
с целью поощрения подготовки в развивающихся странах кадров 
в области морской метеорологии и океанографии.

Совместные программы и проекты МОК и ВМО
В связи с Генеральным планом и программой осуществления 

ОГСОС (Объединенной глобальной системы океанических станций) 
на 1977—1982 гг. Комиссия выразила свою полную поддержку опера
тивной программе ОГСОС ВАТНУ/ТЕ8АС. Поскольку, однако, 
число передаваемых сообщений ВАТНУ/ТЕ8АС еще недостаточно 
для подготовки точных анализов для глубинных уровней, на сессии 
призвали к расширению участия в этой программе судов на добро
вольных началах. Особенно важна поддержка программы Членами, 
располагающими океаническими буями и океаническими судами по
годы, путем выполнения необходимых наблюдений и организации их 
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передачи по глобальной системе телесвязи (ГСТ). Была подчеркнута 
необходимость контроля за передачей этих данных по ГСТ. Для 
максимального использования имеющегося оборудования и ресурсов 
будет осуществляться тесная координация между развитием си
стемы обработки данных и обслуживания ОГСОС и морскими ме
теорологическими службами. Комиссия призвала Членов участвовать 
в межведомственной программе создания справочной службы по 
источникам данных по морской среде для оперативных и исследова
тельских целей. Межправительственная океанографическая комис
сия будет нести ответственность за регистрацию источников данных, 
публикацию справочного каталога, создание и работу автоматизиро
ванной системы накопления и распространения данных и организа
цию ответов на запросы либо непосредственно, либо через Между
народную справочную систему ЮНЕП.

Программа будущей работы
Комиссия одобрила программу работ на межсессионный период. 

В ней учтены как традиционные, так и новые приложения морской 
метеорологии и установлена очередность предстоящих работ.

Научные лекции и дискуссии
Одно вечернее заседание было посвящено научным лекциям и 

дискуссиям, проходившим под председательством вице-президента 
г-на М. А. Реболледо. Были прочитаны следующие лекции: «Океано
графическая программа ПГЭП» г-ном М. Дж. Рубиным (Бюро ВМО 
по работам ПИГАП); «Сбор и использование данных о течениях 
в поверхностном слое, полученных с добровольно наблюдающих бри
танских судов» г-ном Д. Дж. Пейнтингом (Соединенное Королев
ство) ; «Морской эксперимент по установлению связи между скоро
стью ветра и состоянием моря» капитаном А. К. Элкоком (Соеди
ненное Королевство). В заключение американская делегация 
показала фильм под названием «Спутниковые сводки 8М8-1 и 
8М8-2».

Выборы руководителей Комиссии

Президентом и вице-президентом Комиссии были избраны соот
ветственно д-р К. П. Васильев (СССР) и г-н У. Б. Лифига (Танза
ния) .

Хроника
Члены ВМО

Сейшельская республика и Народная Республика Ангола 15 фев
раля и 16 марта 1977 г. соответственно передали документы 
о присоединении к Конвенции ВМО. Через 30 дней после передачи 
документов, 17 марта и 15 апреля 1977 г., Сейшельская республика 
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и Народная Республика Ангола стали государствами — Членами 
ВМО.

Общее число Членов Организации на 1 июня 1977 г. составляет 
147, в том числе 139 государств и 8 территорий.

Новое здание Мирового радиационного центра в Давосе

В пятницу 4 марта 1977 г. состоялась церемония открытия но
вого здания Мирового радиационного центра (МРЦ) в Давосе. Это 
здание раньше было школой и сдано МРЦ в аренду. Оно было об
новлено и приспособлено к специальным условиям этого института 
общиной Давоса и правительством Швейцарии.

Давос, Швейцария — Новое здание Мирового радиаци
онного центра в Давосе

На церемонии открытия присутствовали представители прави
тельства Швейцарии, кантона Гризон и местных властей. В своих ре
чах мэр Давоса д-р К. Пост и генеральный секретарь федерального 
департамента внутренних дел г-н Э. Марталер подчеркнули важ
ность института. Выполняющаяся там научная работа имеет боль
шое значение для Давоса как курорта, Швейцарии и всего между
народного сообщества, заинтересованного в метеорологических 
измерениях, особенно в измерениях радиации и в их сравнимости. 
Было отмечено, что только координированные усилия всех заинтере
сованных сторон — местных, национальных и международных орга
низаций— сделали возможной дальнейшую работу МРЦ и создание 
этого нового института.

Д-р медицинских наук Ф. Зутер, президент организовавшего цере
монию Швейцарского общества высокогорных климатических и ме
дицинских исследований в Давосе, сделал краткий обзор истории 
института, который является также и обсерваторией. Она была ос
нована в 1907 г. проф. д-ром К. Дорно, работа которого заслужила
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международное признание. Его преемники д-р В. Мёрикофер (был 
директором с 1929 по 1966 г.) и д-р Э. Флах (с 1966 по 1974 г.) по
святили себя продолжению начатых Дорно работ по исследованию 
взаимодействия радиации и атмосферы, влияния горного климата 
на организм человека и разработке новых приборов и методов для 
измерения метеорологических радиационных параметров. В 1954, 
1964, 1970 и 1975 гг. в обсерватории были проведены под эгидой 
ВМО международные сравнения пиргелиометров. В 1970 г. ВМО 
избрала ее своим Мировым радиационным центром.

Руководитель института д-р К. Фрёлих рассказал о круге изу
чающихся там вопросов. Например, меняется ли излучение Солнца. 
Требуются более точные измерения солнечной постоянной, однако 
спутниковые измерения показали, что кратковременной корреляции 
этой постоянной с солнечной активностью обнаружить не удается. 
Гораздо более важным вопросом с точки зрения возможных изме
нений климата является существование долгосрочных изменений, 
коррелированных с солнечным циклом или даже с большим перио
дом. Ответ на этот вопрос еще неизвестен. В связи с этим МРЦ пла
нирует провести в начале 1978 г. аэростатный эксперимент.

После приветственных речей институт был открыт для посети
телей. Была устроена демонстрация нескольких приборов, один из 
них представляет собой систему с цветным лазером, которая будет 
использоваться для калибровки гелиофотометров для измерений 
мутности на сети станций фонового загрязнения воздуха 
ВМО/ЮНЕП.

К. Фрёлих

Празднование сорокалетия Гидрометеорологической 
службы Монголии

Празднование сорокалетия Гидрометеорологической службы Мон
гольской Народной Республики проходило с 17 по 20 ноября 1976 г. 
В предыдущем выпуске Бюллетеня ВМО (т. XXVI, № 2, с. 101) 
д-р Д. Тубдэндорж рассказал о развитии Службы за последние со
рок лет и успехах, достигнутых за этот период. На праздновании 
присутствовали делегации Болгарии, Чехословакии, Корейской На
родно-Демократической Республики, Германской Демократической 
Республики, Венгрии, Польши, Социалистической Республики Вьет
нам, СССР и Югославии.

В день годовщины состоялось награждение тех, кто внес осо
бенно большой вклад в создание Службы. В частности, г-ну Ж. Це- 
рендоржу было присвоено звание «Заслуженного деятеля гидроме
теорологической науки». Несколько сот работников Службы было 
награждено премиями различных союзов, комитетов и правитель
ственных учреждений Республики.

19 ноября состоялось торжественное заседание, после которого 
был дан концерт. Заседание открыл мэр Улан-Батора, а затем 
д-р Д. Тубдэндорж сделал доклад, посвященный сорокалетию Гидро
метеорологической службы. На заседании было зачитано много 
поздравительных телеграмм и преподнесены сотни подарков и при
ветственных адресов.

Состоялась научная конференция, посвященная опасным гидро
метеорологическим явлениям и методам их прогноза. На этой кон- 
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ференции был заслушан ряд интересных докладов. В Центральном 
выставочном зале Союза художников Монголии была устроена вы
ставка. На выставке демонстрировались экспонаты, отражающие мно
гие аспекты деятельности Гидрометеорологической службы, в том 
числе демонстрировались приборы, оборудование телесвязи и доку
менты, характеризующие различные стороны международного со
трудничества.

В ознаменование годовщины были выпущены специальная медаль 
и значок; для популяризации научных знаний и ознакомления об
щественности с работой Гидрометеорологической службы были орга
низованы передачи по радио и телевидению и выпущен документаль
ный фильм.

Г. Дэмберелдорж

Труды Симпозиума по тропическим муссонам

В предыдущем номере Бюллетеня ВМО (т. XXVI, № 2, с. 127) 
была помещена статья директора Индийского института тропической 
метеорологии д-ра К. Р. Саха о Симпозиуме по тропическим муссо
нам, проходившем в Пуне с 8 по 10 сентября 1976 г. Труды симпо
зиума в настоящее время опубликованы. Их можно получить по 
адресу: ПиеНог, 1псНап 1пзШи1е о! Тгорка1 Ме1еого1о^у, Рашбиг^ 
Ноизе, ЦшуегзИу Коаб, Роопа 411 005, 1шИа. Цена одного экземп
ляра 5,00 ам. долл., стоимость пересылки по почте приблизительно 
2,00 ам. долл.

Экологические бюллетени

Шведский совет по исследованию в области естественных наук 
в сотрудничестве со Шведской королевской академией наук опубли
ковал 22-й том серии Экологические бюллетени.

Этот том, посвященный глобальному круговороту азота, фос
фора и серы, является результатом международного исследования, 
выполненного при поддержке ЮНЕП и других организаций. В нем 
приведены современные знания о биогеохимическом цикле азота, 
фосфора и серы. Это делается с точки зрения разных наук, с тем 
чтобы собрать воедино информацию из таких различных областей 
знания, как ботаника, микробиология, геология, почвоведение, лим
нология, океанография и метеорология. Хотя основное внимание уде
ляется естественному круговороту этих трех элементов, данная ра
бота была предпринята в связи с проблемой воздействия человека 
на этот круговорот. Она является поэтому важным документом 
с точки зрения воздействия на окружающую среду, которое стано
вится в настоящее время все более очевидным. Хотя в работе ис
пользуется глобальный подход, она основана на количественном 
описании процессов и механизмов, определяющих биогеохимический 
цикл этих трех элементов.

Книгу можно заказать по адресу: ЕсШопа1 Зегутсе, ЗлуесИзй 
Па1ига1 Заепсе КезеагсН СоипсП, Вох 23 136, 8— 104 35 81оскйо1т, 
Злуебеп. Цена, включая пересылку авиапочтой, 40 шведских крон.
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Новости Секретариата ВМО
Визиты Генерального секретаря

СССР — Генеральный секретарь находился в Москве с 28 февраля 
по 3 марта 1977 г. для обсуждения с чл.-корр. АН СССР Ю. А. Из
раэлем, постоянным представителем СССР в ВМО и вторым вице- 
президентом Организации, мероприятий, связанных с участием 
СССР в деятельности ВМО, а также вопросов, касающихся двадцать 
девятой сессии Исполнительного Комитета.

Австрия — Генеральный секретарь находился в Вене с 3 по 
7 марта. Главной целью визита было обсуждение с Генеральным 
директором и другими официальными лицами МАГАТЭ вопросов 
организации сотрудничества между ВМО и МАГАТЭ в деле подго
товки публикации ВМО по применению метеорологии при выборе 
месторасположения атомных электростанций и их эксплуатации. 
Это обсуждение проводилось в соответствии с решением Исполни
тельного Комитета. Были рассмотрены также вопросы участия ВМО 
в разработке тех разделов инструкций и руководств МАГАТЭ по 
обеспечению безопасности в районах расположения атомных электро
станций, которые касаются метеорологических и гидрологических 
аспектов.

Генеральный секретарь имел также беседы с проф. X. Ройтером, 
постоянным представителем Австрии в ВМО.

Аргентина — Генеральный секретарь находился в Аргентине 
с 14 по 18 марта и выступил 16 марта с приветственной речью на 
пленарном заседании Конференции Организации Объединенных 
Наций по водным ресурсам (Мар-дель-Плата). Он также имел бе
седы с коммодором Дж. Е. Эшевесте, постоянным представителем 
Аргентины в ВМО и третьим вице-президентом Организации, 
и встречался в Буэнос-Айресе с другими представителями выс
ших правительственных кругов.

США — По приглашению председателя подкомитета по пробле
мам окружающей среды и атмосферы (Комитета палаты представи
телей США по науке и технике) в связи с обсуждением законо
проекта о национальной программе по климату Генеральный секре
тарь посетил Вашингтон и находился там с 4 по 6 апреля. 6 апреля 
он выступил на заседании подкомитета с изложением планов осуще
ствления международной программы по изучению климата, которая 
разрабатывается ВМО в тесном сотрудничестве с другими заинтере
сованными международными организациями. Существенным вкладом 
в эту программу должны явиться соответствующие национальные 
программы.

Генеральный секретарь имел также беседы с д-ром Р. М. Уай
том, постоянным представителем США в ВМО.

Мексика — Генеральный секретарь находился в Мехико с 25 по 
27 апреля. Он принял участие в открытии 26 апреля седьмой сессии 
Региональной ассоциации IV (Северная и Центральная Америка) 
и выступил там с речью. Он также имел беседы с капитаном 
С. А. Ангуиано, постоянным представителем Мексики в ВМО, отно
сительно планов развития Метеорологической службы Мексики.

Во время всех этих визитов Генеральному секретарю был оказан 
теплый прием и проявлено щедрое гостеприимство.
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Изменения в штате

Г-н Эдвин Б. Фосет назначен с 9 апреля 1977 г. начальником от
дела обработки данных департамента Всемирной службы погоды. 
Г-н Фосет перешел в ВМО из Национального управления по иссле
дованию океана и атмосферы в Вашингтоне, где он занимал в по
следнее время пост начальника отдела прогнозов Национального ме
теорологического центра.

Г-н Роланд О. Вакс назначен с 17 апреля 1977 г. сотрудником 
Бюро ОССА, нового подразделения, организованного в рамках де
партамента управления, конференций и публикаций. Г-н Вакс имеет 
ученую степень Гамбургского университета и до поступления в ВМО 
работал в юридическом отделе Гамбургского городского управления.

Отставки

Г-н Вернон У. Уинделл ушел в отставку из ВМО с 1 марта 
1977 г. До своего прихода в ВМО в 1966 г. г-н Уинделл в течение 
22 лет работал в метеорологической службе военно-воздушных сил 
США, получил звание майора и затем один год служил в Мини
стерстве обороны в Арлингтоне, Виргиния.

В ВМО он был назначен на должность технического помощника 
в отделе гидрометеорологии. После двух лет работы в этом отделе 
он перешел в Бюро заместителя Генерального секретаря. В 1974 г. 
г-н Уинделл был назначен сотрудником по внешним связям, а с 1 ян
варя 1976 г. — сотрудником по делам ООН в Бюро Генерального 
секретаря. Выражаем г-ну Уинделлу наши наилучшие пожелания 
на будущее.

Последние публикации ВМО

^еа1Иег апй хш1ег (Погода и вода). ММО— Мо. 463. 24 с.
На английском, французском и испанском языках. Цена: 5 шв. фр.

Эта брошюра была опубликована ВМО перед Конференцией 
ООН по водным ресурсам, состоявшейся в Аргентине (см. с. 239). 
По характеру изложения брошюра описательная и посвящена 
взаимосвязи между гидрологическим циклом и погодой. Указана 
роль ВМО в изучении водных ресурсов и рассказано о сотрудни
честве с другими международными организациями, в частности во 
время Международного гидрологического десятилетия.

ОшЛе оп 1Ие аьЛотаИоп о/ те1еого1о^1са1 1е1есоттип1са11оп сепЛгез 
(Руководство по автоматизации метеорологических центров 
телесвязи). ММО— Ио. 468. III+ 97 с. Со свободно вынимаю
щимися листами. На английском языке. Цена: 15 шв. фр.

Руководство предназначено в помощь тем, кто занимается авто
матизацией центров телесвязи или увеличением степени автомати
зации данного центра. Однако оно не содержит полных и детальных 
технических спецификаций для какого-либо автоматизированного 
центра.
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По мере накопления знаний и опыта работы уже автоматизиро
ванных центров глобальной системы телесвязи, а также в связи 
с техническим развитием этой области Руководство будет время от 
времени пересматриваться для пополнения его новыми данными.

№еа1кег, с11та1е апк китап 8еИ1етеп1з (Погода, климат и развитие 
поселений). Ву Н. Е. ЕАНП8ВЕКО. Зресга! ЕтЕгопшепЫ 
КероН По. 7. ММО— По. 448. ХШ + 45 с. На английском языке 
с аннотациями на английском, испанском, русском и француз
ском языках. Цена: 12 шв. фр.

Одним из вкладов ВМО в Конференцию ООН по условиям жизни 
в населенных пунктах (Ванкувер, июнь 1976 г.) был доклад 
«Погода, климат и развитие поселений», подготовленный 
проф. X. Е. Ландсбергом, президентом Комиссии по специальным при
менениям метеорологии и климатологии. В этом докладе, опублико
ванном в серии специальных докладов по проблемам окружающей 
среды, обсуждаются следующие вопросы: катастрофические явления 
погоды, климат и энергетика, климат и строительство, загрязнение 
атмосферы, климат и землепользование, климат и отдых, влияние 
урбанизации на климат.

Ап еоа1иаИоп о} сИта1е апй и)а1ег гезоигсез /ог (1еое1ортеп1 о? 
а^г1сиНиге 1п Зийапо-ЗакеНап гопе №ез1 Д^пса (Оценка 
климатических и водных ресурсов для развития сельского хо
зяйства в Судано-Сахельской зоне Западной Африки). Ву 
Е. О. ПАУА, Е. МАТТЕ1 апб 8. I. 8ОЙОМОН. 8рес1а1 Епуиоп- 
шеп1а1 КероН Но 9, ргерагеб 1п со-орегаНоп хуЕй 1йе ЫпЕед 
НаНопз ЕпуЕошпеп! Рго^гагпте. ХАМО— Но. 459. ХУ + 289. На 
английском языке. Цена: 40 шв. фр.

Сильная засуха, поразившая Судано-Сахельскую зону Восточной 
Африки в период с 1968 по 1973 г., вызвала во всем мире желание 
помочь народам этого региона в борьбе с последствиями неустой
чивых изменений климата этого района. В связи с этим ВМО были 
приняты меры по решению проблем более полного использования 
уже имеющихся метеорологических и гидрологических данных для 
содействия производству сельскохозяйственной продукции и в част
ности для уменьшения неблагоприятных последствий засушливых 
периодов. При финансовой поддержке Программы ООН по окружаю
щей среде были предприняты исследования, которые легли в основу 
данной публикации. Можно надеяться, что читатели смогут исполь
зовать этот доклад как справочник, а также как источник основной 
информации об агрометеорологических условиях и водных ресурсах 
большей части Западной Африки.

А1г-ро11иНоп теазигетеп! 1ескп1диез (Методы измерения загрязне
ния воздуха). 8рес1а1 ЕпуЕопшепЫ Керог! Но. 10, ргерагей т 
со-орегаНоп хуЕй 1йе НпЕей НаНопз ЕпуЕоптегЕа! Рго§гатте. 
ХАМО— По. 460. XIII+ 224 с. На английском языке. 
Цена: 35 шв. фр.
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Публикация является отчетом о Конференции ВМО по методам 
измерения загрязнения воздуха, проходившей в Готенберге (Шве
ция) с 11 по 15 октября 1976 г. Первую часть доклада составляет 
отчет о конференции, во второй его части помещены лекции, пред
ставленные на конференцию.

81аИ8Нса1 1п]огтаНоп оп асИлнНез 1п орегайопа1 Ну<1го1о§у (Стати
стические данные о деятельности в области оперативной гидро
логии). ОрегаНопа! Иубго1о§у ВероН По. 10. ММО— По. 464. 
ХХХ1Х+181 с. На английском языке. Аннотированное содержа
ние на английском, испанском, русском и французском языках. 
Цена: 22 шв. фр.

Настоящая публикация задумана как обычный постоянно обнов
ляющийся периодический сборник статистических материалов о дея
тельности в области оперативной гидрологии, которые получены 
от Членов ВМО и дополнены, где это возможно, уже опубликованной 
информацией. Доклад отражает современное состояние работ в этой 
области и содержит некоторую информацию о планах будущей дея
тельности Членов в области оперативной гидрологии в националь
ном, региональном и глобальном масштабах.

Материалы представлены в форме таблиц, текстовая часть дана 
только в виде пояснительных замечаний или сносок, облегчающих 
работу с представленными данными. Для данных, зависящих от 
времени, указаны даты, к которым эти данные относятся, так что 
читатель может применить приведенную в докладе информацию 
к текущему состоянию дел или к тому конкретному случаю, который 
его интересует.

1п1е§га1ес1 О1оЬа1 Осеап ЫаНоп 8уз1ет — Оепега1 р1ап апй 1тр1е- 
теп1аИоп ргодгатте 1977—1982 (Объединенная глобальная 
система океанических станций — Генеральный план и программа 
развития на 1977—1982 гг.). ММО — Но. 466. У + 37 с. На анг
лийском, французском, русском и испанском языках. Цена: 
10 шв. фр.

Настоящая брошюра опубликована совместно ВМО и Межпра
вительственной океанографической комиссией (Техническая се
рия 16). Генеральный план был одобрен седьмой сессией исполни
тельного комитета МОК (Берген, июнь 1976 г.) и двадцать восьмой 
сессией Исполнительного Комитета ВМО (Женева, май—июнь 
1976 г.).

^ог1й №еа!кег \7а1сИ — Соп8о11с1а.1ес1 героН оп Иге Уо1ип1агу 
Аз8181апсе Рго§гатте 1пс1ис11п§ р^о^ес^8 арргоеес! ^ог с1гси1аНоп 
1п 1976 (Всемирная служба погоды — Сводный доклад по Доб
ровольной программе помощи, включающий проекты, утвержден
ные для распространения в 1976 г.). ММО — Ио. 465. На англий
ском, французском и испанском языках. Цена: 15 шв. фр.
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Ех1гаогй1пагу зеззюп (Не Соттлззюп [ог Ва$1с 8у$1ет8 — АЬШ- 
§ес1 [йга1 герог! (Чрезвычайная сессия Комиссии по основным 
системам — Сокращенный заключительный отчет). ХУМО— Ко. 
457. На английском, испанском, русском и французском языках. 
Цена: 25 шв. фр.

Отчет об этой сессии был опубликован в апрельском выпуске 
Бюллетеня ВМО за 1977 г.

Книжное обозрение
А1то8ркеге-3иг(асе Ехскап§е о/ РагНси1а1е апс! Сазеоиз Ро11и1ап1з (1974) (Обмен 

загрязняющими веществами в виде твердых частиц и газообразных примесей 
между атмосферой и подстилающей поверхностью, 1974 г.). Труды симпозиума, 
состоявшегося в Ричленде, Вашингтон, США, в сентябре 1974 г. СоогсНпаЬгз: 
Р. Я. Епде1тапп апд С. А. 8еЬте1. Оак КИде, Теппеззее (ЕКПА) 1976. 
ХП + 988 с. Можно заказать как издание СОЫЕ-740921 по адресу: ЫаНопа! 
Тесйшса! 1пГогшаЕоп 8егу1се, И. 8. ЦераНтеЩ о! Сотшегсе, ЗрпгщЕеЦ У1г- 
щта 22161. Цена: 13,60 ам. долл, в США; 16,10 ам. долл, за границей.

В этой книге опубликованы труды симпозиума, состоявшегося в 1974 г. в Рич
ленде, Вашингтон (США). Содержащиеся в ней 58 докладов дают представление 
о проблеме сухого отложения и повторного взвешивания твердых частиц и газо
образных примесей в сухой атмосфере.

Метеорологи знакомы с терминами хиазНои! (вымывание) и гатои! (вымыва
ние дождем), которые относятся к очистке атмосферы осадками. В настоящее время 
начинает употребляться новый термин с!гу йерозШоп (сухие отложения). Его ис
пользуют для обозначения вещества, отлагающегося на поверхности Земли при 
отсутствии осадков. При этом действуют процессы осаждения, поглощения и 
столкновений. Этими процессами нельзя пренебрегать; считается, что они состав
ляют до 50% от вещества, выпадающего на поверхность Земли с осадками. В пре
дисловии к книге один из редакторов указывает, что взаимодействие физики аэро
золей и метеорологии является второй по сложности мировой проблемой (самой 
сложной он считает «взаимопонимание людей»), В дискуссиях, резюме которых 
также опубликовано, обращается внимание на необходимость сотрудничества 
между метеорологами и специалистами по физиологии растений, геохимиками и аг
рофизиками.

Дж. К.

ЫосШеп! аоийз (Серебристые облака). ЕсШей Ьу I. А. КНУО8Т1КОУ. Тгапз1а1ед 
!гот Кпззтап. Ву V. А. ВгопзЫеп апс! Ц. I. СЗНзИт. СЬ1сЬез1ег, Пе\у Аогк, 8у6- 
пеу, Токуо, Мех1со СИу Цойп ХУПеу) 1976. У+237 с.; многочисленные рисунки 
и таблицы. Цена: 13,20 ф. ст. или 26,40 ам. долл.

Те из нас, кто видели нежное эфирное свечение серебристых облаков в ноч
ном небе летом, должны одобрить выбор автором «Воспоминаний о Царском Селе» 
в качестве поэтического введения в свою работу. К сожалению, последующим гла
вам недостает соответствующей литературной обработки. Красочное и яркое изло
жение может доставить удовольствие, но рецензент предпочел бы менее много
словную и более ясно сформулированную мотивировку преемственности работы. 
В детективных рассказах ключи ко всем загадкам даются в конце, в развязке, 
но научный труд должен стремиться скорее к ясности, чем к тайнам. Поэтому 
предпоследняя глава вряд ли является наиболее подходящей для введения опреде
ления облаков.

Серебристые облака видимы обычно лишь севернее 50° с. ш., так что их 
можно наблюдать лишь в немногих населенных районах земного шара. Значитель
ная часть этих районов лежит в пределах Советского Союза и Северной Европы, 
где изучение этих облаков велось уже в течение ряда лет. Бронштен и Гришин 
дают широкий, хотя местами и не очень критичный, обзор многочисленной исто
рической литературы по этому вопросу, большая часть которой написана совет
скими авторами и малодоступна для специалистов за пределами СССР. Жаль, что 
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в книге со столь выраженным историческим подходом нигде нет объяснения, по
чему изучается это явление, кроме молчаливо подразумеваемого: «потому что оно 
существует».

Исследования эти были в значительной мере академическими до наступления 
космической эры, которая выдвинула очень практические вопросы. Какое разру
шающее влияние могут оказать космическая пыль и серебристые облака на спут
ники при возвращении их на Землю? Какие сведения о природе и об интенсив
ности турбулентности в нижней термосфере и верхней мезосфере мы можем 
извлечь из видимой структуры серебристых облаков? Возможно ли, что частый 
подъем ракет в верхнюю мезосферу значительно изменит повторяемость и распре
деление облаков в ней, и не может ли это впоследствии вредно повлиять на климат? 
Так как перевод этой книги в 1976 г. был сделан через значительный проме
жуток времени после оригинального советского издания (1970 г.), приходится 
терпимо отнестись к отсутствию ссылок на современные исследования, но, конечно, 
следовало бы обратить больше внимания на результаты экспериментальной ракет
ной программы. Эта программа, разработанная с целью получения практического 
ответа на поставленные выше вопросы, сначала, казалось бы, недвусмысленно 
решила вопрос о природе частиц, но затем в последней серии исследований, про
веденных Виттом, вновь возникла проблема возможности нуклеации на больших 
ионах.

Отдельные главы, в общем, хороши. Наилучшей из них является глава IV 
о спектроскопических, фотометрических и поляриметрических наблюдениях и об 
их интерпретации, недостатком которой является лишь то, что вопрос о влиянии 
несферичности частиц был не рассмотрен автором.

Глава I представляет собой красочный короткий очерк истории исследований 
серебристых облаков, в котором, возможно, недооценивается роль МАМФА, ВМО 
и КОСПАР в поощрении международного характера проводившихся после МГСС 
исследований.

Степень распространения и частота повторяемости серебристых облаков рас
сматриваются в главе II, в которой визуальные наблюдения с поверхности Земли 
рассматриваются в рамках климатологического подхода, а также в связи с при
земными синоптическими условиями. Последняя проблема излагается противоре
чиво и далеко не убедительно. Ни в этой главе, ни в главе V «О природе сере
бристых облаков» не предложено какого-либо правдоподобного механизма для 
объяснения очевидной связи.

Следует отметить, что в главе III большое внимание было уделено различным 
фотографическим методам изучения высоты и внутренней волновой структуры се
ребристых облаков, однако, к большому сожалению, анализ возможных ошибок 
совершенно отсутствует. Без этого анализа произвольное исключение «явно оши
бочного» значения высоты облаков (около 50 км), полученного Церасским (с. 69), 
и последующее включение всех других значений (между 66 и 95 км), во многом 
не согласующихся с защищаемой автором конденсационной теорией образования 
облаков, кажутся неубедительными.

В книге имеется ряд противоречий между наблюдениями и теорией, и автор 
принес бы больше пользы своему будущему читателю, если бы завершил ее менее 
категорично, указав вопросы, которые требуют разрешения, так как не следует 
считать, что природа серебристых облаков уже вполне понятна.

Перевод книги выполнен на высоком уровне, рисунки хорошо воспроизведены 
и вполне понятны. В связи с отсутствием более сжатого и более объективного 
пособия по серебристым облакам, эта книга, несмотря на приведенные выше кри
тические замечания, представляет собой полезный источник для тех, кто нуждается 
в простом и понятном введении в исследования серебристых облаков.

А. Д. КРИСТИ

8о1аг Епег§у: А ЕЕ А88б88теп1 (Солнечная энергия: Оценка для Соединенного 
Королевства). Ргерагеб Ьу 1Ье ИК 8есНоп о! Изе 1п1егпа1юпа1 8о1аг Епег^у 
8ос1е1у. Ьопбоп (ЦК-18Е8) 1976. У + 375 с.; 80 рис.; 49 табл. Цена: 10,00 ф. ст. 
(Можно заказать по адресу: ИК-18Е8, Тйе Коуа1 ТпзШиНоп, 21 А1Ьегтаг1е 
81гее1, Ьопбоп, Еп^1апд АУ1Х 4В8.)

Быстро растущий интерес к возможности использования солнечной энергии 
обусловил проведение в течение последних лет ряда важных совещаний и публи
каций. Одним из таких важных совещаний явился Симпозиум по солнечной энер
гии, который был организован ЮНЕСКО и ВМО и состоялся в Женеве в сентябре 
1976 г.
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В результате этого симпозиума стало очевидным, что Соединенное Королевство 
является одной из стран, проявляющих особый интерес к исследованиям по раз
личным аспектам, которые должны учитываться в связи с развитием солнечной 
энергии.

Английская секция Международного общества по использованию солнечной 
энергии опубликовала в 1976 г. обширный и важный обзор различных аспектов и 
проблем использования солнечной энергии и возможностей развития гелиоэнерге
тики в Соединенном Королевстве. Именно эта публикация и рецензируется нами.

Эта очень полезная книга касается не только возможностей использования 
солнечной энергии в Соединенном Королевстве. В ней рассматриваются и многие 
общие аспекты, так что книга будет ценным пособием для читателей, заинтересо
ванных в данных вопросах. Рассматривается, например, общий вопрос о том, как 
можно с экономической точки зрения сравнить солнечную энергию с другими видами 
энергии. Обсуждаются также наиболее важные национальные и международные ис
следовательские и технические программы по гелиоэнергетике.

Физическая природа солнечной радиации подробно обсуждается в очень боль
шой и полной главе, в которой рассматриваются метеорологические аспекты тре
бований гелиоэнергетики к расширению сети радиационных станций на земном 
шаре и к улучшению обмена информацией. В частности, с различных точек зрения 
рассматривается сложная и актуальная проблема требований гелиоэнергетики к спе
циальным наблюдениям за облучением наклонных поверхностей. Рассматриваются 
также требования к сбору и обработке данных.

Затем следует ряд глав, в которых критически рассматриваются методы, ко
торые используются для различных приложений солнечной энергии. Прежде чем 
рассматривать более сложные методы, обсуждаются проблемы отбора и накопления 
тепла и применения его в низкотемпературных условиях. В следующих главах из
лагаются вопросы о связи гелиоэнергетики и архитектуры, о системе солнечного 
теплоснабжения и о солнечных элементах. Специально рассматриваются сельскохо
зяйственные проблемы, биологические и фотохимические процессы. Один из разде
лов посвящен также будущей политике в области исследования и развития гелио
энергетики в Соединенном Королевстве.

Эта книга была подготовлена на основе исследований, выполненных семью 
рабочими группами экспертов. Эти группы занимались следующими вопросами: 
метеорологическими аспектами гелиоэнергетики; применением солнечной энергии 
при отоплении зданий; другими видами использования солнечной энергии; солнеч
ными элементами; сельскохозяйственными и биологическими системами; фотохи
мией; социальными, экономическими и юридическими вопросами. Энергичное ру
ководство подготовкой книги проф. Дж. Пэйджем (председателем английской сек
ции Международного общества по использованию солнечной энергии) оказалось 
очень эффективным. Его участие и участие других отличных экспертов обеспечило 
высокий уровень и основательность, характерные для этой книги.

К. К. ВАЛЛЕН

8оиИгтез1 Мопзооп (Юго-западный муссон). Ме1еого1о^1са1 Моподгарй, ЗупорНс 
Ме1еого1о^у Мо. 1/1976. Ву У.Р.ЕАО. Роопа (1псНа Ме1еого1о^1са1 ИерР) 1976. 
IX+ 367 с.; многочисленные рисунки, карты, таблицы и диаграммы; указатель. 
Е[ена: 84 рупии (в Индии); 9,80 ф. ст.; 30,24 ам. долл, (за границей); можно 
заказать по адресу: Тйе Соп1го11ег о! РиЬНсаНопз, СМ! Ыпез, Ие^ ОеШ1- 
110054, 1псНа.

Настоящая монография представляет собой всеобъемлющий и глубокий обзор 
современных знаний о юго-западном муссоне в Индии с точки зрения индийского 
специалиста в области синоптической метеорологии. Хотя этот труд по существу 
является климатологическим исследованием определенного региона и автор кон
центрирует внимание в основном на одном сезоне, продолжающемся с июня по 
октябрь, в книге рассматривается также и годовой цикл, учитываются связи между 
региональной и глобальной циркуляцией, обсуждаются случаи мелкомасштабной 
циркуляции и различные синоптические ситуации. Рассмотрены вопросы, касающиеся 
распределения осадков, муссонной депрессии и дру-гих синоптических явлений 
(с приведением многочисленных примеров и спутниковых фотографий), возникно
вения и отступления муссона, разрушения муссона, орографического влияния на 
муссон, роли Индийского океана, течения через экватор (с использованием работы 
Дж. Финдлейтера), численного моделирования муссонной циркуляции (результаты 
Ханна и Манабе) и статистического прогноза муссонных осадков. Все эти волфосы 
изложены достаточно ясно и подробно. Ряд особенностей циркуляции объясняется 

272



с физической точки зрения, и всюду, где это возможно, проводится количественный 
анализ явлений, однако основное внимание уделяется синоптическому анализу: 
качественному описанию пространственного распределения метеорологических эле
ментов и их изменения во времени. Синоптики и климатологи всех стран мира 
найдут много интересного в этой монографии. Она будет очень полезна для про
гнозистов, работающих в Индийском регионе, и даст необходимый материал для 
проверки качества численных моделей.

П. Б. РАЙТ

Расе1з о/ Нуйго1о§у (Вопросы гидрологии). ЕсШеб Ьу ЛоИп С. КООИА. Ьопбоп, 
Цеху Аогк, Зубпеу, Тогоп!о (Лойп ^Пеу апб Зопз) 1976. XVI+ 368 с.; много
численные рисунки; индекс. Цена: 19,50 ф. ст.; 39,00 ам. долл.

За последние годы, благодаря программам международного сотрудничества, 
гидрология переживает период бурного подъема, развиваются методы гидрологи
ческих исследований и приложений. В настоящей книге рассматриваются некоторые 
аспекты этих достижений, относящиеся к различным вопросам, представляющим 
интерес для гидрологов и ученых, работающих в области смежных наук.

Подобрав группу высококвалифицированных экспертов для подготовки каждой 
из тринадцати глав, редактор, который также написал одну из глав, обеспечил высо
кий научный уровень книги, большая часть которой прекрасно читается.

В восьми главах рассматриваются вопросы недавно разработанных подходов 
и методов сбора и анализа информации: водомерных данных; наблюдений за сне
гом и льдом, отложениями и качеством воды; ядерных методов; дистанционной ин
дикации; гидрологических карт и статистических методов исследования простран
ственной изменчивости. В трех главах обсуждаются вопросы, которые не часто рас
сматриваются в гидрологическом контексте, такие, как инфильтрация, исследования 
бассейнов и перенос солей грунтовыми водами. В последних двух главах книги 
должным образом отражены юридические вопросы, относящиеся к водохозяйствен
ным и международным аспектам гидрологии, которые не часто рассматриваются 
в специальной литературе.

Можно думать, что по мере развития науки и техники появятся новые про
блемы, в связи с которыми может возникнуть необходимость в переиздании Вопро
сов гидрологии, с тем чтобы редактор мог отразить в них социальные и экономи
ческие аспекты гидрологии, столь тесно связанные с самим смыслом существования 
этой науки.

Эта книга должна занять достойное место в библиотеках всех квалифициро
ванных гидрологов и инженеров по водным ресурсам, которым она, несомненно, 
будет крайне полезна для работы.

Т. П.

Зоигсез о/ 1п^огтаИоп т УРа1ег Везоигсез (Источники информации о водных ре
сурсах). Ву ОегаШ Л. ШЕБЕК. Рог! МаШпр^оп, Иеху Уогк (\Уа1ег 1п!огша- 
Иоп Сеп1ег) 1976. XVII+ 290 с.; указатель. Цена: 23,50 ам. долл.

Как указывает в предисловии автор, в этом справочнике, подготовленном для 
студентов и исследователей, даются ссылки и аннотации более чем на 1100 работ, 
полезных для справок по проблемам водных ресурсов.

Эти работы представлены как в общем разделе, где приводится сводка публи
каций общего характера, карт и атласов, так и в разделах, где даны попредмет- 
ные сводки по отдельным вопросам: от свойств воды и разных элементов влаго- 
оборота до использования воды, морских наук и загрязнения воды нефтью, в том 
числе по вопросам наводнений, управления грунтовыми водами и всем другим 
так или иначе относящимся к воде. По каждому вопросу даны ссылки на руко
водства, библиографические источники, индексы, реферативные журналы, словари, 
учебники, справочники и сборники данных. Короче говоря, это справочник по спра
вочникам, который является чрезвычайно полезной публикацией для каждого, кто 
имеет доступ к рекомендуемым справочным пособиям.

Приятно отметить, что ВМО и ее публикации во многих случаях упоминаются 
как источники информации в ряде областей, связанных с водными ресурсами. 
Заслуживает похвалы также издатель, который специализировался по источникам 
информации, данным и по статистическим исследованиям в области водных ресур
сов. Две из его публикаций уже рецензировались в Бюллетене ВМО и заслужили 
одобрение.

Дж. Н.
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Вновь поступившие книги

Динамическая метеорология. Под ред. Д. Л. Лайхтмана. Ленинград (Гидрометео- 
издат), 1976 г. 608 с.; рисунки; предметный указатель. Цена: 1 р. 55 коп.

Есо1о§1са1 ВиИеНпз Ыо. 22. ^^^^о§еп, Ркозркогиз апй 8и1ркиг-СНоЬа1 Сус1ез. 8соре 
Керог! 7 (Экологический бюллетень № 22. Глобальные циклы азота, фосфора 
и серы. Сводный отчет № 7). ЕдИед Ьу В. Н. 8УЕПЦ88ОП апд К. 8ООЕК- 
ЩЦП. 81оскЬо1ш (ЗшесИзЬ Ца1ига1 8с1епсе КезеагсЬ СоипсП) 1976. 192 с.; 
многочисленные рисунки и таблицы. Цена: 40 шв. крон.

Статистическая структура метеорологических полей
(На русском языке с аннотациями на немецком языке). Под ред. Л. С. ГАН- 
ДИНА, В. И. ЗАХАРИЕВА и Р. ЦЕЛНАИ. Будапешт, 1976 г. 365 с.; много
численные рисунки и таблицы.

1п1гойисИоп 1о Ме1Ио(1о1о^1са1 СИта1о1о§у (Введение в практическую климатоло
гию). Ву П. ЕЕВА8НАЫ. Ве! Оа§ап (1згае1 Ме1еого1о§1са1 8егу1се) 1976. 32 с., 
многочисленные рисунки и таблицы.

МгойисИоп а 1а сИта1о1о§1е (Введение в климатологию). Ву А. НЦЕТУ. Рапз 
(Ргеззез ЦшуегзПШгез де Ргапсе) 1976. 264 с.; многочисленные рисунки и таб
лицы.

Тгор1са1 С11та1о1о§у (Тропическая климатология). Ву 8. МЕУАУОЕТ. СЫсЬез1ег, 
Цеху Уогк, 8удпеу, Токуо, Мехюо СИу (ЛоЬп УШеу & 8опз Ыд.) 1977. 1Х + 207 с.; 
многочисленные рисунки; указатель. Цена: 6,95 ф. ст., 15,00 ам. долл.

ЕгЬап Соз1з о[ СИта^е МоДДсаНоп, Тке (Цена воздействия на климат городов). 
ЕдИед Ьу Теггу А. ЕЕРРАР. СЫсЬез!ег, Цеху Уогк, 8удпеу, Токуо, Мехко СИу 
(ЛоЬп \УПеу) 1977. XVIII+ 284 с.; многочисленные рисунки и таблицы. Цена: 
14,20 ф. ст.; 24,00 ам. долл.

Оег Кге1з1аи^ йез УТаззегз т Лег Да1иг (Круговорот воды в природе). ВуН. РБЕ188. 
Лепа (УЕВ Сиз!ау Е1зсЬег Уег1а§) 1977. 192 с.; 63 рисунка, 33 таблицы; ука
затель. Цена: 13,00 марок ГДР.

С11та1е апй Роой (Климат и продовольствие). Ву ЦаНопа! КезеагсЬ СоипсП. АУа- 
зЫп§1оп, О. С. (РппИп§ апд РиЬИзЫп^ ОШсе, ЦаНопа! Асадешу о! 8с1епсез) 
1976. 1Х + 212 с., многочисленные рисунки и таблицы. Цена: 7,75 ам. долл.

Весе1ортеп1з т А^тозркепс 8с1епсе 8. Тке С^^та^е о{ /арап (Успехи атмосферных 
наук, 8. Климат Японии). ЕдИед Ьу Е. Е1ЛК1Л. Ашз1егдаш, Цеху Уогк (Е1зеу1ег 
8с1еп1Шс РиЬНзЬш^ Со.) 1977. 336 с.; многочисленные рисунки и таблицы; ука
затель. Цена: 130.00 голл. гульд.; 52,95 ам. долл.

Рето1е 8епз1п§ о[ Епс1гопте^ (Дистанционное исследование окружающей среды). 
ЕдИед Ьу Л. ЫШ2, Лг., апд О. 8. 81МОЦЕТТ. МаззасЬизеНз, Ьопдоп, АпШег- 
дат, Оп!апо, 8удпеу, Токуо (Адд1зоп-\Уез1еу РиЫ1зЫп§ Со.) 1976. ХХ+694 с.; 
многочисленные рисунки и таблицы; указатель. Цена: 27,50 ам. долл.

Но1осагЬопз: ЕДес1 оп 81га1озркег1с Огопе (Воздействие галоидоуглеводородов на 
озон в стратосфере). Ву ЦаНопа! КезеагсЬ СоипсП. \УазЫп§1оп, О. С. (Рпп1ш§ 
апд РиЬНзЫп^ ОШсе, ЦаНопа! Асадешу о! 8с1епсез) 1976. ХУ + 352 с.; много
численные рисунки и таблицы. Цена: 10,25 ам. долл.

На1осагЬопз: ЕпЫгоптеп1а1 ЕДес^з о} Ск^о^оЦио^оте^капе Ре1еазе (Галоидоугле
водороды: воздействие хлорофлюорометанов на окружающую среду). Ву Ца- 
Нопа1 РезеагсЬ СоипсП. УУазЬт^оп, П. С. (РппИп^ апд РиЬНзЫп^ ОШсе, 
ЦаНопа1 Асадешу о! Зшепсез) 1976. 1Х+125 с.; многочисленные рисунки и 
таблицы. Цена: 6,25 ам. долл.
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ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО
Атласы
Климатический атлас Европы. Том I: Карты средних температур и 

осадков. Четырехъязычный (А/Ф/Р/И).*

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

на каждом языке; цена указана для публикации на языке ориги
нала.

Климатический атлас Южной Америки. Том I: карты средних темпе
ратур и осадков. Четырехъязычный (А/Ф/Португальский/И). (Оба 
атласа опубликованы ВМО/ЮНЕСКО/Картографией)

Мапиа1 оп Иге оЬзегааНоп о? с1ош18 апй о1кег те1еогз. 1п1етаИопа1 
С1оий АНаз — Уо1. 1 (Наставление по наблюдению за облаками 
и другими гидрометеорами. Международный атлас облаков — 
Том I). Пересмотренное издание. А—Ф.

1п1егпа11опа1 с1оис! аИаз (Международный атлас облаков). Сокращен
ное издание. А.

1п1етаНопа1 с1оий аНаз (Международный атлас облаков). Сокращен
ное издание (гергш! 1976). Ф.

1п1егпаИопа1 с1оид. а1Ьит ^ог оЬзегсегз 1п аггсгаЦ (Международный 
атлас облаков для наблюдателей на борту самолета). А—Ф.

Маппе с1оий а1Ьит (40 Ьаге р1а!ез) (Морской атлас облаков, 40 от
дельных листов)

С1оий зкее1 (Формы облаков, плакат)

Технические регламенты

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

Том I — Общие положения. Издание 1975.
Том II — Метеорологическое обслуживание международных авиа
линий. Издание 1976.
Том III — Гидрология. Издание 1975.
Обложка для трех томов.

Руководства

8 — ОиШе 1о те1еого1о§1са1 тз1гитеп1 апИ оЬзегс1п§ ргасйсез. 
41Ь ебШоп (Руководство по метеорологическим приборам и ме
тодам наблюдений. 4-е издание), 1971. А—Ф.

134—Ошйе ^о а§г1сиИига1 те1еого1о§1са1 ргасНсез (Руководство по 
агрометеорологической практике). Ф.

168—ОиМе /о Иу(1го1о§1са1 ргасНсез (Руководство по гидрологической 
практике). Издание 1974. А—Р.

305 — Оигйе оп Иге §1оЬа1 д.а1а-ргосезз1п§ зуз1ет (Руководство по гло
бальной системе обработки данных). Издание 1976.
Уо1ише I — Ог^ашгаИоп, ргасНсез ап<1 ргобисез о! Нге §1оЬа1 
ИаГа — ргосеззш^ зуз1ет (Организация, методы и процедуры 
системы обработки глобальных данных). А.
Уо1ите II — РгерагаНоп о! зупорНс гуеаШег сйаНз апб сНа^гатз 
(Подготовка синоптических карт погоды и диаграмм). А—Ф.

Рабочие руководства

ВМО №
197 — Мапиа1 оп те1еого1о§1са1 оЬзептд т Вапзрог1 аггсгаЦ (Руко

водство по метеорологическим наблюдениям с транспортных са
молетов) . А.

237 — Мапиа1 [ог НерИг-агеа-НигаНоп апа1уз1з о/ з1огт ргеарИаНоп 
(Руководство по определению слоя, площади и продолжитель
ности осадков при шторме). А.

Шв. фр.

150. -

175.-

62. -

25. -

36. -

9.—

5.-
5. -

30.-

30.-
8.—
8.—

56.—

17.—

55.—

32.—

12.—

4.—

20.—
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250 — 1п1етаНопа1 посИ1исеп1 с1ош! окзегеаИоп тапиа1 (Международ
ное руководство по наблюдениям за серебристыми облаками). А.

299—УС МО орегаИопз тапиа1 {ог затрИп§ апН апа1уз1з 1ескп1диез 
^ог скет1са1 соп8Шиеп1з т аи апН ргесгрИаИоп (Практическое 
руководство ВМО по методам взятия проб и анализа химиче
ского состава воздуха и осадков). Издание 1974. А.

446 — НапНЬоок оп таое апа1уз1з апс! ^огесазИп§ (Наставление по 
анализу и прогнозированию волнения). А.

8. —

44.—

37.—

Учебные пособия

240 — СотрепсИит оп те1еого1о§1са1 Иа1тп§ [асИШез. 4Ш ебШоп 
(Сборник учебных пособий по метеорологии. 4-е издание). А—Ф. 40.—

266 — СотрепсИит о[ 1ес1иге по!ез ^ог 1гаННп§ С1азз IV те1еого1о§1-
са1 регзоппе1 (2 уо1ишез) (Краткий курс лекций для подготовки 
метеорологов IV класса. 2 тома). А—Ф—Арабский. 20.—

291—СотрепсИит о[ 1ес1иге по1ез ^ог Натт§ С1азз III те1еого1о§1са1 
регзоппе1 (Краткий курс лекций для подготовки метеорологов 
III класса). А—Ф—И. 20.—

327 — СотрепсИит о/ 1ес1иге по^е8 Иг с11та1о1о§у /ог С1азз IV те1ео- 
го1о§1са1 регзоппе1 (Краткий курс лекций по климатологии для 
метеорологов IV класса). А—Ф—И. 20.—

335 — СотрепсИит о? 1ес1иге по1ез Иг с11та1о1о§у ^ог С1а88 III те1ео- 
го1о^1са1 рег8оппе1 (Краткий курс лекций по климатологии для 
метеорологов III класса). А—Ф. 20.—

364 — СотрепсИит о[ теНого1о§у ^ог изе Ьу С1азз I апН С1азз II 
те1еого1о§1са1 регзоппек
Раг! I: Пупапис те!еого1о§у. РаН II: РИузка! те1еого1о^у 
(Краткий курс метеорологии для метеорологов I и II классов).
Часть I: Динамическая метеорология. А—И. Часть II: Физиче- 35.— 
ская метеорология. А—И. 25. —

382 — СотрепсИит о)' 1ес1иге по1ез [ог 1га1тп§ регзоппе1 Нг Иге аррИ- 
саИоп о/ те1еого1о§у 1о есопотгс апс! зос!а1 д.еое1ортеп1 (По
собие по подготовке кадров в области применения метеорологии
для экономического и социального развития). А—Ф—И. 25.—

432 — РгосеесИп§з о} Иге ^МО/1АМАР Зутрозшт оп ЕЛисаИоп апН 
Тга1тп§ Иг Ме!еого1о§у апс! Азрес!з о} ЕпоИоптеп!а1 РгоЫетз 
(Труды симпозиума ВМО/МАМФА по образованию и подготовке 
кадров в области метеорологии и метеорологических аспектов 
окружающей среды). А. 50.—

434 — СотрепсИит о[ 1ес1иге по!ез Иг тагте те!еого!о§у ^ог С1азз III 
апс! С1азз IV регзоппе1 (Краткий курс лекций по морской метео
рологии для метеорологов III и IV класса). А—И. 25.—

Лекции ММО

ВМО № Шв. фр.

309 — РасИаИоп ргосеззез 1п Иге аЛтозркеге. Ву К. Та. КОКПРАТУЕУ
(К- Я. Кондратьев. Радиационные процессы в атмосфере). А. 50.—

Специальные отчеты по вопросам окружающей среды

312 — 8е1ес!ес1 рарегз оп те!еого1о§у аз геПНес! 1о Иге китап епоггоп- 
теп1 (Избранные статьи по метеорологическим аспектам окру
жающей человека среды), Ио. 2. А—Ф—Р—И. 30.—

368 — ОЬзегоайоп апН теазигетеп1 о? а1тозркег1с роИиНоп (Ргосееб- 
1п^з о! 1Ье УУМО/ААНО ТесЬшса! Соп!егепсе, Не1зшк1, 1973)
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[Наблюдения и измерения загрязнений атмосферы (Материалы 
технической конференции ВМО/ВОЗ, Хельсинки, 1973)], Но. 3. А. 77.—

372 — А Ьпе[ зигоеу о[ те^ео^о^о§у аз ге1а1ед 1о Иге Ыозркеге (Крат
кий обзор по метеорологическим аспектам биосферы), Но. 4. А. 12.—

403 — Огои^кк Ьесйггез ргезеп1ед а1 (ке 1юеп1у-81х1к зеззсоп о) Нге 
ЕхесиИсе СоттШее (Засуха. Лекции, прочитанные на двадцать 
шестой сессии Исполнительного Комитета), Но. 5. Статьи на 
языке оригинала, А или Ф. 18.—

440 — Ее1егт1паНоп о[ Нге а1тозркег1с сопШЬиНоп о) ре1го1еит кудго- 
сагЬопз 1о осеапз (Определение вклада атмосферы в загрязнение 
океанов нефтяными углеводородами), Но. 6. А. 16.—

448 — ^еаИгег, с11та1е апд. китап зеН1етеп1з (Погода, климат и раз
витие поселений), Ко. 7. А. 12.—

455 — Тке уиапШаИое еаа1иаНоп о/ ^ке пек о? д1заз1ег ^гот 1гор1са1 
сус1опез (Количественная оценка возможных разрушений, нане
сенных тропическими циклонами), Но. 8. А. 50.—

459 — Ап еоа1иаНоп о[ сИта1е апд иш1ег гезоигсез [ог деае1ортеп1 о) 
а§г1сиИиге 1п Ше Зидапо-ЗакеИап гопе о/ №ез1 А[г1са (Оценка 
климатических и водных ресурсов для развития сельского хозяй
ства в Судано-Сахельской зоне Западной Африки), Но. 9. А. 40.—

Последние технические записки

(на английском, если не оговорено особо)

424 — Есопотгс Ьепе/Из о) с11пга1о1о§1са1 зегсгсез (Экономический эф
фект климатологических служб), Ко. 145. 15.—

426 — Соз^ апд з1гис1иге о) те1еого1о§1са1 зегогсез пиИк зресга1 ге{е- 
гепсе 1о Иге ргоЫетз о} деее1ор1п§ соип1г1ез (Стоимость и орга
низация метеорологических служб с учетом особенностей разви
вающихся стран), Ко. 146. 18.—

431 — Кесгеиг о) ргезеп1 кпосс1ед§е о) р1ап1 1п]игу Ьу а1г роПиНоп 
(Обзор современного состояния знаний о вреде, наносимом ра
стениям загрязнением воздуха), Но. 147. 12.—

436 — СопНоИед с11та1е апд р1ап1 гезеагск (Исследование растений 
в условиях контролируемого климата), Ко. 148. 12.—

438 — (дгкап с11та1о1о§у апд Из ге1еоапсе 1о игЬап дезг§п (Климато
логия городов и ее связь с градостроительством), Ко. 149. 15.—

441—АррИсаНоп о) ЬиИдт§ сИта1о1о§у 1о 1ке ргоЫетз о/ коиз1п§ 
апд ЬиИд1п§ )ог китап зеШетеп1з (Применение строительной 
климатологии в вопросах жилищного и другого строительства
в населенных пунктах), Но. 150. 16.—

Последние публикации по вопросам морских наук

346 — Меапз о/ асушзШоп апд соттитсайоп о) осеап да1а (Рго- 
сеесНп^з о! ХУМО Тесйшса! СопГегепсе, Токуо, 1972, Уо1ише 1) 
[Средства получения и передачи океанических данных (Мате
риалы технической конференции ВМО, Токио, 1972. Том 1)], Но. 6.
Статьи на языке оригинала, А или Ф. 40.—

350 — Меапз о) асушзШоп апд соттитсаНоп о) осеап да1а (Ргосееб- 
ш§з о! \УМО Тесйшса! СоМегепсе, Токуо, 1972. Уо1ите II) 
[Средства получения и передачи океанических данных (Мате
риалы технической конференции ВМО, Токио, 1972. Том II)], 
Но. 7. Статьи на языке оригинала, А, Ф или И. 80.— 
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352 — АррИсаИоп о? те1еого1о§у ^о таппе 1п1егез1з (Ьес^игез ргезеп!-
ес1 а! СММ—VI, Токуо, 1972 [Применение метеорологии в инте
ресах освоения морей (Лекции, прочитанные на VI сессии КММ, 
Токио, 1972)], Ыо. 8. Статьи на языке оригинала, А или Р. 12.—

359 — Епо1гоптеп1а1 1ас1огз т орегайопз /о сотЬа.1 оИ зрШз (Роль 
окружающей среды в борьбе с нефтяными пятнами), Мо. 9. А. 5.—

397 — Тке те1еого1о§1са1 азрес1з о} 1се ассгеНоп оп зк1рз (Метеороло
гические аспекты обледенения судов), Ыо. 10. А. 10.—

Публикации общего характера

307 — ЮЮ ке1р8 1ке (1еое1ор1п§ соипМез (ВМО помогает развиваю
щимся странам). А—Ф—И. Бесплатно

313 — Ме1еого1оуу апс! ^ке китап епоБоптеп! (Метеорология и окру
жающая человека среда). А—Ф—И. 2.—

338 — Ти>еп1у уеагз о/ УТ МО а88^8^апсе (Двадцать лет сотрудничества 
в рамках ВМО). А—Ф. 10.—

345 — Опе кипйгей уеагз 1п1етаНопа1 со-орегаНоп 1п те1еого1о$у 
(Сто лет международного сотрудничества в метеорологии). 
А—Ф—И. 10.—
Тке О1оЬа1 А1тозркег1с Резеагск Рго§гатте (Программа иссле
дования глобальных атмосферных процессов). А—Ф. 2.—

390 — Тке АИапИс 1гор1са1 ехрег1теп1—САТЕ (Атлантический тропи
ческий эксперимент — АТЭП). А—Ф. 6.—

410 — ММО— 1ке аск1еотеп1 апй 1ке ска11еп§е (ВМО—Достижения 
и перспективы). А—Ф—И. 6.—

463—МеаЛкег апй г^ег (Погода и вода). А—Ф—И. 5.—

Бюллетень ВМО (Ежеквартальный бюллетень о работе ВМО и совре
менном развитии международной метеорологии)). А—Ф—Р—И. 
Подписная цена— 1 год: 24 шв. фр.; 2 года: 36 шв. фр.; 3 года: 
48 шв. фр. Имеются некоторые ранее вышедшие номера Бюлле
теня.

Метеорологическая информация: станции, обработка данных и передачи

9 — Меа^ке^ герогНп§ (Метеорологическая информация) Vо1ите А: 
ОЬзега1п§ з1аИопз (Том А: Метеорологические станции). На 
двух языках (А/Ф). (Пояснительные тексты А/Ф/Р/И). Пере
смотренное и исправленное издание выходит дважды в год; 
подписка ежегодная 90.—
Обложка 12.—
Vо1ите В. Ба1а ргосезз1п§ (Том В: Обработка данных). На че
тырех языках (А/Ф/Р/И). 60.—
Vо1ите С: Тгапзпйззюпз (Том С: Передачи). На двух языках 
(А/Ф). (Руководящие материалы А/Ф/Р/И). 125.—
\^о1ите И: 1п^огтаИоп ^ог зЫрргп^ (Информация для судоводи
телей). На двух языках (А/Ф). (Руководящие материалы
А/Ф/Р/И). 150.—
Соаз1а1 га(Ио з1аИопз ассерИп§ зЫрз’ ииеа1кег героНз (Берего
вые радиостанции, принимающие сводку погоды с кораблей).
(Рерпп! !гот Vо1ите П, РаН В). На двух языках (А/Ф). 4.—
Ме1еого1о§1са1 }асз1тИе Ь^оа(^са8^8 (Метеорологические факси
мильные радиопередачи). (Рергт! Ггот Vо1ите И, РаН РН).
На двух языках (А/Ф). 15.—

Примечание. Информация, содержащаяся в томах В, 
С и О, поддерживается на современном уровне путем 
внесения дополнений и изменений. Заявки на обслу
живание дополнениями и изменениями принимаются 
в то же время, когда производятся обычные заказы, 
и обновляются ежегодно. Цены указаны на 1977 г.

Том В 
Том С 
Том Е) 

Береговые 
радиостанции 
Факсимильные 
радиопередачи

30.—
80.—
82.—
4.—
8.—
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М — 1п1етаНопа1 Из! о]' зе1ес!е(1, зирр1етеп!агу ап<1 аихШагу зНгрз 
(Международный список избранных, дополнительных и вспомо
гательных кораблей). Издание 1976. На двух языках (А/Ф). 
(Пояснительный текст А/Ф/Р/И).

217 — Вазгс зупорНс пеЫогкз о[ оЬзегу!п§ з!аНопз (Основные сети 
метеорологических станций). Издание 1976. На двух языках 
(А/Ф).

306 — Мапиа1 оп соНез (Руководство по кодам)
Уо1. I — 1п!етаНопа1 те!еого1о§1са1 сойез 
(Международные метеорологические коды). Издание 1974. 
А—Ф.
Уо1. II — Пелопа! сойез апН паНопа1 согПп§ ргасНсез 
(Региональные коды и использование их в практике различ
ных стран). Издание 1972. А—Ф.

386 — Мапиа1 оп Нге §1оЬа1 !е1есоттип!саНоп зуз1ет (Руководство 
по глобальной системе телесвязи).
Уо1ише I: СПоЬа1 азрес!з
(Глобальные аспекты). А—Ф—Р—И.
Уо1ите II. Ре§юпа1 азрес!з
(Региональные аспекты). А—Ф—Р—И.

Публикации справочного характера

2 — Ме1еого1о§1са1 8егс!сез о/ Нге и)ог1с! (Метеорологические службы 
мира). Издание 1971. На двух языках (А/Ф).

5 — СотрозШоп о[ Нге УС МО (Структура ВМО). Издание 1977 (ап
рель). На двух языках (А/Ф).

Примечание. Эта публикация будет выпускаться четыре раза в год. 
Подписная цена за год: 50.—; за 2 года: 90.—; за 3 года: 120.—.

21 — УТоНН (ПзНйЬиНоп о/ Нгип(1ег8!огт Пауз. Раг! 2: ТаЫез о! та- 
ппе ба!а апс! июг1с1 тарз (Распределение дней с грозой на зем
ном шаре. Часть 2: Таблицы морских данных и карты земного 
шара). На двух языках (А/Ф) (гергш!).

117 — С11та!о1о§1са1 погта1з (СЫПО) [ог СЫМАТ апс! СЫМАТ 8Н1Р 
з!а!1опз ^ог Нге реноН 1931—1960 (Климатические нормы (СЬШО) 
для станций СЫМАТ и СЫМАТ 8Н1Р за период 1931 —1960 гг.). 
На двух языках (А/Ф).

170 — 81гог1-рег1о(1 аоега§ез ^ог 1951—1960 апс! ргос1з1опа1 асега§е 
са1иез ^ог СЫМАТ ТЕМР апс! СЫМАТ ТЕМР 8Н1Р з1аНопз 
(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).

174 — Са!а1о§ие о/ те!еого1о§1са1 с!а1а ^ог гезеагск (Каталог метео
рологических данных для проведения исследований)

(Раг! I) А.
(Рас! II) На двух языках (А/Ф)
(РаН III). А.

232 — 1пз!гитеп! с!еае1ортеп! 1пуи1гу (Справочник по усовершенство
ванию приборов). 2-е издание. 1976. А.

259—УТМО сеансе потепс1а!иге (Номенклатура морского льда ВМО). 
На четырех языках. А—Ф—Р—И.

276 — 8е1ес!ес! ЫЫ1о§гарку оп игЬап сНта!е (Избранная библиография 
по климату городов). Оп^та! 1Шез Еп^Изй 1гапз1аПоп.

Са!а1о§ие о} Ю4О риЬИсаНопз 1951—1975 (Каталог публикаций 
ВМО за 1951 — 1975 гг.).

20.—

65.—

70.—

ПО.—

34,—

15.—

18.—

30.—

36.—

30.—
20.—
50.—

15.—

50.—

35.—

Бесплатно



КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
(все сессии, кроме

1977 г.
27—30

особо оговоренных, состоятся в Женеве, Швейцария)

июля

1 — 12 августа

15—20 августа

15 августа—15 октября

1—2 сентября

5—6 сентября

5—16 сентября

14—21 сентября

19—22 сентября

3—7 октября

10—И октября

17—21 октября

3—8 декабря

5—9 декабря

Декабрь

1978 г.
6—17 февраля

Всемирная Метеоро-логическая Организация 
Техническая конференция по приборам и мето
дам наблюдений, Гамбург, Федеративная Респуб
лика Германии
Комиссия по приборам и методам наблюдений 
(7-я сессия) Гамбург, Федеративная Республика 
Германии
Совещание экспертов по влагозапасам облачных 
систем, Боулдер, Колорадо, США
Учебные курсы для агрометеорологов класса III, 
Богота, Колумбия
Полярный Симпозиум МАГА/МАМФА; Сиэтл, 
США
Бюро ООК по полярной подпрограмме, Сиэтл 
США
Учебный семинар для специалистов по метеоро
логической телесвязи (ПРООН/ВМО), Регио
нальные ассоциации III и IV, Буэнос-Айрес, Ар
гентина
Техническая конференция по энергетике тропи
ческой атмосферы, Ташкент, СССР
Вторая европейская конференция по гидрологии 
(ЮНЕСКО/ВМО), Брюссель, Бельгия
Комитет участников системы дрейфующих буев 
для южного полушария, 2-я сессия
Группа по рассмотрению данных уровня Ш-в, 2-я 
сессия, Брэкнелл, Соединенное королевство
Второе совещание по планированию тропических 
судовых наблюдений за ветром
Техническая конференция по результатам АТЭП 
и использованию их для прогнозирования и ис
следований в тропических странах, Каир, Египет 
Межправительственная группа по ПГЭП (ИК), 
5-я сессия
Комиссия по специальным применениям метеоро
логии и климатологии, 7-я сессия (ориентиро
вочно)

Март

Апрель

1977 г.
1—6 августа

22 августа—3 сентября

29 августа—9 сентября

30 августа—5 сентября

19—24 сентября

31 октября—4 ноября

15—18 ноября

Региональная ассоциация I (Африка), 7-я сессия, 
Найроби, Кения (ориентировочно)
Комиссия по атмосферным наукам, 7-я сессия, 
Филиппины (ориентировочно)
Региональная Ассоциация III (Южная Америка), 
7-я сессия, Бразилиа, Бразилия (ориентировочно) 
Другие международные организации
Конференция по метеорологическим аспектам ка
чества воздуха и атмосферному озону (АМО, 
НУОА и др.), Боулдер, США
Вторая специальная ассамблея МАМФА совме
стно с Третьей генеральной научной ассамблеей 
МАГА, Сиэтл, США
Конференция Организации Объединенных Наций 
по наступлению пустынь, Найроби, Кения
Комитет по природным ресурсам (ООН), 4-я сес
сия, Бангкок, Таиланд
Десятая всемирная энергетическая конференция, 
Стамбул, Турция
Международная конференция по метеорологии 
полупустынных зон (АМО и Израильское метео
рологическое общество), Тель-Авив, Израиль

1978 г.
24 мая—4 июня

Пятая конференция 
стическим методам в 
Лас-Вегас, США

по вероятностным и стати- 
атмосферных науках (АМО),

Десятый конгресс
(МКИД), Афины, Греция

по ирригации и дренажу



7 Заказ № 321

ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*
ГОСУДАРСТВА (139)

Австралия 
Австрия 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Афганистан
Багамские острова 
Бангладеш
Барбадос 
Белорусская ССР 
Бельгия 
Бенин
Берег Слоновой Кости 
Бирма
Болгария 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Бурунди 
Венгрия 
Венесуэла 
Верхняя Вольта 
Габон 
Гаити 
Гайана 
Г ана 
Гватемала 
Гвинея
Германская Демократи

ческая Республика
Гондурас 
Греция 
Дания
Демократический Йемен 
Демократическая Кам

пучия
Доминиканская Рес

публика
Египет 
Заир 
Замбия 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Йемен

Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Коморы 
Конго 
Коста-Рика 
Корейская Народно-Де

мократическая Рес
публика

Куба 
Кувейт 
Лаос, Народная Демо

кратическая Респуб
лика

Либерия 
Ливан
Народная Ливийская

Арабская Джумхурия 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальта 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Монголия 
Непал
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная Респуб

лика Камерун
Объединенная Респуб

лика Танзания
Оман
Острова Зеленого Мыса 
Пакистан 
Панама
Папуа Новая Гвинея 
Парагвай
Перу 
Польша 
Португалия

Республика Корея 
Руанда
Румыния 
Сальвадор
Сан Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Сейшельская Республика 
Сенегал
Сингапур
Сирийская Арабская 

Республика
Сомали
Соединенное Королевст

во Великобритании 
и Северной Ирландии

Соединенные Штаты 
Америки

Социалистическая Рес
публика Вьетнам

Союз Советских Социа
листических Респуб
лик

Судан 
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таиланд 
Того
Тринидад и Тобаго 
1 унис
Турция
Уганда
Украинская ССР 
Уругвай'
Федеративная Респуб

лика Германии
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Центральноафриканская

Империя
Чад
Чехословакия
Чили
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эфиопия 
Югославия
Южная Африка + 
Ямайка
Япония

ТЕРРИТОРИИ (8)
Британские территории 

в Карибском море
Гонконг

Нидерландские Антиллы 
Новая Каледония 
Сен-Пьер и Микелон

Французская Полинезия 
Республика Джибути 
Южная Родезия

+ В соответствии с резолюцией 38(С§-УИ) приостановлено пользование 
правами и привилегиями как Члена ВМО.

* На 1 мая 1977 г.
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МI^^^ЕТО^ I^8ТВ^МЕ^Т8
РКЕСI8I0^ 1№ТК1>МЕМ МАКЕЕВ

75—79 СгоскГогд 81гее1, Рог! МеШоигпе 3207, Аиз1гаИа

ПРОСИМ

Метеорологические станции и исследовательские организации, 
университеты, а также специалистов сельского и водного хо
зяйства присылать свои запросы на приборы, измеряющие 
солнечную радиацию, непосредственно в нашу фирму.

Мы предлагаем
БАЛАНСОМЕРЫ 
ТЕПЛОМЕРЫ 
ПИРАНОМЕТРЕ! 
АЛЬБЕДОМЕТРЫ 
ПИРАНОМЕТРЫ-АЛЬБЕДОМЕТРЫ

Все приборы снабжены сертификатами 
с тарировочной кривой, выданными Отде
лом метеорологической физики, С81КО, 
Азрепс1а1е, Укропа.

ПУБЛИКАЦИИ 
ВМО

В заказах на публикации ВМО следует 
указывать их идентификационные но
мера (номер публикации ВМО, а также 
номер серии при наличии его), полное 
название и язык публикации (если она 
издана на нескольких языках).

Заказы из всех стран, кроме США, 
следует посылать по адресу:

У/МО 8есге1аг1а)
Сазе роз(а!е Ио. 5
СН-1211 Сепеуа 20
8\уПгег1апс1

Заказчикам из США следует обра
щаться по адресу:

У/МО РпЬНсаНопз Сеп4ег
ПШРПВ 1пс.
Р. О. Вох 433
Ые\у Уогк, Ы V. 10016
II. 8. А.

Счета на оплату высылаются по полу
чении заказов; кроме стоимости публи
кации, в них включаются также рас
ходы на упаковку и пересылку.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕРМОМЕТРЫ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Для целей испытания и калибровки
Максимальные термометры
Минимальные термометры
Обыкновенные термометры
Почвенные термометры 
Термометры для измерения температуры 
моря

иимимнмшвм 
ивпам

Каг1 ЗсЬпеМег & 8оЬп—Тйегтоте4ег1аЬпк

Ат ВПйаскег 14, РозИасй 58
Те1е5опе 09342/1275

6980 МШРТНЕ1М/МАЖ 1 
Гёдега! ИериЬНс о! Сегтапу



ДАТЧИКИ 
МЕТЕО

ДАННЫХ 
С ПОТЕНЦИО

МЕТРИЧЕСКИМИ
ВЫХОДАМИ

А - ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ тип пе
редатчика ОСАДКОВ, № по каталогу 5915, 

преобразует вес осадков, собранных прибором, в пропор
циональное угловое положение оси измерительного 
потенциометра (№ 9).
ДИАПАЗОН : 2,4", 4,8", 6" и 12"
ТОЧНОСТЬ : % 1 % полной шкалы
СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ПОЛНОЙ ШКАЛЕ : 21 ком
ЦЕНА : 475,00 долл. США ФОБ Балтимор

В - ВЕКТОРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ВЕТРА ТИПА номер по каталогу № 5-122, 
измеряет скорость ветра и направление, но преобразует эти два измерения 
в два выхода постоянного тока, один пропорциональный синусу угла ветра, 
другой, пропорциональный косинусу.
ВЫХОДЫ: 5,93 V постоянного тока и 100 миль в час с нагрузкой 0,2 мом 
ТОЧНОСТЬ : 0,06 V постоянного тока 
ЦЕНА : 615,00 долл. США ФОБ Балтимор

С - ПОРТАТИВНЫЙ САМОПИСЕЦ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ, номер по каталогу 
серия 5-ГУУ, преобразует вертикальное движение поплавка в пропорциональное 
угловое положение оси потенциометра. Имеется метрическая и английская 
система единиц калибровки.
ДИАПАЗОН : 1,9/9,5 фт или 58/290 см
ТОЧНОСТЬ : 0,002 фт (0,06 см) или 0,01 фт (0,3 см) в зависимости от диапазона 

измерения
СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ПОЛНОЙ ШКАЛЕ : 25 ком
ЦЕНА : 475,00 долл. США (пружинный завод на 8 дней ; работа с помощью 

батареи 31 день с лентопротяжной)
825,00 долл. США (1% V, лентопротяжка на 90 дней), ФОБ Балтимор

Д - МИКРОБАРОМЕТР, категория № 6068, преобразует движение сильфонного 
механизма в пропорциональное угловое положение оси измерительного потен
циометра.
ДИАПАЗОН : 85 миллибар ; 930-1015, 965-1050, 1000-1085 мб
ТОЧНОСТЬ : 1 мб
СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ПОЛНОЙ ШКАЛЕ : 5 ком
СТОИМОСТЬ : 497,00 долл. США ФОБ Балтимор

Посылайте запросы на наш бесплатный полный каталог приборов.

ВЕЬГОКТ ^ЗТКЕМЕМ СОМРА^Т
1600 8. С^I^ТО^ 8ТК.ЕЕТ 

ВАБТ1МОВЕ, МАВУЕАИО 21224 О.8.А. 
Те1: (301)-342-2626



Метеорологи
ческие 

приборы 
для 

всестороннего 
использования

Иш$а1а Радиозонд
В8 21

Передовая технология
Использование современной полупро

водниковой электроники, интегральных 
схем, автоматическая поверка на заводе 
с использованием электронной вычисли
тельной техники, тонкопленочный гигро
метр и многое другое придает радиозонду 
совершенно оригинальный характер.

Прочная конструкция
Механическая конструкция предназна

чена для эксплуатации в сложных 
погодных условиях ; она проста в приме
нении. Датчики защищены пенопластовым 
корпусом. Переключатель-вертушка 
служит поглощающим тряску устройством 
при порывистом ветре.

Экономичность при 
использовании

Полетный вес радиозонда Уа1за1а состав
ляет всего лишь от 600 до 700 граммов, 
для поднятия его на высоту требуются 
небольшие шары и, следовательно, 
небольшое количество водорода. Малый 
вес означает также невысокую стоимость 
транспортировки.

7(Ш(1 Радиозонды
В настоящее время производятся 

следующие четыре типа радиозондов : 
— В.8 18 для диапазона 25 МГц 
— В8 21-12 С для диапазона 403 МГц 
— В.8 21-12 СМ как и указанные выше, но 

приспособленные для наблюдений с 
использованием международной 
низкочастотной навигационной системы 
ОМЕГА

— В8 21-13 С для диапазона 1680 МГц.



В8 21-12 СИ

СОВА
Система Кора предоставляет автоматическую 

информацию о давлении, температуре и влаж
ности, а также о скорости и направлении ветра 
с приземного уровня до высоты 3 мб. Для этого 
наземное оборудование использует все данные, 
направляемые радиозондом К821-12СИ, а также 
сигналы 3 приёмников ОМЕГА 8, передачи 
которых охватывают весь земной шар.

Рисунок ниже иллюстрирует приборы СОКА 
на наземной станции.

1. Барометр 1 для обычного 
диапазона давления (на противо
положной стороне барометр 2 
для больших высот)

2. Термометр
3. Гигрометр (НБМ1САР)
4. Внутренняя радиационная 

защита
5. Внешняя радиационная защита
6. Вращающийся переключатель
7. Катушка
8. Передатчик 403 МГц
9. Антенна 403 МГц

10. ОВЧ приёмник
11. ОВЧ антенна
12. Батарея
13. Шнур подвески шара

© уд 1$ д и РЬ 26, 8Е-00421 НЕ181МК1 42, Е1М1АЫО
РНОМЕ +358 0 890933
САВЬЕЗ УА18А1А НЕЕ81НК1, ТЕЬЕХ 122 832 УЗАЬА 8Е



Новое, третье поколение регистрирующих систем АЛДЕН
позволит Вам применить современные методы факсимиле для повышения скорости 
получения карт в 6 раз по сравнению с использованием линий на звуковой частоте 
Новые регистрирующие системы АЛДЕН с автоматическим выбором предназначены для работы 
(автоматически по командам с передатчиков) со скоростями 120 и 240 об/мин (720 об/мин 
в цифровой модели) и с коэффициентами 96 или 48 линий/дюйм.

1. Основной регистратор при использовании на существующих 
сетях каналов звуковой частоты может принимать весь поток 
синоптических карт со скоростью 120 об/мин, 96 или 48 ли
ний/дюйм. Цифровые и ИК фотомозаики с 16 тональными оттен
ками могут дополнить сейчас Ваши передачи наряду с дейст
вующими или нанесенными на ленту передачами АРТ со скоро
стью 240 об/мин.
2. ДОПОЛНИТЕ регистраторы модемами аналоговой компрессии 
ширины полосы для обеспечения передачи большинства синоп
тических карт на 240 об/мин по сетям звуковой частоты. 
Можно также добавить устройства выбора режима и карты 
(МОМ88), что позволит добиться большей гибкости графика 
работы сети, а регистраторы запрограммировать для приема 
только желаемых карт; тем самым устраняется программиро
вание отрезков времени, не заполненных передачами.
3. ДОПОЛНИТЕ системы АЛДЕН устройством цифровой ком
прессии ширины полосы для работы на 720 об/мин по каналам 
передачи данных. Должны быть заказаны регистраторы серии 
9271, приспособленные для цифровой работы.
Эти новые регистраторы АЛДЕН с автоматическим выбором 
(серия 9271) позволят Вам ввести новую технику факсимильной 
передачи в существующие сети, работающие на каналах звуко
вой частоты.

,.. новое слово в технике приема факсимильных синоптических карт

Новые плоские копирующие сканирующие 
устройства АЛДЕН

Два новых сканирующих устройства АЛДЕН: 1) модель 9165 Ь сканирующего устройства си
стемы АЛДЕН 1800, используемая в каналах звуковой частоты для^ автоматической регистрации 
по командам с передатчиков, объединяет кодирование сообщений и модем аналоговой ком
прессии ширины полосы для работы на 120/240 об/мин с целью модернизации национальных 
сетей; 2) цифровая модель сканирующего устройства 9165 Ь/П системы АЛДЕН 1800 стыкуется 
с модемами цифровой компрессии ширины полосы для передач 2400, 4800 или 9600 бит/сек со 
скоростью 720 об/мин по цифровым цепям.
Эти сканирующие устройства предоставляют потребителю огромный выбор в создании или 
усовершенствовании наземной сети или радиосети для распространения синоптических карт. 
При использовании вместе с записывающими устройствами третьего поколения регистраторов 
системы АЛДЕН (серии 9271) модель 9165 Ь сканирующего устройства управляет сетью регист
раторов, обеспечивающих передачи на 120 или 240 об/мин с использованием аналоговой ком
прессии. Для выбора скорости подачи бумаги (48 или 96 линий/дюйм) достаточно нажатия той 
или иной кнопки. Режим и сообщения в кодах автоматически передаются после выбора и на
жатия кнопки на панели сканирующего устройства. Регистратор см. выше.
Цифровое сканирующее устройство АЛДЕН 1800 при использовании вместе с цифровым регист
ратором 1800 позволяет получить максимальный эффект в передаче карт погоды. Карты пере
даются на 720 об/мин в полностью цифровом формате. Предусмотрены также смонтированные 
на выдвижных полках цифровые преобразователи и компрессоры, а также стыковка со скани
рующим устройством и регистратором, если потребителем сделан заказ на каждый из них 
в отдельности. АЛДЕН также располагает укомплектованными системами (компрессоры и 
преобразователи).

ПОЧЕМУ ПРОГНОЗИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПЛОСКИЕ КОПИРУЮЩИЕ СКАНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА АЛДЕН. . .

. . .потому что стандартные сканирующие устройства барабанного типа требуют разрезания ори
гинала по размеру барабана и установки на барабан, так как следующая карта установлена 
на второй барабан.



КАРТА ПОГОДЫ
... прямо с метеорологических спутников

Спутниковая наземная приемная станция АЛДЕН АРТ8-ЗВ
Совершенная метеорологическая наземная станция 
АРТ8 для приема изображений с метеорологических 
спутников, ВЧ радиофаксимильных передач и синоп
тических карт, передаваемых по наземным линиям. 
Эта недорогая автоматическая станция с ненаправ
ленной антенной не требует слежения за спутником 
и обеспечивает автономную работу с контролем его 
сигнала на регистраторе и магнитофоне АЛДЕН 
АРТ8 от приема и до регистрации. Поскольку 
АРТ8-ЗВ спроектирована по блочному принципу 
с учетом нынешних и будущих требований к спутни
ковой аппаратуре, в ней имеются устройства для 
приема факсимильных карт со спутников 8М8—6ОЕ8 
и передач со спутников Т1КО8-М.
Дополнительные возможности использования АРТ8-ЗВ 
обеспечиваются другими устройствами, позволяющими 
принимать ВЧ радиофаксимильные передачи и си
ноптические карты, передаваемые по наземным ли
ниям.

Регистрация спутниковых данных на электро- 
чувствительной бумаге Алфакс с помощью регистра
торов Алден позволяет получать графические изобра
жения мгновенно и без дорогостоящей фотообра
ботки. Система обработки спутниковых сигналов обес
печивает цифровой контроль качества изображения 
и автоматически распознает и разделяет ИК и види
мые передачи со спутников МОАА. Обеспечивает 
дополнительные возможности приема спутниковых 
данных на Ваших центральных или дистанционных 
метеостанциях.

Передачи видимого изображения с МОАА 2 
записываются на бумаге Алфакс типа А/ОС. 
Единичное растянутое видимое изображение ре
гистрируется с ленты со скоростью 96 скан/мин. 

Инфракрасные изображения с МОАА 2 записы
ваются на бумаге Алфакс типа А/ОС. Единич
ное растянутое инфракрасное изображение ре
гистрируется с ленты со скоростью 96 скан/мин.

Благодаря большой надежности системы АЛДЕН исключают пропуски в передачах. Гаранти
рованная работа системы АЛДЕН АРТ8 обеспечивается тем, что это совершенное компактное 
устройство, представляющее собой единое целое. Их надежность основана на выборе: наилуч
шей антенны для приема самых слабых сигналов; надежного радиоприемника и магнитофона 
для воспроизведения копий, равных оригиналу, и для выявления специфических черт. Бумага 
Алфакс, имеющая неограниченный срок хранения, прекрасные качества и широкий тональный 
диапазон записи, обеспечивает уровень записи, необходимый для надежного воспроизведения.

За дальнейшей информацией обращайтесь в Оер1. Л1 56

А^^Е^ I^ТЕК^АТ1О^А^, 8. А.
117 МОКТН МА1М 8ТКЕЕТ 
ВКОСКТОМ, МА88АСНБ8ЕТТ8 
02403, Б. 8. А. САВЬЕ АБОКЕ88: 

АЕБЕМ8А ТЕЬЕХ: 92-4451



ЕМП/НАПП18
мош Шё'ге 1п шеа№ег ТодеМтег
РиТТтд ТодеТНег а Ти11 сараЬШТу т АРТ/МЕРАХ 
ууеаНаег (тадегу )из! Ьесате еаз)ег ТРап еуег. 
Рог уои, Озе ас!с1 Шоп о! !11е Нагпз ЬазегТах То оиг 
\Л/еа1Нег ОаТа ЗузТетз Нпе теапз за1ез/зег71се 
сопуетепсе апу\л/пеге т ТИе \мог1д.

Рог из, И’з а тагпаде о! риге 
сотрабЬШТу. АТТегаН, \л/еке 
адуапсед те1еого1од1са1 апа1уз15 
апд еуа1иа!1оп Тог уеагз хл/ЛЬ зисИ 
ргодисТз апд зетсез аз оиг 
Моде1 810 Зсаптпд РадютеТег 
ОаТа Мап(ри1аТог (8Я0М). Апд
Нагпз Ьаз 1ед т рТюТодгарЫс \л/еаТИег 
гесогд)пд ууИР ЬазегТах зреед, ассигасу 
апд соз!-еН|С1епсу ЬепеШз.

Уои иве (Нет 1оде1Ьег 
Мою уои сап Ьиу (Нет 1оде№ег!
Роиг ЬазегТах сопОдигаОопз аге по\л/ 

ауаПаЫе аз оиг Мос1е1 816 Ьазег Расз1тПе 
Ресогбег. 1п1егТасе Л б!гесОу хл/ЯН оиг 

8РОМ, апд уои'П дауе а зуз- 
1ет !На1 ргоу|дез ехТепзке 
Нагд\л/1гед СРК епдапсетеп! 
апд апа1уз13 о! \меа1Нег 
|тадегу Тгот МЕРАХ, АРТ 
апд СОЕ8-ТАР за!е11де 
пек/огкз. К'з а тагпаде Опа! 
такез зепзе, Тог уои.

Са11 ог хл/гЛе Тог деТа|1з Тодау.
ЕМА 810 Зепез 

Зсаптпд АасНоте1ег 
Оа1а Мап1ри1а1ог (ЗАОМ)

ЗАМСАМО \Л/Е5ТОЫ

ЗсЫитЬегдег
ЕМА Те1етеТгу
Вох 3041,8агазо!а, Р 1а.33578 Н8А 
(813)371-0811



Аи1отаПс 
баз 8атр1ег

ТЬе аиГотаПс даз затр!ег (АОР) а!1о\л/з 
сопНпиоиз затрПпд оГ сопзГапГ даз 
уо!итез, !ггезресГ!уе оГ уапаЫе Лоуч 
гез!зГапсе.
ТЬе АОР 13 рагНси1аг1у зиИаЫе Гог бга\л/- 
1пд зрес!Неб уо1итез о! а!г Ггот ГЬе 
аГтозрИеге оп Го зигГасе-Гуре ПКегз апс1/ 
ог !пГо ууазЬ ЬоГПез (1тр!пдег).

АСР 74

14 затрПпд соппехюпз
1...5 1/гтНп ИГаке уо1ите (аб)изГаЫе)
Г!те ргезе1есГ!пд ргодгатте
зирр1у уоИаде 220 V АС апс! 12 V ОС 
соппехюпз Гог ехГегпа! ЬаГГегу 12 7 ОС, 
уу|пс!-уапе, ехГегпа! ргодгатте зГагГ апс!
даз теГег
ууе!дИГ 37 кд

АСР 75

АиГотаПс
РгеарИаНоп СоПесГог

ТЬе беуе!ортепГ о? ГЬе соПесГог !з а 
гези!Г оГ теГеого!од!зГз’ тапу уеагз оГ ех- 
репепсе !п ГЬе Пе1б беПпес! Ьу ГЬе ОЕСО- 
Ргодгатте апб !з диаППеб Гог соПесНпд 
хл/еТ берозИюп (га!п апс! зпоуу).

8рес!а1 сЬагасГепзНсз оГ АЯЗ 721:
1 затрПпд ЬоГНе (10 I)
гиддес! сопзГгисНоп
Нс! ууПЬ Г!дЬГ зеа! !о ргеуепГ сопГаттаГюп 
апс! еуарогаГюп с!иппд бгу репобз

Ор1!опа1:
е1есГпс ИеаПпд ипИ ууПК ГИегтозГаГ 
ЬаГГепез (24 V ОС) Гог орегаПпд мГНои! 
татз ро\л/ег
гесогс!ег Гог Ьедттпд/епс! оГ дерозИюп

1 затрПпд соппехюп
1... 5 1/т!п тГаке уо!ите (ас!)из1аЫе) 
ОИ/ОЕР зууИсЬ
зирр1у УоИаде 220 V АС
соппехюп Гог ехГегпа! даз теГег
ууе!дНГ 12 кд

ТКе га!п зепзог РЕЕ 74, у/КК ЬиИМп 
ЬеаНпд ипИ, ГгапзГогтз ГИе ргес!рПаГюп 
тГо е!есГпса1 з!дпа!з апс! гетоуез ГЬе Пс1 
Ьу КзеИ. ТУНеп ГНе 1а«ег !з орепес! И !з 
сотр1е!е!у Гигпес! с!оууп Го ргеуепГ ГЬе 
соПесГог Ггот тГгобистд аегобупатю 
ИГегГегепсе Го ГЬе затрПпд ргосезз.

ЕРМ + Со. Е1ек1го-1пс1и81пе 
СН-8306 ВпИИзеПеп (2йпсЬ) 
Те1ерЬоп 01/833 33 33 
Те!ех 53699



была

Для АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПРИЕМА и обработки 
радиозондовых данных 

разработана система 
, МЕЗЮРАЛЬ

О

• Эта система вычисляет 
непосредственно элементы

давления, температуры, относительной 
влажности, точки росы и т. д. на главных

метеорологического сообщения, высотах и уровнях давления, в
передаваемые радиозондом 
МЕЗЮРАЛЬ МН 73 А. 
Эта система обеспечивает снятие копии 
с данных и регистрирует их на 
перфорированной бумажной ленте.

• Автоматический прием контроля 
частоты : во время зондирований 
коррекций не требуется.
Включенная система ЭВМ запрограм
мирована для вычисления высоты, 

значительных точках, на уровнях 
изотермы и т. д.
Система может быть использована для 
получения данных о ветре. 
Автоматический радиозонд 
МЕЗЮРАЛЬ МН 73 А работает без 
контрольной передачи и не требуется 
коррекции для трех параметров : 
давления, температуры и влажности. 
Передача на частоте 403 Мгц.

В 1976 г. А8ЕС^А (Агентство по обеспечению безопасности воздушного движения в 
Африке и на Мадагаскаре) оборудовало свои радиозондовые станции системами 
С1ТАН.

Для получения информации 
по радиозондированию и обработке 

пишите по адресу : те$ига1 3, ауепие де 
1а Тгеп1а1пе 
77500 СЬеПез 
(Егапсе)



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ МОДЕЛЬ

КОЗАМ КИПА

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Самозаписывающий 
анемометр пропеллерного 
типа

Масштабы измерений
Скорость ветра : 2~35-2~70 м/с
Направление ветра : 540°/360°

Анемометры пропеллерного типа, измеряющие направление и скорость ветра (исполь
зуются на земле, в море, а также при наблюдениях за загрязнением атмосферы), 
акустические анемометры, ручные анемометры, универсальные системы для метеоро
логических наблюдений, цифровые регистрирующие устройства, сигма-измерители, 
самопишущие системы для измерения параметров состояния атмосферы и все виды 
систем для метеорологических измерений.

★ Литература по запросу ★ Обращайтесь с 
заявками на продажу

^^КО5Н1ГМ ОЕ1ЧК1 КООХО СО^ЬТО
20-19, ЛУООАОКА 1-СНОМЕ, МЕООНО-Ки, ТОКУО, 1АРАИ
ТЕЬЕРНОЫЕ : ТОКУО 717-3191,0535
САВЬЕ АООВЕЗЗ : КОЗШМУАМЕ ТОКУО ТЕЬЕХ : 0246-7485



я измерения солнечной радиации незаменим
ВОДОРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАТОР Х-603

это ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИБОР, позволяющий получать непосредственно суммарную ра
диацию за необходимые промежутки,
обеспечивает высокую точность и стабильность показаний в любых метеоусловиях, 
не требует питания от электросети, 
прост в обслуживании,
использование прибора позволяет значительно сократить время наблюдений.

Основная погрешность....................±2% от
длины шкалы при интегрировании тока

Максимальный ток................................. 3 мА
Чувствительность .... не ниже 0,1 мкА
Длина рабочей части шкалы . . .120 мм

Габаритные размеры . . . 214X82X55 мм
Масса......................................не более 0,7 кг
Условия работы прибора: 

температура........................от 1 до 40°С
отн. влажность......................от 30 до 80%

По желанию заказчика интегратор Х-603 может быть поставлен в тропическом испол
нении.

Экспортер: В/О «МАШПРИБОРИНТОРГ», СССР, Москва, 121200 
Смоленская-Сенная, 32/34
Телекс: 7235, 7236

АМА5НРА1ВОЯ11МТОРЕ Ж



АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ СБОРА ДАННЫХ 7575

ХАРАКТЕРИСТИКИ
© до 16 каналов

• питание от батареи или от 
солнечных элементов

• потребление энергии в среднем 
1 ВТ

• регистрация на кассетной 
магнитной пленке

• емкость пленки : 120 000 изме
рений (6 параметров каждые 
15 минут : 6 месяцев)

У1А МА88АНЕМТ1 412/2 ■ ВОЬОСЫА (ПАПА)
ТЕЕЕХ 52197 - САВЬЕ: 81АР ВОЮСЫА 81АРЕ



ВО I 
аааар

Вас известит, что надвигается циклон, град, 
тайфун

высокие рабочие характеристики,
большой энергетический потенциал, 
широкий динамический диапазон

дают возможность успешно использовать 
«Радиоград» как в практической, так и 
научно-исследовательской работе.
Радиолокатор обеспечивает:
• надежное обнаружение и определение место

положения зон с мощной кучево-дождевой 
облачностью в радиусе до 300 км;

определение горизонтальной и верти
кальной протяженности метеообра
зований, а также их координаты;
обнаружение и определение верхней 
и нижней границ облаков (при отсут
ствии выпадающих осадков) в радиусе 
до 50 км;

• измерение интенсивности радиоэха облаков 
и его пространственного распределения.

По желанию покупателя радиолокатор может поставляться в двухволновом варианте МРЛ-5 
(3 и 10 см) и в одном из одноволновых вариантов МРЛ-4 (3 см) или МРЛ-6 (10 см), а также в 
подвижном или стационарном виде.
Экспортер: В/О Машприборинторг, СССР, Москва Г-200

Смоленская-Сенная 32/34
Телефон: 244-27-75. Телекс: 7235, 7236

МА9НРН1ВОН1Л1ТОНВ



Ми1гНеас1 М11ЯЙ^^?

±е уюИсГз меаНпег
а! уоиг йпдегфз.

МеТеого1од!са1 РаТа ууЬеге уои \л/апТ II — 
ууНеп уои ууапТ II. \Л/Ме1Нег И’з РиесТ 
соттитсаТюпз, заТеШТе ог гетоТе 
гаРаг, МииЬеаР Ьауе ТЬе пдЬТ зузТет 
аТ ТЬе пдЫ рпсе Тог уои — зузТетз 
ТЬаТ Ьауе Ьееп ТпеР апР ТезТеР ТЬгоидЬ- 
оиТ ТЬе ууоНР.

Ми!гЬеаР \Л/еаТЬегТах СЬагТ соттитса- 
Тюпз зузТетз иТШзе 1апР Нпез ог гаРю. 
ТЬе едшртепТ !з Рез!дпеР То гесе^е 
апР ТгапзгтнТ ЫдЬ диа1 Ну у/еаТЬег сйаг1з, 
тарз апР р!сТигез апР 1з ауаПаЫе т а

К649-ТЯ4 СКаП Весогбег
МииЬеаР’з аРуапсеР заТеШТе зузТетз 
изе ТЬе 1аТезТ 1азег ТесЬпо1оду д|утд 
а МдЬ Редгее оТ рТсТиге РеТтШоп. Еоиг 
сопЬдигаТюпз аге ауаПаЫе: Несе1утд 
Тгот 1оуу ог ЫдЬ РеТтШоп огЫТтд 
заТеШТез ог рптагу апР зесопРагу РаТа 
изег гесогРтд Тгот ТЬе деозТаТюпагу 
заТеШТез.

ТЬе МеаТЬег РаРаг РетоТтд ЗузТет 
сопуегТз ТЬе гаРаг у|Рео з1дпа1 1пТо а 
Тогт зшТаЫе Тог Тгапзт1зз1оп Ьу Те1е- 
рЬопе Ппе ог гаР1о То гетоТе ЬагР сору 

Тах гесогРегз.

\Л/п1е ог са11 Тог тоге 
тТогтаТюп оп МииЬеаР 
\Л/еаТЬегТах зузТетз.

III
МО1ЯНЕАО

\Л/еа411ег
За1е11Пе Несог<1ег УННА

Ми1гИеас1. \Л/ог1с11еас1ег т Ме1еого1о§1са1 
апс1 Маппе Расз1т11е соттигпсайопз

МииКеас! Оа<а Соттип1са<1опз ИтПес! ВескепЬат Кеп1 ВВ34ВЕ Епд1апб Те!ер1юпе 01-650 4888Те!ех 262710
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8ЬЕ-С1ТЕКЕЬ предлагает Вам...
полный комплект неподвижных и подвижных станций 
приема спутниковой метеорологической информации 
АРТ/8Р и ХУЕЕАХ КАРТ/Р, М1МКАРТ, М1СКО-КАРТ, 
У18ТРО\ факсимиле;
Станции УТКР, УНИК и 8М8.
Профессиональные антенны в диапазонах ВЧ, СВЧ, 
УВЧ и Ь.

Мё1ёого1о^1е паНопак-рИсДо^гарЫе СЕМЗ-ЬАЫМОМ

$оаё<ё 1апшоппа!$е (ГЕ1ес1гоп!дие
81Е-С1ТЕКЕ1

ВР 64-22304-^А^^IО^-РРА^СЕ

ТЕЬ.: (96)38.46.33 ТЕЬЕХ: 730 719-^А^^Е^ЕС



При проведении всех видов 

метеорологических 
измерений 

барометрическое давление, температура, влажность, 
направление и скорость ветра, осадки в виде дождя, 

солнечное сияние, радиация, ит.д. 

обращайтесь к ЛЫез КтсИагЛ 
Панорамные регистраторы. Многоканальные регис
траторы или сбор данных телепередачи, и т. д.

Ро1г1х7 116’ чиа! йе Веголз- 95102 АВОЕМТЕСПЬ 
тепа! и. - лгслху енамсе - тё!ех 690 719 в

8*



Вгор Ле йскПе-РаскПе, 
\уе Лтк ЛеТеНтшр 18 Ле Без!: 

оп Ле тагкеЬ

Уез, ууе ЬёПеуе \ме’ге Ше 1ёас1егз ю рпеитаИс теазиппд 1пз- 
1гитеп1з. 30 уеагз ехрепепсе дмез ап ес1де 1о 1Пе 1еуе1-даидтд. 
ТПаГз из ! Рго1езз1опа1з 1п Ше Пе1с1 Ьеаг из ои1:1Не ТеВтп1р 
13 1Пе З1тр1ез1,1Не тоз! ассига!е апё 1Не 1еаз1 та1п1епапсе-ргопе 
1еуе1-даиде ауаПаЫе.

ТНе геа! зрес1аПзТ, сопз1ап11у соттипюайпд уИ11п Ше Яе1с1, 
кпо\л/з Ноту 1о изе Ыз тЮгтайоп 1о з!тр1Ну Ше 1пз!гитеп1з Не 
такез.

Зу
пШ

ёз
е 

32
.7

6

ТЬе Те1|тп!р !з а 100 % тесНап1са1 рпеитайс 1еуе1 гесогс1ег о! гетагкаЫе зоПдПу.
ЕасП ТеПтШр 1з 1пс1мс1иа11у саПЬгагеб 1о диагаШее ргес18юп апс! ассигасу.
Из зеИ-зиТПс1епсу Тауоигз а \лнс1е гапде о! аррИсайоаз.
Аз ууЛН о1Иег рпеитайс даидез, Ше ТеВтп1р Наз по 11оа1-^е11 геди!- 
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Для измерения ветра со 
скорости 0,2 м/сек!

Чувствительный 
анемометр 
фирмы Каселла
Анемометр фирмы Каселла настолько чувстви
телен, что имеет начальную скорость измерения 
порядка 0,2 метра в секунду (0,6 фута/сек). 
Вероятность ошибки при порывах ветра 
значительно сокращена ввиду легких чашек. 
Калибровка остаётся постоянной в течение 
длительного использования.

Каждый раз при использовании фото
элемента вне зависимости от скорости ветра
обеспечивается чёткий импульс постоянной 
скорости. Не нуждается в регулярном 
уходе. Усилитель и счетчик имеются 
в качестве дополнительных частей.
Работает на батарее 12 вольт.

Пишите Вох А5П Гог ЬеаПе! 933/1

Фирма Каселла
Анемометр является одним из 
многих видов продукции 
фирмы Каселла для надежного 
и точного измерения и регистрации 
каждого типа климата.
Эти приборы измеряют влажность, температуру, 
атмосферное давление, осадки, воздушный поток, испарение 
и солнечное сияние. Фирма Каселла имеет более 150 лет опыта 
по проектированию и изготовлению метеорологических приборов. 
Более 100 стран доверяют фирме Каселла, многие используют эту 
фирму в качестве стандарта многих метеорологических измерений.

Пишите 1о Вох А5С Гог Са1а1о^ие 931 1о 935

С. Е. Сазе11а& Со. ИтНес!,
ЖКТУТТТаПТ В°х АЗС, Недеп! Ноизе, Вп1апп1а \Л/а1к, 1_опс1оп М1 7ЫО.

Те!ерЬопе: 01-2538581.Те!ех: 261641 РО
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО

АКК 
АТЭП 
ВМО 
ВОЗ 
ВСП 
ГЕМС 
ДРПОИ 
ЕЭК 
КАМ 
КАН 
КГи 
КГОИ 
ККИРМ 
ККОГ 
кмм 
КОВАР 
КОДАТА 
КОС 
КОСПАР 
КоСП
КПМН 
КСхМ 
МАВТ 
МАГАТЭ 
МАГН 
МАМФА
МАС 
МАФО 
МБП 
МГД 
МГС 
МКИД 
МККР 
мкктт
мкнпо
мкпм 
мкс 
мксл 
ммко 
ММКР 
ммо
МНСР 
МОГА 
мок
мос 
мсгг 
мсгн 
мсим 
мснс 
мсэ 
МФА 
МФАПГА
МФД 
НКПАР
огсос 
оок 
ООН 
ОССА 
ПГЭП 
ПИГАП
ПРООН 
СКАР 
СКОСТЕП 
СКОР 
скпос 
УНДРО 
ФАО 
ЭКА 
ЭКЛА 
экосос 
ЭСКАТ
ЮНЕСКО
ЮНЕП
ЮНСО

Административный комитет по координации (ЭКОСОС ООН) 
Атлантический тропический эксперимент ПИГАП (В МО/ МСНС) 
Всемирная Метеорологическая Организация 
Всемирная организация здравоохранения 
Всемирная служба погоды (ВМО)
Глобальная система мониторинга окружающей среды (ЮНЕП) 
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) 
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)
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии (ВМО) 
Международная ассоциация воздушного транспорта 
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
Межсекретариатский комитет по научным проблемам, связанным 

с океанографией
Международная комиссия по полярной метеорологии (МСГГ) 
Межведомственный консультативный совет
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) 
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
Научный комитет ООН по последствиям атомной радиации 

(ООН)
Объединенная глобальная система океанских станций
Объединенный организационный комитет ПИГАП (В МО/ МСНС) 
Организация Объединенных Наций
Океанские станции в Северной Атлантике
Первый глобальный эксперимент ПИГАП (В МО/ МСНС)
Программа исследований глобальных атмосферных процессов 

(ВМО/МСНС)
Программа развития ООН
Научный комитет по исследованию Антарктики (МСНС) 
Специальный комитет по солнечно-земным связям (МСНС) 
Научный комитет по исследованию океана (МСНС)
Специальный комитет по проблемам окружающей среды (МСНС) 
Бюро по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ООН) 
Экономическая комиссия для Африки (ООН)
Экономическая комиссия для Латинской Америки (ООН) 
Экономический и социальный совет (ООН)
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихо

океанского района (ООН)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде
Бюро ООН по вопросам Сахели

АСС 
САТЕ 
УУМО 
\УНО 
ууууХУ 
СЕМ8 
БЕРОК 
ЕСЕ 
САеМ 
СА8 
СНу 
АСОК 
АСМКК 
АСОН 
СМИ 
СО^АК 
СОВАТА 
СВ8 
СО8РАК 
С08АМС

С1МО 
СА§М 
1АТА 
1АЕА 
1АН8 
1АМАР
1АСГ 
1АР8О 
1ВР 
1НВ 
ЮС 
ЮГО 
СС1К 
СС1ТТ

1С8РКО
ЮРМ 
1АСВ 
1С81 
1МСО 
С1КМ 
1МО
СК81
ЮАО 
ЮС
180 
ШСС 
ШС8 
1СЕ8 
Ю8С 
1ТО 
1АГ 
1ЕАБРА

ЕГО
^^8СЕАК
1СО88 
ЮС
^АО8 
ЕССЕ
САКР
С\ВР 
8САК 
8СО8ТЕР 
8СОК 
8СОРЕ 
^^^КО 
РАО 
ЕСА 
ЕСЬА 
ЕСО8ОС 
Е8САР

Бпе$со
^^ЕР
^^8О
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