


ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО)
является специализированным агентством ООН

ВМО создана для того, чтобы
- облегчить всемирное сотрудничество в создании сети станций, производящих метеорологические наблюдения, а 

также гидрологические и другие геофизические наблюдения, относящиеся к метеорологии, и способствовать 
созданию и поддержанию центров, на обязанности которых лежит обеспечение метеорологических и других видов 
обслуживания;

- содействовать созданию и поддержанию систем быстрого обмена метеорологической и другой соответствующей 
информацией;

- содействовать стандартизации метеорологических и других соответствующих наблюдений и обеспечить единоо
бразное издание данных наблюдений и статистических данных;

- содействовать дальнейшему применению метеорологии в авиации, судоходстве, при решении водных проблем, в 
сельском хозяйстве и в других областях деятельности человека;

- содействовать деятельности в области оперативной гидрологии и дальнейшему тесному сотрудничеству между 
метеорологическими и гидрологическими службами; и

- поощрять научно-исследовательскую работу и работу по подготовке кадров в области метеорологии и в соответст
вии с необходимостью в других смежных областях, а также содействовать координации этой деятельности в 
международном масштабе.

Всемирный Метеорологический Конгресс

является высшим конституционным органом Организации. Он созывается раз в четыре года для определения общей 
политики в достижении целей Организации.

Исполнительный Совет

состоит из 36 директоров национальных метеорологических или гидрометеорологических служб, выступающих в 
индивидуальном качестве; он созывается не реже одного раза в год для руководства выполнением программ, утвер
жденных Конгрессом.

Шесть Региональных ассоциаций,

каждая из которых состоит из Членов Организации, имеющих своей задачей координацию деятельности в области 
метеорологии и других связанных с ней областях в пределах соответствующих географических районов.

Восемь технических комиссий,

состоящих из экспертов, назначенных Членами, ответственны за изучение метеорологических и гидрологических 
оперативных систем, применения и исследования.
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В январском выпуске Бюллетеня ВМО мы в первую очередь освещаем тему Все
мирного метеорологического дня, отмечающегося 23 марта. На 1989 г. выбрана тема 
«Метеорология на службе авиации», и похоже, сама судьба старается напомнить нам, 
что, несмотря на все новейшие технические достижения, погода по-прежнему является 
решающим моментом в работе современных авиалиний. Когда статья на эту тему уже 
была написана, поступили сообщения сначала об одной, затем о другой, а потом и 
о третьей воздушных катастрофах, сопровождавшихся человеческими жертвами. Потер
пели аварию пассажирские авиалайнеры вблизи Рима, Ахмадабада и Гаухати, и глав
ную роль во всех этих происшествиях сыграли, по-видимому, неблагоприятные усло
вия погоды. Эти обстоятельства придали еще больший вес официальному заявлению 
президента совета МОГА о необходимости увеличения безопасности полета самолетов 
путем дальнейшего улучшения метеорологического обслуживания и своевременной пе
редачи экипажам самолетов всей информации, касающейся опасных явлений погоды. 
Статья, посвященная метеорологическому обслуживанию авиации, начинается на с. 18.

В одном из предыдущих выпусков (июль 1985 г.) мы опубликовали статью 
Э. А. Бернара «Специализированные курсы обучения агрометеорологии в Бельгии — 
вклад в решение продовольственной проблемы в развивающихся странах». Большую 
часть своей жизни проф. Бернар посвятил развитию агрометеорологии в тропических 
странах, преимущественно в Африке, как это видно из интервью, которое начинается 
на следующей странице. Он является первым бельгийским ученым, который принял 
участие в этой серии интервью.

Принимая в 1979 г. Всемирную климатическую программу, Восьмой Всемирный 
Метеорологический Конгресс признал, что проблемы изучения климата и его изме
нений в значительной степени относятся к числу междисциплинарных проблем. Вы
двинув Международную программу «Геосфера — биосфера», МСНС приступил, ве
роятно, к наиболее крупномасштабному из междисциплинарных проектов: его цель— 
получить новые данные о взаимосвязанных физических, химических и биологических 
процессах, регулирующих поведение всей той системы, какой является наша Земля. 
Только что опубликован план действий по МПГБ, и исполнительный секретарь МСНС 
д-р «Майк» Бейкер публикует статью на с. 38, в которой рассказывается о планах 
проведения целой серии долгосрочных и комплексных мероприятий, дополняющих друг 
друга.

Прошло уже более четырех лет с тех пор, как мы опубликовали статью о ме
теорологическом обслуживании четырнадцатых Зимних Олимпийских игр в Сараево 
(Югославия). На с. 46 читатель найдет сообщение из Канады, в котором описы

ваются цаботы по организации метеорологического обеспечения пятнадцатых Зимних 
игр в Калгари в феврале 1988 г. Помимо этого, в данном выпуске помещен отчет 
о девятой сессии Региональной ассоциации для Азии (с. 50) и заметка о подготовке 
метеорологических кадров в Национальном университете в Заире.

В силу ряда обстоятельств, не зависящих ни от автора, ни от ВМО, мы не 
смогли, как обещали, включить в этот выпуск вторую часть статьи «Система Миро
вых центров данных по геофизике». Если все пойдет хорошо, эта статья появится 
в апрельском номере.

Фото на обложке: Дельтапланеризм — один из видов воздушного спорта, который осо
бенно зависит от условий погоды.
Фото: Робин Перри

Отпечатано в СССР. Ленинград. Заказ № 44. Цена 35 коп.



ИНТЕРВЬЮ БЮЛЛЕТЕНЯ: профессор Э. А. Бернар

Бельгия занимает территорию 30 515 км2 с населением свыше 
10 млн человек и принадлежит к числу самых маленьких и густо
населенных стран Европы. Большую ее часть занимает низко распо
ложенная прибрежная равнина, которая, однако, постепенно подни
мается на юго-востоке к холмам и лесам Арденнского плоскогорья, 

Профессор Э. А. Бернар

достигая максимальной высоты 694 м на вершине г. Ботранж. 
Климат Бельгии умеренный, определяется преимущественно Атлан
тическими воздушными массами; средняя температура, составляю
щая примерно 10 °С, колеблется от 2,2 °С в январе до 17,5 °С в июле. 
Средняя годовая сумма осадков меняется в диапазоне 700—1400 мм.

Бельгия ведет свое название от белгов — группы кельтских пле
мен, заселявших эту страну к тому времени, когда, она в 1 в. до 
н. э. была, завоевана римлянами. Во времена средневековья терри
торию Бельгии занимали несколько графств и герцогств, а также 
провинция Льеж. Крупные торговые города, такие, как Антверпен 
(Анвер), Брюгге (Брюг) и Гент (Ган) были фактически независимы. 
Ныне существующее государство образовалось, когда в результате 
восстания 1830 г. территория, на которой проживали бельгийцы-ка
толики, была отделена от Нидерландов, населенных протестантами. 
Бельгия состоит из трех сообществ, определяемых по языковому при
знаку: живущих на севере страны и составляющих около 60 % всего 
ее населения фламандцев, язык которых близок к нидерландскому; 
валлонов, говорящих по-французски и населяющих преимущественно 
западные и южные районы страны, и небольшого немецкоязычного 
сообщества (составляющего менее 1 % населения всей страны) в во
сточной части провинции Льеж. Фламандский и французский языки 
являются государственными языками Бельгии.

В эпоху промышленной революции главными природными богат
ствами Бельгии стали ее месторождения угля, хотя в последние годы 
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добыча угля там заметно упала. Были созданы многочисленные от
расли тяжелой промышленности и фактически Бельгия является сей
час одной из наиболее развитых в промышленном отношении стран 
Европы; сельское хозяйство дает не более 5 % валового националь
ного продукта. Совместно с Нидерландами и Люксембургом Бель
гия создала в 1948 г. таможенно-экономический союз Бенилюкс, и 
эти же три страны были в числе шести членов-учредителей Европей
ского экономического сообщества, возникшего 1 января 1958 г.

История Королевского метеорологического института Бельгии на
чинается с 1823 г., когда Адольф Кетле, молодой математик и член 
Брюссельской Академии наук предложил проект создания обсерва
тории для проведения научных исследований в области астрономии 
и метеорологии. Проект получил одобрение и после революции Кетле 
был назначен директором этой обсерватории. Однако регулярные ме
теорологические наблюдения удалось начать лишь с 1 января 1833 г. 
Перу Кет ле принадлежит монография о климате Бельгии, которая 
была хорошо принята и послужила образцом для подобных работ 
в других странах. Он признавал значение синоптического подхода 
к метеорологическим наблюдениям и был горячим сторонником меж
дународного сотрудничества в метеорологии. В 1853 г., когда мор
ские державы решили созвать первую международную метеорологи
ческую конференцию, Кетле предложили организовать ее в Брюсселе 
и председательствовать на этой конференции.

В 1855 г. Кетле заболел, и без его активного участия в метеоро
логической деятельности в Бельгии наступил некоторый застой. 
Только в 1876 г. под руководством Жана-Шарля Хузо вновь началось 
быстрое развитие исследований в области земного магнетизма, про
гноза погоды и климатологии. Хузо сумел убедить правительство 
перенести обсерваторию из центра Брюсселя на южную окраину 
города — Икль. В конце концов в 1913 г. король Альберт 1 подписал 
декрет о разделении обсерватории на два самостоятельных учре
ждения: Королевскую обсерваторию и Королевский метеорологиче
ский институт (КМИ).

Можно очень многое написать о тех замечательных людях, кото
рые продвигали вперед метеорологическую науку в Бельгии, напри
мер о Франсуа Ван Рейсельберге, Жане Винсенте, Жюле Жомоте и, 
конечно же, Жаке Ван Мигеме, директоре КМИ с 1962 по 1970 г., 
которого многие читатели нашего журнала до сих пор вспоминают 
с уважением и любовью. Однако пришло время обратиться к ин
тервью.

Этьен Альбер Бернар родился в 1917 г. в одном из угледобываю
щих районов, расположенном между столицей и Арденнами. Он про
явил ранний интерес к палеонтологии и особенно к палеоклиматоло
гии, хотя, когда пришло время принимать решение относительно 
учебы в университете, он выбрал математику и физику и прошел че
тырехлетний курс обучения в Лувенском университете. В 1941 г. он 
подал заявление на должность климатолога в Исследовательский 
агрономический институт, который находился в тогдашнем Бельгий
ском Конго, был принят и для прохождения подготовительного обу
чения направлен в агрономический институт, находившийся непо
далеку от его родного города, и в 1п8Ши( гоуа! тё1ёого1од1цие де 
Ве1§чцие (КМИ) в Икле, где он познакомился с проф. Жаком Ван 
Миге мом.
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Как только война в Европе окончилась, Бернар сел на пароход до 
Киншасы, а затем отправился еще дальше на 1500 км вверх по реке 
Конго до Днгамби— места, где находился 1п8Ши( паНопа! роиг 
1’ё1ибе а^гопоггнрие ди Соп^о (ШЕАС).
Он проработал в этом институте 15 лет, заслужил известность и 
в 1947 г. участвовал в качестве эксперта в последних сессиях Регио
нальной комиссии ММО № 1 (Африка) и Комиссии по сельскохозяй
ственной метеорологии. Когда Заир в 1960 г. получил независимость, 
проф. Бернар вернулся обратно в Бельгию и в 1963 г. поехал в свою 
первую командировку как эксперт ВМО, получив назначение в Ма
рокко на двухгодичный срок. За этим последовали два года работы 
в Дакаре по Программе развития ООН и пять лет пребывания 
в штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке в качестве специального со
ветника, ответственного, главным образом, за проекты ПРООН/ВМО. 
Последние десять лет перед уходом в отставку проф. Бернар провел 
преимущественно в КМИ, но по-прежнему охотно участвовал в ра
боте, связанной с осуществлением проектов технического сотрудниче
ство. в Африке.

Д-р Таба провел помещенное ниже интервью с проф. Бернаром 
в его доме в Брюсселе 23 марта 1988 г. Мы чрезвычайно благодарны 
проф. Бернару за то, что он согласился принять участие в нашей 
серии интервью.

X. Т.— Профессор Бернар, я впервые узнал о Вас, когда Вы выпол
няли свои функции посредника между ПРООН и ВМО. Надеюсь, что 
это интервью осветит основные моменты Вашей разносторонней 
карьеры и Вы поделитесь с читателями Вашим обширным опытом.

Э. А. Б.— Я рад приветствовать Вас в моем кабинете здесь, в Брюс
селе, в окружении моих книг и бумаг. По своей натуре я такой чело
век, которого можно было бы назвать интеллектуальным скопидо
мом, и на протяжении многих лет мне приходилось откладывать 
работу над идеями и материалами по широкому кругу проблем, инте
ресовавших меня в течение моей профессиональной деятельности. Это 
было обусловлено целым рядом обстоятельств, о которых мы несом
ненно еще будем говорить. Я предложил бы придерживаться хроно
логического порядка. В этом случае ваши читатели получат более 
правильное представление об эволюции моих идей относительно раз
вития метеорологии как в научном, так и в организационном отно
шении. Я начал бы с моей деятельности в области климатологии 
в период 1945—1962 гг., которая была сосредоточена на агрономи
ческих исследованиях для тропических областей, причем в это время 
я также вел занятия по метеорологии и климатологии в Лувенском 
католическом университете во время регулярных поездок в Бельгию; 
затем был период работы в ПРООН и ВМО с 1962 по 1972 г., когда 
я, в основном, занимался вопросами применения метеорологии в це
лях развития; и, наконец, десять лет, с 1972 по 1982 г., после моего 
возвращения в 1пзЩи1 гоуа! тё1ёого1о^1цие в Икле. Такой порядок 
изложения дал бы мне возможность рассказать о том подходе к ме
теорологии и климатологии, которого я всегда придерживался, оста
вив в стороне сельскохозяйственные аспекты, являвшиеся главным 
содержанием моей работы в начале карьеры. Я думаю, что было бы 
полезно, если бы я поделился теми выводами, к которым я пришел 
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после почти пятидесяти лет работы в различных областях метеороло
гии и которые касаются того, что, по моему мнению, было бы жела
тельно сделать для ее будущего развития в организационном и науч
ном отношениях.

Комплекс научно-исследовательских институтов в Икле, Брюссель, символизирует 
связь между такими дисциплинами, как астрономия, геофизика и метеорология. 
Здания Королевского метеорологического института видны в верхней части рисунка, 
а здания Королевской обсерватории находятся в центре и слева. Институт космиче
ских исследований и аэрономии был присоединен в 1972 г.

X. Т.— Это в точности соответствует цели интервью. Итак, как я 
полагаю, Вы начнете с того, что расскажете читателям о годах фор
мирования Вашей личности.

Э. А. Б.— Разумеется. Я родился в 1917 г. во Флёрюсе, небольшом 
городке во франкоязычной части Бельгии, примерно в 12 км к се
веро-востоку от Шарлеруа. Французская революционная армия под 
командованием Жана Батиста Журдана одержала там победу 
в 1794 г.; между прочим, это было первое в истории сражение, в ко
тором в военных целях использовались воздушные шары, наполнен
ные горячим воздухом. Когда я бываю в Париже, то всегда с глубо
ким волнением читаю название «Флёрюс» на втором медальоне 
в верхней части Триумфальной арки. Курс среднего образования я 
начал еще во Флёрюсе, а закончил его в средней школе в Шарлеруа, 
где я учился с 15 до 18 лет, причем главным образом занимался 
естественными науками. У нас был весьма достойный учитель матема
тики, который буквально терроризировал нас, безжалостно и педан
тично вдалбливая в наши головы свой предмет; за любую невыучен
ную формулу полагалась строгая кара. Именно в этот период впер
вые во мне зародилась навязчивая идея, которая оставалась со мной 
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на протяжение всей моей научной деятельности,— найти разумное 
объяснение климатов геологического прошлого. Дорога из Флёрюса 
до Шарлеруа проходит через район, где расположено много угольных 
шахт, и когда мне приходилось беседовать со своими соседями, шах
терами по профессии, я бывал просто очарован тайной угольных 
пластов, лежавших у меня под ногами. В моем воображении вста
вали картины того, как море постепенно затопляло тропические леса, 
от которых, согласно словам моего учителя географии, и вели свое 
происхождение эти угольные слои. Моим любимым занятием были 
поездки на велосипеде к пещере вблизи Спи по дороге в Намюр. 
Там в 1886 г. были найдены два целых скелета неандертальцев. Дни, 
которые я проводил у этой пещеры, и прочитанные мною книги о до
исторических временах давали мне пищу для размышлений о том, 
как должен был выглядеть ландшафт Спи в ледниковые эпохи и ка
кова была причина их наступления.

X. Т.— Так и возник Ваш интерес к палеоклиматологии?

Э. А. Б.— Фактически уже в самом начале моей метеорологической 
подготовки в 1941 г. я прочел работу Миланковича [1], а также 
книгу А. Вегенера о перемещении материков. В первой из этих ра
бот, наряду с климатическими данными, свидетельствующими о су
ществовании ледникового щита Гондваны, была раскрыта понятная, 
простая и естественным образом объясняемая истина: чередование 
ледниковых и межледниковых фаз распространения ледового по
крова, наступление океанов и их возврат в прежние берега, наконец, 
существование угольных пластов — все это было вызвано астрономи
ческими факторами, связанными с изменениями геометрии орбиты 
вращения Земли вокруг Солнца. Более того, все осадочные циклы, 
проявляющиеся в ландшафте,— результат непрерывного возмущаю
щего влияния планет на климат Земли. И, в конечном счете, регу
лярные модуляции последнего с масштабами от 10 000 до 100 000 лет 
проявили себя как движущая сила биологической эволюции. Вот 
великолепный пример астрологии, но научной астрологии, поскольку 
она была основана на ньютоновской физике! С этого момента я ре
шил отдать все свое время более глубокому изучению теорий Милан
ковича и обобщению их на случай тропических широт и для времен
ных масштабов порядка геологических эпох. Так я нашел свое при
звание в палеоклиматологии, находящейся на стыке трех взаимо
дополняющих дисциплин: астрономии, геофизики и геологии. Мои 
университетские занятия обеспечили мне хорошую подготовку к этой 
деятельности.

X. Т.— Что определило выбор предметов, которые Вы хотели изучать 
в университете?

Э. А. Б.— Учитель математики в Шарлеруа открыл мне глаза на кра
соту геометрии, дифференциального исчисления и сферической три
гонометрии, причем эта последняя дисциплина чудодейственным об
разом позволяет с помощью формул описывать форму Земли и дви
жение небесных тел. Однако для того, чтобы оплатить свое обучение 
в университете, я должен был найти работу. Мой отец умер, когда 
я был еще совсем мал, и мать не могла платить за учебу. К счастью, 
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тот же школьный учитель нашел мне работу лаборанта в средней 
школе в Лувене. Это позволило мне пройти четырехлетний курс 
обучения в Лувенском католическом университете для получения 
ученой степени в области математики, и там мне посчастливилось 
заниматься у трех выдающихся и увлеченных своим делом препо
давателей. Первым был Шарль де ла Валле Пуссен, знаменитый 
математик, представитель великой французской школы конца прош
лого столетия. Его курс анализа и теоретической механики, состоя
щий из четырех замечательных книг, был безупречен как по форме, 
так и по содержанию. Вторым был Шарль Маннебак, обладавший 
проницательным умом и необъятными знаниями; он воспитал во мне 
любовь к теоретической, классической и квантовой физике и внушил 
мне, что физические представления всегда превалируют над мате
матическими и что интуиция, рожденная физическим детерминиз
мом, имеет гораздо большую ценность, нежели владение вспомога
тельным математическим аппаратом. Я всегда придерживался этого 
правила в своих геофизических, метеорологических и климатологи
ческих исследованиях и очень люблю цитировать следующие слова 
Артура Эддингтона:

«Можно указать на случаи, когда физик сбивался с пути из-за 
того, что недостаточно обращал внимание на строгое математиче
ское обоснование своих выводов, но такие случаи исключительно 
редки по сравнению с теоретическими блужданиями математиков, 
лишенных физической интуиции».
Третьим моим учителем был Кенон Жорж Леметр, создатель тео

рии расширяющейся Вселенной и первичного атома, более известной 
сегодня как теория «большого взрыва». Он никогда не готовил свои 
лекции заранее, и происходившее на наших глазах раскрытие твор
ческой фантазии оставляло ощущение праздника. Благодаря его лек
циям я почувствовал определенное пристрастие к астрономии и не
бесной механике.

X. Т.— Как же эти занятия привели Вас к метеорологии?

Э. А. Б.— Это произошло чисто случайно. Я завершил свою работу 
над диссертацией, посвященной нормальным модам колебаний моле
кулы бензола и затем поступил на работу в среднюю школу, где я 
оставался до мая 1940 г., когда Бельгия была оккупирована немец
кими войсками. Когда я вернулся домой после эвакуации на юг 
Франции, то решил получить еще одну степень в области прикладной 
статистики, отчасти по совету одного из преподавателей универси
тета, который ввел там эту новую дисциплину, но еще и потому, что 
я вел в университете консультационные занятия по аналитической 
механике. Изучая новую дисциплину, я не нашел в ней ничего инте
ресного, кроме оригинального изложения теории вероятностей и курса 
политической экономии. Благодаря последнему я приобрел те основ
ные знания в области экономики, которыми должен обладать каждый 
гражданин, достигший возраста, дающего право на голосование. 
Много позднее мне пришлось по роду своих обязанностей отстаивать 
интересы метеорологии при утверждении планов развития, и полу
ченные знания оказались для меня чрезвычайно полезными. Я не 
стал ни учителем, ни банкиром. Я стал климатологом и агрономом.

8



X. Т.— Что же явилось причиной столь решительного поворота, ко
торый определил Вашу дальнейшую судьбу?

Э. А. Б.— Это была возможность, подвернувшаяся мне в октябре 
1941 г., когда я завершал свои занятия по статистике. Я узнал, что 
1п8Ши1 паНопа1 роиг Гё1ис1е а^гопотгдие йи Соп^о (1ЫЕАС) поды
скивает молодого стажера, знающего физику и математику, с целью 
создания по окончании второй мировой войны нового отдела агро
климатологии в своем центре в Янгамби, находившемся в тогдаш
нем Бельгийском Конго. Я подал заявление и был принят. Моя под
готовка к вступлению в эту должность продолжалась еще четыре 
года, в течение которых я изучал ботанику и агрономию тропических 
областей в Государственном агрономическом институте в Жемблу и 
проходил обучение в своем же 1п8Ши1 гоуа1 тё1ёого1ор1дие в Икле. 
Это был исключительно полезный для меня период. Я открыл, что 
наряду с чудесным миром астрономии и физики существует также 
огромная и таинственная область наук о Земле и жизни вместе 
с возможностью их применения для повышения благосостояния чело
веческого общества. Явления, изучаемые этими науками, со всей тща
тельностью описаны, измерены и классифицированы, но объяснения 
этих явлений часто разочаровывают; мне пришлось затратить нема
лые умственные усилия, чтобы перестроить свое мышление в про
цессе их изучения. На протяжение этих четырех лет я регулярно 
встречался с Жаком Ван Мигемом, который был тогда молодым ас
систентом в КМИ. Я посещал его первый купе лекций, которые он 
читал в Свободном университете в Брюсселе. Тогда Марсель Николе 
как раз организовал актинометрическую службу в КМИ, и я узнал, 
насколько важное значение в климатологии играет глобальное рас
пределение радиации и, прежде всего, астрономические климатиче
ские факторы.

X. Т.— Отсюда и Ваш интерес к астрономической теории климатов?

Э. А. Б — Конечно же. Именно тогда я проштудировал работу Ми- 
ланковича [1] в НапсФисИ дег КБта1о1ор1е, которая была у меня 
в качестве учебника. Но совету Ван Мигема для обучения метеоро
логии я выбрал книгу Д. Брента Физическая и динамическая метео
рология. Меня взял к себе знающий и уже известный к тому времени 
ботаник Жан Лебрён, Генеральный секретарь ШЕАС. Он специали
зировался по эволюции растительности в Африке и стал моим настав
ником в области тропической экологии. Я обязан ему своей карьерой 
в Африке, а также назначением позднее на должность преподавателя 
метеорологии и климатологии в Лувенском университете.

X. Т.— Вы сказали мне, что вели агрономические исследования 
в Африке в течение 15 лет с 1945 по 1960 г. Расскажите о Вашем 
путешествии из Бельгии в Центр ПЧЕАС.

Э. А. Б.—- Я отправился в путь на грузовом судне, у которого было 
много заходов еп гои1е, так что на дорогу до Пуэнт-Нуар (в те дни 
это была еще Французская Экваториальная Африка) у нас ушел 
целый месяц. Мы отплыли из Антверпена 1 августа 1945 г. и я 
помню, что был в Лондоне, когда праздновался День Победы в связи
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с окончательным прекращением военных действий во второй мировой 
войне. В Дакаре я испытал потрясение, впервые соприкоснувшись 
с черной Африкой — вряд ли мог я представить себе, что через 
20 лет, работая в ПРООН, я снова вернусь сюда еще на двухлетний 
срок. Затем мы зашли в Батхерст, Конакри и Фритаун. Из Пуэнт- 
Нуара я направился в Браззавиль и Леопольдвиль (теперь Кин
шаса), а оттуда на колесном пароходе вверх по Конго до Янгамби, 
расположенном примерно в 100 км от Стэнливиля (теперь Кисан
гани). Это неторопливое путешествие вверх по реке на расстояние

Циклы отложений осадочных по
род Верхнего мелового периода и 
интервалы между ними (Этрета, 
Франция). Такие циклы харак
терны для всех осадочных горных 
пород и подтверждают астрономи
ческую теорию палеоклиматов, ко
торой проф. Бернар придержи
вается с 1941 г.
Фото: Издательства Сар-ТЬео1ас — „Ьа 
(Лйоепе", Тулуза

примерно в 1500 км было изумительным, оно дало мне возможность 
пересечь всю центральную часть бассейна реки Конго с его эквато
риальными лесами. Сезон дождей был в самом разгаре и я на себе 
испытал, что такое экологический климат этого огромного региона, 
о котором я как раз перед этим опубликовал монографию [2], став
шую завершающим этапом моего подготовительного периода. В ней 
я подробно обсуждал посредством рассмотрения гидрологического 
баланса проблему взаимодействия леса — испарения-—осадков — 
радиации. Я был не совсем доволен тем способом, на основании ко
торого я пришел к своим заключениям, но работы Пенмана [3], 
использовавшего свой метод энергетического баланса для расчета 
естественного испарения, а затем и Торнтвейта с его концепцией сум
марной испаряемости вскоре пролили свет на эти проблемы.

X. Т.— Что Вы делали во время Ваших остановок?

Э. А. Б.— Я никогда не упускал возможности посетить националь
ные Метеорологические службы тех стран, где мы останавливались. 
У меня не осталось никаких иллюзий: в подавляющем большинстве 
случаев приоритет отдавался авиационной метеорологии; к климато
логии не проявлялось должного интереса, а агрометеорология пол
ностью игнорировалась. Вот почему я начал свою деятельность с того, 
что решил организовать в Заире современную метеорологическую 
10



сеть, обладающую всеми обязательными качествами: штатом про
фессиональных наблюдателей, высококачественными приборами, на
дежностью, централизованностью и возможностью публиковать кли
матологические ежегодники в бюро, созданном для этих целей 
в Брюсселе. Чтобы достичь всего этого, я затратил пять лет работы 
в сотрудничестве с Метеорологической службой, располагающей 
80 синоптическими станциями, проявляя настойчивость и терпение и 
применяя в случае необходимости строгие меры и данную мне власть. 
Сегодня я вспоминаю эти свои усилия с известным удовлетворением, 
поскольку они имели своим результатом публикацию четырех боль
ших томов АИаз сИтаНдие д,и Ва$81п соп§о1а1з. Ответственным за их 
подготовку, продолжавшуюся с 1971 по 1977 г., был проф. Ф. Бюльто. 
В настоящее время он возглавляет отдел климатологии КМИ, 
а тогда, в 1947 г., он был назначен руководителем бюро 1ИЕАС, 
публиковавшего климатологические ежегодники в период 1950— 
1959 гг.

X. Т.— Каковы были основные направления Вашей исследователь
ской работы в ЖЕАС?

Э. А. Б.— Поскольку самым простым и быстрым способом улучшения 
сельскохозяйственной продукции является применение генетических 
методов, их внедрение всегда должно сопровождаться экологиче
скими исследованиями. Эти последние дают возможность разрабо
тать агротехнические методы (плотность посадок, защитную обра
ботку почвы, режим затенения и т. д.), которые создают оптимальные 
микроклиматические условия для развития растений и созревания 
урожая. Поэтому я прежде всего сконцентрировал усилия на уста
новлении связи между средней освещенностью листьев и процес
сом взаимодействия воды с веществами, содержащимися в листьях. 
Я искусственно вызвал листопад гевеи (каучукового дерева), чтобы 
подсчитать количество листьев на один гектар земли, и определил 
вес их сухого вещества. Я снова вернулся к своим идеям отно
сительно существования связи между солнечным освещением и обме
ном веществ в листьях после прочтения статьи Пенмана [3] с Рот- 
эмстедской научно-исследовательской сельскохозяйственной станции 
в Соединенном Королевстве; в 1951 г. во время моей следующей по
ездки домой в отпуск я отправился к нему на станцию. Из Англии 
я вернулся, полный энтузиазма в отношении неймановского метода 
энергетического баланса, и послал на некоторое время в Ротэмстед 
Мишеля Фрера для прохождения подготовки; он был самым старшим 
из моих помощников и мы работали вместе на протяжении всего 
оставшегося периода моей деятельности. Я применял метод энергети
ческого баланса в своих работах по микрометеорологии, и уравнение 
баланса энергии стало вторым центральным моментом моих клима
тологических и палеоклиматологических исследований, так как оно 
описывает связь между инсоляцией и температурой земной поверх
ности. Я опубликовал статью на эту тему в 1956 г. [4]. Таким обра
зом, астрономический климат, энергообмен, метеорологические 
процессы и формируемый в результате этих процессов климат призем
ного слоя воздуха (характеризуемый средней температурой и режи
мом осадков)—все они связаны между собой в соответствии с есте
ственным и простым законом дедукции от общего к частному. Не 
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приходится и говорить о том, что если мы пытаемся решить задачу 
моделирования климата на основе динамической метеорологии с уче
том начальных условий и турбулентной изменчивости, все становится 
запутанным и простое превращается в сложное. Здесь я хотел бы 
сделать замечание, основанное на моем личном опыте, который я по
лучил, работая с группами, занимавшимися агрономическими иссле
дованиями: очень трудно добиться, чтобы какой-либо факт, откры
тый в одной из областей науки, был воспринят учеными, работаю
щими в другой области. Например, мне пришлось два года убеждать 
физиологов и агрономов использовать метод энергетического баланса 
в сельскохозяйственной экологии, подкрепляя свои аргументы экспе
риментальными доказательствами. То, что кажется сегодня очевид
ным, 40 лет тому назад воспринималось далеко не так.

X. Т.— Палеоклиматология всегда была в центре Ваших интересов. 
Как удавалось Вам вести работу в этой области в то самое время, 
когда Вы были заняты агрономическими исследованиями?

Э. А. Б.— Дело в том, что почвы в районе Янгамби состоят из 30-мет
рового слоя нанесенных ветром песков, покрывающих слой латерита. 
С целью объяснения этих фактов была организована конференция 
почвоведов и геологов, на которой я выступил с изложением моих 
главных идей относительно причин чередования дождливых и сухих 
периодов в четвертичую эпоху в Африке, основанных на астроно
мической теории. Незадолго до этого я вернулся из Найроби, где 
пытался убедить прославленного антрополога Луиса Лики в том, что 
дождливые периоды, на которые он ссылался в своей работе, были 
обусловлены астрономическими факторами. Помню, как расстелил 
перед ним большой лист бумаги, на котором я начертил рассчитан
ную кривую изменения эксцентоиситета земной оси в четвертичный 
период. Позднее на четвертом Панафриканском конгрессе по доисто
рическим эпохам, состоявшемся в Леопольдвиле в августе 1959 г., 
я распространил среди его участников напечатанный на мимеографе 
текст, который был опубликован в 1962 г. в виде статьи под назва
нием ТИеог1е а81гопот1дие с1е8 р1иу1аих е1 1п1егр1илпаих д,и Б}иа1ег- 
палге с^псат [5]. Все мои усилия, направленные на то, чтобы убе
дить в правильности теории Миланковича, наталкивались на стену 
непонимания или же воспринимались с вежливым безразличием. Вот 
вам еще один случай отказа признать доказанную научную теорию, 
принятую в другой области науки.

X. Т.— Когда Заир в 1960 г. приобрел независимость, Вы, я полагаю, 
вернулись в Бельгию?
Э. А. Б.— Да. В последние годы моего пребывания в 1ИЕА8 в Ян
гамби я как директор Центра был загружен административной ра
ботой. К 1960 г. Центр представлял собой коупный исследователь
ский комплекс, включавший 20 подразделений, в которых работало 
около 100 научных работников и столько же техников, и 5 000 га 
опытных плантаций. За 30 лет благодаря агрономическим исследо
ваниям урожайность в пересчете на гектао почвы при нормальных 
условиях ее эксплуатации выросла в 5—10 раз. Вот почему я поки
дал Африку с твердой уверенностью в перспективах развития этого 
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континента при условии, что оно будет основано на научно-техниче
ском использовании огромного потенциала, заключенного в клима
тических ресурсах. Как часто я высказывал это свое убеждение 
в моих заявлениях и сообщениях для высокопоставленных гостей, 
проезжавших через Янгамби! Последним из государственных деяте
лей, которых я принимал, был Патрис Лумумба, первый премьер- 
министр Заира, посетивший нас в период своего недолгого пребыва
ния на этом посту. Раньше он был почтовым служащим 1ПЕАС и 
теперь приехал сюда во всем своем великолепии вместе с членами 
кабинета. Это было незадолго до трагических событий июля 1960 г.

X. Т.— В чем состояли Ваши первые контакты с метеорологией на 
международном уровне?

Э. А. Б.— Это было в 1947 г., когда я присутствовал на последней 
сессии Региональной комиссии ММО для Африки, которая состоялась 
в Солсбери (теперь Хараре) и затем на заключительной конферен
ции в Торонто, которая знаменовала собой переход от ММО к ВМО. 
На обоих этих совещаниях я был вместе с Нере ван дер Элстом, 
руководителем Метеорологической службы в Леопольдвиле. Во время 
второй мировой войны он служил метеорологом в военно-воздушных 
силах Великобритании и знал всех ведущих ученых в области ме
теорологии; знакомя меня с ними, он говорил по-английски с велико
лепным оксфордским произношением, которое производило на меня 
очень сильное впечатление. Во время своих поездок из Африки 
в Америку и Европу я делал все возможное, чтобы посетить Бюро 
погоды США, Блу-Хиллскую обсерваторию, кафедру метеорологии 
Массачусетского технологического института и Метеорологическую 
службу Франции. Однако с той поры и вплоть до 1963 г. я мог чер
пать информацию о деятельности образованной тогда Всемирной ме
теорологической организации только из Бюллетеня ВМО.

X. Т.— Это подводит нас к тому периоду, когда Вы работали экспер
том ВМО по техническому сотрудничеству.

Э. А. Б.— В период 1961 —1963 гг. после того, как Заир стал незави
симым государством, я попал в число научных работников, которые 
возвратились на родину и были переведены в бельгийские научно- 
исследовательские институты. Тогда же меня посетил Мишель Фрер, 
который к тому времени стал экспертом ВМО на Гаити, и под его 
влиянием я решил подать заявление о назначении меня экспертом 
в Марокко. Я был зачислен на эту должность заместителем Генераль
ного секретаря г-ном Ж.-Р. Риве с заданием составить план реорга
низации этой национальной Метеорологической службы и пробыл 
в Рабате с 1963 по 1965 г. Благодаря опыту, полученному за время 
работы, у меня появились фундаментальные идеи, касающиеся орга
низации Метеорологических служб, ориентированных на националь
ное развитие, и эти идеи нашли свое выражение в подготовленном 
мною отчете по этому проекту. Я обнаружил, что нетрудно применить 
мою концепцию и ко всем другим случаям, с которыми мне пришлось 
впоследствии иметь дело во время работы в ПРООН.
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X. Т.— Что заставило Вас перейти из ВМО в ПРООН?

Э. А. Б.— Это также было чистой случайностью, хотя тут отчасти 
помогли и мои прежние знакомства. К концу пребывания в Рабате я 
встретил там Поля-Марка Анри, который к тому времени стал за
местителем директора ПРООН и приезжал в Марокко по делам, свя
занным с проектами ПРООН. Мы давно знали друг друга; он был 
первым Генеральным секретарем Африканского комитета по техни
ческому сотрудничеству (АКТС) в Лондоне и его Африканского на
учного совета (АНС), созданного после войны; я же был ответст
венным в АНС за метеорологию и гидрологию. Между прочим, пер
вый климатологический атлас Африки был подготовлен и опублико
ван в качестве проекта АКТС—АНС. В то время ПРООН планиро
вала и финансировала ряд крупных объединенных проектов развития 
для долины р. Сенегал. Поль-Марк Анри выдвинул мою кандида
туру на пост технического советника межправительственного коми
тета, занимавшегося вопросами этого развития; министры выразили 
свое согласие и я был назначен на этот пост. Тогда я провел два 
года в Дакаре. После завершения контракта Анри пригласил меня 
в штаб-квартиру ПРООН в Нью-Йорке для работы в качестве спе
циального советника, ответственного главным образом за проекты 
ПРООН/ВМО, и на этом посту я пробыл пять лет.

X. Т.— Что Вы должны были делать на этом посту?

Э. А. Б.— Это был период чрезвычайно активной деятельности, за
ключавшейся в руководстве проектами, посещении стран третьего

Дакар, апрель 1986 г.— Проф. 
X. Фор, тогдашний президент Меж
дународного союза МСНС по изу
чению Четвертичного периода, и 
проф. Бернар на конференции по 
глобальным изменениям в Африке 
во время Четвертичного периода.

мира, которые обращались за поддержкой, в написании отчетов и 
необходимости присутствия на многочисленных совещаниях. В част
ности, я представлял ПРООН на сессиях Исполнительного Комитета 
ВМО, ее региональных ассоциаций и технических комиссий. Часто на 
этих совещаниях я имел удовольствие сидеть рядом с Мишелем Фре- 
ром, который был тогда в Риме ответственным за все мероприятия 
ФАО в области агрометеорологии. Многие действия ВМО вызваны 
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необходимостью для этой Организации демонстрировать важное со
циально-экономическое значение метеорологии с тем, чтобы обеспе
чить поддержку ВС11. Я постоянно совершенствовал свою систему 
взглядов на этот аспект проблемы метеорологии и развития, и именно 
Вы, д-р Таба, уговорили меня тогда опубликовать свою точку зре
ния в серии отчетов ВМО по образованию и подготовке кадров, за 
выпуск которой Вы отвечали [6]. На Шестом Конгрессе я также вы
ступил с инициативой проведения сравнительного обзора стоимости 
и структуры Метеорологических служб развитых и развивающихся 
стран; этот обзор был выполнен ВМО в 1972 г. и его результаты 
опубликованы в серии Технических записок ВМО [7].

X. Т.— Вы уже длительное время работаете над проблемами разви
тия научных, практических и организационных аспектов метеороло
гии в странах, которые сравнительно недавно приобрели независи
мость. К каким выводам Вы пришли?
Э. А. Б.— Результаты того обзора, о котором я только что сказал, 
были весьма разочаровывающими в той его части, которая касалась

Кито, январь 1986 г.— Проф. Бернар во время 
своего возвращения с Галапагосских островов 
стоит, расставив ноги над экватором. Какая 
из его ног находится в северном полушарии?

развивающихся стран. Я иногда спрашиваю себя: «А много ли было 
достигнуто действительно значительных улучшений за более чем 
15 лет совместных усилий в метеорологии?» Позвольте мне проявить 
здесь некоторый скептицизм. Как ученые мы всегда гордимся своей 
объективностью и реализмом и так же нам следует взглянуть на со
здавшуюся ситуацию. Эффективность грандиозных усилий по расши
рению сотрудничества в целях развития, предпринимаемых на основе 
международной солидарности, чрезвычайно низка. Значение отно
шения затраты/прибыль крайне неудовлетворительно. И коль скоро 
речь идет о метеорологии, то тут мое мнение однозначно. Я повторяю 
сейчас то, что подчеркивал в каждой своей статье и на каждой кон
ференции начиная с 1972 г.: метеорология является глобальной на
укой, требующей дорогостоящего новейшего оборудования, и для 
стран со слабо развитой экономикой это является такой проблемой, 
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которая не может быть решена посредством традиционных разбро
санных по разным странам и рассчитанных на короткий срок проек
тов технического сотрудничества. Если мы хотим, чтобы были запол
нены пробелы в глобальной метеорологической системе и чтобы все 
участвующие в ней страны получали соответствующую социально-эко
номическую выгоду от этой системы, мы должны использовать 
успешный пример сотрудничества в области агрономических исследо
ваний для тропических районов. Необходимо будет создать между
народные метеорологические и гидрологические центры, которые 
были бы ответственны за крупные регионы и имели в своем распоря
жении мощные и постоянно действующие технические средства, от
вечающие масштабам решаемых задач.

X. Т.— Десять лет вплоть до Вашей отставки в 1982 г. Вы работали 
в КМИ в Брюсселе. Каковы были Ваши функции?
Э. А. Б.— После моего возвращения из Нью-Йорка я снова стал ра
ботать в отделе климатологии КМИ. В этой вновь обретенной спо
койной атмосфере я успешно выполнял свои палеоклиматологические 
исследования и опубликовал квинтэссенцию моих представлений об 
астрономической теории эволюции климата в масштабах геологиче
ских эпох [8]. Однако в 1974 г. в результате Сахельской засухи 
я был еще раз вовлечен в бурную деятельность в области техниче
ского сотрудничества. Я руководил проектом по созданию программы 
и Центра АСВНУМЕТ в Ниамее и в 1982 г. выполнил обзор этих 
работ. В качестве советника постоянного представителя Бельгии 
в ВМО по вопросам руководства бельгийскими проектами техниче
ского сотрудничества я оказывал помощь в составлении и осущест
влении указанной программы, которая предусматривала создание 
банка Сахельских данных и организацию в Арлоне учебных курсов 
по агрометеорологии для метеорологов из стран третьего мира (см. 
Бюллетень ВМО, 34 (3), с. 283—290). В общей сложности эти работы 
продолжались десять лет, причем значительную часть времени уже 
после моего ухода в отставку из КМИ в июне 1982 г.

X. Т.— Как Вы проводите сейчас Ваше свободное время?
Э. А. Б.— С самого начала своей деятельности я сталкивался с зада
чами, для которых мне не удавалось найти достаточно хорошего ре
шения. Когда я находил, что эти задачи переплелись настолько, что 
требуются определенные усилия для их разумного объяснения, 
я складывал соответствующие материалы в папки, относящиеся 
к разным разделам, от астрономии до геологии, говоря себе: «Позже, 
когда у меня найдется время, я постараюсь найти удовлетворитель
ные ответы на все эти вопросы, где, может быть, важную роль 
играют фактически те факторы, которыми ранее пренебрегали». 
В 1975 г. я потерял свою жену, и так как у нас не было детей, то 
когда я вышел в отставку, в моем распоряжении оказалось доста
точно времени, чтобы заняться своей библиотекой и теми папками, 
которые Вы видите в этой комнате. Сейчас я занимаюсь крупными 
вопросами, например такой увлекательной проблемой, как общая 
циркуляция атмосфер планет. Существование струйных течений со 
скоростью 500 м-с-1 на Сатурне, как небесное тело представляющем 
собой гладкий шар, в поле нагрева которого солнечной радиацией 
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отсутствуют какие-либо неоднородности, сводит на нет все попытки 
метеорологов-специалистов по динамической метеорологии объяснить 
закономерности общей циркуляции. Правильная теория движущих 
сил, вызывающих циркуляцию, может быть сформулирована только 
в рамках сравнительной планетологии на основе требований един
ства, научной строгости и простоты. Используя именно такой подход, 
я работаю сейчас над теорией множественных периодичностей и ква
зипериодичности, которые можно наблюдать в общей циркуляции 
атмосфер Земли и Юпитера. Наряду с этим я изучаю различные 
неисследованные циклы солнечной активности. Фактически все эти 
проблемы возникают в результате моего дедуктивного подхода к тео
ретической климатологии и палеоклиматологии, и предстоит многое 
сделать в этом направлении. Это и есть мое главное занятие в на
стоящее время.

X. Т,— Кстати, в связи с Вашим последним заявлением, каким Вам 
представляется будущее метеорологии?

Э. А. Б.— С точки зрения развития науки, метеорология много выиг
рала бы, более тесно объединившись в единый ансамбль с науками, 
изучающими солнечную систему и историю Земли как планеты. 
Именно путем использования новых открытий и. вследствие этого, 
выявления новых фактов мы однажды обнаружим полное единство 
взглядов. Метеорологическая подготовка должна быть в большей 
степени основана на расширении междисциплинарного кругозора.

X. Т.— Благодарю Вас, проф. Бернар, за это чрезвычайно интересное 
интервью. Я уверен, что читатели присоединятся ко мне в пожелании 
Вам здоровья, долгих лет жизни и плодотворной деятельности.
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ТЕМА ВСЕМИРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ В 1989 г.

МЕТЕОРОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ АВИАЦИИ

Послание Генерального секретаря
В ознаменование вступления в силу в 1950 г. Конвенции ВМО 

ежегодно, начиная с 1961 г., 23 марта празднуется Всемирный Ме
теорологический День. В соответствии с этой Конвенцией неправи
тельственная Международная Метеорологическая Организация была 
превращена в межправительственную Всемирную Метеорологическую 
Организацию. Последняя обеспечила более прочную основу для меж
дународного сотрудничества в метеорологии и оперативной гидроло
гии и благодаря своей деятельности в интересах всех стран-Членов 
выдержала испытание временем на протяжении почти 40-летнего 
периода.

Для каждого года выбирается конкретная тема, которая обес
печивает фокус празднества и позволяет привлечь внимание мировой 
общественности к некоторым важным аспектам метеорологии и опе
ративной гидрологии. Тема для празднеств в 1989 г,— «Метеороло
гия на службе авиации». Она касается одной из важнейших сфер 
деятельности метеорологов, которая упоминается также в Конвенции 
ВМО в числе основных задач Организации.

Метеорология начала вовлекаться в решение проблем воздухо
плавания в начале XX в., когда авиация находилась еще в стадии 
зарождения. Хрупкие летательные аппараты оказывались во власти 
погодных условий, поэтому между пилотами и метеорологами быстро 
установились самые тесные контакты. Авиация получила быстрое 
развитие в годы первой мировой войны, при этом ее деятельность 
во все большей мере зависела от метеорологов. В некоторых странах 
метеорологические службы были созданы именно в ответ на этот 
внезапно возникший спрос.

Эти тенденции сохранялись и после войны. 8 февраля 1919 г. со
стоялся первый перелет из Парижа в Лондон, а два дня спустя после 
этого было установлено воздушное сообщение между Парижем и 
Брюсселем, зародился коммерческий авиатранспорт. 25 августа того 
же года существовавшие в то время авиакомпании создали Между
народную ассоциацию воздушного транспорта (1АТА). Эта предше
ственница МОГА начала действовать в Париже как межправитель
ственная организация.

Международная Метеорологическая Организация, просущество
вавшая к тому времени 46 лет, без промедления откликнулась на 
новый призыв. Она создала Комиссию по применениям метеорологии 
в воздухоплавании (позже переименованную в Комиссию по авиаци
онной метеорологии). Три названные организации вступили в 1919 г. 
на путь длительного и плодотворного сотрудничества, которое с го
дами укреплялось.

Во многих странах мира авиация является важнейшим потреби
телем услуг метеорологов. Метеорологическая информация позволяет 
обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, сберечь самолет и 
оборудование, выбрать наиболее безопасный, быстрый и экономичный 
маршрут и поддерживать регулярность сообщения.
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Требования к метеорологическому обслуживанию со стороны авиа
ции сейчас совершенно другие, чем в дни зарождения воздухоплава
ния. Самолеты стали теперь большими, летают быстрее и выше. 
Прогнозы, которые прежде составлялись для небольших участков 
в нижних слоях атмосферы, пришлось расширять, чтобы обслуживать 
перелеты между странами и материками на высотах и при скоростях, 
которые и не снились первым авиаторам. В те времена, когда боль
шинство самолетов имели двигатели поршневого типа, полеты обычно 
проходили на высоте менее 10 000 футов. Появление самолетов с ре
активными двигателями привело к резкому увеличению средней по
летной скорости. Возникли новые проблемы, например проблема тур
булентности ясного неба, сдвига ветра и грозовых микробурь, вол
новой турбулентности в аэропортах с напряженным движением и 
многие другие. Авиационная метеорология находится в постоянном 
развитии, она стремится полнее познать соответствующие явления и 
улучшить методы их прогноза. Международное и межрегиональное 
сотрудничество и прежде, и теперь имеет исключительно важное зна
чение для подготовки авиационных метеопрогнозов.

Быстродействующие ЭВМ и усовершенствованные линии связи ре
волюционизировали методы предоставления метеорологической ин
формации для авиации. Раньше прогнозы для авиации подготавлива
лись по каждому отдельному району и, как правило, одним челове
ком. Сейчас благодаря необычайно усовершенствованной Всемирной 
службе погоды открылись новые возможности. Мировая система про
гнозов по площадям осуществляет для любых районов земного шара 
прогнозы метеорологических условий на маршруте, таких, как ветер 
и температура в верхних слоях атмосферы, высота тропопаузы и мак
симальная скорость и направление ветра на разных уровнях. Такие 
прогнозы дважды в сутки выпускаются Мировыми центрами прогно
зов по площадям в Лондоне и Вашингтоне. Эта информация допол
няется картами прогнозов важных погодных явлений, подготавливае
мыми и выпускаемыми четыре раза в сутки каждым из 13 Регио
нальных центров прогнозов по площади для соответствующих райо
нов ответственности. Аэронавигации помогают также радиопередачи 
(непрерывные или в определенные моменты времени) бюллетеней 
погоды на аэродромах, прогнозов для аэродромов и информации 
о погодных явлениях на маршруте, от которых может зависеть без
опасность полетов.

Согласно последним статистическим данным, в 1986 г. в граж
данских воздушных операциях участвовало примерно 360 000 самоле
тов. В 1987 г. различными авиакомпаниями было перевезено при
мерно 1 037 млн пассажиров, тогда как в 1945 г. их число составило 
всего лишь 9 млн.

Что ожидается в будущем? Объем и разнообразие авиационных 
операций будут расти и воздушный транспорт будет играть все бо
лее важную роль, особенно при перевозках на острова и в районах 
с неразвитой инфраструктурой наземного транспорта. Расширение 
обычных авиационных операций и чартерных перевозок вызовет уве
личение спроса на метеорологическую информацию для аэродромов, 
которые сейчас ею не обеспечиваются. Использование специального 
авиатранспорта в промышленности и сельском хозяйстве будет при
обретать все большее значение, что вызовет дальнейшее увеличение 
количества полетов на малых высотах, требующих метеорологиче
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ского обеспечения. Хотя по мере развития авиационной техники по
леты в некоторых отношениях будут менее чувствительны к погоде, 
авиационная метеорология сохранит важное значение для обеспече
ния безопасности, надежности и эффективности авиатранспортных 
операций. Высокая стоимость эксплуатации современных авиалайне
ров диктует необходимость оптимального использования всей имею
щейся метеорологической информации и дальнейшего повышения 
точности прогнозов.

Современные воздушные перевозки, стоимость которых достигает 
многих миллиардов долларов, мало напоминают осуществлявшиеся 
70 лет назад, на заре коммерческой авиации. За это время измени
лись и требования авиации к метеорологическому обеспечению, и воз
можности метеослужб по их удовлетворению. Потребность в метеоро
логической информации и прогнозах продолжает расти. Но метеоро
логия тоже шагнула вперед. За счет применения новейшей техники 
измерений, связи и обработки данных значительно улучшена точ
ность метеорологических прогнозов, а также своевременность дове
дения подробной метеорологической информации до потребителей. 
Я совершенно уверен, что международное метеорологическое сообще
ство готово удовлетворить возрастающий во всем мире спрос на его 
услуги. Я подтверждаю также, что ВМО и страны-Члены продолжат 
усилия по обеспечению оптимальной поддержки авиации в будущем.

Г. О. П. Обаси

Ниже следует краткий обзор интервью на тему «Метеорология 
на службе авиации», взятых д-ром X. Табой у нескольких известных 
деятелей.

Д-р А. Котайт, Президент Совета МОГА
Согласно Конвенции о международной гражданской авиации, цели 

МОГА заключаются в разработке принципов и методов международ
ного воздушного сообщения и в оказании помощи в вопросах плани
рования и развития международного воздушного транспорта с тем, 
чтобы а) обеспечить безопасность и упорядочить развитие междуна
родной гражданской авиации во всем мире; б) поддерживать искус
ство авиадизайна и эксплуатацию самолетов в мирных целях; в) по
ощрять развитие авиалиний, аэропортов и средств аэронавигации для 
международной гражданской авиации; г) удовлетворять потребности 
народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и экономич
ном воздушном сообщении; д) предотвращать экономические потери, 
связанные с неразумной конкуренцией; е) обеспечивать соблюдение 
всех прав государств, подписавших Конвенцию, и гарантировать каж
дому из них возможность эксплуатировать международные авиа
линии; ж) избегать дискриминации в отношениях участвующих 
в Конвенции стран; з) повышать безопасность полетов на междуна
родных авиалиниях; и) содействовать всестороннему развитию меж
дународной гражданской авиации.

Инфраструктура МОГА включает Ассамблею, состоящую из пред
ставителей всех стран-Членов и созываемую раз в три года; Совет — 
постоянно действующий исполнительный орган из представителей 
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33 стран-Членов, избираемых Ассамблеей; комитеты, отчитываю
щиеся перед Советом и занимающиеся правовыми вопросами, эконо
мическими аспектами воздушного транспорта, совместной поддер
жкой аэронавигационных служб, проблемами незаконных действий 
против международной гражданской авиации и ее служб, финансо
выми и кадровыми вопросами. Комиссия по аэронавигации из 15 тех
нических экспертов консультирует Совет по техническим вопросам. 
Секретариат МОГА насчитывает в своем составе примерно 900 со
трудников, включая тех, кто входит в семь региональных бюро.

На основании решений учредительной конференции, состоявшейся 
в Чикаго в ноябре—декабре 1944 г., МОГА начала действовать 
6 июня 1945 г. как Временная международная организация граждан
ской авиации (Р1САО). В последующем, а именно с 4 апреля 1947 г., 
ей был придан характер постоянно действующей организации. 
С 1953 по 1970 г. д-р Ассад Котайт являлся членом Юридического 
комитета, а с 1970 по 1976 г.— Генеральным секретарем организации. 
Затем он занял пост Президента Совета МОГА.

В ответ на просьбу рассказать о развитии гражданской авиации 
д-р Котайт сообщил, что в 1945 г., когда была создана Р1САО, по 
авиатрассам было перевезено 9 млн пассажиров и 110 тонно-километ
ров грузов, а в 1987 г.— 1 037 млн пассажиров и 48 000 млн тонно- 
километров.

Д-р Котайт напомнил, что в начальный период деятельности 
МОГА сосредоточивала внимание на внедрении единообразных техни
ческих, правовых и экономических правил, обеспечивающих согласо
ванную и безопасную работу служб гражданской авиации. Сохраняя 
те же основные функции в наши дни, МОГА необычайно расширила 
сферу своей деятельности и в первую очередь уделяет внимание 
обновлению этих правил в соответствии с непрерывными техни
ческими усовершенствованиями, происходящими в воздушном транс
порте, следит за быстрым их внедрением и стремится охватить новые 
аспекты деятельности гражданской авиации. В конце 1950-х годов 
получила существенное развитие программа технической помощи 
МОГА. Новые сферы деятельности включают обеспечение безопас
ности в отношении террористических акций и борьбу с незаконными 
перевозками наркотиков.

Д-р Котайт подтвердил, что деятельность современной авиации 
невозможна без исключительно усложнившегося метеорологического 
обслуживания. Коммерческие авиалинии не могли бы работать без 
поступающих непрерывным потоком, иногда сиюминутных метеосооб
щений, в том числе данных со спутников. Подсчитано, что в среднем 
производится и обрабатывается примерно 850 000 измерений различ
ных метеоэлементов, чтобы обслужить отдельный коммерческий по
лет. Тем не менее, несмотря на современную технологию, случаются 
аварии самолетов, которые по-прежнему связывают с непредвиден
ными изменениями погодных условий, возможно, приводящими к воз
никновению гроз и сильной атмосферной турбулентности. МОГА и 
Комиссия по авиационной метеорологии ВМО тесно сотрудничают 
в вопросах улучшения связи между аэродромами, метеорологиче
скими бюро и диспетчерскими службами.

В 1953 г. Совет МОГА, а затем Исполнительный Совет ВМО 
одобрили документ, касающийся рабочих соглашений. В последую
щие 35 лет понадобилось внести лишь незначительные уточнения 
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в один из параграфов этого документа. Между двумя организациями 
поддерживаются отношения дружбы и сотрудничества, часто прово
дятся консультации, представители одной организации всегда уча
ствуют в работе совещаний другой организации, если в повестке дня 
появляются вопросы, связанные с авиационной метеорологией или 
смежными проблемами.

Затем д-р Котайт остановился на погодных явлениях, представ
ляющих опасность для самолетов гражданской авиации. Для обеспе
чения безопасности на взлете и посадке первостепенную важность 
имеет информация о грозах на трассе полета; крайне опасны сдвиг 
ветра на малых высотах и особенно нисходящие порывы ветра, свя
занные со штормами (см. Бюллетень ВМО, 36 (4), с. 358—365). При 
взлете скорость и направление приземного ветра и температура воз
духа определяют максимальную допустимую взлетную массу для дан
ного типа самолета, а это имеет серьезные финансовые последствия 
для авиакомпании с точки зрения полезной нагрузки. Погодные усло
вия, кроме турбулентности и обледенения, обычно не имеют решаю
щего значения для высотных реактивных авиалайнеров на этапе 
маршевого полета. Однако эффективность полетных операций 
(например, расход топлива) в большой мере зависит от точности 
прогнозов ветра и температуры в верхних слоях атмосферы вдоль 
трассы.

Хотя и не часто, причиной аварий самолетов становятся тучи 
пепла, появляющиеся в результате извержений вулканов вблизи меж
дународных авиатрасс. В связи с этим МОГА в сотрудничестве 
с другими международными организациями (включая ВМО) создала 
добровольную службу наблюдений за вулканами, чтобы предупреж
дать самолеты и при необходимости переводить их на другие трассы 
с целью избежания опасности.

Метеорологические факторы, которые учитываются при определе
нии допустимых условий посадки для данного типа самолета, вклю
чают видимость (в том числе дальность видимости на взлетно-поса
дочной полосе (ВПП) и «высоту принятия решения» (высота, с которой 
пилот должен увидеть ВПП при заходе на посадку и призем
лении). Важное значение имеет также предельная скорость бокового 
ветра, особенно при влажной или обледенелой ВПП. Некоторые огра
ничивающие параметры в какой-то мере могут зависеть от того, ре
активный это или моторный самолет. Например, обледенение больше 
действует на моторные самолеты и вертолеты, поскольку они летают 
на малых высотах, где условия сильного обледенения наиболее ве
роятны.

Д-р Котайт напомнил, что когда в начале 1960-х годов реактив
ные самолеты стали впервые использовать на коммерческой основе, 
многие считали, что их полеты будут мало зависеть от метеорологи
ческих условий, поскольку большую часть времени они летают 
«выше погоды». Тем не менее в настоящее время авиакомпании воз
лагают на метеорологию даже большие надежды, прежде всего по
тому, что развитие техники позволило работать в еще более экстре
мальных условиях, когда вновь возникает необходимость в точной 
метеорологической информации.

По мнению д-ра Котайта, эта тенденция сохранится. Он заявил, 
что широкое использование метеорологическими службами более бы
стрых и мощных ЭВМ уже оказало влияние на авиацию. Об этом 
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свидетельствует Мировая система прогнозов по площадям (МСПП), 
в рамках которой два Мировых центра прогнозов по площадям 
(Лондон и Вашингтон) создают машинные глобальные прогнозы 
ветра и температуры в верхних слоях атмосферы. Выясняется также 
возможность составления на ЭВМ глобальных прогнозов важных 
погодных явлений. ВМО с самого начала активно участвовала в ра
ботах, которые приведены к созданию МСПП, причем сейчас видится 
уже заключительная фаза ее внедрения.

В заключение д-р Котайт сказал:
«Пользуясь случаем, еще раз выражаю мою признательность тем ученым, кото
рые продолжают самоотверженно трудиться для улучшения качества метеороло
гического обслуживания авиации, и надежду, что их усилия послужат дальней
шему повышению безопасности полетов. В то же время мы должны отдавать себе 
отчет в том, что мы не сможем в полной мере использовать плоды этой деятель
ности, если информация не будет доводиться до пилотов по возможности быстрее. 
После аварий самолетов, которые могли быть связаны с погодными условиями, 
приходилось слышать, что информация об опасных погодных явлениях в действи
тельности содержалась в системе, но по какой-то причине не дошла до пилота. 
Мы считаем, что своевременное предоставление пилотам информации об опасной 
погоде — одна из основных задач, которую предстоит решать в следующем десяти
летии. Уверен, что авиаторы и метеорологи объединят свои усилия по ее решению.

Г-н М. Раджаофетра, генеральный директор А8ЕС^А

А8ЕСЫА — это сокращенное название А§епсе роиг 1а ЗесигИё йе 
1а ^аV^§а^^оп аёпеппе еп А^пдие е1 а Майара^саг (Агентство по без
опасности воздушных сообщений в Африке и на Мадагаскаре). Это 
межгосударственная организация с правовым статусом и Финансовой 
автономией. Она возникла в результате подписания 12 декабря 
1959 г. в Сент-Луисе (Сенегал) конвенции, которая отражала жела
ние стран франко-африканского сообщества объединить свои техни
ческие и финансовые ресурсы, чтобы обеспечить регулярность и бе
зопасность работы гражданской авиации в их собственном воздуш
ном пространстве и в районах, в которых они несут ответственность 
за управление воздушным движением и обеспечение метеорологиче
ского обслуживания авиации. В 1974 г. 15 стран подписали новую 
конвенцию, в том числе Бенин, Буркина Фасо, Габон, Камерун, 
Конго, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Нигер, Сенегал, 
Того, Франция, Центрально-Африканская Республика и Чад. 
В 1987 г. Экваториальная Гвинея стала шестнадцатой стра- 
ной-Членом.

Руководит А8ЕСЫА комитет министров, ответственных за граж
данскую авиацию в каждой из стран-Членов. Текущую работу осу
ществляет Административный Совет, состоящий из представителей 
всех стран-Членов, по одному от каждой страны. Как сказал гене
ральный директор, в его обязанность входит наблюдение за выпол
нением решений, принимаемых двумя названными органами. 
В А8ЕСЫА входят департаменты оперативной аэронавигации, опе
ративной метеорологии, общих вопросов, финансов и подготовки 
кадров, гражданского строительства и радиовещания. Штат А8ЕСЫА 
насчитывает примерно 6 000 человек, а бюджет в 1987 г. составлял 
83 млн. ам. долл. В том же году А8ЕСЫА обслужила 318 944 полета 
и подготовила метеообеспечение 130 000 рейсов, в том числе 80 000 
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рейсов, выполненных реактивными самолетами. По мнению г-на Рад- 
жаофетра, А8ЕСЫА вносит вклад в метеорологические исследования 
прежде всего путем а) сбора и обработки данных, полученных 
в странах-Членах; б) управления климатическими данными, позво
лившего этому агентству создать банк данных, необходимых для 
авиационной метеорологии и других областей знания; в) исследова
ний по тропической метеорологии, включая участие в региональных 
и глобальных научно-исследовательских проектах такого типа, как 
выполняемые в рамках Программы исследований глобальных атмо
сферных процессов.

Он рассказал о том, каких услуг ждут авиакомпании от авиаци
онной метеорологии. В первую очередь, для планирования полетов 
реактивных авиалайнеров необходимы сведения о полях ветра и 
температуры на уровнях до 9 000 м и выше, о расположении обла
стей кучево-дождевой облачности, которым присущи условия обледе
нения и турбулентности, о зонах турбулентности ясного неба и осях 
струйных течений. При наличии такой информации можно выбрать 
наилучший маршрут с точки зрения эксплуатации, экономичности и 
комфорта пассажиров.

Г-н Раджаофетра пояснил, что максимальный допустимый вес 
на взлете является функцией высоты расположения аэродрома над 
уровнем моря, длины и состояния взлетно-посадочной полосы, пре
пятствий в зоне набора высоты и таких метеорологических факторов, 
как приземный ветер, температура и давление. Каждый из этих 
критических параметров тщательно определяют, исходя из фактиче
ской или прогностической метеоинформации, с тем, чтобы быть уве
ренным, что взлет произойдет без выхода за допустимые пределы 
безопасности. Он указал, что резкие инверсии температуры вблизи 
земной поверхности ухудшают способность самолета набирать вы
соту, а это может быть очень опасно в тех случаях, когда в зоне 
набора высоты находятся горы или другие препятствия. К тому же 
при взлете особенно велик расход топлива, и чтобы уменьшить за
траты, оптимальную установку тяги и углы атаки при взлете сле
дует вычислять на основе прогнозируемых значений ветра и темпе- 
рат'/ры для стандартных изобарических поверхностей.

Если этому не препятствует ветер, то на этапе маршевого полета 
экономичнее лететь на большой высоте. Однако вес самолета накла
дывает ограничение на тот барометрический уровень, на котором 
самолет может лететь при заданной скорости.

Посадка — фаза полета, особенно чувствительная к влиянию 
метеорологических явлений. Низкая скорость и близость земли при 
заходе на посадку делают самолет особенно уязвимым к сдвигу 
ветра и турбулентности, в частности к нисходящим потокам воздуха. 
При посадке важнейшее значение имеют ветер и видимость, и пилота 
необходимо информировать о текущих значениях этих параметров.

Отмечая, что условия засухи, которые одно время связывали 
в основном с Сахельским районом, сейчас поразили многие другие 
страны Африки и стала понятной необходимость мобилизовать все 
материальные и людские ресурсы, г-н Раджаофетра подтвердил, что 
между странами-Членами А8ЕСЫА и странами С1Е88 существует 
сотрудничество по всем вопросам. А8ЕСЫА имеет также статус на
блюдателя в Исполнительном комитете программы АПРИУМЕТ, 
а принадлежащая А8ЕСИА сеть телекоммуникаций используется 
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в настоящее время для распространения агрометеорологических дан
ных по С1Е88 в Центр АСКНАМЕТ. Имеет место также сотрудниче
ство в области подготовки кадров.

Аналогичным образом, задачей проектируемого Африканского 
центра применений метеорологии в целях развития (АСМАИ) явля
ется обслуживание ряда крупных секторов хозяйства африканских 
стран, например сельского хозяйства, управления водными ресур
сами, энергетики и охраны природы. Поскольку А8ЕСПА уже соз
дала банк данных и телекоммуникационные инфраструктуры, их 
можно сделать доступными для АСМАП и тем самым укрепить ее 
возможности. Г-н Раджаофетра выразил уверенность, что найдутся и 
другие пути для взаимодействия между А8ЕСПА и этим новым 
центром.

Г-н С. Алаимо, Генеральный директор 
Аргентинской метеорологической службы

Аргентина стала членом ММО в 1932 г., а Метеорологическая 
служба в стране была создана еще в 1872 г. В 1927 г. здесь нача
лось зондирование верхних слоев атмосферы с помощью шаров- 
пилотов, а в 1957 г. в Аргентине была создана первая в Южной Аме
рике аэрологическая сеть. В Буэнос-Айресе действуют РМЦ и РЦТ. 
принадлежащие системе ВСП, а для исследований по авиационной 
метеорологии здесь также создан Региональный центр прогнозов по 
площадям. С 1983 г. выполняются оперативные ЧПП. В том же 
году командор Сальвадор Алаимо занял пост генерального директора 
Национальной метеорологической службы и стал постоянным пред
ставителем Аргентины в ВМО.

Ввиду большой территории страны и сравнительно низкой плот
ности населения в Аргентине большую роль играет воздушный транс
порт. Г-н Алаимо отметил, что по числу аэродромов, приходящихся 
на определенное число жителей, его страна занимает одно из первых 
мест в мире. Здесь действуют около 400 аэродромов и множество 
частных посадочных площадок. Из 3 800 летательных аппаратов, 
принадлежащих гражданской авиации, 10 °/о составляют реак
тивные авиалайнеры и 1 % — вертолеты. Регулярное метеорологиче
ское обслуживание ведется с 1944 г. Вначале между метеорологиче
скими службами был налажен обмен авиационными прогнозами и 
бюллетенями в рамках национальной сети, а с 1964 г. в рамках си
стемы прогнозов по площадям для экипажей самолетов стала посту
пать информация в стандартной форме. Пятью годами позже эту 
схему расширили, и на Центр прогнозов по площадям в Эзейзе (аэро
порт Буэнос-Айреса) была возложена ответственность за подготовку 
международной полетной документации в соответствии с правилами 
МОГА и ВМО.

Помимо сети аэродромов в самой Аргентине, г-н Алаимо упомя
нул аэродром на одном из островов, расположенном на 6444' ю. ш. 
к востоку от Антарктического полуострова, который может исполь
зоваться круглый год. Эта база, Висекомодоро-Марамбьо, служит 
метеорологическим центром для Антарктики и бюро авиационных 
прогнозов для трасс, ведущих вглубь Аргентины и на юг. На базе 
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имеется оборудование для приема спутниковой информации. Данные, 
получаемые в Висекомодоро-Марамбьо, передаются через спутники 
в Буэнос-Айрес, где производится ежедневный анализ данных по 
Антарктическому сектору на 09 часов УВ и откуда его результаты 
распространяются в другие пункты.

Хотя обеспечение специальной информацией и другие виды услуг 
в отношении таких отраслей экономики, как сельское хозяйство и 
строительство, приобретает все более важное значение, предостав
ление услуг авиации продолжает оставаться для Национальной ме
теорологической службы главным источником доходов.

Заглядывая вперед, г-н Алаимо связывает дальнейшие успехи 
авиационной метеорологии с техническими и другими достижениями 
в авиационном секторе. В скором времени Аргентина объединит все 
авиационные метеорологические бюро в современную систему ком
мутации сообщений, которая облегчит обмен данными наблюдений 
и переработанной информацией. Еще одна задача заключается 
в улучшении прогностических возможностей в критическом диапазоне 
условий взлета и посадки. Если заглядывать еще дальше, то аэро
порты должны быть оборудованы новейшими средствами монито
ринга и наблюдения для измерения видимости, высоты облачности, 
приземного ветра и сдвига ветра.

Г-н П. Ло Су Сью, 
директор Метеорологической службы Сингапура

Площадь Республики Сингапур составляет примерно 622 км2, 
а численность ее населения ■— 2,6 млн человек, так что по плотности 
населения она сравнима с Гонконгом. Расположенный на стыке Ин
дийского океана и Южно-Китайского моря, Сингапур издавна слу
жил местом передышки при длительном путешествии из Европы на 
Дальний Восток и в Австралазию.

В наши дни Сингапур обслуживает 48 авиакомпаний, обеспечи
вающих прямое сообщение с 97 городами мира. За 10 лет, с 1978 
по 1987 г., число полетов гражданских авиалайнеров возросло на 
15% и составляет примерно 200 полетов в сутки, а количество пас
сажиров и грузооборот (включая почту) увеличились соответственно 
на 96 % и 246 %. Сейчас 94 % перевозок через Сингапур осуществля
ется реактивными самолетами.

Г-н Ло отметил, что возглавляемая им Метеорологическая служба 
должна обеспечивать метеорологической информацией полеты над 
огромной территорией от Маврикия и Европы на западе до северных 
районов Китая, Японии и Новой Зеландии. Свои повседневные функ
ции Метеорологическая служба выполняет главным образом с по
мощью ЭВМ. Это обработка данных, коммутация сообщений, карто- 
построение, сбор и передача сообщений АШЕР и 8Н1Р, бюллетеней 
УОЬМЕТ, а также подготовка карт важных погодных явлений на 
трассе полета. На ЭВМ проводится также построение карт бариче
ской топографии и карт линий тока, хотя для поддержания квали
фикации персонала некоторые карты вычерчиваются вручную.

В дополнение к данным ГСТ из Австралии, Японии и Соединен
ного Королевства принимаются факсимильные карты (из Соединен- 
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кого Королевства поступают также карты важных погодных явлений 
в Европе, составленные во Франкфурте). Развертываются исследо
вания моделей ЧПП для ограниченных по площади районов и, как 
ожидается, вскоре можно будет приступить к испытаниям ЧПП 
с использованием суперкомпьютера и моделей, созданных Японским 
метеорологическим агентством.

В Сингапуре главные погодные опасности связаны с грозами и 
сильными ливнями. Во время зимнего северо-восточного муссона 
умеренные и сильные ливни из исключительно мощных по высоте 
облаков могут длиться по нескольку дней и временами снижать 
видимость до менее чем 1 000 м при расположении оснований обла
ков вблизи земной поверхности.

Г-н Ло перечислил следующую метеорологическую документацию, 
предоставляемую для планирования полетов:
— Для взлета: прогноз направления и скорости приземного ветра, 

температуры воздуха и давления на расчетное время вылета.
— Для фазы набора высоты: прогноз среднего ветра и температуры 

между земной поверхностью и уровнем полета на расстоянии до 
350 км от Сингапура.

— Для маршевого полета: прогноз ветра и температуры на марш
руте до пункта назначения; количество, тип облаков и высоты их 
нижней и верхней границ; турбулентность (ясного неба и в обла
ках); положение тайфунов и тропических штормов (включая ко
пии последних поступивших изображений с японского геостацио
нарного метеорологического спутника).

— Для снижения: прогноз ветра и температуры от уровня полета 
до земной поверхности с расстояния 350 км от аэропорта назна
чения.

— Для посадки: прогноз погодных условий в аэропорту назначения 
и для нескольких запасных аэродромов. Передаются также про
гноз условий в Сингапуре и на подходящих запасных аэродромах 
на случай, если самолет будет вынужден возвратиться по техни
ческим причинам.
Эта информация непрерывно обновляется, начиная с момента вы

пуска (обычно с заблаговременностью 3 ч до расчетного времени 
вылета).

Как сказал г-н Ло, помимо подготовки данных для планирова
ния полетов ведутся непрерывные наблюдения над аэропортом и на 
подходах к нему, а также над всем Регионом ответственности Син
гапура за полетную информацию, охватывающим южную половину 
Южно-Китайского моря. При необходимости выпускаются оповеще
ния об опасных для авиации метеорологических явлениях. Каждые 
полчаса по радио передаются бюллетени текущей и прогнозируемой 
погоды над аэропортом Чанги и шестью другими соседними аэро
дромами.

Что касается приборов и оборудования, используемых для мо
ниторинга наиболее важных метеорологических элементов, то здесь 
следует упомянуть метеорологическую РЛС, которая применяется 
для обнаружения зон осадков, и серию анемометров, установленных 
на концах и в середине двух взлетно-посадочных полос. Для 
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определения диапазона видимости на концах и в середине обеих полос 
установлены группы трансмиссометров. Вскоре будет установлен 
монитор для индикации показаний доплеровского радиолокатора, 
который будет использоваться для изучения возможностей получения 
сведений о сдвиге ветра на подходах к аэропорту.

На вопрос о точности значений метеорологических параметров, 
которая требуется пилотам, г-н Ло сказал, что МОГА устанавливает 
более высокую точность прогнозов для взлета (±5 узлов при ско
рости ветра до 26 узлов и ±1 °С), чем для маршевого полета (±20 
узлов выше 25 000 футов и ±3°С). В эти пределы укладываются по 
меньшей мере 90 % всех прогнозов.

В заключение г-н Ло выразил уверенность, что благодаря про
грессу техники пропуски в охвате данными наблюдений, определяю
щие сейчас точность прогнозов, существенно уменьшатся, а еще более 
мощные компьютеры позволят оперативно использовать сильно де
тализированные и реалистичные модели. Таким образом, метеороло
гия, по мнению г-на Ло, будет и впредь надежно обслуживать граж
данскую авиацию.

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 
НА СЛУЖБЕ АВИАЦИИ

Манфред Е. Рейнхардт*

* Институт физики атмосферы при Оеи[зсНе РогзсКип^з- ипЛ Уег8исН$ап81а11 
Ыг ЬиЦ- ипЛ КлинЦаМ (ИРУбК), Оберпфаффенховен, Федеративная Республика 
Германии. Д-р Рейнхардт является президентом ОгдашзаИоп зссепНЦдие е1 1есН- 
п1дие Ли Уо1 а УоИе (Международная научно-техническая организация по плане
ризму) .

Что такое авиационная метеорология?

Под авиацией подразумевается движение в воздушном простран
стве летательных аппаратов, которые тяжелее воздуха. Характери
стики воздушной среды, ее состав и происходящие в ней процессы, 
естественно, оказывают воздействие на эти аппараты, и необходимо 
понять суть таких процессов, контролировать их и уметь прогнози
ровать, в особенности такие опасные для самолетов явления, как 
грозы, резкие оседания воздуха, торнадо, ураганы, турбулентность, 
сдвиг ветра, оледенение и туман. Необходимо принимать во внима
ние различные явления погоды, характерные для разных регионов 
земного шара, а также годовые, сезонные и суточные колебания.

Погода влияет на движение многих видов летательных аппара
тов — не только сверхзвуковых или широкофюзеляжных реактивных 
самолетов или аэропланов с турбовинтовыми или поршневыми двига
телями, но также и вертолетов, легкомоторных самолетов, планеров, 
дельтапланов, парапланов, парашютов и, в определенной степени, 
авиамоделей и телеуправляемых самолетов.

Все эти виды техники различным образом реагируют на условия 
погоды. Чтобы обеспечить безопасность во всех погодных ситуациях, 
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национальные Метеорологические службы повсюду в мире должны, 
по существующим правилам, проводить метеорологические наблю
дения, а также создавать и эксплуатировать системы мониторинга 
и предупреждений об опасных явлениях в своих странах. Такого рода 
обслуживанием авиации занимается так называемая авиационная 
метеорология, цель которой состоит в том, чтобы «содействовать 
обеспечению безопасности, регулярности и эффективности между
народных воздушных сообщений».1

1 ШМО Тесйшса! Ке^ШаНопз, Уо1ите II [С. 3.1] — Ме1еого1о§1са1 зегс1се [ог 
МегпаИопа1 а1г паа1раНоп & ЮАО Аппех 3 1о СопуегШоп оп 1п(егпаЦопа1 СлуП 
Ау1а1юп.

2 Руководство по кодам, ВМО — № 306, 1984.

ВМО через свою Комиссию по авиационной метеорологии уста
навливает стандарты и подготавливает руководства по метеорологи
ческому обслуживанию авиации1 2. В этих вопросах ВМО тесно со
трудничает с МОГА — международной организацией, ответственной 
за регламенты работы гражданской авиации, и общие регламенты 
проходят согласование в обеих этих организациях.

Полеты самолетов и авиационная метеорология

Реактивные сверхзвуковые самолеты, особенно во время рейсов 
на далекие расстояния, совершают крейсерский полет на больших 
высотах в верхней тропосфере и нижней стратосфере, т. е. нахо
дятся большую часть времени над областями, где развиваются ак
тивные синоптические процессы. Погода оказывает на них воздей
ствие преимущественно во время взлета и набора высоты и на этапе 
их снижения при подходе к аэродрому и при посадке. Полеты на 
более короткие расстояния обычно осуществляются в нижней и сред
ней тропосфере до высот порядка 8 км (27 000 фт), и поэтому 
в большей степени зависят от погоды. Так как пилот сам должен 
принимать решение относительно того, следует ли ему лететь или 
нет, он нуждается в информации о текущей и ожидаемой погоде на 
весь период времени и во всем районе намечаемых действий.

Поэтому метеорологические службы должны предоставлять для 
авиационного сообщества как информацию о текущей погоде, так и 
данные прогнозов. Для этого существуют системы наблюдений, 
службы анализа и прогноза погоды. Метеорологические центры со
бирают глобальные и/или региональные данные наблюдений, выпол
няют анализ этих данных и распространяют фактические данные и 
результаты прогнозов. Используя этот материал, авиаметеорологиче- 
ские бюро на аэродромах готовят региональные или локальные про
гнозы погоды для различных потребителей, делая эти прогнозы 
более подробными и точными благодаря знанию местных метеоро
логических особенностей, таких, как фён, бора или горно-долинные 
ветры.

В Европе и США произошел резкий скачок в развитии авиации. 
К июню 1988 г. интенсивность воздушного движения в Европе до
стигла такого уровня, который первоначально намечался только на 
1995 г., а ежегодные темпы прироста этой интенсивности составляют 
свыше 10 %, что вызвано главным образом увеличением количества 
коммерческих чартерных рейсов и повышением веса перевозимого 
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груза. Способствует такому росту и развитие местных воздушных 
линий в различных регионах.

Открытое для иолетов воздушное пространство над Европой в пе
риоды наиболее интенсивного движения уже сейчас насыщено са
молетами, и это привело к усилению работы по улучшению руковод
ства воздушным движением и контроля за ним. Это приводит также

У большегрузных самолетов, при
земляющихся в международном 
аэропорту Гонконг, возможности 
для маневра ограничены
Фото: Аэропорт Гонконг

к тому, что на авиадиспетчеров пассажирских авиалиний и других 
коммерческих авиакомпаний оказывается давление, чтобы они ис
пользовали первую же открывшуюся возможность выпустить само
лет, не взирая на погоду. Три самолета потерпели аварию в Европе 
в 1987 г. и в первые два месяца 1988 г., причем две аварии произо
шли из-за сильного обледенения самолетов и одна — вследствие 
удара молнии. Около 5 % всех авиакатастроф, происшедших в мире 
с коммерческими реактивными самолетами в период 1959—1986 гг., 
имели своей главной причиной условия погоды Е

Поскольку продолжается давление на коммерческую авиацию и, 
до некоторой степени, на авиацию общего назначения в отношении 
увеличения числа полетов, совершенно необходимо, чтобы улучша
лись не только руководство и контроль за воздушным движением, 
но также мониторинг погоды и процедуры предупреждений. Каждый 
из этих аспектов должен рассматриваться не как отдельная само
стоятельная задача, а как часть объединенных усилий. Шагом назад 
и потенциально опасным обстоятельством является и то, что почти
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все национальные Метеорологические службы в настоящее время 
в результате бюджетных ограничений вынуждены сокращать свой 
персонал.

Если сравнить первые месяцы 1988 г. с 1986 и 1987 гг., то темпы 
роста некоммерческой авиации окажутся незначительными. Но для 
новых видов спортивных летательных аппаратов, таких, как сверх
легкие самолеты, дельтапланы и парапланы, необходима общая 
метеорологическая информация, а также специальные метеорологи
ческие прогнозы, предназначенные для обслуживания их полетов.

Как авиационная метеорология обслуживает различные виды авиации

Важно, что и метеорологи, и потребители прекрасно понимают 
возможности и ограничения, присущие прогнозам, предназначенным 
для обслуживания полетов каждого отдельного типа летательных 
аппаратов.

Метеоролог составляет свой прогноз путем анализа сложившейся 
метеорологической обстановки и ее ожидаемых изменений в буду
щем, которые определяются посредством различных способов экстра
поляции, например учета наблюдаемого поля ветра вверх по потоку, 
вычисления адвективного переноса, или путем расчета изменения зна
чений физических параметров с помощью численного моделирова
ния и прогностических моделей. Результатом является прогноз по 
площадям, качество которого не превосходит точности исходной ин
формации.

Пилоты зачастую хотят, чтобы прогнозы имели более высокое 
разрешение в пространстве и времени, нежели то, которое вообще 
говоря, возможно в настоящее время, и такое положение может соз
дать реальное препятствие на пути к взаимопониманию. Многие яв
ления погоды локализованы строго в одном месте, и так как про
гноз дается, по-видимому, для довольно большого района, пилот 
может встретиться с предсказанным конкретным явлением, а может 
и полностью его избежать. Это, возможно, приведет к тому, что пи
лот утратит веру в точность прогноза.

Все воздушные линии, как правило, обеспечиваются полным на
бором метеорологических данных, как это определено в Техниче
ских регламентах ВМО. Однако различные категории воздушных 
операций нуждаются в разных (и иногда дополнительных) метеоро
логических рекомендациях.

Сверхзвуковые и летящие на больших высотах реактивные само
леты обычно используются для межконтинентальных перелетов, и 
так как их крейсерский полет происходит на уровнях от 8 км 
(27 000 фт) до 18 км (60 000 фт), он практически не зависит от 
условий погоды, за исключением случаев, когда маршрут полета 
пролегает через тропические области с активно развитой глубокой 
конвекцией. Но во время полетов на большие расстояния длитель
ностью до 14 ч определяющую роль в планировании маршрута по
лета и принятии решения об отклонениях от него играет учет общего 
распределения течений в верхних слоях атмосферы. Поэтому про
гнозы высотных полей ветра для уровней, на которых осуществляется 
их полет, и ожидаемой погоды в пункте назначения и на запасных 
аэродромах имеют исключительно важное значение.
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Для летающих на более короткие расстояния (примерно от 300 
до 3000 км) реактивных, турбовинтовых или поршневых самолетов 
необходимо метеорологическое обеспечение в течение интервала вре
мени порядка нескольких часов. Поскольку этот вид воздушного 
транспорта действует в соответствии с правилами полетов по прибо
рам (ППП) в основном на высотах до 8 км (27 000 фт), он более 
подвержен воздействию явлений погоды, возникающих в нижней и 
средней тропосфере: фронтов, гроз, линий шквалов и всех сопутст
вующих им опасных для самолетов явлений, таких, как турбулент
ность, обледенение, град, сдвиг ветра, молния и др. Существенно 
иметь хороший краткосрочный прогноз, полученный в результате на
блюдении за погодой в области, расположенной вверх по потоку, и 
экстраполяции траекторий в район действий с использованием любых 
данных наземных и самолетных наблюдений, в сочетании с методами 
сверхкраткосрочного прогноза погоды, основанными на использова
нии информации, полученной с помощью радиолокаторов и спутников.

Одномоторные самолеты, вертолеты и легкомоторная авиация дей
ствуют в основном в соответствии с правилами визуальных полетов 
(ПВП) на высотах до 3 км (10 000 фт) и на более коротких дистан
циях (до 1000 км). Среди воздушных судов такого типа в последние 
годы число катастроф, связанных с условиями погоды, оказалось 
сравнительно высоким. Недавно в Европе была введена в практику 
построенная на субрегиональной основе важная метеорологическая 
карта для слоя от земной поверхности до полетного уровня 100 (от 
0 до 3 км), и предполагается строить такие карты и для других райо
нов. Эта прогностическая карта наряду с обычными метеорологиче
скими прогнозами и методами сверхкраткосрочного прогноза погоды, 
поможет лучше планировать полеты этих небольших судов. Все упо
мянутые ранее опасные явления погоды касаются и этой категории.

Полеты на планерах и дельтапланах зависят от особых условий 
погоды, так как эти летательные аппараты используют энергию 
восходящих движений воздуха, порождаемых конвекцией, волновыми 
движениями и ветром, дующим вверх по склону. Планеры могут 
покрывать расстояния более чем в 1 500 км, а дельтапланы — свыше 
300 км. Только весьма тщательная подготовка и детальное изучение 
всех метеорологических возможностей в сочетании с большим опы
том и глубоким знанием механики парения делают возможными 
столь длительные полеты. Необходимо со всей серьезностью отно
ситься к опасностям, связанным с погодой, причем дельтапланы осо
бенно чувствительны к сильным восходящим и нисходящим движе
ниям воздуха в сочетании с турбулентностью.

Воздухоплавание является одним из видов спорта, в котором ле
тательный аппарат движется вместе с воздухом, и изменить направ
ление его полета можно только переместив его по вертикали в слои, 
где ветер имеет другое направление. Таким образом для этого рода 
деятельности существенное значение имеет информация о вертикаль
ной структуре поля ветра и прогноз изменений этой структуры.

Нормальный спуск на парашюте обычно не зависит от того, су
ществуют ли для этого особые метеорологические условия, но сейчас 
появляется новый тип парашюта ■— параплан — специальный тип воз
духоплавательного аппарата с относительной дальностью планиро
вания примерно 1:4 против дальности планирования 1:10, харак
терной для дельтапланов. В будущем, когда полеты на парапланах 
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станут проводиться на более далекие расстояния благодаря исполь
зованию восходящих вертикальных токов, обусловленных термиче
скими и орографическими неоднородностями и волновыми движе
ниями, возникнет необходимость в их метеорологическом обеспече
нии. Главную опасность для парапланов представляет, по-видимому, 
атмосферная турбулентность.

Авиамоделирование является таким видом авиационной деятель
ности, который обычно требует локального метеорологического обес
печения, причем наиболее важной характеристикой является при 
этом поле ветра в слое от земной поверхности до высоты порядка 
нескольких сотен метров.

Специальная метеорологическая поддержка спортивных мероприятий

Все виды авиационного спорта нуждаются в метеорологической 
поддержке, и успех любых соревнований вплоть до чемпионатов ми
ра по таким видам авиаспорта, как полеты на планерах и дельта
планах, прыжки с парашютом или полеты на воздушных шарах, за
висит от степени их обеспечения метеорологическим обслуживанием. 
Учитывая такого рода потребности, в местах проведения чемпионатов 
организуются метеорологические службы для того, чтобы обеспечить 
слежение за погодой и работу службы предупреждения, а также для 
оказания помощи в решении поставленных задач.

Примером такой особой метеорологической поддержки являются 
специальные курсы, организованные Международной научно-техниче
ской организацией по планеризму (О8Т1У) с целью обучения ме
теорологов методам прогноза для обеспечения полетов на планерах 
вообще и соревнований по планерному спорту в частности. ВМО 
активно поддержала эти усилия, и Технические записки № 158 Ру
ководство по метеорологическим прогнозам для парящих полетов 
имели большой успех. Для подготовки такого рода специальных про
гнозов важное значение имеет хорошее знание динамических харак
теристик пограничного слоя атмосферы и их суточных изменений, 
особенностей метеорологических взаимодействий между движениями 
синоптического масштаба и процессами локальных и региональных 
масштабов, знание особенностей структуры, процессов развития и 
затухания таких метеорологических явлений, как гравитационные 
волны, фён или чинук. Необходимо прилагать постоянные усилия для 
сохранения и расширения знаний в этих специализированных обла
стях. Этого можно было бы достичь путем специального образова
ния и подготовки соответствующих кадров, выпуска отчетов и публи
кации новых сведений, издания ВМО рабочих руководств или спра
вочников по этим вопросам и участия национальных Метеорологи
ческих служб в проводимых в их странах спортивных мероприятиях, 
причем не только в международных соревнованиях, но и в состяза
ниях национального или местного масштабов.

Следует иметь в виду, что метеорологическая поддержка авиа
ционных спортивных соревнований необходима не только для дости
жения в них успеха, но она содействует также и обеспечению их 
безопасности посредством мониторинга и предупреждений о при
ближении опасных метеорологических явлений.
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Роль научных исследований и разработок в совершенствовании ме
теорологических служб

Повсюду в мире ведутся большие научные работы в областях, 
связанных с авиационной метеорологией. В теоретическом плане для 
выполнения научных исследований и разработок широко использу
ются численные модели всех масштабов, от глобальных до регио
нальных и локальных.

Экспериментальные исследования и разработки выполняются во 
многих областях. Путем использования различных датчиков дела
ются попытки усовершенствовать как 1п зИи, так и дистанционные 
методы измерения основных метеорологических параметров. Метео
рологические процессы часто исследуются путем статистического 
анализа с использованием климатологических данных. Изучение 
крупномасштабных метеорологических явлений проводится главным 
образом с помощью полевых экспериментов, таких, как те, которые 
выполнялись в рамках недавно завершенной Программы исследова
ния глобальных атмосферных процессов ВМО/МСНС и явились вы
разительным примером исследований, дающих в высшей степени по
лезный выход и для авиационной метеорологии.

Исследователи уделяют особое внимание и отдают много сил 
изучению всех упомянутых выше явлений, представляющих потенци
альную опасность для авиации.

Ученые все активнее пытаются моделировать строение атмосферы, 
ее динамику и происходящие в ней процессы, используя для этого 
различные переменные и определяя их чувствительность. Справед
ливость полученных результатов моделирования проверяется затем 
с помощью полевых экспериментов.

Перспективы

Учитывая постоянный рост численности населения земного шара 
и неуклонное техническое развитие, можем ожидать, что объем воз
душных перевозок будет непрерывно возрастать. Согласно оценкам, 
к 2000 году интенсивность воздушного движения в Европе удвоится 
по сравнению с 1985 г. Следовательно, необходимо предпринять соот
ветствующие меры к тому, чтобы метеорологические службы шли 
В' ногу с этим развитием.

Для оптимизации авиаметеорологических служб должна быть 
улучшена работа в следующих трех областях:
— Предполетные метеорологические прогнозы;
— Наземный мониторинг метеорологических параметров, используе

мых для целей сверхкраткосрочного прогноза погоды и предупре
ждений об опасных явлениях;

— Мониторинг связанных с безопасностью полета метеорологических 
параметров, производимый с помощью бортовой аппаратуры во 
время полета.
Кроме того, в настоящее время не существует прямой связи между 

пилотом и метеорологом, которая необходима в том случае, когда 
первому из них нужно немедленно получить метеорологическую ин
формацию, чтобы принять решение в связи с возникновением потен
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циально опасной метеорологической ситуации. Но это не метеороло
гическая проблема, а задача, касающаяся телесвязи. Ее решение 
вызовет дополнительные расходы, но в условиях постоянного увели
чения воздушного движения вопросы безопасности имеют первосте
пенное значение и таковыми должны и оставаться.

ПОДГОТОВКА МЕТЕОРОЛОГОВ В ЗАИРЕ
Эдвард Фримен *

* Начальник Метеорологической секции Высшей школы инженерных знаний 
при Национальном университете Заира.

Становление метеорологического образования в Заире

Метеорологическое отделение Высшей школы инженерных знаний 
(1п8Ши1 8ирепеиг йез (есКтдиез аррИдиёез) возникло на базе быв
шей метеорологической школы, созданной в 1948 г. Эта школа имела 
специфическое назначение, а именно, подготовку метеорологов й на
блюдателей из числа белых, населяющих колонию. После превраще
ния колонии в международно признанное суверенное государство 
начался массовый отъезд научного и технического персонала в Ев
ропу. Руководители молодой страны быстро осознали насущную не
обходимость заполнить вакансии путем подготовки национального 
метеорологического персонала II, III и IV классов. В связи с эрим 
правительство тогдашней Демократической Республики Конго 
(с 1971 г.— Республика Заир) подписало соглашения со Специаль
ным фондом ООН, предусматривавшие, помимо прочего, создание 
под эгидой министерства транспорта и путей сообщения Метеороло
гического учебного центра (МУЦ), вошедшего в качестве составной 
части в национальную Метеорологическую службу, ныне известную 
как Национальный метеорологический институт (1п8Ши1 паИопа1 йе 
тё1ёого1о§1е).

По этим соглашениям ВМО направила в МУП, международных 
экспертов и преподавателей по различным разделам метеорологии. 
Ряд заирцев успешно завершил обучение по программам интенсивной 
подготовки на уровне, необходимом для обслуживания авиации и 
выполнения различных функций Метеорологической службы. В соот
ветствии с программой Специального фонда ООН, рассчитанной на 
пять лет, продолжалась подготовка специалистов и оказывалась тех
ническая помощь вплоть до 1972 г.

Указом Президента от 1 августа 1969 г. все высшие учебные за
ведения (следовательно, и МУЦ) были подчинены министерству обра
зования. В результате этого МУЦ претерпел следующие изменения:

— Произошло слияние преподавательских составов МУЦ, Инсти
тута гражданской авиации (ИГА) (1пзШи1 й’^гаНоп с^Ие) и на
циональной школой почт и телекоммуникаций (НШПТ) (Есо1е па- 
Иопа1е йез роз1ез е1 1ё1ёсоттип1саИопз')\

— В январе 1970 г. МУЦ был отделен от национальной Метео
рологической службы;
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— В начале апреля 1970 г. был назначен первый генеральный 
директор МУЦ;

— По новому указу Президента от 6 августа 1971 г. МУЦ, ИГА 
и НШПТ образовали факультет только что созданного Националь
ного университета Заира. В последующем этот факультет стал Выс
шей школой инженерных знаний (ВШИЗ).

Техническая помощь со стороны ВМО в период 1963—1972 гг.

Подготовка специалистов

ВМО направила в МУЦ семь международных экспертов и пре
подавателей для оказания помощи в составлении учебных программ 
и обучении по ним. Благодаря этому были подготовлены 38 метео
рологов II класса, 55 метеорологов III класса и 157 метеорологов 
IV класса. В рамках ПДС для подготовки за границей специали
стов II класса МУЦ было выделено 17 стипендий. С их помощью 13 
специалистов прошли обучение в Италии и четыре — в Бельгии и 
Сенегале. Специальный Фонд ООН предоставил стипендии для обу
чения двух метеорологов II класса для замены международных экс
пертов и преподавателей после их отъезда из страны.

Материальная база

В дополнение к метеорологической РЛС, предоставленной на 
средства Специального Фонда ООН, МУЦ получил от ЮНЕСКО 
полный комплект оборудования для физической лаборатории.

Метеорологические учебные курсы при ВШИЗ

Метеорологическое отделение ВШИЗ продолжает работу МУЦ 
по подготовке метеорологов II класса в области авиационных про
гнозов, а на 1988/89 учебный год объявлен набор на курсы по агро
метеорологии и гидрометеорологии. Согласно учебному плану, за 
одногодичным курсом базовой подготовки следует трехгодичное обу
чение соответствующей дисциплине, после чего выпускники получают 
диплом инженера-метеоролога (1п§еп1еиг 1есИп1с1еп еп тё1ёого1о§1е), 
эквивалентный уровню специалиста II класса по классифика
ции ВМО.

В рамках ВШИЗ действует Национальная школа специальной 
подготовки (Есо1е паПопа1е дев тёНегв вреааИвев), которая выпу
скает специалистов III класса по авиационной метеорологии, прибо
рам, климатологии, производству и передаче наблюдений. Обучение 
в этой школе средней ступени продолжается два года.

Итоги деятельности по подготовке метеорологов

Метеорологическое отделение ВШИЗ выпустило до настоящего 
времени 130 инженеров, из них 12 работают в военно-воздушных 
силах Заира и пять— в других африканских странах (Габон, Руанда 
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(двое), Того и Центральноафриканская Республика). По названным 
выше дисциплинам подготовлено 400 технических специалистов 
Ш класса, в том числе 15 в Анголе.

В настоящее время Метеорологическое отделение пользуется услу
гами 10 преподавателей, занятых технической подготовкой специа
листов. Среди них два метеоролога I класса, шесть метеорологов 
П класса и два метеоролога III класса.

В рамках секции ведутся научные исследования по тропической 
метеорологии, климатологии, физике атмосферы и геофизике дальней 
ионосферы. Исследования проводятся в сотрудничестве с Националь
ным метеорологическим институтом и его студентами, заканчиваю
щими курсы II класса. Некоторые из них опубликовали свои работы 
в Кеаие 2а1го18е с1ез 1есКп1диез аррИдиеез.

Широкая публика мало или вообще ничего не знает о метеороло
гии и деятельности института, поэтому ежегодно проводятся кампа
нии, включающие семинары и дни открытых дверей, для популяри
зации среди общественности и властей знаний об экономических вы
годах, которые несет метеорологическая информация, и о том, как 
она помогает в освоении природных ресурсов.

Кроме учебных помещений, в Ндало и Винсе действуют две стан
ции климатологических наблюдений для сбора данных в реальном 
времени, которые должны быть модернизированы в будущем. Эти 
станции помогают сочетать практический опыт с теоретическими зна
ниями. Что касается оборудования, то Метеорологическое отделение 
ВШИЗ располагает физической лабораторией. Изыскиваются сред
ства для приобретения учебного оборудования с целью подготовки 
специалистов по метеорологическому обслуживанию данными в ре
альном времени.

Сотрудничество с университетами и другими научными 
и учебными заведениями

Метеорологическое отделение ВШИЗ поддерживает тесные связи 
с Национальным метеорологическим институтом, с Национальным 
институтом агрономических исследований (1п8И1и1 па11опа1 роиг 
Ге1ш1е е1 1а гескегсКе а§гопот1дие), региональным бюро дистанцион
ного зондирования со спутников, с Университетом провинции Кин
шаса и кафедрой географии Национального педагогического инсти
тута {1п8Ши1 паНопа1 рёс1арор1дие). На международном уровне по
стоянно поддерживается сотрудничество с ВМО, Центром АСКНУМЕТ 
и различными институтами Бельгии, Канады, Кении, Сенегала и 
Франции.

Перспективы

Сейчас уже никого не нужно убеждать, что для оперативной 
работы, для проведения исследований и подготовки кадров будет 
требоваться все больше и больше высококвалифицированных специ
алистов по метеорологии, агрометеорологии и гидрометеорологии. На
циональный метеорологический институт сейчас стал государствен
ным учреждением. Метеорологическая секция ВШИЗ рассчитывает 
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приступить к подготовке специалистов высшего уровня — метеороло
гов I класса, для чего в настоящее время на основе наставлений 
ВМО разрабатывается программа обучения. Метеорологическая сек
ция вполне сознает также необходимость организации курсов I класса 
для существующего преподавательского состава, чтобы повысить его 
дидактические возможности. Образование и подготовка специалистов 
рассматриваются как дело исключительной важности, которое во 
многом продвинулось бы при помощи ВМО, в частности, по ли
нии пдс.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
«ГЕОСФЕРА — БИОСФЕРА»: 

ИЗУЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Ф. У. Дж. Бейкер *

* Исполнительный секретарь Международного совета научных союзов 
(МСНС).

1 Бюллетень ВМО, 31(3), с. 251—272,
2 Там же, с. 282—294,

Исторические предпосылки

Первой попыткой изучения окружающей среды в глобальном 
масштабе был первый Международный полярный год (1882/83) С во 
время которого более чем Ра 50 станциях, расположенных во всех 
частях земного шара, велись геофизические, биологические и другие 
наблюдения. После 1952 г. МСНС предпринял либо самостоятельно, 
либо совместно с другими международными организациями целый 
ряд глобальных программ, таких, как Международный геофизиче
ский год (1957/58)* 1 2, который получил, вероятно; наибольшую извест
ность, дав начало Мировым центрам данных,' функционирующим и 
по сей день. Были организованы.также Проект по изучению верхней 
мантии Земли (1962—1970 гг.)-, Международная биологическая про
грамма (1964—1974 гг.) и проведенные совместно с ВМО Программа 
исследования глобальных атмосферных процессов (1967—1980 гг.) и 
Всемирная программа исследования климата (начавшаяся в 1980 г.). 
Каждая из этих пяти программ был.а сосредоточена на изучении 
какой-либо одной дисциплины, хотя программа МГГ содержала эле
менты биологии, физиологии и географии.

Самой последней крупной программой МСНС, находящейся сей
час в процессе подготовки, является Международная программа «Гео
сфера—биосфера»: изучение глобальных изменений, которую назы
вают также Программой изучения глобальных изменений. Подгото
вительные работы начались в 1984 г. с проведения симпозиума по 
глобальным изменениям в рамках Генеральной ассамблеи МСНС, 
после чего в период 1984—1986 гг. изучался вопрос об осуществи
мости такой программы и результаты этих исследований были опу
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бликованы в брошюре, называвшейся Международная программа 
«Геосфера—биосфера»: изучение глобальных изменений (МПГБ). 
В сентябре 1988 г. Специальный комитет по МПГБ опубликовал 
План действий по МПГБ.

Программа изучения глобальных изменений

Цель

Главная цель этой программы заключается в следующем:
«Описать и понять взаимосвязанные физические, химические и биологические 
процессы, регулирующие действие всей земной системы, состояние уникальной 
окружающей среды, ' пригодной для жизни, изменения, происходящие в этой 
системе, и то, как на все эти процессы влияет человеческая деятельность».
Приоритет будет отдан междисциплинарным исследованиям тех 

процессов, которые (а) связаны с наиболее важными взаимодей
ствиями и значительными изменениями во временных масштабах от 
десятков до сотен лет, (б) оказывают наибольшее влияние на био
сферу, (в) наиболее чувствительны к антропогенным воздействиям и 
(г) изучение которых, по всей вероятности, приведет к развитию 
практических возможностей прогнозирования указанных изменений. 
Исследования осуществимости программы показали необходимость 
того, чтобы МПГБ была действительно международной по своему 
характеру, и ученые, концентрируя внимание на взаимодействующих 
биологических, химических и физических процессах, меньше останав
ливались на явлениях, изучение которых предусмотрено такими дей
ствующими в настоящее время мероприятиями, как Всемирная про
грамма исследования климата ВМО/МСНС, Десятилетие тропических 
исследований или программа по солнечно-земной энергетике, а также 
на исследованиях, вклад которых в расширение наших знаний о гло
бальных изменениях менее очевиден. Тем не менее специальный 
комитет будет следить за деятельностью в рамках других связан
ных с этой проблемой международных программ и поддерживать 
тесное сотрудничество, а полученные результаты будут объединены 
с теми, которые будут достигнуты в рамках МПГБ. Уже в октябре 
1986 г. члены этого комитета начали обсуждение возможностей та
кого сотрудничества с представителями других организаций, так&х, 
как ВМО, ЮНЕСКО и ЮНЕП.

Обоснование

Вкратце обоснование программы сводится к следующему:
«Продвижение вперед в области изучения компонентов Земли достигло такого 
этапа, когда необходимо предпринять шаги к объединению; помимо того, вы
деляя взаимозависимые процессы — те, посредством которых устанавливается 
связь между геосферой и биосферой, обеспечивается циклический обмен основ
ными химическими элементами между сушей и водой и между атмосферой 
и биотой и осуществляется воздействие океанов на атмосферу или Солнца на 
Землю'—мы расширяем наши знания в этих областях. В то же время более 
глубокое представление о той планете, на которой мы живем, и более пра
вильное ее описание даст возможность увеличить надежность прогнозов зна
чительных глобальных изменений и обеспечит основу для более рационального 
управления ресурсами. Цели МПГБ имеют не только теоретическую, но и 
практическую направленность».
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Имеются четыре причины для того, чтобы считать начало такого 
рода мероприятия своевременным:
— Растущее понимание того обстоятельства, что живые организмы 

и окружающая их среда как компоненты биосферы самым слож
ным образом взаимодействуют друг с другом.

— Неоспоримость того факта, что некоторые воздействия человека 
на Землю приближаются по своим масштабам к действию при
родных процессов.

— Признание существования пределов способности нашей планеты 
поддерживать жизнь и постоянно обеспечивать производство про
довольствия, корма для скота и волокна для тканей.

— Рост наших возможностей в изучении Земли из космического 
пространства и развитие телесвязи, вычислительных машин и 
методов моделирования, которые облегчают международный об
мен информацией и обработку данных.

Проблемы

Главные проблемы, стоящие перед МПГБ, состоят в необходимо
сти (а) объединить в глобальном масштабе новую технологию, на
пример дистанционное зондирование, с традиционными методами 
наблюдений; (б) планировать и поддерживать координированные 
научные исследования и работу по ведению документации на протя
жении нескольких десятилетий; (в) систематизировать результаты и 
давать заключения (и факты, на которых они основаны), касаю
щиеся сложных вопросов, вызывающих значительную, а подчас и 
растущую обеспокоенность населения, таких, как «озонная дыра», 
концентрация газов, усиливающих парниковый эффект, и поднятие 
уровня моря и (г) пытаться подготовить информацию, которая пона
добится ученым через 20—30 лет.

Темы исследований

Специальный комитет по ВГ1ГБ выбрал четыре темы, определяю
щие направления исследований, специально предназначенных для 
Программы изучения глобальных изменений.
Документирование и предсказание глобальных изменений — подра
зумевает выявление приводящих к глобальным изменениям природ
ных процессов путем изучения данных за прошлые периоды, оценки 
влияния современных антропогенных воздействий на взаимосвязан
ные биогеохимические и физические процессы, протекающие в кли
матической системе, и проверки правильности наших представлений 
об этих процессах с помощью прогностических моделей.
Наблюдения за действием преобладающих вынуждающих сил и со
вершенствование наших представлений о них — ввиду большой важ
ности изучения эффектов внешних воздействий, обусловленных явле
ниями на Солнце и орбитальными факторами, для самых различных 
исследований, связанных с МПГБ, будут рассмотрены как эти воздей
ствия, так и неизученные природные вынуждающие силы, вызванные 
внутренней короткопериодной неустойчивостью в земной системе. 
Улучшение наших представлений о взаимодействующих явлениях во 
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всей земной системе в целом — необходимо иметь возможность опи
сать главные закономерности взаимодействий между физическими, 
химическими и биологическими компонентами этой системы для того, 
чтобы оценить их потенциальную способность порождать быстрые 
изменения и большие пространственные градиенты.

Оценка эффектов глобальных изменений, которые вызовут важные 
крупномасштабные перемены в обеспечении возобновимыми и нево
зобновимыми ресурсами — определенные научно-исследовательские 
усилия будут сосредоточены на изучении чувствительности областей, 
которые с наибольшей вероятностью будут подвержены воздействиям; 
мы должны также работать над расширением наших знаний и про
гностических возможностей на региональном уровне.

В Стокгольме с 24 по 28 сентября 1988 г. состоялось первое сове
щание Научно-консультативного совета, в состав которого входят 
ученые, назначенные Членами МСНС, и который дает рекомендации 
по научному содержанию Программы. Решено, что План действий 
является хорошей основой для более детальной его разработки, ко
торая будет осуществлена до второго совещания этого совета, на
меченного на середину 1990-х годов.

Координационные группы экспертов и рабочие группы

Специальный комитет по МПГБ создал четыре координационные 
группы экспертов и четыре рабочие группы. 'Каждая из этих групп 
сосредоточится на аспектах предсказуемости глобальных изменений, 
включая изучение особо чувствительных регионов, где вследствие 
человеческой деятельности происходят быстрые изменения, а также 
на рассмотрении вопроса о том, как лучше всего использовать наши 
постоянно совершенствующиеся знания относительно глобальных 
изменений для того, чтобы понять и суметь предсказывать их по
следствия регионального масштаба.

К числу рассматриваемых примеров относятся: изменения мето
дов землепользования и их влияние на потоки углерода от земной 
поверхности, циклы питательных веществ, альбедо, гидрологический 
режим и механизмы обратной связи; влияние промышленного произ
водства с использованием различных видов топлива и энергии, 
а также основной и попутной продукции на естественные биогеохими
ческие циклы; процессы в биосфере, регулирующие перенос в атмо
сферу таких химически- и радиационно-активных газов, как СО2, СН4, 
Ы2О, Оз и фторуглеводороды.

Координационные группы определяют первоначальные задачи 
научных исследований и дают рекомендации, касающиеся основного 
содержания проектов. Задачи каждой из этих групп более подробно 
рассматриваются ниже.

Химические взаимодействия между биосферой суши и атмосферой 
(Председатель: проф. П. Дж. Крутцен)

Процессы в биосфере, определяющие перенос в атмосферу различных химиче
ски- и радиационно-активных газов, до сих пор недостаточно известны. Хотя дан
ные наблюдений указывают на то, что концентрации этих газов в атмосфере суще
ственно возрастают (годовой прирост составляет примерно 1 % Для СН4, 0,4—0,5 % 
для СО2 и 0,2—0,3% Для Х2О), мы не в состоянии точно определить, какую 
именно роль играют в этом биосферные процессы, обусловленные индустриальной, 
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сельскохозяйственной или какой-либо другой деятельностью. Хотя наиболее изу
ченным газом является в настоящее время СОг, остается целый ряд неясностей 
в отношении, например, скоростей обмена между природной биосферой и атмо
сферой, биосферных источников и стоков, обусловленных исключительно измене
ниями в землепользовании, влияния на общий рост биомассы процессов усвоения 
СО2 и других питательных веществ атмосферного происхождения, влияния загряз
няющих воздушную среду веществ, изменения количества осадков и т. д. Прежде 
чем мы сможем начать выдавать для лиц, принимающих решения, достаточно 
точную информацию о существе и масштабах действий, которые необходимо 
предпринять для того, чтобы регулировать рост концентрации газов, вызывающих 
парниковый эффект, мы должны знать источники и стоки этих газов.

Следующие три главные области научных исследований рассматриваются как 
особо важные в этом отношении: (а) исследования химических и метеорологиче
ских процессов, регулирующих состав тропосферы, (б) изучение биологических 
процессов, обеспечивающих условия для поглощения газовых примесей, которые 
играют значительную роль в фотохимических или климатических процессах и 
(в) глобальные исследования фотохимических и динамических процессов в средней 
атмосфере, включая их взаимодействие с процессами в тропосфере и нижней части 
термосферы. Для области (а) решающее значение имеет разрабатываемая в рам
ках МАМФА Международная программа исследования глобальных атмосферных 
химических процессов. Для развития (б) в сотрудничестве с НКПОС предприни
маются координированные научные работы по исследованию обмена газовыми 
примесями между экосистемами суши (в том числе, с учетом человеческой дея
тельности) и атмосферой. Поскольку дополнительная информация об объединенных 
в глобальном масштабе источниках и стоках газовых и твердых примесей в атмо
сфере может быть получена путем изучения экологических и климатических изме
нений в прошлом, будет установлена тесная связь между этими исследователь
скими работами и теми исследованиями, которые проводит рабочая группа 
проф. Эшгера (см. ниже). Исследования в области (в) будут касаться естествен
ной изменчивости в средней атмосфере для различных временных и пространствен
ных масштабов и эффектов, связанных с вариациями солнечной активности, атмо
сферной циркуляцией и воздействием активных химических компонентов, имею
щих антропогенное происхождение.

Взаимодействия между морской биосферой и атмосферой
(Председатель: проф. Т. Немото)

Здесь также намечаются три главные области исследований. Первая будет 
включать более тщательное изучение цикла углерода в океане и его связи с цик
лами других элементов, про которые известно, что они либо ограничивают биоло
гическую продуктивность, либо имеют важное значение для формирования кли
мата. Эти исследования основаны на результатах работы, уже проделанной 
НКПОС, и будут выполняться в тесном сотрудничестве с разрабатываемой про
граммой Объединенных исследований потоков в Мировом океане.

Во вторую область войдут исследования экологических систем прибрежных 
зон и устьев рек и, в частности, (а) влияния урбанизации, индустриализации, 
развития сельского хозяйства и других способов землепользования на водосборные 
бассейны главных рек мира, (б) влияния климатических изменений на поступление 
взвешенных осадков и растворенных питательных веществ в экосистемы прибреж
ных зон и эстуариев и (в) влияние повышения уровня моря на экосистемы сильно 
увлажненных земель в устьях рек и в зоне побережья.

В третьей области, а именно, изучении связей между биогеохимическими цик
лами и физическими климатообразующими процессами, нам необходимо улучшить 
методы оценки скоростей обмена через поверхность раздела воздух — вода для 
больших океанических площадей и в широком диапазоне природных условий, а 
также изучить процессы, влияющие на продуктивность фитопланктона, например, 
проникновение солнечной радиации в верхние слои океана и ее действие для раз
ных длин волн, сезонные изменения толщины верхнего перемешанного слоя океана, 
процессы апвеллинга и связанные с ними переносы питательных веществ и еже
годное глубокое перемешивание по вертикали. Прогрессу в этой области будут 
способствовать также другие исследования, например ТОГА, Эксперимент по изу
чению циркуляции Мирового океана, Объединенные исследования потоков в Ми
ровом океане и Международная программа исследования глобальных химических 
процессов.
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Биосферные аспекты гидрологического цикла
(Председатель: проф. С. Дик)

Эта часть МПГБ будет обращена к проблеме динамических взаимодействий 
между вынуждающими климатическими воздействиями, гидрологическим режимом 
почвы и экосистемами. Для того чтобы лучше понять роль растительности в фор
мировании гидрологического цикла, необходимо будет изучить региональное рас
пределение и сезонную изменчивость источников и стоков энергии, влаги и коли
чества движения на поверхности суши и, в особенности, роль биосферы в регу
лировании этих потоков в процессах разных масштабов и выяснить, можно ли на 
основании результатов экспериментов или моделирования распространить на весь 
земной шар, сохраняя точность, найденные нами для небольших районов законо
мерности гидрологического режима на земной поверхности с учетом растительного 
покрова, чтобы описать взаимодействия для масштабов, представленных в гло
бальных моделях, и можно ли путем дистанционного зондирования количественно 
оценить вклады каждого из таких процессов, а также результаты их совместного 
воздействия.

В этом проекте будет полностью использован опыт, полученный при проведе
нии экспериментов по Международному проекту спутниковой климатологии по
верхности суши, и будет предпринята попытка наладить тесное сотрудничество 
с проектом Глобального эксперимента по изучению круговорота энергии и воды 1 
в рамках ВПИК-

1 Бюллетень ВМО, 37(3), с. 218.

Влияние климатических изменений на экосистемы суши
(Председатель: д-р Б. Г. Уокер)

Мы должны получить более правильное представление о влиянии климатиче
ских изменений на почву, структуру растений и виды организмов, обитающих 
в экосистемах суши, а также о том, с какой скоростью будут происходить изме
нения в отдельных экосистемах при переходе от региона к региону. Особое вни
мание будет уделено изменениям свойств растений и почв, что в свою очередь 
приведет к обратному влиянию на глобальную окружающую среду, например, 
вследствие изменения потоков влаги и некоторых газов.

Роль рабочих групп заключается в том, чтобы помочь оценить современное 
состояние знаний и перспективы на будущее в четырех указанных областях. Сфера 
их деятельности распространяется за рамки действий координационных групп экс
пертов и охватывает всю деятельность по МПГБ.

Решающую роль в успешном выполнении группами своих задач будут играть 
численные динамические модели, которые, в частности, помогут выяснить, мож
но ли и, если можно, то как, расширить существующие глобальные модели общей 
циркуляции атмосферы, чтобы учесть в них химические и биологические процессы.

Глобальные модели системы геосфера—биосфера
(Председатель: проф. Б. Болин)

Наших знаний, касающихся детальных особенностей основных процессов, про
текающих во всех упомянутых подсистемах, недостаточно для разработки пол
ностью объединенных моделей системы геосфера — биосфера. Будет проведена 
серия рабочих семинаров по подсистемам суши, океана и атмосферы и по их гло
бальному моделированию. Будут разработаны вспомогательные модели для того, 
чтобы помочь определить количественно роль биологических, химических и физиче
ских процессов и способы их учета в глобальных моделях.

Три ключевые проблемы, которые предстоит обсудить на одном из междуна
родных семинаров, состоят в следующем: (а) как упростить процессы в экоси
стеме суши, чтобы обеспечить такое их представление, которое было бы сравнимо 
с достижимым в настоящее время разрешением климатических моделей, (б) какие 
пространственно-временные вариации изотопов углерода указывают нам на отно
сительную значимость основных процессов и (в) как оценить воздействие на цикл 
углерода выбросов в атмосферу веществ, образующихся при сгорании ископаемого 
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топлива, уничтожении лесов и изменении способов землепользования, а также на
сколько хорошо можно предсказывать будущие изменения этого цикла при опре
деленных предположениях относительно темпов вмешательства человека в природ
ные процессы.

Результаты этих рабочих семинаров будут также использованы для того чтобы 
более точно определить, какие данные необходимы для моделей.

Системы данных и информации
(Председатель: д-р С. И. Расул)

Предполагается провести научную экспертизу для установления требований 
к данным и соответствующих приоритетов, и к участию в планировании исследо
вательских проектов будут заблаговременно привлечены эксперты по данным. 
Массивы данных и относящаяся к ним документация должны быть построены 
таким образом, чтобы их можно было использовать (с учетом предполагаемой 
частоты обращения к ним). Конечная цель состоит в обеспечении своевременного 
доступа к этим данным, бесплатно или с минимальной платой за их копирование.

Системы данных и информации МПГБ должны предусматривать (а) сбор, кон
троль качества и объединение первичных данных вместе с соответствующей их ка
либровкой и составлением документации, (б) получение информационной продук
ции более высокого уровня, включая данные моделирования, и обеспечение этой 
продукцией и (в) осуществляемое на высоком научном уровне эффективное взаи
модействие с исследовательским сообществом МПГБ. Информационная система 
должна также обеспечивать данными, необходимыми для исследований климатов 
прошлых периодов и масштабов глобальных изменений, обусловленных человече
ской деятельностью, хотя эти последние два аспекта пока еще не обсуждались 
достаточно детально.

Указанные системы должны, удовлетворяя ближайшим потребностям исследо
вательских инициатив МПГБ, готовить в то же самое время базу данных и ин
формацию, необходимые для моделирования и проведения диагностических иссле
дований в будущем. Таким образом, работы в ближайшие годы должны быть 
построены так, чтобы усилить потенциальные возможности на более длительный 
период (после 2000 года). Особое внимание необходимо уделить общей работе 
систем измерений, рассчитанных на длительную эксплуатацию. (Под общей рабо
той здесь подразумевается все, что обеспечивает удовлетворительное качество гло
бального анализа, включая все аспекты наблюдений, управления данными и про
цедур анализа.)

Существующие и планируемые системы будут использованы, усилены и улуч
шены на основе опыта, полученного в результате осуществления уже завершенных 
или находящихся в стадии выполнения междисциплинарных программ. В допол
нение к этому в ближайшем будущем начнется реализация проектов по сбору и 
оценке выбранных данных с тем, чтобы сосредоточить внимание на проблемах 
управления данными и приобрести опыт решения этих проблем.

Важную роль как в накоплении информации, так и в обеспечении быстрого 
доступа к массивам глобальных, региональных и национальных данных могут 
играть и другие системы глобальной/географической информации, такие, как Ми
ровая база цифровых данных для исследования окружающей среды, База данных 
о почвах и недавно начатый проект по созданию базы глобальных данных.

Методы получения данных о состоянии окружающей 
среды в прошлом
(Председатель: проф. Г. Эшгер)

Природные архивы, какими являются колонки льда, кольца деревьев или оса
дочные отложения в океанах, озерах и на суше, содержат богатую информацию 
как о естественном развитии процессов во взаимосвязанной системе Земля — атмо
сфера, так и об их возмущениях. Своим бурным развитием в последние годы 
науки о Земле обязаны в первую очередь успехам, достигнутым именно в этой 
области. Количественная информация о глобальных изменениях в прошлом может 
быть использована для того, чтобы взглянуть на тренды, обнаруживаемые^ со
временных данных с более широкой точки зрения, произвести оценку моделей зем
ной системы и выявить неисследованные, но зачастую очень важные связи между 
физическими, химическими и биологическими процессами.
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Знание исторического прошлого земной окружающей среды может оказать 
огромную помощь в исследованиях глобальных изменений. Анализ колонок льда 
и др. может показать, какие изменения окружающей среды происходили на Земле 
в прошлом за характерные промежутки времени от месяцев до миллионов лет. 
Эти сохранившиеся в природе свидетельства содержат информацию о вариациях 
солнечного излучения, вулканической активности и глобальном распределении ле
дового покрова, из которой можно извлечь данные, касающиеся динамики климата 
и биогеохимических процессов. Для того чтобы оценить современное состояние 
дел в рассматриваемой области и ожидаемое развитие технологии, оказать содей
ствие внедрению новой техники и помочь в объяснении истории эволюции гео
сферы-биосферы, указанная рабочая группа сосредоточится на семи темах: 
(а) межгодичные, десятилетние и столетние изменения, (б) палеоданные о явлении 

Эль-Ниньо/южная осцилляция, (в) влияние человечества на климат и окружаю
щую среду в прошлом, (г) глобальные изменения в голоцене, (д) глобальные 
изменения во время циклов ледниковых — межледниковых периодов за прошедшие 
150 000 лет, (е) необходимые данные о суше и океанах и (ж) требования к дан
ным моделирования прошлых эпох.

Обсерватории для исследования системы геосфера—биосфера (ГБО) 
(Председатель: д-р Р. Эррера)

Для исследования системы геосфера — биосфера будет развита сеть обсерва
торий, состоящая из (а) небольшого числа региональных научно-исследовательских 
и учебных центров, созданных на межгосударственной основе, междисциплинарных 
по своим функциям и многоцелевых по своему назначению, (б) действующих 
в сотрудничестве с ними национальных лабораторий ГБО, которые могут служить 
местом проведения экспериментов и ключевыми постами мониторинга, (в) станций, 
принадлежащих уже существующим сетям и служащих главным образом для мо
ниторинга, например, метеорологических станций, участков для почвенной съемки 
или станций для мониторинга морской среды и (г) непостоянных станций для 
проведения научных исследований и мониторинга (местоположение и сроки ра
боты этих станций, а также их количество будут меняться). На сети ГБО будет 
вестись разнообразная деятельность, включая подготовку кадров, мониторинг и 
управлением данными. На совещании, которое состоится в апреле 1989 г., будет 
подготовлено детальное предложение по выбору научно-исследовательских и учеб
ных центров ГБО, а на втором таком совещании в сентябре 1989 г. будут рас
смотрены вопросы взаимосвязи между сетью ГБО и существующими националь
ными, региональными и глобальными системами мониторинга и сформулировано 
общее предложение о создании сети ГБО.

Будут предприняты специальные меры, чтобы обеспечить участие в этом, 
а также других разделах Программы ученых из развивающихся стран.

Обязательства

Поскольку предполагается, что МПГБ будет продолжаться более 
10 лет, могут возникнуть проблемы с тем, чтобы добиться заключе
ния международных соглашений по выделению ресурсов на весь 
столь длительный период. Проблемы эти возникнут как для научного, 
так и для политического сообществ. Растущая тревога за состояние 
окружающей среды, необходимость непрерывного развития и успех 
выполненных ранее программ дают основание для проявления опре
деленного оптимизма в том отношении, что необходимые интеллек
туальные, финансовые и материально-технические ресурсы будут 
выделены. Успех Программы будет всецело зависеть от личного уча
стия ученых, вкладов национальных программ и обеспечения необ
ходимыми ресурсами на национальном и международном уровнях.

Одно важное обязательство уже получено и заключается оно 
в том, что Специальный комитет по МПГБ будет стремиться не допу
скать ненужного дублирования работ и не противостоять текущей 
или планируемой деятельности, а дополнять ее. Материальная база, 
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необходимая для изучения глобальных изменений, не позволяет нам 
транжирить средства на такого рода противодействия.

Заключение

В отчете о результатах исследования возможности выполнения 
Программы, представленном Генеральной ассамблее МСНС в 1986 г., 
содержится заявление, которое вполне подходит в качестве заключе
ния к настоящей статье:

«Научные вопросы, к которым должна обратиться МПГБ, являются актуаль
ными, фундаментальными и трудными. Они актуальны в силу необходимости 
обеспечить потребности и ответить стремлениям огромного количества людей, 
которые будут жить на Земле в будущем столетии. Они фундаментальны 
потому, что требуют восприятия Земли как целостной системы и понимания 
законов действия взаимовлияющих сил и сложных процессов в изменяющихся 
условиях. Они трудны потому, что нуждаются в научной инициативе нового 
типа: соединении дисциплин и программ, которые раньше существовали в зна
чительной мере самостоятельно, и потому, что должны решаться для всей 
Земли в целом при условии широкого международного научного сотрудниче
ства. Решение этих вопросов связано с действиями таких масштабов и требует 
таких подходов, какие может обеспечить лишь международная программа. 
Такое огромное дело нельзя было сдвинуть 20 или даже 10 лет тому назад, 
хотя его необходимость ощущалась уже давно. Его не удастся завершить 
в ближайшие 10 или даже 20 лет. Но мы имеем все возможности, чтобы 
начать его сегодня».

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
XXV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Брюс Томсон ', 
Андре Лашепель1 2

1 Координатор Олимпийских игр, САС, Эдмонтон.
2 Директор Бюро метеорологического обеспечения Олимпийских игр, САС, Эд

монтон.

Подготовка к Играм

В 1981 г. Международный олимпийский комитет выбрал местом 
проведения XXV Зимних Олимпийских игр город Калгари в Канад
ской провинции Альберта. К 1983 г. Канадская служба атмосферной 
среды (САС) разработала планы обеспечения метеорологического 
обслуживания Игр. По предложению Национального бюро погоды 
США два канадских метеоролога были включены в группу метеоро
логического обеспечения Олимпийских игр 1984 г. в Лос-Анджелесе, 
и это дало нам ценный опыт, который во многом помог в подготовке 
Игр в Калгари.

В 1983 г. начались совместные с организационным комитетом 
Олимпийских игр 1988 г. дискуссии о требованиях к метеорологиче
ским службам, и в результате в 1984 г. был составлен официальный 
план, послуживший полезной основой последующего подробного ру
ководства на уровне метеорологических служб. Начиная с этих пер
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вых совещаний и вплоть до 1987 г. САС работала в тесном контакте 
с организационным комитетом и другими правительственными агент
ствами, занимавшимися вопросами подготовки Игр, чтобы как можно 
лучше организовать метеорологическое обслуживание Олимпийских 
игр.

С начала 1983 г. быстро разворачивались строительные работы 
по оборудованию мест проведения соревнований на открытом воз
духе в Канадском олимпийском парке, Накиске и Скандинавском 
центре Кэнморе. При содействии властей провинции Альберта и дру
гих федеральных агентств была создана сеть для сбора специфиче
ских локальных метеорологических и климатических данных, состояв
шая из десяти автоматических метеорологических станций. Эта сеть 
стала основным источником локальных метеорологических данных 
для Бюро метеорологического обеспечения Олимпийских игр в пе
риод их проведения.

По мере детальной доработки планов метеорологического обслу
живания и накопления необходимого вспомогательного материала 
начался чрезвычайно трудный процесс отбора людей в бригаду 
Бюро метеорологического обеспечения Олимпийских игр. Каждый 
из членов этой бригады должен был иметь опыт работы в метеороло
гических службах горных районов, обладать даром свободного об
щения с людьми и быть способным работать в самых различных 
условиях. Было еще одно дополнительное требование, чтобы обслу
живание осуществлялось как на английском, так и на французском 
языках, но, к счастью, сотрудники САС знали оба этих официальных 
языка. В начале 1986 г. были приглашены два метеоролога из США, 
и так как следующие Зимние олимпийские игры будут проводиться 
в 1992 г. во Франции, туда было направлено предложение прислать 
своего наблюдателя. Из 63 подавших заявление было выбрано 16 ме
теорологов и специалистов в области метеорологического обслужи
вания со всей Канады. Вместе с координатором, руководителем и 
двумя американскими коллегами бригада Бюро метеорологического 
обеспечения Олимпийских игр насчитывала в общей сложности 
20 человек.

Погода во время Игр

«Олимпийский коридор» занимал территорию, простирающуюся 
примерно на 130 км к западу от Калгари до Скалистых гор и при
близительно на 60 км к югу вдоль долины р. Кананаскис. Этот район 
юго-западной области провинции Альберта является, пожалуй, одним 
из самых сложных в Канаде в смысле метеорологического обслужи
вания подробными данными. Мощная горная гряда на западе и пре
обладающее западное течение с Тихого океана, знаменитый чинук— 
ветер фёнового типа, прерываемый вторжениями холодного арктиче
ского воздуха, создают такую обстановку, которая ставит в тупик 
даже наиболее опытных сотрудников бюро погоды.

Погода во время Зимних игр 1988 г. выкидывала такие фокусы, 
которые грозили лишить атлетов арены для их выступлений. Резко 
менялась температура воздуха: от мороза в —27 °С и до напоенного 
ароматом тепла в + 18°С, которое приносил воющий западный ветер. 
Те, кто приехал сюда из-за границы и из других областей Канады, 
были поражены тем, насколько сильно здесь меняется погода. Эти 
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16 дней с 13 по 28 февраля были действительно необычным перио
дом, в течение которого четыре раза были отмечены новые рекорд
ные значения максимальных температур. Среднее многолетнее зна
чение максимальной температуры воздуха в это время в феврале со
ставляло — 1,9°С, но во время Игр средний максимум подскочил до 
+ 9,6°С.

Хотя температура и достигала в отдельные дни рекордных зна
чений, наибольшее беспокойство все же вызывал ветер, так как пе
риод проведения Игр оказался самым ветреным после 1965 г. В об
щей сложности было 10 дней, когда скорость ветра превышала 
20 км/ч (5,5 м-с-’), в то время как обычно таких дней бывает лишь 
четыре. В воскресенье 21 февраля была зарегистрирована средняя 
скорость ветра в 38,3 км/ч (10,6 м-с-1), тем самым этот день стал 
вторым по счету из самых ветреных дней за все время наблюдений 
|11 февраля 1966 г. средняя скорость ветра составила 43,8 км/ч 
(12,2 м-с-1)].

Метеорологическое обслуживание

В консультации с Организационным комитетом была разрабо
тана и введена в действие система всестороннего метеорологического 
обслуживания данной местности, построенная с учетом пожеланий, 
которые содержались в ответах на вопросники и инспекционных от
четах, поступивших от лиц, ответственных за отдельные виды сорев
нований и подготовку мест их проведения. Дополнительно к указа
ниям Организационного комитета были использованы отчеты о ме
теорологическом обслуживании предыдущих Олимпийских игр и опыт 
канадцев, присутствовавших на Играх в Лос-Анджелесе.

Важным элементом метеорологического обслуживания были 
24-часовые прогнозы, выпускавшиеся главным бюро прогнозов в Кал
гари. Бюро метеорологического обеспечения Олимпийских игр рас
полагалось по соседству с этим бюро прогнозов и предоставляло об
щие прогнозы для Игр и консультационную помощь группе админи
стративного управления Организационного комитета. Региональное 
бюро САС в Эдмонтоне служило главным центром связи, который 
собирал информацию, поступавшую как от САС, так и от сети стан
ций Олимпийских игр, а также от Канадского метеорологического 
центра в Монреале.

В каждом из трех упомянутых выше мест проведения спортивных 
соревнований на открытом воздухе был сооружен центр метеороло
гической информации для того, чтобы можно было получать сведе
ния о специфических деталях, касающихся условий погоды, и как 
только на этих площадках начинались соревнования, указанные 
центры обеспечивались персоналом. Вследствие того, что на про
тяжении какого-либо одного дня соревнований могли поступать со
вершенно различные требования к этой информации, такой центр 
должен был проявлять известную гибкость в проведении обеспечи
ваемых им работ по обслуживанию Игр. Сотрудники этих центров 
выполняли также наблюдения и проводили инструктивные совещания 
капитанов команд.

Главное бюро прогнозов и три бюро, действовавшие на местах 
спортивных соревнований, были связаны друг с другом сетью высо
коскоростных телефонных линий с выходом на Эдмонтон, Ванкувер
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и Монреаль, так что в их распоряжении были все данные и инфор
мация, которыми обладала САС.

Метеорологическое обслуживание и средства массовой информации

Когда подготовка планов проведения Игр уже подходила к концу, 
было решено отвести специальное помещение для встреч с предста
вителями средств массовой информации, вдалеке от шума и суеты, 
царивших на местах проведения спортивных соревнований.

Накануне открытия Игр выяснилось, что средства массовой ин
формации очень интересуются погодой и тем, как САС собирается 
выполнять свою роль. В результате репортеры, представлявшие все 
средства массовой информации, буквально осаждали Бюро метеоро
логического обеспечения Олимпийских игр и Бюро погоды Калгари, 
а также центры метеорологической информации на местах проведе
ния соревнований и Бюро погоды Банфа. Вели передачи все крупные 
канадские и американские телевизионные компании и многие меж
дународные группы. Давались интервью для общенациональных газет 
Австралии, Франции, Швеции и Японии, не говоря уже о других 
журналах и периодических изданиях. В общей сложности сотруд
ники Бюро метеорологического обеспечения Олимпийских игр и 
Бюро погоды в Калгари и Банфе дали свыше 150 интервью, касаю
щихся погоды во время Игр. По единодушному мнению всего пер
сонала этих Бюро, средства массовой информации совершенно пра
вильно освещали трудности, с которыми столкнулись те, кто отвечал 
за метеорологическое обслуживание Игр. Были предприняты все 
меры к тому, чтобы извлечь максимальную пользу из тех огромных 
возможностей, которые предоставляли Олимпийские игры благодаря 
средствам массовой информации.

Заключение

Для обеспечения метеорологического обслуживания таких меж
дународных мероприятий, как Зимние Олимпийские игры, требуется 
заблаговременное его планирование с участием местных, националь
ных и международных организаций. Одно агентство не может обеспе
чить требуемого уровня обслуживания. Необходимо содействие со 
стороны международных спортивных федераций, а также федераль
ных агентств как страны, проводящей это мероприятие, так и стран, 
в которых оно проводилось ранее. Важную роль в реализации про
граммы метеорологического обслуживания играют также местные 
власти. И, наконец, последнее, но не менее важное условие — тесное 
сотрудничество с Организационным комитетом Игр.

Существенно установить хорошо налаженные связи со средствами 
массовой информации. Зрители, а также многие организаторы сорев
нований и сами спортсмены рассчитывают на то, что местные и нацио
нальные телеграфные агентства будут быстро распространять инфор
мацию о погоде и связанных с ней обстоятельствах.

Метеорологическое обслуживание такого рода, являющееся хоро
шей проверкой действенности международного товарищества, тре
бует, чтобы обслуживающий персонал был высоко квалифицирован
ным и способным решить поставленную перед ним задачу. Суще
ствует много различных аспектов в постановке первоклассного

4 Заказ № 44 49



метеорологического обслуживания и для того, чтобы достичь успеха, 
все они должны быть учтены.

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЛЯ АЗИИ

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ, ПЕКИН, СЕНТЯБРЬ 1988 г.

По приглашению правительства Китайской Народной Респуб
лики, Региональная ассоциация II (Азия) провела свою девятую 
сессию 5—16 сентября 1988 г. в Пекине. Среди 96 ее участников 
были делегаты из 22 стран—Членов ассоциации, представители трех 
стран-Членов из других Регионов и наблюдатели от международных 
организаций. Исполняющий обязанности президента Ассоциации 
г-н И. X. Аль-Майед открыл сессию в присутствии государственного 
советника Достопочтенного г-на Сонг Жиана и постоянного предста
вителя Китая в ВМО, Президента Организации г-на Чжоу Цзименя.

От имени председателя Совета Министров Ли Пена г-н Сонг 
Жиан тепло приветствовал участников сессии. Он отметил, что эво
люция человека и развитие национальной экономики происходили 
под влиянием погодных и климатических условий и что одновре
менно деятельность человека оказывала влияние на атмосферную 
среду планеты и на климат. Он сказал, что правительство Китая 
рассматривает развитие метеорологической службы как приоритет
ную задачу, и высоко оценил усилия ВМО по налаживанию глобаль
ного и регионального обмена метеорологической информацией, ре
гионального сотрудничества, по внедрению достижений науки и тех
ники в область метеорологии.

В своем ответе Генеральный Секретарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси 
выразил признательность правительству и народу Китая за любез
ное приглашение Ассоциации провести свою сессию в пределах Ре
гиона впервые за 13 лет. Он особо приветствовал делегатов из Объ
единенных Арабских Эмиратов, присоединившихся к Региональной 
ассоциации II после ее восьмой сессии. Отметив, что Региональная 
ассоциация для Азии представляет один из крупнейших и самых на
селенных районов мира, Генеральный секретарь подтвердил, что 
итоги сессии будут иметь большое значение для мирового сообще
ства. Он подчеркнул, что уровень метеорологического обслуживания 
в развивающихся странах проще всего повысить путем совместных 
усилий стран-Членов, главных движителей всех мероприятий ВМО.

Во время проведения сессии поступили сообщения об успешном 
запуске первого китайского экспериментального полярно-орбиталь
ного метеорологического спутника. Участники сессии передали позд
равления правительству Китая и Государственному метеорологиче
скому управлению в связи с этим блестящим достижением.

Ассоциация отметила большой вклад КОС в обеспечение вспо
могательных функций ВСП, являющихся ключевыми для полного 
внедрения систем ВСП. В результате быстрого появления техноло
гических новшеств в области обработки данных и телекоммуника
ции, появляются новые концепции управления данными. С учетом 
этого участники сессии отметили необходимость приложить все уси-

50



лия для введения новых функций и технических средств в масштабе 
региона, чтобы страны—Члены ассоциации в полной мере могли 
воспользоваться соответствующими выгодами.

Участники сессии обратились ко всем странам-Членам с призы
вом внести вклад в такие глобальные инициативы, как вторая 
Всемирная конференция по климату и техническая конференция по 
вопросам социально-экономической эффективности деятельности 
Метеорологических и Гидрологических служб, которые состоятся 
в 1990 г. и на которых должное внимание будет уделено практиче
ским применениям климатологических знаний. Участники сессии вы
сказались за дальнейшую поддержку проекта КЛИКОМ, учитывая, 
что многие страны-Члены, как развитые, так и развивающиеся, 
■могли бы извлечь пользу из него. Учебные семинары по системе 
КЛИКОМ, организованные ВМО, были признаны очень полезными.

Чтобы помочь созданию физических основ долгосрочного прог
ноза погоды и оценить флуктуации климата в масштабе сезона и 
более, по мнению Ассоциации, необходимо энергично выполнять 
ВПИК, рассматривая эту деятельность как высокоприоритетную. 
Странам-Членам предложено изучить возможность дополнительных 
усилий в поддержку развития Глобальной системы наблюдений за 
уровнем моря в рамках МОК (см. Бюллетень ВМО, 36 (3), с. 248) 
и Объединенной глобальной системы океанского обслуживания 
(ОГСОО) МОК/ВМО, например, в плане оснащения некоторых 
станций самописцами уровня и производства зондирований с по
мощью ХВТ.

Участники сессии приветствовали усилия стран-Членов по выпол
нению исследовательских проектов в рамках программы кратко- и 
среднесрочного прогнозирования погоды и отметили успехи, достиг
нутые соответствующими центрами. Отмечая ширящееся использова
ние численных моделей для прогнозирования в тропиках, участники 
сессии проявили особый интерес к моделям сверхкраткосрочных 
прогнозов, применяемым для резко изменяющихся тропических погод
ных систем.

Участники сессии приветствовали также усилия тех стран-Чле
нов, которые создали новые станции БАПМоН и расширили про
граммы наблюдений на уже существующих станциях. Национальные 
Метеорологические службы все чаще обращаются к проблемам мо
делирования и прогноза уровня загрязнения воздуха в крупных горо
дах и промышленных районах. Участники сессии проявили интерес 
к решаемой МОГА (в сотрудничестве с ВМО) задаче обнаружения и 
предсказания переноса радиоактивных продуктов и токсичных ве
ществ, с которыми может встретиться самолет на трассе полета. Ассо
циация признала полезными совместные усилия стран Региона по ис
следованиям в области физики облаков и активных воздействий 
на погоду и высказалась за увеличение числа подобных инициатив.

Из обзора деятельности по различным прикладным применениям 
метеорологии выяснилась необходимость проведения периодических 
учебных и рабочих семинаров по практической агрометеорологии, 
морским метеорологическим службам (в том числе, специально для 
портовых метеорологов) и Мировой системе прогнозов по площади 
(МСПП). Работники сельского хозяйства должны быть лучше осве
домлены о выгодах применения метеорологической, климатологиче
ской и гидрологической информации, чтобы улучшать качество и 
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повышать выпуск продукции, сокращать потери от вредителей и за
болеваний, а также при транспортировке и хранении продукции. 
С интересом было выслушано сообщение о расширении системы 
морских телекоммуникаций ИНМАРСАТ. Участники сессии выска
зали просьбу к странам-Членам, эксплуатирующим береговые назем
ные станции, бесплатно принимать поступающие с судов данные 
метеорологических наблюдений и сообщения ВАТНУ/ТЕ8АС. Отме
чена необходимость изучить двусторонние и региональные соглаше-

Пекин, сентябрь 1988 г.— Участники девятой сессии Региональной ассоциации для 
Азии
Фото: Г МУ

ния по распределению затрат на обработку этих сообщений. Что ка
сается авиационной метеорологии, то участники сессии призвали 
страны-Члены принять меры к своевременному распространению 
в Регионе большего количества данных авиационных наблюдений, 
а также отметили ценность послеполетных метеорологических сооб
щений. Всеобщую поддержку получила идея использования ГСТ 
для распространения материалов МСПП в тех случаях, когда это 
оказывается в пределах возможностей ГСТ.

Ассоциация с удовлетворением отметила, что ГОМС достигла 
существенных успехов на региональном и национальном уровнях, 
в частности, способствовала развитию технического сотрудничества 
между развивающимися странами. Участники сессии приветствовали 
недавнюю инициативу ИНФОГИДРО (см. Бюллетень ВМО, 37 (1), 
с. 68—70) и призвали страны-Члены к сотрудничеству в деле за
вершения и обновления «Руководства по ИНФОГИДРО». Ассоциа
ция подчеркнула необходимость более тесного сотрудничества между 
метеорологическими и гидрологическими службами на национальном 
уровне.

Ассоциация высоко оценила постоянную помощь, оказываемую 
некоторыми Странами-Членами Региона в проведении подготовки 
специалистов. С одобрением встречено сообщение об учреждении 
в Индии нового Регионального метеорологического учебного центра 
(см. Бюллетень ВМО, 37 (4), с. 415). Со времени предыдущей сес
сии ВМО участвовала в проведении 19 учебных мероприятий, пред
ставляющих непосредственный интерес для стран Региона. Ряд 
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стран-Членов нашел полезными и 49 других мероприятий, которые 
организовывались или проходили при участии ВМО и других между
народных организаций, причем ВМО выступала как коспонсор либо 
предоставляла частичную финансовую поддержку. ВМО подготов
лены, переведены на различные языки и изданы учебные публика
ции, которые широко использовались в национальных и региональ
ных учебных центрах.

Ассоциация выразила признательность странам-Членам за содей
ствие в осуществлении различных проектов технического сотрудни
чества. С одобрением встречено сообщение о значительном увеличе
нии числа стипендий, выделяемых для программ ВМО. Участники 
сессии отметили необходимость предпринять все возможные усилия, 
чтобы продолжить практику осуществления «проектов-зонтиков», по 
которым финансируются разнообразные мероприятия. Региональные 
потребности и Долгосрочный план ВМО позволяют определить при
оритеты для технического сотрудничества, осуществляемого через 
ВМО, с тем, чтобы метеорологические и гидрологические службы, 
создаваемые развивающимися странами, не только поднялись на 
адекватный уровень, но и достигли общей цели программ ВМО. 
Ассоциация считает, что такая стратегия технического сотрудниче
ства помогала бы учреждениям и странам-донорам определять 
наиболее важные потребности и позволяла странам-реципиентам 
получать помощь по тем проектам, которые особенно полезны 
для них.

По мнению Ассоциации, общая политика, стратегия и цели, наме
ченные в части 1 Второго Долгосрочного плана ВМО, обеспечили 
исключительно удобную схему для разработки и выполнения 
программ ВМО на ближайшее десятилетие. Хотя для такого обшир
ного и разнородного района, как Регион II с его разнообразными 
климатическими условиями и неодинаковым уровнем развития 
стран, было нелегко определить приоритеты для программ ВМО, 
Ассоциация установила наивысший приоритет для всех компонентов 
Всемирной службы погоды и прежде всего для наблюдательных се
тей, надежных систем телекоммуникаций, Региональных специализи
рованных метеорологических центров, программы по тропическим 
циклонам и спутниковой метеорологии. Как высокоприоритетные 
виды деятельности определены прогнозы погоды для всех временных 
масштабов и мониторинг загрязнения окружающей среды.

На сессии были прочитаны следующие четыре научные лекции: 
Применение микрокомпьютерной техники в метеорологической 
службе Китая (прочитана г-ном Лао Жибинем, Китай); Долгосроч
ный прогноз погоды в условиях муссонного климата (д-р И. Сен 
Рой, Индия); Применения ЧПП, в частности для прогноза тайфунов 
(д-р М. Комабаяси, Япония) и Краткосрочные прогнозы и оповеще
ния о наводнениях, включая ливневые паводки (д-р П. М. Лурье, 
СССР).

Перед закрытием сессии ее участники поделились мнениями и 
опытом по интересующим вопросам национального и регионального 
порядка. Это неофициальное совещание было весьма многочислен
ным. Дискуссии охватывали современное состояние развития метео
рологических и гидрологических служб, возникающие при этом проб
лемы, наиболее важные задачи и приоритеты, ближайшие потреб
ности и заботы.
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На сессии были созданы три рабочие группы и назначено семь 
докладчиков. Г-н И. X. Аль-Майед (Катар) и г-н Б. Мягмаршав 
(Монголия) избраны соответственно президентом и вице-президен
том Региональной ассоциации для Азии.

Выражением искренней благодарности стране-устроителю за 
прекрасную организацию конференции и огромное гостеприимство 
сессия завершилась в полдень в пятницу 16 сентября 1988 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ В АСПЕКТЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ТОРОНТО, ИЮНЬ 1988 г.

На этой важной конференции, организованной правительством 
Канады, присутствовало более 300 ученых и политических деятелей 
из 48 стран и представителей различных агентств ООН и других 
международных организаций. Конференция привлекла широкое вни
мание со стороны органов массовой информации, особенно Северной 
Америки, отчасти потому, что время проведения конференции сов
пало с наступлением крупной волны тепла, а в докладах существен
ное место занимали вопросы увеличения концентраций в атмосфере 
газов, вызывающих парниковый эффект, и прогнозируемого потепле
ния климата. Вступительное слово произнес Генеральный секретарь 
ВАЙО проф. Г. О. П. Обаси. Его выступление было посвящено меж
дународному сотрудничеству в атмосферных науках и в изучении 
изменений в атмосфере, благодаря которому ВМО сыграла получив
шую широкое признание выдающуюся научную роль в деле иссле
дования выбросов загрязняющих веществ в земную атмосферу. Зна
чение ВМО еще более подчеркивалось тем, что в работе конферен
ции и ее рабочих групп участвовали постоянные представители 
в ВМО многих стран из всех Регионов. ВМО как один из организа
торов конференции будет публиковать Труды конференции. Пред
седателем конференции был постоянный представитель Канады 
в ООН Его превосходительство г-н Стивен Льюис, а директором — 
Говард Л. Фергюсон, постоянный представитель Канады в ВАЙО.

На заключительной сессии после нескольких дней заседаний ра
бочих групп председатель конференции смог обеспечить полное 
единодушие при принятии весьма решительного заявления конфе
ренции. В нем говорится о том, что «... в атмосфере Земли с неви
данной быстротой происходят изменения, вызванные загрязняющими 
веществами, которые являются продуктами человеческой деятель
ности, неумелого и расточительного использования ископаемого топ
лива и результатом эффектов, связанных с быстрым ростом числен
ности населения во многих Регионах». Далее в заявлении в качестве 
основных проявлений изменения атмосферы указываются следующие 
факты: глобальное потепление климата и повышение уровня моря, 
разрушение стратосферного слоя озона и перенос токсичных хими
ческих соединений и окисляющих веществ на далекие расстояния. 
Они, как утверждается в заявлении, представляют реальную угрозу 
глобальной безопасности, мировой экономике и природной среде.
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Конференция обратилась к правительствам с призывом настойчи- 
чиво двигаться к созданию Плана действий по охране атмосферы. 
Этот План должен включать общую международную конференцию 
по охране глобальной атмосферы и в то же время поощрять заклю
чение соглашений по установлению стандартов, а также принятие 
соответствующего национального законодательства.

Большая дискуссия развернулась относительно значения того 
факта, что развитые страны являются основным источником загряз
няющих примесей и поэтому несут главную ответственность перед 
мировым сообществом за то, чтобы были приняты все меры по реше
нию проблем, вызванных климатическими изменениями. Говоря сло
вами премьер-министра Норвегии Ее превосходительства г-жи Гру 
Харлем Брундтланд, председателя Всемирной комиссии по пробле
мам окружающей среды и развития *,  «необходим голос разума и 
скорейшая ликвидация неравенства между Севером и Югом». Затем 
конференция настоятельно потребовала, чтобы развитые страны 
обеспечили помощь развивающимся странам и не сдерживали прог
ресс национальной экономики и улучшение условий жизни их граж
дан. Одной из главных целей должно быть также глобальное и ре
гиональное продовольственное обеспечение, даже перед лицом изме
нения климатических условий.

* Бюллетень ВМО, 37(1), с. 27,

В отношении действий на национальном уровне конференция 
призвала к быстрейшей ратификации Монреальского протокола 
о веществах, разрушающих озонный слой (см. Бюллетень ВМО, 
37(2), с. 118—121), усилению контроля за распространением этих 
веществ, и 20-процентному уменьшению выбросов СО2 к 2005 г. Ра
бочая группа по энергии полагает, что половина такого уменьшения 
может быть достигнута за счет экономии энергии, а половина — за 
счет употребления топлива, которое выделяет при сгорании меньше 
СО2.

Конференция также предложила предпринять специальные меж
дународные акции, которые, в частности, касаются и ВМО. К их 
числу относятся следующие:
— Обсудить на второй Всемирной конференции по климату (Женева, 

июнь 1990 г.) всеобъемлющую глобальную конвенцию, в которой 
должны быть выделены такие ключевые элементы, как свободный 
обмен информацией и поддержка научных исследований и мони

торинга, а также заложены основы для заключения специальных 
протоколов по охране атмосферы.

— Поддержать работу межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (ВМО и ЮНЕП уже это сделали; секретарем 
этой группы назначен Н. Сундарараман из Секретариата ВМО и 
ее первое совещание состоялось в Женеве с 9 по 11 ноября 
1988 г.).

— Обеспечить постоянный рост ресурсов, выделяемых для работ, 
связанных с научными исследованиями и мониторингом в рамках 
Всемирной климатической программы и Международной про
граммы геосфера—биосфера.

— Развивать и поддерживать проекты по техническому сотрудни
честву, которые дают возможность развивающимся странам
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участвовать в международных работах по мониторингу, исследо
ванию и анализу изменений атмосферы и смягчения их неблаго
приятных последствий.
Данная конференция может с полным основанием считаться 

крупным событием. Присутствие большого числа представителей 
средств массовой информации способствовало проявлению интереса 
к проблемам окружающей воздушной среды со стороны широкой 
общественности и лиц, определяющих правительственную политику. 
Никогда ранее не возникала для ВМО и ее Членов столь сущест
венная необходимость обеспечить авторитетное научное мнение о со
стоянии атмосферы на нашей планете и имеющих место ее измене
ниях. Научно обоснованные рекомендации будут играть существен
ную роль в принятии необходимых мер со стороны мирового сооб
щества,

П. Б.

НЕУКЛОННОЕ РАЗВИТИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ОСЛО, ИЮЛЬ 1988 г.

С 9 по 10 июля 1988 г. в Осло провела совещание группа все
мирно известных лидеров, созванных Премьер-министром Норвегии 
Ее Превосходительством г-жой Гру Харлем Брундтланд. Как быв
ший председатель Всемирной комиссии по окружающей среде и раз
витию (ВКОСР) г-жа Брундтланд и несколько активных деятелей 
комиссии пригласили Генерального Секретаря ООН и руководите
лей ряда специализированных агентств и других учреждений ООН 
рассмотреть мероприятия, направленные на улучшение окружающей 
среды и позволяющие ускорить неуклонное освоение мировых ресур
сов, что составляет основную тему доклада ВКОСР Наше общее бу
дущее (см. Бюллетень ВМО, 37(1), с. 27—36 и 92—93).

По мнению участников совещания, вслед за угрозой ядерной 
войны к числу серьезнейших проблем, стоящих сейчас перед чело
вечеством, относится проблема ухудшения окружающей среды, вле
кущего обнищание и ставящего под угрозу перспективы дальнейшего 
развития. Из десяти приоритетных задач, определяющих деятель
ность ООН в целях неуклонного развития до 2000 г. и в последую
щий период, первые четыре непосредственно касаются ВМО:
— Развитие трудовых ресурсов в сочетании с комплексной демографической поли

тикой;
— Охрана атмосферы и воздействие на глобальное изменение климата с учетом 

современных научных данных;
— Ресурсы океана и водные ресурсы;
— Борьба с опустыниванием и проведение лесоохранных мероприятий.

В ответ на призыв Генеральной Ассамблеи ООН руководители 
представленных на совещании учреждений согласились оказать все
мерную поддержку мероприятиям, намеченным в докладе ВКОСР.

Генеральный секретарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси выступил 
в Осло с заявлением относительно роли ВМО. Организаторы кон- 
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ференции заранее получили более полный текст заявления под на
званием Неуклонное развитие — Роль ВМО, который сейчас направ
ляется в ЭКОСОС и ЮНЕП. В обновленном варианте он будет 
представлен на Генеральную Ассамблею ООН в 1989 г. По предло
жению Исполнительного Совета, текст заявления рассылается по
стоянным представителям стран-Членов ВМО.

Профессор Обаси отметил, что совещание в Осло явилось «исто
рической встречей, в ходе которой к проблемам окружающей среды 
было привлечено внимание всех организаций системы ООН, вклю
чая учреждения, ответственные за решение вопросов хозяйственного 
развития, например, Мирового банка и ПРООН. С большим удов
летворением можно отметить, что в ходе дискуссий уделялось осо
бое внимание проблемам атмосферы, климата и водных ресурсов 
Земли. Это свидетельствует о том, что ВМО отводится исключи
тельно важная роль в решении соответствующих проблем и что она 
наделяется большой ответственностью. Для того чтобы науки об 
атмосфере и метеорология, а также гидрология и освоение водных 
ресурсов в полной мере способствовали оздоровлению окружающей 
среды и неуклонному развитию, необходимы непрерывная активная 
поддержка со стороны стран-Членов ВМО и их участие в деятель
ности Организации».

Я. П. Б.

Новости программ ВМО

Всемирная служба погоды

Океанические станции в Северной Атлантике

Сессия Правления

Тринадцатая сессия Правления, созданного для руководства вы
полнением Соглашения о совместном финансировании океанических 
станций в Северной Атлантике (ОССА), состоялась в Женеве с 24 
по 26 августа 1988 г. под председательством г-на У. Гартнера (Фе
деративная Республика Германии). Были представлены все восемь 
стран—участниц Соглашения, а также три бывшие его участницы, 
две другие заинтересованные страны и одна международная орга
низация.

Главными пунктами повестки дня сессии было рассмотрение 
бюджетных заявок на 1989 г. и перспективы работы ОССА после 
1989 г. Рассмотрев бюджетные заявки, представленные странами— 
исполнителями Соглашения, учитывая, что Испания в 1989 г. не бу
дет участвовать в Соглашении, а также приняв во внимание указа
ния делегации Федеративной Республики Германии и Италии 
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относительно верхних пределов их финансовых вкладов, Правление 
договорилось об утверждении бюджета в сумме 3 276 000 ф. ст., до
статочной для обеспечения операций лишь в течение 11 месяцев 
1989 г. Тем не менее Правление решило, что океанические метеоро

логические станции «С», «Ь» и «М» будут по-прежнему укомплекто
ваны персоналом из СССР, Соединенного Королевства и Норвегии 
соответственно.

Что касается перспектив ОССА на более длительный период, то 
Правление еще раз вернулось к достигнутому на прошлой сессии 
соглашению о том, что операции должны прекратиться к концу 
1988 г. И хотя затем было решено сохранить эту систему и в 1989 г. 

теперь уже ясно, что любое дальнейшее продолжение действия си
стемы было бы невозможно, особенно ввиду того, что, по-видимому, 
вероятны выходы из Соглашения и других стран. Учитывая эти 
обстоятельства, Правление решило, что действия судов погоды в со
ответствии с существующим Соглашением об ОССА должны быть 
прекращены 30 ноября 1989 г. Правление подчеркнуло, что это вовсе 
не означает, что суда погоды больше не потребуются; напротив, это 
полностью согласуется с точкой зрения собиравшегося накануне сес
сии Правления комитета по ООСВ—СА (КОСА), который считает, 
что данные океанических судов погоды будут играть существенную 
роль в течение всего следующего периода вплоть до 1991 г., а, воз
можно, и после него не только из-за задержки в развертывании аль
тернативных систем, но еще и потому, что уже ясно: исключение ре
зультатов аэрологических наблюдений ОССА приведет к существен
ному ухудшению базы таких данных.

Поэтому Правление выразило искреннюю надежду на то, что бу
дут найдены пути и способы сохранения кораблей погоды в Север
ной Атлантике. Правление с удовлетворением восприняло заявления 
представителей стран—исполнителей Соглашения о том, что эти 
страны в принципе готовы продолжать комплектование своим пер
соналом океанических кораблей погоды при условии, что им будет 
возмещена часть расходов. Правление уделило много времени об
суждению этого вопроса и пришло к выводу, что желательны и даже 
необходимы менее формальные и более гибкие финансовые согла
шения, и хотя были высказаны некоторые сомнения в отношении 
практической осуществимости системы финансирования на чисто 
добровольной основе, Правление решило, что это было бы наилуч
шим способом продолжить проведение указанных работ. Правление 
настоятельно рекомендовало, чтобы этот вопрос был незамедли
тельно рассмотрен всеми странами, пользующимися данными наблю
дений с океанических кораблей погоды в Северной Атлантике, и 
чтобы ВМО созвало специальное совещание для обсуждения во
проса о том, как будут действовать эти океанические станции в рам
кам Комплексной системы наблюдений в Северной Атлантике 
(КСНСА) и как должно быть организовано совместное их финан
сирование.

Д-р Е. А. Собченко (СССР) и капитан Дж. В. Макки (Соединен
ное Королевство) были избраны соответственно президентом и вице- 
президентом Правления на четырнадцатый финансовый год (1989).
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Всемирная программа применения знаний о климате

Городская и строительная климатология

Сессия рабочей группы

Городская и строительная климатология (ГСК) по-прежнему бу
дет считаться в ВМО приоритетным направлением прикладной кли
матологии, однако существует растущая потребность в координа
ции работ, выполняемых в этой области различными организациями 
ООН, а также другими международными учреждениями. Это был 
один из главных выводов, к которым пришла рабочая группа ККл 
по проблемам климата и городов, включая строительные и другие 
аспекты, проводившая свою сессию в Норчёпинге (Швеция) с 29 ав
густа по 2 сентября 1988 г. под руководством своего председателя 
проф. Р. Теслера. Присутствовали все члены группы, кроме одного, 
а также представители некоторых других учреждений.

В области применений климатологии все большее значение при
обретает задача определения потребностей в метеорологической и 
климатологической информации, и поэтому весьма существенно, 
чтобы было обеспечено взаимодействие с потребителями. Это дости
гается путем приглашения архитекторов, проектантов и строителей 
на совещания или рабочие семинары по ГСК, организуемые ВМО. 
В данном случае представители Международного совета по науч
ным исследованиям, накоплению знаний и документации в области 
строительства (МСС) и Международной федерации жилищного 
строительства и планирования (МФСП) консультировали рабочую 
группу в отношение того, что требуется от метеорологических служб 
для развития сектора ГСК. Естественно, что особое внимание было 
обращено на увеличение и улучшение качества соответствующих 
данных и наибольший интерес был проявлен к проекту КЛИКОМ.

Д-р Р. Стерн из Редингского университета (Соединенное Коро
левство) продемонстрировал, какие компоненты могут быть полу
чены в системе КЛИКОМ, и это вызвало дискуссию о возможностях 
дальнейшего расширения выпускаемой продукции (т. е. специальных 
статистических данных или индексов) и более современных методов 
ее использования (т. е. моделей энергетического баланса строений 
или упрощенных моделей пограничного слоя в городских условиях).

Рабочая группа рассмотрела имеющиеся инструктивные мате
риалы и публикации ВМО по вопросам ГСК. Было признано необ
ходимым, чтобы после завершения находящихся сейчас в работе 
публикаций подготовить комплект руководств промежуточного 
уровня, адресованных главным образом потребителям и посвящен
ных в основном методам, совместимым с КЛИКОМ. Две популярные 
брошюры по ГСК и проблеме климата и здоровья человека при
влекли внимание широкой публики и тем самым достигли своей 
цели — информировать общество об этих проблемах. Хотя достиг
нутый к настоящему времени прогресс и предстоящее развитие по
требуют постоянного обновления большинства технических публика
ций, в ближайшие годы Технические записки ВМО и отчеты ВППК, 
по мнению группы, должны существенным образом отразить наибо
лее важные аспекты ГСК- В чем ощущается необходимость, так это 
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в сравнительно простом руководстве по практическому применению 
ГСК, которым могли бы пользоваться проектанты, архитекторы, 
строители и инженеры-эксплуатационники.

Другой основной вопрос касался необходимости проведения экс
перимента по изучению климата городов тропической зоны, как это 
было рекомендовано конференцией, проведенной в Мехико в 1984 г. 
(см. Бюллетень ВМО, 34 (2), с. 148—151). Так как условия прожива

ния в быстро растущих городах ухудшаются, особенно в тропиках,

Норчёпинг, сентябрь 
1988 г.— Члены рабочей 
группы ККл по пробле
мам климата и городов, 
включая строительные и 
другие аспекты, отды
хают на острове в Бал
тийском море
Фото: Л. Олссон

возникает настоятельная необходимость в улучшении наших знаний 
относительно того, как планирование и возведение зданий и другие 
виды городских работ воздействуют на климат и окружающую го
родскую среду и взаимодействуют с ними. Известно, что планируется 
или уже осуществляется ряд проектов по изучению городских усло
вий, которые могли бы послужить отправной точкой для проведения 
указанного эксперимента. Одним из таких проектов, который вызвал 
особый интерес, был 8САР (специальный проект по применению 
знаний о климате), начатый Малайзийской метеорологической служ
бой в Куала-Лумпуре. Рабочая группа рекомендовала ККл и ВМО 
внимательно следить за всеми проектами по исследованию климата 
города в тропиках, имея в виду организацию эксперимента и про
граммы по ГСК.

Конференция по санитарно-гигиеническим требованиям к строитель
ным сооружениям

Более 600 архитекторов, строителей, эксплуатационников и инже
неров по теплоснабжению и строительной технике, присутствовав
ших на конференции МСС по санитарно-гигиеническим требованиям 
к строительным сооружениям, состоявшейся в Стокгольме с 5 по 
8 сентября 1988 г., заслушали информацию о программе ВМО по 
ГСК. После краткого сообщения об этой программе многие участ
ники посетили сессию рабочей группы ККл по ГСК, на которой 
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были представлены стендовые доклады, и беседовали с председате
лем и членами этой группы.

Поскольку главной темой конференции был вопрос о том, как 
сделать здания более экономичными с точки зрения потребления 
энергии, большое внимание было уделено климатическим факторам. 
Естественно, что климат внутри здания во многом зависит от внеш
них климатических условий. Скорость нагрева или выхолаживания, 
вентиляция и выбор строительных материалов для сооружения зда
ния — все это зависит от погоды и климата. Хотя многие Метеороло
гические службы уже обеспечивают обслуживание сектора ГСК, все 
же вызывает удивление, насколько велико было число участников 
конференции, не знавших о всем богатстве имеющейся метеорологи
ческой информации.

Всемирная программа климатических данных
КЛИКОМ

Проект КЛИКОМ, предназначенный для улучшения управления 
климатологическими данными и обслуживания потребителей по
всюду в мире, находится сейчас в стадии своего осуществления. 
К 8 августа 1988 г. уже действовало свыше 20 систем и более 45 го
товилось к введению в эксплуатацию. Такая система, основанная на 
использовании микрокомпьютера, дает возможность представлять 
климатологические данные в цифровой форме, проводить их каче
ственный контроль, осуществлять управление ими и выполнять их 
анализ, а также собирать данные по станциям за прошлый период 
и информацию для составления справочников.

ВПКД финансировала подготовку пособий для самостоятельного 
обучения студентов работе с программным обеспечением системы 
КЛИКОМ. Это расширяет возможности интенсивной подготовки 
специалистов в процессе реализации системы.

В начале 1989 г. планируется провести учебный семинар КЛИ
КОМ для франкоязычных африканских стран. На нем будет рас
сказано об основных практических методах обеспечения успешной 
работы этой системы. Это будет последний из текущей серии семи
наров кликом.

Исследования в области физики облаков 
и активных воздействий на погоду

Моделирование облаков
Второй международный рабочий семинар по моделированию 

облаков состоялся в Тулузе (Франция) с 8 по 13 августа 1988 г. 
В нем принял участие 81 ученый из 18 стран пяти из шести Регио
нов ВМО. Рабочий семинар был организован д-ром Ж.-И. Шалоном 
(Франция) и д-ром Б. А. Силверменом (США), которым помогал 
Л. Р. Кёниг (Секретариат ВМО). Подготовка к семинару включала 
составление массивов данных полевых исследований облаков, только 
жидкокапельных или со смешанной фазой, для случаев как засеян
ных, так и незасеянных облаков (см. Бюллетень ВМО, 36 (1), с. 67) 
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и передачу этих массивов группам, занимающимся моделированием. 
На данном рабочем семинаре те из его участников, кто провел чис
ленные эксперименты с указанными массивами данных, имели воз
можность провести взаимное сопоставление своих расчетов, выпол
ненных по одним и тем же начальным данным, и обсудить резуль
таты своих теоретических работ с учеными, которые сами использо
вали и анализировали данные этих полевых измерений.

Хотя со времени проведения первого рабочего семинара прошло 
всего три года (см. Бюллетень ВМО, 35 (1), с. 83), налицо сущест-

Т у луза, август 1988 г.— Участники второго международного рабо
чего семинара по моделированию облаков

венные изменения и явный прогресс. Больше институтов и ученых 
привлечено к этой деятельности; используются более мощные вычис
лительные средства и более сложные модели. Показано, что такие 
более полные модели дают результаты, более соответствующие дей
ствительности, по-видимому, благодаря возможности моделировать 
динамику облаков с использованием современных представлений 
о микрофизике облаков. В течение многих лет считалось, что моде
лирование микрофизических процессов в облаках должно опережать 
моделирование динамики облаков. Результаты семинара показы
вают, что теперь, очевидно, справедливо обратное. К счастью, ученые 
снова работают над улучшением микрофизических моделей.

По предложению участников семинара ВМО будет готовить для 
заинтересованных научных работников массивы данных, которые 
признаны исключительно полезными для моделирования облаков, 
и разрабатывать рекомендации, касающиеся методов сравнения ре
зультатов моделирования с данными наблюдений.

Активные воздействия на погоду в Юго-Восточной Азии
Несколько стран Юго-Восточной Азии выполняют обширные про

граммы по активным воздействиям на погоду, другие же проявляют 
в них глубокую заинтересованность. Метеорологическая служба 
и Королевский научно-исследовательский институт искусственного 
вызывания осадков Таиланда совместно с ВМО организавали 
в Бангкоке с 25 по 29 апреля 1988 г. совещание по активным воздей
ствиям на погоду. ПРООН выделила финансовые средства для того, 
62



чтобы предоставить участникам совещания возможность присутство
вать на нем, а три консультанта — из ВМО, США и Франции — 
приехали на совещание за счет ВМО. Кроме участников из Индоне
зии, Малайзии, Таиланда и Филиппин были приглашены представи
тели Индии и Омана. Консультанты рассказали о деятельности по 
активным воздействиям на погоду в странах Юго-Восточной Азии. 
Цель совещания заключалась в том, чтобы содействовать регио
нальному сотрудничеству в проведении этих работ. Членам, выпол
няющим проекты по активным воздействиям на погоду (или тем, 
кто мог бы осуществлять такие проекты) было также рекомендо
вано проследить за тем, чтобы их программы составлялись, выпол
нялись и анализировались таким образом, чтобы полученные резуль
таты были признаны научным сообществом, а также хозяйственными 
руководителями.

Конференция МАМФА/ВМО по физике облаков

Международные конференции по физике облаков организуются 
комиссией МАМФА по физике облаков в сотрудничестве с ВМО 
с интервалом в четыре года, и десятая конференция из этой серии 
состоялась с 15 по 20 августа 1988 г. в Бад-Хомберге (Федератив
ная Республика Германии).

Наибольший интерес ученые, работающие в области физики обла
ков, проявляют, вообще говоря, к теории и экспериментальному 
определению условий, ведущих к образованию облаков, закономерно
стей эволюции распределения по размерам частиц (жидких или 
ледяных) и тесно связанных с этим явлений, таких как электриза
ция облаков. Многие из докладов, представленных на конференции, 
действительно затрагивали эти вопросы. Влияние процесса вовлече
ния и неоднородных облачных масс на расширение спектра капель 
продолжает привлекать внимание ученых, пытающихся объяснить 
причины начального роста крупных капель внутри облаков, и несом
ненно, что имеющиеся сегодня более мощные вычислительные ма
шины дали возможность проводить более точные и полезные экспе
рименты по моделированию процессов, происходящих в облаках.

Однако одним примечательным отличием данной конференции от 
всех предыдущих было большое количество докладов, посвященных 
вопросам, выходящим за пределы традиционного круга интересов 
специалистов по физике облаков, например облачным системам си
ноптического масштаба, радиационным процессам и явлениям в по
граничном слое атмосферы. В частности, отмечался заметный рост 
числа исследований по химии облаков и кислотным осадкам.

Исследования в области тропической метеорологии
Азиатские муссоны

Зимний муссон
Второй региональный рабочий семинар ВМО по азиатскому зим

нему муссону состоялся в Куала-Лумпуре с 27 июня по 1 июля 
1988 г., он был организован совместно министерством науки, тех
ники и по делам окружающей среды Малайзии и ассоциацией 
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научного сотрудничества в Азии (АНСА). Куала-Лумпур с 1985 г. 
является центром деятельности по изучению азиатского зимнего мус
сона в рамках программы КАН.

Главные цели семинара состояли в следующем (а) предоставить 
возможность метеорологам стран, подверженных воздействию мус
сона, ознакомиться с последними достижениями в области исследо
ваний азиатского муссона, (б) обеспечить обучение практическим 
приемам прогноза муссона и (в) обсудить специфические проблемы, 
возникающие в азиатских странах в связи с муссонами.

Было проведено восемь заседаний, на которых заслушаны лек
ции приглашенных ученых на темы: динамика муссонов, климатоло
гия муссонов, использование результатов ЧПП в прогнозе муссонов, 
синоптические аспекты, связанные с зимним муссоном, и использо
вание спутниковых данных и, наконец, соответствующая деятельность 
на национальном уровне. Были организованы четыре продолжитель
ных учебных занятия по прогнозированию с выполнением практиче
ских работ.

В рекомендациях, выдвинутых семинаром, главным образом под
черкивалась необходимость дальнейших исследований в области 
метеорологии муссонов, включая оптимальное использование резуль
татов ЧПП. Особо обращалось внимание на необходимость предо
ставления странам, находящимся в зоне действия муссонов, спутни
ковых данных и возможности их распространения.

Конспекты лекций и представленные сообщения, а также краткая 
сводка рекомендаций разосланы постоянным представителям стран, 
подверженных действию азиатского муссона, и могут быть заказаны 
в Секретариате ВМО.

Сессия руководящего комитета

Совместно с упомянутым рабочим семинаром 28 и 29 июня 
1988 г. было организовано третье совещание руководящего комитета 
по долгосрочным исследованиям азиатского муссона, проходившее 
под председательством проф. Р. П. Пирса. Следует отметить, что эта 
исследовательская программа КАН сейчас расширена и включает 
также исследования африканских муссонов. Обсуждались следую
щие вопросы: работа центров деятельности в Куала-Лумпуре (зим
ний муссон) и Нью-Дели (летний муссон), разработка подробного 
плана проведения исследований восточно-африканского муссона 
в Региональном метеорологическом учебном центре в Найроби, вы
полняющем роль центра деятельности, анализ данных о муссоне и 
подготовка обзоров по муссонной деятельности, организация буду
щих учебных семинаров.

Отчет руководящего комитета, включающий его рекомендации, 
будет вскоре выслан всем заинтересованным лицам.

Численный прогноз погоды для тропиков

Африка
Рабочий семинар по ЧПП для восточных, центральных и южных 

областей Африки состоялся в научно-исследовательском и учебном 
метеорологическом институте в Найроби с 1 по 12 августа 1988 г.
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На семинаре, проходившем под руководством г-на А. Л. Алузы, ди
ректора метеорологического департамента Кении, присутствовало 
семь приглашенных лекторов и 17 участников из семи африканских 
стран. В лекциях были освещены следующие темы: основные урав
нения, линейный анализ основных уравнений, гидродинамическая 
неустойчивость, турбулентность и параметризация пограничного 
слоя, модели ЧПП для ограниченных областей, инициализация, объ
ективный анализ, физические процессы и схемы конвекции, вычис
лительные и физические факторы, влияющие на успешность прогнозов 
с помощью региональных моделей ЧПП и, наконец, обзор моде
лей ЧПП для ограниченных областей в тропиках и умеренных широ
тах. Был составлен ряд рекомендаций, направленных на усиление 
работ по ЧПП в данном Регионе; они касались разработки соответ
ствующих региональных моделей ЧПП в Найроби, подготовки кад
ров африканских специалистов по ЧПП, поездок африканских уче
ных в Найроби для работы над проблемами ЧПП, распространения 
результатов ЧПП в африканских странах и обеспечения более ак
тивной поддержки от финансирующих организаций.

Атмосферная среда

Атмосферный озон

В настоящее время широко признано, что существует угроза зна
чительной деформации озонного слоя. Это недавно подтвердили ве
дущие ученые мира, сделав научный обзор данных о разрушении 
озонного слоя на совещании, организованном совместно ЮНЕП и 
ВМО и проводившемся в Те-Хаге (Нидерланды) 17 и 18 октября 
1988 г.

Важно осознать и довести до широкого сведения то обстоятель
ство, что существуют чрезвычайно существенные различия в харак
тере распределения озона в разных полушариях, особенно в Арктике 
и Антарктике.

Тренды в изменении общего содержания озона в северном полу
шарии

Анализ пересмотренных данных наземных измерений с помощью 
спектрофотометра Добсона для северного полушария за период 
1965—1986 гг. показывает, что с учетом известной естественной из
менчивости, связанной, например, с солнечным циклом и квазидвух- 
летними колебаниями, общее содержание озона в полосе от 30 до 
64° с. ш. в зимние месяцы уменьшилось после 1970 г. примерно на 
4 %. В летние месяцы это уменьшение оказалось менее заметным и 
составило приблизительно 1 %. Отрицательные тренды зимой стано
вятся более сильными с увеличением широты, но они также раз
личны для разных географических районов. Между тем наблюдаемое 
увеличение содержания озона в тропосфере на тех же широтах озна
чает, что падение концентрации озона в стратосфере, которое опре
деляется на основе измерений содержания озона во всем вертикаль
ном столбе атмосферы, должно быть еще больше. Однако эти 
тренды сами по себе еще не объясняют вызывающих их причин.
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Расчеты по моделям в общих чертах согласуются с наблюдае
мыми изменениями озона в столбе атмосферы, если не считать того, 
что средние величины наблюдаемого уменьшения зимой оказываются 
больше тех, которые предсказаны с помощью моделей. В настоящее 
время при расчетах по моделям не учитываются эффекты, связанные 
с гетерогенными химическими реакциями, что может приводить к не
дооценке влияния хлорфторуглеводородов (ХФУ) на озон.

Кривая общего содержания озона за последние 30 лет, представ
ленного как скользящее значение за 12 мес для трех широт север
ного полушария

Быстрые и частые меридиональные обмены воздухом на нижних 
стратосферных уровнях в Арктике препятствуют возможности обра
зования такого интенсивного замкнутого циркумполярного вихря, 
который является характерной особенностью циркуляции в Антарк
тиде во время полярной ночи. Этим обстоятельством можно объяс
нить тот факт, что результаты выполненных над арктическим бас
сейном наблюдений не свидетельствуют о столь же сильном падении 
содержания озона, как наблюдавшийся с конца 1970-х годов над 
Антарктикой.

Падение содержания озона над Антарктикой

На основе наземных наблюдений за общим содержанием озона 
и вертикальными профилями температуры и ветра, выполнявшихся 
в течение более чем 30 лет, спутниковых наблюдений, ведущихся 
с 1979 г., а также проводившихся время от времени измерений с по
мощью самолетов-лабораторий сформировалась современная точка 
зрения, заключающаяся в том, что специфической особенностью цир
куляции атмосферы во время антарктической зимы является изоли
рованная воздушная масса (стратосферный вихрь полярной ночи), 
имеющая очень низкую температуру (—80 °С и ниже). Такие усло
вия благоприятствуют образованию облаков в полярной стратосфере. 
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А это является предпосылкой к возникновению возмущающих хими
ческих воздействий в атмосфере в сентябре и октябре, когда солнце 
вновь появляется над самыми южными районами Антарктиды. Ла
бораторные исследования показывают, что облака в полярной стра
тосфере способствуют протеканию фотохимических реакций, в ре
зультате которых инертные соединения хлора переходят в активные, 
способные разрушать озон. Результаты этих исследований полностью 
согласуются с тем фактом, что в 1986 и 1987 гг. в области поляр
ного вихря наблюдались высокие уровни содержания активного 
хлора. Полученная из выполненных в 1987 г. самолетных измерений 
отчетливо выраженная обратная корреляционная связь между кон
центрациями активного хлора и озона указывает на то, что эти 
соединения хлора, источником которых является в основном промыш
ленное производство, в первую очередь ответственны за наблюдае
мое уменьшение содержания озона в области стратосферного по
лярного вихря в южном полушарии.

Падение содержания озона в Антарктиде могло бы быть значи
тельно меньшим, если бы произошел существенный рост темпера
туры стратосферы над Антарктидой, который препятствовал бы об
разованию облаков в полярной стратосфере.

Наблюдения, проведенные в сентябре и октябре 1988 г. с по
мощью спутникового спектрофотометра для картирования общего 
содержания озона (СКСО), показывают, что область уменьшенных 
концентраций озона над антарктическим континентом аналогична 
той, которая наблюдалась в 1984 и 1986 гг., но сами количества 
озона выше, чем в 1985 и 1987 гг. Следует подчеркнуть, что суще
ствуют хорошо обоснованные данные о межгодичной изменчивости 
метеорологических условий и количества озона в Антарктиде, и тот 
факт, что наблюдавшиеся уровни содержания озона в 1988 г. не 
столь низки, как в 1987 г., не является неожиданным и не противо
речит современной точке зрения о том, что именно антропогенный 
хлор в первую очередь является причиной осеннего уменьшения со
держания озона в стратосфере над Антарктидой.

Если современное представление о роли антропогенного хлора 
в истощении озонного слоя в весенний период правильно, то столь 
интенсивное разрушение озона не прекратится до тех пор, пока ко
личество хлора в атмосфере не понизится до уровня примерно 
в 2 блн-1 по объему, отмечавшегося до 1970-х годов. Согласно 
оценкам для этого потребуется уменьшить продолжающиеся в на
стоящее время выбросы полностью галогенизированных ХФУ более 
чем на 85% (иными словами, почти прекратить их производство). 
Но даже если бы выбросы полностью галогенизированных ХФУ во
обще изчезли, прошло бы много десятилетий, прежде чем количе
ство хлора в атмосфере вернулось к уровню 2 блн~1 по объему.

После многих лет мониторинга и исследований появились, нако
нец, очевидные доказательства того, что человечество оказало воз
действие на весь глобальный слой озона. Это очень важно потому, 
что впервые в истории было получено неоспоримое доказательство 
того, что человечество весьма заметно и самым пагубным образом 
изменяет атмосферу в глобальном масштабе.

Увеличение концентрации ХФУ и изменение содержания озона 
имеет и дополнительные климатологические последствия в отно
шении температуры. Хлорфторуглеводороды обладают сильным 
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парниковым эффектом; при современных их концентрациях они обес
печивают 15—20% общего нагревания земной поверхности, как это 
получено в результате расчетов по различным моделям. Рост содер
жания озона в тропосфере имеет аналогичный эффект. С другой 
стороны уменьшение озона в стратосфере должно привести к ло
кальному понижению температуры в средней стратосфере.

Существует ясная необходимость в проведении дальнейших ши
роких научных исследований и работ по мониторингу. ВМО готова 
координировать и контролировать такого рода деятельность. Кроме 
того, чтобы учесть все аспекты изменения воздушной среды, связан
ные с озоном, необходимо выполнять на международном уровне под 
эгидой ВМО и ЮНЕП регулярные научные оценки проблемы озона, 
какие, например, запланированы в рамках Монреального протокола 
(см. Бюллетень ВМО, 37 (2), с. 118—121).

Сельскохозяйственная метеорология

Агрометеорология

Долгосрочный план

В соответствии с рекомендациями Десятого Конгресса, Секрета
риат ВМО разослал министрам сельского хозяйства всех стран-Чле
нов экземпляры Второго Долгосрочного плана ВМО, касающегося 
сельскохозяйственной метеорологии.

Защита растений 

22—26 августа 1988 г. в Калькутте (Индия) состоялся региональ
ный рабочий семинар ВМО по вопросам обеспечения агрометеороло
гической информацией планирования сельскохозяйственной деятель
ности. Семинар проводился под эгидой ФАО, Международного 
научно-исследовательского института риса, Международного научно-

Калькутта, август 1988 г.—Участники регионального рабочего семинара ВМО по 
использованию агрометеорологической информации для планирования и текущей 
деятельности

Фото; В. Кришнамурти 
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исследовательского института по изучению культур полуаридных 
тропических зон, Метеорологического управления Индии и Сельско
хозяйственного института им. Бидхана Чандра. 50 участников из 
стран II и V Регионов прослушали лекции, посвященные следую
щим вопросам: влияние метеорологических факторов на эндемичные 
болезни растений; моделирование роста и развития посевов; опе
ративные модели распространения вредителей и заболеваний сель
скохозяйственных растений, основанные на применении регулярных 
метеорологических наблюдений; моделирование вспышек числен
ности насекомых-вредителей; распространение сорняков; мониторинг 
и прогноз развития посевов; метеорологические факторы, опреде
ляющие действие пестицидов; применение методов дистанционного 
зондирования в защите растений.

Сельское хозяйство в засушливых районах

Представитель Секретариата ВМО принял участие в инспектиро
вании программы Международного центра сельскохозяйственных ис
следований в засушливых районах, который входит в состав Кон
сультативной группы по международным сельскохозяйственным ис
следованиям (СС1АК). В число основных задач этого центра входит 
оказание содействия национальным центрам сельскохозяйственных 
исследований в использовании агроэкологических сведений при про
ведении исследований, а также развитие в этих центрах новых на
правлений исследований. Центр активно содействует также приме
нению метеорологических и гидрологических данных, поскольку ви
дит в этом залог неуклонного сельскохозяйственного развития самых 
малорентабельных районов засушливых зон.

Пустынная саранча

В качестве части совместной с ФАО кампании по предотвраще
нию распространения пустынной саранчи (см. Бюллетень ВМО, 
37(4), с. 405) 26—29 июля 1988 г. в Тунисе был проведен рабочий 
семинар по своевременному обеспечению агрометеорологической ин
формацией мероприятий, осуществляемых в целях борьбы с саран
чой. Эксперты рассмотрели вопрос о том, какая информация необ
ходима для борьбы с саранчой, имеющиеся методы получения этой 
информации, наличие основных данных и обмен ими, требования 
к подготовке специалистов. Определены мероприятия по улучшению 
сетей наблюдений и телекоммуникаций, составлен план выполнения 
этих мероприятий.

Участники семинара пришли к следующим основным выводам:
— Нынешнее нашествие пустынной саранчи, наихудшее в Африке за последние 

30 лет, позволяет понять всю значимость предложений семинара по более эф
фективному контролю саранчи в будущем.

— Анализ экономических, социальных и природных условий диктует оптимальную 
стратегию непрерывных усилий по ограничению распространения саранчи 
в «районах рецессии» (местах ее размножения, не приобретающего массовый 
характер). Ежегодные затраты по осуществлению мониторинга и контроля рас
пространения саранчи составили бы лишь от 1 до 5 % расходов по борьбе 
с массовыми нашествиями саранчи, ущерба посевам и убытков от потери тем
пов сельскохозяйственного развития.
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— При всей необходимости незамедлительных действий по уменьшению послед
ствий, размеров и продолжительности нынешнего кризиса, совершенно очевидна 
важность улучшенного стратегического планирования, позволяющего до мини
мума ограничить нашествие саранчи в будущем путем проведения обязательных 
мероприятий по ее изоляции в очагах размножения, причем должное внимание 
необходимо уделять охране окружающей среды.

— Для достижения успеха важное значение имеет развитая материальная база 
метеорологических наблюдений, усовершенствованные линии связи и тесные кон
такты с организациями, осуществляющими борьбу с саранчой. Лишь при вы
полнении этих условий возможно раннее выявление очагов вылета саранчи и 
эффективное ее подавление в местах размножения. В противном случае вероят
ность нашествий саранчи, подобных нынешнему, сильно возрастает.
В свете этих выводов семинар сформулировал следующие реко

мендации:
— Шире распространять среди метеорологических служб и учреждений, ведающих 

вопросами контроля саранчи, опубликованные справочные материалы относи
тельно применений метеорологии для прогнозирования и контроля распростра
нения пустынной саранчи, доводить до них необходимые данные о саранче во 
время ее нашествий и рецессий. Необходимо подготовить и широко распростра
нить отчеты о последних успешных мероприятиях по борьбе с саранчой.

— Ключевые метеорологические параметры, определяющие миграцию, размножение 
и гибель саранчи (осадки, ветер и температура), нужно ввести в программы 
микрокомпьютеров и других простых устройств для их испытания в оператив
ных условиях службами по борьбе с саранчой.

— Рабочая группа ФАО/ВМО должна изыскать эффективные оперативные спо
собы доведения метеорологической информации (например, оценки осадков 
со спутников или расчетные траектории по численным моделям) в помощь 
учреждениям, занимающимся вопросами контроля саранчи, стандартизировать 
эту информацию и своевременно публиковать ее.

— Провести конкретные исследования влияния погоды на миграцию и размноже
ние саранчи, сопоставить и опубликовать данные.

— Принять все возможные меры для улучшения работы существующих сетей ме
теорологических наблюдений и телекоммуникаций с тем, чтобы наблюдения 
проводились регулярно и их результаты своевременно распространялись. Улуч
шить наблюдательную сеть в районах, данных о которых мало, в местах раз
множения саранчи развернуть 50 автоматических метеостанций и пять—десять 
подвижных станций для зондирования верхних слоев атмосферы. Соответству
ющее оборудование должно быть простым, прочным, не требовать особого 
ухода и иметь заменимые датчики. Чтобы ускорить распространение быстро 
устаревающих погодных данных, следует улучшить национальные и региональ
ные системы телекоммуникаций путем развертывания платформы для сбора 
данных через посредство метеорологических спутников * и современных цифро
вых радиоустройств ВЧ-диапазона.

* См. Бюллетень ВМО, 37(4), с. 405,

— Правительства всех стран, которым угрожает нынешнее нашествие саранчи, 
должны принять срочные меры для совершенствования соглашений по сбору 
и распространению информации о саранче. При этом предполагается: а) рас
ширить наблюдательные возможности учреждений, занимающихся борьбой с са
ранчой, путем предоставления им необходимого оборудования и материалов, 
а также подготовки специалистов, введения стандартной формы сообщений 
о саранче и обеспечения ежедневных радиоконтактов между полевыми исследо
вательскими группами и их базами; б) подготовить наблюдателей-метеорологов 
для сбора данных о саранче.

— Следует учредить национальные координационные комитеты по борьбе с саран
чой в тех странах, где они отсутствуют, и организовать в их рамках силами 
метеорологов технические подкомитеты.

— Наладить более частые контакты между региональными организациями по 
борьбе с саранчой, прежде всего, по линии обмена данными о саранче и ме
теорологической информацией. Это безотлагательный вопрос, поскольку наше
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ствие саранчи уже поразило северо-восточные районы Африки и может менее 
чем за год распространиться вплоть до Индии.

— В ближайшие сроки (т, е. в пределах от двух месяцев до одного года) следует 
решить следующие задачи: о) расширить комплексные исследования по метео
рологии и контролю саранчи на национальном, региональном и международ
ном уровнях в периоды рецессий, чтобы обеспечить непрерывный мониторинг 
в целях раннего обнаружения условий, которые благоприятствуют вспышкам 
в размножении саранчи; б) кодировать информацию о саранче по тому же 
способу, что и метеорологические данные, чтобы ускорить распространение ин
формации; в) расширить использование телекопировщиков и г) исследовать 
информацию, циркулирующую между национальными, региональными и межре
гиональными учреждениями по борьбе с саранчой и определить круг мероприя
тий по улучшению такого обмена.

— Пустынная саранча представляет собой постоянную угрозу, не знающую госу
дарственных границ и катастрофически усиливающуюся, когда погодные усло
вия становятся необычно благоприятными. Чтобы бороться с этим бедствием, 
некоторые из существующих метеорологических центров должны специализиро
ваться в части предоставления информации для контроля саранчи. Эти спе
циальные метеорологические центры должны располагаться по соседству с ос
новными районами размножения саранчи.

— Контроль саранчи имеет дело с подвижным врагом и должен вызывать об
щую и почти постоянную мобилизацию ресурсов всех стран. Такая мобилиза
ция возможна лишь в том случае, если информация о саранче и соответствую
щих метеорологических параметрах будет своевременно доводиться до всех 
заинтересованных лиц. Путем детального обследования следует определить, 
какая информация существенна и каковы возможности ее распространения. 
Средства массовой информации должны участвовать в этом деле.

— В самом ближайшем будущем следует организовать учебу для сотрудников на
циональных Метеорологических служб и учреждений по борьбе с саранчой. 
Краткосрочные курсы и передвижные семинары позволили бы быстро и без 
больших затрат подготовить многих специалистов по соответствующим вопро
сам. Важное значение в этом деле имеет также образование на университет
ском уровне. ФАО и ВМО следует безотлагательно приступить к совместной 
разработке учебных программ. Основные документы должны быть переведены 
на арабский, английский и французский языки и своевременно распространены. 
Следует составить список экспертов по борьбе с саранчой.

Опустынивание

Региональная консультативная группа ЭСКАТ
Представитель ВМО принял участие в совещании Региональной консультатив

ной группы ЭСКАТ, на котором обсуждались вопросы укрепления региональной 
сети научно-исследовательских и учебных центров для контроля опустынивания 
в Азии и Тихоокеанском регионе. Совещание проходило 5—7 сентября 1988 г. 
в Чиангмае (Таиланд). Были намечены очередные мероприятия консультативной 
группы по контролю опустынивания (ОЕЗСОКАР) до 1991 г., в том числе проект 
по мониторингу и контролю для оценки опустынивания. Рекомендовано в рамках 
этого проекта подготовить карту опустынивания Азии.

Недавние и предстоящие публикации и доклады 
по агрометеорологии

Технические записки
М 54 — Ме1еого1о§у апУ Нге т1§гаИоп о/ Уе8ег1 1осиз18 (гергш!), (Метеорология и 

миграция пустынной саранчи). ВМО — Ко. 138.
К 190 — ^еаРгег, сИтаУе апУ ап1та1 рег[огтапсе (Погода, климат и продуктивность 

скота).— ВМО — Ко, 684,
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В стадии подготовки:
А^госИта1о1о§у о[ Иге зи§аг-сапе сгор (Агроклиматология и урожай сахарного 

тростника).
Ар,готе1еого1о§1са1 азрес1з о[ орегаНопа1 сгор рго1есИоп (Агроклиматические аспекты 

оперативной защиты посевов).
Ап1та1 НеаШг апЛ ргойисИап а/ ех1гете8 о[ гюеаНгег (Здоровье и продуктивность 

скота в экстремальных погодных условиях).

Серия докладов по программам ВМО

24 — Вгои^М ргоЬаЫШу тарз (Карты вероятности засух).
Ы 25 — М1сгос11та1е тапа^етеп! апй тап1ри1аНоп 1п 1гасИИопа1 (агттд (Управле

ние микроклиматом в традиционном сельском хозяйстве).
Ы 26 — Ра р1и1е, зоп МепзИё, зоп епег§1е (Дождь, его интенсивность и энергетика).
К 27 — Есопотлс Ьепе/Из о/ а§готе1еого1о§1са1 зегигсез (Экономическая эффектив

ность агрометеорологической службы).
К 28 — А§госНта1о1о§у о[ Иге §гоипс1пи1 сгор (Агроклиматология культуры арахиса)
К 29 — А§готе1еого1о§у о[ Иге Ьапапа сгор (Агрометеорология банановых культур).

В стадии подготовки:
К 30 — А^госИтаНс гопт§ (Агроклиматическое зонирование).
И 31 —- Ауготе1еого1о§у о[ Иге ро/а(о сгор (Агрометеорология картофельных куль

тур).
Ы 32-—Вгои§Н1 ап<1 йезегИрсаИоп (Засуха и опустынивание).
И ЗЗА — 81ти1аНоп о? рггтагу ргойисИоп о[ па1ига1 раз1игез (Моделирование пер

вичной продуктивности естественных пастбищ).
К 33В — Мапиа1 оп Иге изе о( РСз, М8-ВО8, ЕВ1Т апс1 С8МР [ог з1ти1аИоп о/ 

рггтагу ргойисИоп о] па(ига1 раз1игез (Справочник по использованию РСз, 
М8-ЭО8, ЕЭ1Т и С8МР для моделирования первичной продуктивности есте
ственных пастбищ).

Прочие доклады
А§готе1еого1о§у апс1 сгор рго1ес11оп 1п Иге 1оуо1ап(1 Нигтс1 апй зиЬИитЩ 1гор1сз 

(Агрометеорология и защита посевов в низменных районах влажных и субвлаж
ных тропиков. Материалы семинара в Котону, 1986).

Ь’а§готё1ёого1о^1е е1 1а ргогесИоп йез сиИигез д.апз 1ез гопез зетг-аггйез (Агро
метеорология и защита сельскохозяйственных культур в семиаридных зонах. 
Материалы симпозиума в Ниамее, 1986).

Рппсграих епегтез с!ез з1х сиИигез аи 8а1ге1 (Основные вредители шести сельско
хозяйственных культур в Сахельской зоне).

Метеорология и освоение океанов

Объединенная глобальная система океанского обслуживания

Толщина перемешанного слоя

Объединенное совещание экспертов МОК/ВМО по оценке глобаль
ного распределения средних месячных значений толщины переме
шанного слоя в океане состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО в Па
риже с 10 по 13 августа 1988 г. под руководством председателя 
группы экспертов ОГСОО по оперативной работе и техническим 
применениям д-ра Д. Хальперна. В работе совещания приняли уча
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стие шесть членов группы и четыре представителя секретариатов 
МОК и ВМО.

Заслушав доклады экспертов, совещание обсудило ход подго
товки научного плана работ по оценке глобального распределения 
средних месячных значений толщины перемешанного слоя (ТПС) 
в океане на основе совместного использования данных спутниковых 
и 1п $Иу наблюдений, а также результатов моделирования. Затем 
была составлена краткая сводка основных научных достижений 
в изучении средней ТПС и дана обобщенная характеристика знаний, 
достигнутых в этой области. Специальное внимание было обращено 
на ряд вопросов, касающихся, например, установления типов выход
ных данных, которые требуется получить с помощью моделей, и не
обходимых для моделей исходных данных наблюдений. В связи 
с этой последней проблемой было указано на важность осуществле
ния пространственно-временных выборок данных и своевременного 
их получения.

По результатам обсуждения совещание сформулировало научный 
план по оценке глобального распределения средних месячных зна
чений ТПС на основе использования новых данных ОГСОО.

Морские льды

Судоходство в покрытых льдами водах, в целях ли торговли, ры
боловства, проведения изыскательских работ или научных исследо
ваний, всегда было опасным предприятием. По этой причине во 
многих странах были созданы национальные службы информации 
о морских льдах, чтобы обеспечить поддержку такого рода работ пу
тем предоставления как климатических данных, так и результатов 
анализа и прогноза ледовой обстановки в режиме реального вре
мени. Такая поддержка, предоставляемая морякам всех стран в мо
рях как северного, так и южного полушария, должна обеспечивать 
возможность самого широкого доступа к информации о ледовых ус
ловиях с использованием привычной и стандартной терминологии и 
символики. Важную роль в этом деле играет международное сотруд
ничество, и в течение многих лет ВМО содействовала такому со
трудничеству преимущественно через рабочую группу КММ по мор
ским льдам.

В последнее время создалось отчетливое представление о той 
роли, которую играют морские льды в глобальной климатической 
системе, оказывая влияние на альбедо земной поверхности, яв
ляясь барьером, частично препятствующим теплообмену между оке
аном и атмосферой и воздействуя на термохалинную циркуляцию 
Мирового океана. Конечная цель международной исследовательской 
программы по морским льдам и климату заключается в том, чтобы 
составить полностью взаимосвязанную реалистичную модель системы 
атмосфера—океан—лед, которая послужила бы одним из компонен
тов модели климатической системы. Однако пока еще не совсем по
нятно, какими должны быть точные требования к исходным данным 
о морских льдах для такого рода объединенных моделей.

Рабочая группа КММ провела совещание в штаб-квартире ВМО 
в Женеве с 1 по 5 августа 1988 г., на котором обсудила 1п1ег аНа 
эти требования и вопрос о том, как обеспечить их выполнение.
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В поддержку программ климатических исследований группа завер
шила составление планов создания банка глобальных числовых дан
ных о морских льдах; подготовка этого банка данных, записанных 
в разработанной ВМО формате 8ЮРЮ, начиналась как опытный 
проект для периода 1979—1982 гг., но конечная цель состоит в том, 
чтобы этот банк содержал ежегодно обновляемые данные о мор
ских льдах по меньшей мере за 30-летний период. В поддержку опе
ративных требований к информации о морских льдах группа при
ступила к подготовке руководств по анализу и прогнозу морских 
льдов и навигации во льдах Южного океана. Четырнадцатое кон
сультативное совещание в рамках договора об Антарктиде, состояв
шееся в октябре 1987 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия), рекомендо
вало усовершенствовать морские и ледовые службы для Атлантики, 
и рабочая группа предложила также некоторые меры по техниче
ской поддержке этих работ. Группа активно работает в направлении 
более широкого использования методов дистанционного зондирова
ния для измерения и анализа морского ледового покрова.

Гидрология и водные ресурсы

Предстоящая Научная ассамблея МАГН

Начиная с 1982 г. Международная ассоциация гидрологических 
наук созывает научные ассамблеи в период между устраиваемыми 
раз в четыре года Генеральными ассамблеями МСГГ. В 1982 г. 
МАГН производила ассамблею в Эксетере, а в 1986 г.— в Буда
пеште. По приглашению Национальной Академии наук США и На
ционального комитета по МСГГ, третья сессия состоится в Балти
море (США) с 10 по 19 мая 1989 г. Она последует за весенней сес
сией Американского геофизического союза, на которой ПГС и МАГН 
проведут ряд совместных заседаний.

Третья Научная ассамблея, проводимая под эгидой ВМО и неко
торых других организаций, будет состоять из восьми симпозиумов, 
рабочего семинара по персональным компьютерам, пяти выездных 
экскурсий и нескольких культурных мероприятий. Симпозиумы будут 
посвящены следующим вопросам:
— Осаждение загрязняющих веществ из атмосферы;
— Ликвидация разрыва между теорией и практикой;
— Моделирование поверхностных вод: новые направления гидрологического про

гнозирования;
— Описание качества вод по регионам;
— Колебания ледников и снежного покрова;
— Наносы и окружающая среда;
— Загрязнение грунтовых вод;
— Дистанционное зондирование и крупномасштабные глобальные процессы.

Тематика ряда симпозиумов имеет отношение, к Программе по 
оперативной гидрологии и деятельности ВМО в целом. Судя по 
прошлым ассамблеям, ожидается прибытие примерно 600 участни
ков.

В связи с проведением этой ассамблеи выпущен второй реклам
ный проспект, который можно запросить по адресу: 1АН8 АззетЫу, 
с/о Атепсап ЕгорЬузка! Итон 2000 ПогМа Амепие М. Ж, ЖИт- 
§1оп. О. С. 20009. И8А.
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Международная гидрологическая программа ЮНЕСКО

Среди многих международных водохозяйственных программ, 
в выполнении которых активно участвует ВМО, Международная гид
рологическая программа (МГП) Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры несомненно является 
самой важной. Созданная в середине 1970-х годов по завершении 
Международного гидрологического десятилетия, эта программа 
прежде всего направлена на улучшение знаний о наличных водных 
ресурсах и содействие осуществлению мер в области охраны этих

Париж, июнь 1988 г.— 
На восьмой сессии Меж
правительственного Со
вета МГП. Представите
лем ВМО был директор 
департамента гидрологии 
и водных ресурсов г-н 
Ж. К. Родда (справа}. 
Рядом с ним его пред
шественник г-н Я. Немец, 
теперь представляющий 
ФАО
Фото: ЮНЕСКО

ресурсов и их использования в соответствии с фундаментальными 
целями национального развития. Сейчас близится к завершению 
третья фаза программы (МГП-Ш).

Четвертая фаза будет осуществляться в период 1990—1995 гг. 
Общий план МГП-1У был намечен в 1986/87 г. и рассматривался 
на международной конференции по гидрологии и научным основам 
управления водными ресурсами, проводившейся совместно ВМО и 
ЮНЕСКО в марте 1987 г. (см. Бюллетень ВМО, 36(3), с. 262— 
265). Позже в том же году 24-я Генеральная конференция ЮНЕСКО 
ознакомилась с рекомендациями, внесенными на упомянутой конфе
ренции, и охарактеризовала программу ЮНЕСКО по водным ресур
сам (важную ее часть образует МГП) как высокоприоритетную.

В июне 1988 г. Межправительственный совет по МГП собрался 
в Париже для разработки дальнейших планов. В совещании прини
мали участие представители 59 стран-Членов, наблюдатели от Сое
диненного Королевства и США, а также представители 11 других 
международных организаций, включая ВМО. Председателем Совета 
на 1988/89 г. был избран г-н Гордон Янг (Канада). Представитель 
ВМО сделал сообщение о решениях Десятого Конгресса относи
тельно очередных мероприятий ВМО в области гидрологии и изуче
ния водных ресурсов, а также изложил планы по ряду совместных 
проектов.

В соответствии с последними предложениями МГП-1У получила 
название «Гидрологические и водохозяйственные исследования в це
лях неуклонного развития в изменяющейся среде». Фаза IV вклю
чает три подпрограммы:

— Гидрологические исследования в условиях изменяющейся среды;
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—Управление водными ресурсами в целях неуклонного развития;
— Образование, подготовка кадров и информирование обществен

ности.
Планируемые в рамках этих подпрограмм мероприятия хорошо 

согласуются со Вторым долгосрочным планом ВМО, предусматри
вающим дополнительную программу в области гидрологии и водных 
ресурсов.

Сейчас план для МГП-1У уточняется Бюро по МГП. Он будет 
изложен на восьмой сессии Комиссии по гидрологии ВМО, которая 
должна внести конкретные рекомендации по дальнейшему сотрудни
честву между обеими организациями. Окончательный вариант будет 
подготовлен в середине 1989 г. для представления на 25-й Генераль
ной конференции ЮНЕСКО.

Образование и подготовка кадров

Недавние мероприятия

Управление учебными центрами

С 4 по 22 июля 1988 г. в Турине (Италия) работали курсы по 
управлению метеорологическими учебными центрами. Курсы были 
организованы ВМО в сотрудничестве с Международным центром 
профессиональной технической подготовки МОТ. При этом центре и 
работали курсы. Они специально предназначались для директоров 
учебных центров, включали многие аспекты планирования и органи
зации учебных программ в центрах, в том числе укомплектование 
персоналом, инспектирование и системный подход к обучению.

Курсами руководил профессор С. Феррари из Службы распро
странения программ при Центре МОТ, шесть сотрудников Центра 
МОТ читали лекции, в том числе г-н М. Колакино (Метеорологиче
ский учебный институт, Рим), г-н Е. де Женнаро (Штаб-квартира 
МОТ) и г-н Д. Ланкастер (Шеффилдский политехнический инсти
тут, Соединенное Королевство).

Предстоящие учебные мероприятия

Курсы в Гонконге

Королевская обсерватория в Гонконге организует в 1989 г. два 
курса для своих сотрудников. На курсы приглашаются также сот
рудники других Метеорологических служб. Занятия будут прово
диться на английском языке.

Первыми в январе начнут работать курсы прикладной метеоро
логии для синоптиков. За 21 неделю слушатели должны усвоить 
теорию метеорологии, приобрести практические навыки анализа 
карт и прогнозирования погоды, особенно опасных явлений. По окон
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чании курсов слушатели смогут выполнять функции младших си
ноптиков в центрах погоды.

Вторые курсы посвящены метеорологии Юго-Восточной Азии и 
познакомят синоптиков с особенностями погоды этого региона и, 
прежде всего, Гонконга. На курсы принимаются метеорологи-спе
циалисты I и II классов. Эти курсы продолжительностью 13 недель 
планируется начать в марте 1989 г.

Техническое сотрудничество

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Программы для отдельных стран

Вьетнам

Успешно завершается региональный проект «Укрепление Гидро
метеорологической службы и прогнозирование тайфунов» (см. Бюл
летень ВМО, 36(3), с. 425). За истекшие два года в дополнение 
к услугам главного технического советника в рамках проекта 14 че
ловеко-месяцев проработали консультанты разного профиля. Кроме 
того, 29 местных специалистов были направлены на обучение за гра
ницей в среднем на двухмесячные сроки. В число основных приоб
ретений по проекту входят три приемника спутниковых данных, 
одна радиотелепринтерная система, одно устройство связи и обра
ботки данных на базе ЭВМ и два современных сверхмощных микро
компьютера с необходимым программным обеспечением и перифе
рийными устройствами. По графику проект должен завершиться 
в конце 1988 г.

Гватемала

Крупные успехи достигнуты в выполнении проекта по примене
ниям метеорологии в сельском хозяйстве. В результате выполнения 
одного из предыдущих проектов ПРООН/ВМО Национальный инсти
тут сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии 
(1Н51УНМЕН) получил хорошо организованный банк гидрометеоро
логических данных и продолжает расширять свои вычислительные 
возможности, ведет подготовку кадров. Сейчас уже можно перейти 
к практическим применениям данных и предложить их различным 
потребителям. Эксперт ВМО по агрометеорологии г-н Ж. Ф. Бошелл 
(Колумбия) в сотрудничестве с местными агрономами ведет метео
рологические исследования. Ему помогает доброволец ООН г-жа 
М. Ореамуно (Коста-Рика).

Один из самых успешных экспериментов касается применения 
метеорологических и климатических данных для оптимизации ороси
тельных систем в одном из сельскохозяйственных центров. Другой 
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эксперимент имеет целью уменьшение ущерба фруктовым садам 
от заморозков. Ожидается, что результаты этих экспериментов най
дут применение в других странах региона.

Катар

Близится к завершению вторая фаза проекта «Развитие метеоро
логической службы» (см. Бюллетень ВМО, 36(3), с. 299). 31 де
кабря 1988 г. истекает срок контракта с главным техническим совет
ником г-ном М. Авади (Тунис). На базе ЭВМ в оперативном режиме 
задействована аппаратура для приема и обработки метеорологических 
данных и коммутации сообщений. Заказаны приборы для измерения 
солнечной радиации и оборудования для сейсмологического центра 
в Катаре. Согласована программа интенсивного обучения, шесть 
граждан Катара продолжат подготовку на курсах в Египте и Тунисе. 
В результате недавно проведенной тщательной экспертизы сделан 
вывод о том, что в целом проект был успешным. Управление метео
рологии сейчас хорошо оснащено приборами и оборудованием, до
стигнуты значительные успехи в предоставлении метеорологической 
информации и услуг различным потребителям, в частности, из мор
ских отраслей хозяйства.

/7е/л/

ВМО заключила соглашение по целевому фонду с Национальной 
метеорологической и гидрологической службой Перу (8ЕПАМН1) 
на приобретение оборудования, которое будет устанавливаться и 
эксплуатироваться в стратегически важных пунктах в целях укреп
ления гидрологической службы и систем оповещения о наводнениях.

Саудовская Аравия

Завершен проект «Национальный метеорологический и природо
охранный центр», по которому предоставлялись услуги экспертов 
в области синоптической метеорологии, прогноза погоды, образова
ния и подготовки кадров. Правительство и ПРООН рассматривают 
сейчас следующий этап проекта, на котором потребуются услуги 
экспертов по ЧПП, экологической метеорологии и базам данных.

При участии эксперта по тропической метеорологии г-на Е. Ос
мана (Судан) начато выполнение финансируемого по целевому 
фонду проекта по усилению осадков. В Департаменте программ 
исследования и развития Секретариата ВМО разрабатывается под
робный план. Целевое назначение проекта — исследования по фи
зике облаков и изучение возможностей усиления осадков в опреде
ленных районах страны.

Суринам

В соответствии с намеченным планом выполняется небольшой 
проект по развитию метеорологической службы в Суринаме (см. 
Бюллетень ВМО, 37(1), с. 78). Его основные задачи — модернизация 
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Метеорологической РЛС в международном аэропорту Зандерджи, 
подготовка кадров и приобретение запасных частей. Консультант 
по радиолокационной метеорологии г-жа П. Джефферс (Барбадос) 
в мае 1988 г. провела в Парамарибо курс подготовки местного пер
сонала. В число прочих мероприятий входило приобретение дополни
тельного оборудования для лабораторий и мастерских, а также но
вых барометров для станций во внутренних районах страны. Предо
ставлялась также помощь в приобретении дополнительных устройств 
машинной обработки данных для Метеорологической службы.

Межгосударственные программы

Мониторинг засухи в восточной и южной Африке

С 28 по 30 марта 1988 г. в Найроби проводилось неофициальное 
совещание по вопросам координирования выполнения двух проектов 
ПРООН/ВМО. Один из них касается Научно-исследовательского и 
учебного метеорологического института в Найроби (НИУМИ), а вто
рой — мониторинга засух в восточных и южных районах Африки. 
На совещание прибыли специалисты из Замбии, Зимбабве, Кении, 
Мадагаскара, Малави, Руанды и Эфиопии, а также представители 
проекта ФИННИДА/8АТСС/ВМО (см. Бюллетень ВМО, 37(2), 
с. 169), ПРООН и ВМО. Проект НИУМИ близится к завершению, 
а по второму проекту ПРООН выделила сумму 2 млн. ам. долл, для 
создания Центров мониторинга засухи (ЦМЗ) в Найроби и Хараре.

Участники совещания ознакомились с ходом выполнения проекта 
НИУМИ и подробно проанализировали предложения по проекту 
создания ЦМЗ, подготовленные почти два года назад. Достигнуто 
соглашение о временной организационной схеме управления цент
рами, согласно которой Региональный координационный комитет, 
образуемый из директоров Метеорологических служб стран-участ
ниц, будет действовать как распорядительный орган по ЦМЗ, опре
деляющий общую политику и наблюдающий за осуществлением 
проекта. Совещание рассмотрело также формы участия заинтересо
ванных стран в поддержке ЦМЗ через предоставление финансовых 
средств и кадров. Определены технические аспекты деятельности 
ЦМЗ и характер их взаимоотношений с другими региональными 
организациями, такими, как Африканский центр применений метео
рологии в целях развития (АСМАП).

Ввиду ограниченных размеров финансовой помощи по линии 
ПРООН потребуется поддержка из других источников, которая поз
волила бы выполнить проект в том виде, в каком он был изначально 
задуман. Совещание согласилось с тем, что полномочия Региональ
ного координационного комитета, возможно, потребуется расширить, 
чтобы допустить участие в проекте представителей доноров и заин
тересованных субрегиональных групп, например, Конференции стран 
юга Африки по вопросам координации развития (8АПСС) и Меж
правительственного управления по проблемам засухи и развития.

В итоге совещания на рассмотрение ПРООН была представлена 
пересмотренная проектная документация.
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ВАКАНСИИ НА ПОСТЫ ЭКСПЕРТОВ ВМО ПО ПРОГРАММАМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Страна

(на 26

Должность

октября 1988

Дата вступ
ления 

в должность

г.)

Продолжи
тельность

Язык

Бенин Эксперт по агро
метеорологии

Апрель 
1989 г.

24 месяца-1-* Француз
ский

Бурунди Эксперт по обра
ботке данных

Апрель 
1989 г.

24 месяца-1-* Француз
ский

Гвинея- 
Биссау

Эксперт по агро
метеорологии

Апрель 
1989 г.

24 месяца-1-* Француз
ский 
(португаль
ский)

Малави Главный техниче
ский советник 
(прогноз наводне
ний)

Возможно 
раньше

24 месяца-1-* Английский

Папуа— 
Новая 
Гвинея

Главный техниче
ский советник 
(гидрология и 
водные ресурсы)

Возможно 
раньше

38 месяцев * Английский

Уганда а) Эксперт по об
работке данных

б) Преподаватель 
метеорологии

Возможно 
раньше 
Возможно 
раньше

12 месяцев *

18 меся
цев-1-*

Английский

Английский

+ Подлежит утверждению ПРООН и (или) 
* Начальный контракт на один год.

Дополнительную информацию можно получить 
имя Генерального секретаря ВМО, Женева

правительства.

по письменному запросу на
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Система оповещения об ураганах для Карибского бассейна

Финансируемый из средств ПРООН, этот региональный проект 
(см. Бюллетень ВМО, 36(4), с. 429) имеет целью модернизацию ме
теорологических радиолокаторов в Карибском регионе. Вследствие 
падения курса американского доллара, средств, отпущенных ПРООН 
на модернизацию радиолокаторов, оказалось недостаточно, чтобы 
охватить все шесть станций, и поэтому две из них пришлось выде
лить как первоочередные. Соответственно был заключен контракт 
на модернизацию радиолокаторов в Барбадосе и на Ямайке. Как 
ожидается, они снова будут введены в действие в первом квартале 
1989 г. В число прочих мероприятий в рамках названного проекта 
входят обследование с целью создания компьютерной сети в Кариб
ском регионе и подготовка в США одного специалиста с Багамских 
островов по штормовым нагонам. Вся работа по модернизации ра
диолокаторов и эксплуатации станций ведется под надзором кон
сультанта ВМО г-на Г. Клифта (Соединенное Королевство), кото
рый посетил все станции и составил подробную спецификацию функ
ций радиолокаторов, которые они должны выполнять после модер
низации.

ВМО продолжает переговоры с различными организациями 
с целью увеличить фонды, необходимые для модернизации или за
мены некоторых из четырех других радиолокаторов.

Управление водосборами в Центральной Америке

Эта региональная программа (см. Бюллетень ВМО, 36(4), 
с. 429) выполняется Центром для проведения агрономических иссле
дований и подготовки кадров в тропиках (САТ1Е), расположенным 
в Коста-Рике. По субконтракту с САТ1Е ВМО обеспечивает услуги 
эксперта по системам обработки данных — г-на М. Денго (Коста- 
Рика). На него возложена вся ответственность за выполнение про
екта, в частности, за создание банка данных. Г-н Денго посетил все 
страны, участвующие в проекте, и оказал помощь в монтаже си
стемы обработки климатологических данных КЛИКОМ. Он помог 
также руководству САПЕ в установке компьютера. В ноябре 1988 г. 
г-н Денго организовал курсы подготовки по использованию системы 
КЛИКОМ для слушателей из всех стран региона.

Подготавливаются соглашения по новой фазе проекта в целях 
ускорения ввода в действие систем обработки данных и использова
ния данных и информации в сельском хозяйстве. Полагают, что это 
поможет объединить агрометеорологические системы стран-участ
ниц и будет содействовать проведению исследований и планирова
нию в сельском хозяйстве стран Центральной Америки. Одна из це
лей второй фазы заключается в развитии сотрудничества и в обмене 
специалистами-инженерами и учеными различного профиля, прежде 
всего агрометеорологами.

Поддержка комитета по тайфунам

Для регионального проекта Комитета по тайфунам (см. Бюлле
тень ВМО, 35(3), с. 356) была выделена сумма в 1 млн ам. долл, 
на четырехлетний период 1987—1990 гг. В первую очередь благодаря

6 Заказ № 44 81



КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

(Все сессии, кроме особо оговоренных, состоятся в Женеве, Швейцария)

1989 г. Всемирная Метеорологическая Организация

6—17 февраля Комиссия по морской метеорологии, 10-я сессия; Париж, 
Франция

21—27 февраля Группа ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам, 
16-я сессия; Нью-Дели, Индия

23—28 февраля Рабочая группа Исполнительного Совета по долгосроч
ному планированию; 4-я сессия

13—18 марта Объединенный научный комитет ВМО/МСНС, 10-я сес
сия; Виллефранш, Франция

3—14 апреля Комиссия по климатологии, 10-я сессия; Лиссабон, Пор
тугалия

17—21 апреля Рабочая группа КОС по Глобальной системе обработки 
данных, 7-я сессия

17—21 апреля Техническая конференция по вопросам экономической 
эффективности применения метеорологии и гидрологии 
(Регионы III и IV); Сантьяго, Чили

2—12 мая Региональная ассоциация для Северной и Центральной 
Америки, 10-я сессия; Тегусигальпа, Гондурас

8—12 мая Пятая научная конференция по исследованиям в обла
сти активных воздействий на погоду и прикладной фи
зики облаков; Пекин, Китай
(обратите внимание на изменение времени и места прове
дения конференции)

5—17 июня Исполнительный Совет, 41-я сессия
28—30 августа Совет ОССА, 14-я сессия
4—8 сентября Четвертая техническая конференция по приборам и ме

тодам наблюдений (ТЕС1МО-1У); Брюссель, Бельгия
11—15 сентября Европейская конференция по климату и воде; Хель

синки, Финляндия
11—22 сентября Комиссия по приборам и методам наблюдений, 10-я сес

сия; Брюссель, Бельгия
18—28 октября Региональная ассоциация для Южной Америки, 

10-я сессия: Кито, Эквадор
14—24 ноября Региональная ассоциация для юго-западной части Ти

хого океана, 10-я сессия; Сингапур
27 ноября — 8 декабря Второй международный рабочий семинар по тропиче

ским циклонам; Манила, Филиппины
1989 год Другие организации
27—31 марта Четвертое международное совещание по статистической 

климатологии; Роторуа, Новая Зеландия
11—12 апреля Рабочий семинар по долгосрочным прогнозам: качество 

и ценность (Бюро метеорологии); Мельбурн, Австралия
10—17 мая Третья Научная ассамблея МАГН; Балтимора, США 

Сессия Германского метеорологического общества 
(ГМО); Киль, Федеративная Республика Германии

16—19 мая

5—8 июня Конференция по горной метеорологии и АЛЬПЭКС 
(ГМО/АМО/ВМО); Гармиш-Партенкирхен, Федеративная 
Республика Германии

31 июля — 8 августа Пятая Научная ассамблея МАМФА; Рединг, Соединен
ное Королевство

13—17 ноября Третья международная конференция по метеорологии 
и океанографии южного полушария (АОМ/АМО/ВМО); 
Буэнос-Айрес, Аргентина
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соглашениям в рамках ТСРС*  для стран-членов Комитета по тай
фунам достигнуты хорошие результаты в области обмена техноло
гией. В рамках. ТСРС предусмотрены исследовательские поездки, 
обмен экспертами, командировки лекторов и другие формы деятель
ности такого рода. В 1987 г. Китай вновь организовал иссле
довательскую поездку для метеорологов из Гонконга, Малайзии, 
Таиланда, Филиппин и Японии, специализирующихся в области прог
ноза тропических циклонов. В 1988 г. Китай пригласил двух прогно
зистов из Филиппин на время сезона тайфунов для обмена техноло
гией и опытом. Гонконг обеспечил подготовку специалистов IV 
класса из Филиппин и Таиланда. Япония организовала исследова
тельскую группу по методам предсказания тайфунов, состоящую из 
прогнозистов из Китая, Гонконга, Республики Кореи и Вьетнама, 
а также обеспечила Малайзии услуги консультанта по АМеЭА8 
(автоматизированная система сбора метеорологических данных). По 
запросу членов Комитета по тайфунам направлялись в команди
ровки консультанты, выделялись стипендии и оборудование. Кон
сультант ВМО изучил возможности модернизации и адаптации име
ющегося программного обеспечения для метеорологических примене
ний. На основе этого исследования предпринимаются шаги по 
улучшению компьютерной сети в странах-членах Комитета по тай
фунам.

* Техническое сотрудничество между развивающимися странами, 

6*

Хроника

Штаб-квартира Европейского геофизического общества

Получено сообщение о том, что Европейское геофизическое обще
ство приобрело постоянный секретариат в горах Нижней Саксонии 
по адресу:

Еигореап ОеорЬузюа! 8ос1е1у,
РозПасй, 49,
Мах-Р1апск-81газ8е 1,
П-3411 КаИепЬигу-Ешбаи,
Еебега! РериЬНс о! бегшапу.
В настоящее время президентом Общества является проф. Ак

сель Вийн-Нильсен, занимавший пост Генерального секретаря ВМО 
с 1980 по 1983 г. Четырнадцатая Генеральная ассамблея состоится 
в Барселоне 13—17 марта 1989 г., а пятнадцатая — в Копенгагене 
23—27 апреля 1990 г. Семнадцатую ассамблею планируется про
вести в Эдинбурге с 6 по 10 апреля 1992 г. На эти встречи открыт 
доступ ученым всего мира. Генеральным секретарем Общества явля
ется д-р Арн К- Рихтер.
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Международный геофизический календарь

1989 г.

(17

В П В С Ч П С
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11* 12* 13 14

ЯНВАРЬ 15 16 (17) 0 (19) 20 21

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8* 9* 10 11
ФЕВРАЛЬ 12 13 (и) Е (Я) 17 18

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4- - ■ - - ■ — - -- ■ — —■ ——— .--  --
15 6' м: 8* 9 10 11]

-- - -—у - - --- — ■ —— ■--  “——•
МАРТ 12 13 (14) ф (16) 17 18

19 20 21 22 < 23 24 25
26 27 28 29 . 30 31 1
2 3 4 5^ 6 7 8

9 10 ф- © 14 15
АПРЕЛЬ 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 Дз 4 5 6

7 8 & ее: (Д 12 13
МАЙ 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30+ 311 1* 2+ Зн-- • ——-1 о- --ь •----- --—• 11 ■ ■ ■ — — — -

Г4^ 5 6 7* 8* 9 10]
——> ,. ..  ... . — ---— - —— ---  —

июнь 11 12 (13) ф (15) 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
В П В С Ч П С

Регулярный мировой день (РМД)

Предпочтительный регулярный 
мировой день' (ПРМД)

Квартальный мировой день (КМД), 
а также ПРМД и РМД

В П В с ч П С
1

2 3 4 6* 7 8
9 10 @ ф 14 15 ИЮЛЬ

.16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1+ С 2+ 3* 4 5

6 7 8* 9* 10 11 12 АВГУСТ
13 14 (15) Ф (17) 18 19
20 21 22 23 24 25 . 26
27 28+ 29+ 30+ + 1+ 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11. 12 13 14 15 16 СЕНТЯБРЬ
17 18 ф 22 23

^4 25 26* Г'27* 28 29 30■ ■ , . ■ — —.— - В --- - - в ■ — — — - — —
1 2* з+ 4* 5* 6* 7
8 9 10 11 12 13 14 ОКТЯБРЬ

15 16 © Ф (19) 20 21
22 23 24* 25* 26 27 28

29 30 31+ / 1* 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 НОЯБРЬ

12 13 14 Д5С 16 17 18
19 20 @ (23)* 24 25
26 27+ 28* 29 30 1 2

3 4 5 .6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 ДЕКАБРЬ
17 18 (19)’ ф (21) 22 23

25 26 27* 28* 29 30 [
——■ " ■-- „ — 7 • ' ‘7— — ——в -- - - ---

31 1 2 :<<з?.:. 4 5 6
7 8 9 ю 11 12 13 1990

1 1 15 (16) ов (18) 19 20 ЯНВАРЬ
21 22 23 24* 25* ’^26* 27*
28+ 29* 30 31
В П В С Ч П С

Мировой геофизический интервал 
(МГИ)

6*

Регулярный геофизический день 
(РГД)

[Д День солнечного затмения

Гс 7Г Период свечения ночного в। э о|________ и полярного сияния

День координированных наблюдений, 
за некогерентным расеянием 11^ Геофизический день новолуния (ГДН)

Дополнительные экземпляры календаря можно получить через председателя 
МСМД д-ра Р. Томпсона по адресу: Ег. Р. ТИотрзоп, ЕерагГатепГ оГ Зо'епсе, 
Р. О. Вох 702, ОагПп§ ЬигзГ, 2010 АизГгаПа, или через секретаря МСМД 
г-жу X. Е. Коффи по адресу: М1зз Н. Е. СоГГеу, АУОС-А Гог 5о1аг-Теггез1па1 РИузкз, 
ХОАА Е/6С2, о25 Вгоад\уау, Со1огадо 80308 (58А.
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Международный геофизический календарь на 1989 г.

Международный геофизический календарь ежегодно издается 
Международной службой мировых дней (МСМД) МСНС, чтобы ре
комендовать даты для проведения солнечных и геофизических наблю
дений, которые невозможно выполнять непрерывно.

Названия установленных дней остаются теми же, что и в преды
дущих календарях. Во все мировые дни в качестве стандарта вре
мени используется Единое время (ЕВ). Регулярным геофизическим 
днем (РГД) является каждая среда. Три последовательных дня 
примерно в середине месяца (всегда вторник, среда и четверг) яв
ляются Регулярными мировыми днями (РМД). Предпочтительными 
регулярными мировыми днями (НРМД) являются РМД, приходя
щиеся на среду; Квартальными мировыми днями (КМД) (один день 
в каждом квартале) — дни ПРМД, которые приходятся на Мировые 
геофизические интервалы (МГИ). МГИ, начинающиеся в один из 
понедельников выбранного месяца, продолжаются в каждый сезон 
четырнадцать дней подряд и обычно сдвигаются в календаре от года 
к году. В 1989 г. МГИ назначаются в феврале, мае, августе и 
ноябре.

Рекомендуется приложить особые усилия для проведения расши
ренных метеорологических наблюдений в РГД, приходящиеся на все 
среды по Единому времени, а также в понедельники и пятницы в те
чение МГИ и Интервалов готовности по сигналу 8ТКАТЖА.КМ. 
К этим дням и периодам желательно приурочить запуски метеоро
логических ракет, озонозондов и радиометрических зондов, а также 
проведение радиоветрового зондирования до максимально достижи
мых высот в 00 и 12 ЕВ. Периодами наблюдений атмосферного 
электричества являются все РГД: в 00 часов 4 января, в 06 часов 
11 января, в 12 часов 18 января, в 18 часов 25 января и так далее.

Центр ВОЗ в Африке для подготовки к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах

И без того неустойчивые социально-экономические условия во 
многих странах Африки часто ухудшаются из-за таких явлений, как 
засухи, наводнения, циклоны, сейсмические толчки, гражданские 
распри и массовые миграции населения.

В рамках предложенной ООН программы Всемирного десятиле
тия борьбы за сокращение размеров бедствий Всемирная Организа
ция Здравоохранения создала центр для подготовки к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах (ПДЧО) в следующих целях:
— Разработка программ подготовки к стихийным бедствиям по каж

дой стране в части управления действиями и оценки размеров 
бедствий;

— Командировки специалистов для оценки состояния здоровья на
селения при чрезвычайных обстоятельствах, определения нужд 
населения и установления общих размеров бедствия;

— Оказание помощи в проведении соответствующих исследований 
для повышения результативности и сокращения расходов при 
реагировании на чрезвычайные обстоятельства;
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— Подготовка национального и международного персонала для 
ПДЧО, выпуск технических публикаций и документов, сбор и рас
пространение соответствующей информации.
План создания Центра разрабатывался совместно ВОЗ и прави

тельством Италии, которое внесло большой вклад в программы 
ПДЧО в Африке. Центр начал действовать в сентябре 1988 г., его 
директором назначен д-р Алессандро Кальвани. Центр расположен 
в здании Экономической комиссии ООН для Африки в Аддис-Абебе.

Некролог

Георгий Ковач

Международное сообщество гидрологов понесло большую утрату: 
в результате продолжительной тяжелой болезни скончался Георгий 
Ковач.

Георгий Ковач родился в 1925 г. в Будапеште. В 1947 г. он закон
чил Технический университет. За свои теоретические и прикладные 
исследования по гидрологии и гидрогеологии он последовательно 
удостаивался все более высоких почестей от Венгерской Академии 
наук, а в 1979 г. стал ее членом-корреспондентом. Занимая руково
дящие посты в службе водного хозяйства, он также играл огромную 
роль в организации научных исследований и упорядочении водополь
зования в Венгрии и как профессор вносил большой вклад в подго
товку новых поколений гидрологов в различных институтах.

С 1968 по 1970 г. проф. Ковач работал в Найроби представителем 
ЮНЕСКО и координировал научную и учебную деятельность по гид
рологии и гидрогеологии в 34 африканских странах. С того времени 
он все больше вовлекался в работу по международным гидроло
гическим программам. В период 1970—1975 гг. он являлся гене
ральным секретарем МАГН, а затем был вице-президентом, а с 1983 
по 1987 г. президентом этой ассоциации. Он участвовал в работе 
ряда совещаний ВМО, в том числе пятой сессии КГи в Оттаве 
в 1976 г., в двух совместных конференциях ВМО и ЮНЕСКО по 
гидрологии и научным основам водного хозяйства, в совещаниях ко
ординационного комитета ВМО/ЮНЕСКО в качестве председателя 
Межправительственного совета по МГП или сотрудника МАГН. Тем 
самым он помог определить направление и оценить деятельность 
ВМО в области гидрологии и водных ресурсов.

В 1985 г. он оставил в Венгрии пост генерального директора 
Венгерского научно-исследовательского центра по освоению водных 
ресурсов (У1ТЕ1К1) и стал сотрудником МИПСА в Люксембурге 
(Австрия). Здесь на него была возложена ответственность за проект 
по освоению крупных речных бассейнов, и он продолжал работать 
с характерной для него энергией и энтузиазмом, несмотря на бы
строе развитие заболевания.

В центре научных интересов Ковача была динамика сопротив
ления гранулярных формаций и трещиноватых пород, разработка 
унифицированных методов калибровки для установившихся и неус- 
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тановившихся процессов фильтрации воды, а также гидрология под
поверхностных вод с акцентом на анализ гидрологических процес
сов, протекающих в зоне ненасыщенных почв. 270 опубликованных 
им работ свидетельствуют о широком диапазоне его исследований, 
оригинальности его подходов к решению поставленных задач, широ
ких познаниях и научной скрупулезности. Широкую известность по
лучила его книга Фильтрационная гидравлика, опубликованная изда
тельством «Эльзевир» в 1981 г.

Уход Георгия Ковача из жизни представляет огромную потерю 
для гидрологического сообщества и ВМО. Память о нем будет жить 
в оставленных им публикациях, в воспоминаниях его соавторов, кол
лег и друзей.

О. Старосольский

Новости Секретариата

Визиты Генерального секретаря

Генеральный секретарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси недавно на
нес официальные визиты в ряд стран-Членов ВМО, о чем кратко 
сообщается ниже. Генеральный секретарь пользуется случаем выра
зить свою признательность за оказанный ему любезный прием и сер
дечное гостеприимство.

Нигерия — За время его командировки с 24 июля по 15 августа 
1988 г, Генеральный секретарь провел официальные переговоры 
с членами руководства страны. В частности, он встретился с вице
маршалом министром авиации Энтони Окпере, а также с генераль
ным директором отдела связей с международными организациями 
при министерстве иностранных дел послом С. Иола.

Китай — С 3 по 9 сентября 1988 г. Генеральный секретарь посетил 
Китай, где открыл девятую сессию Региональной ассоциации для 
Азии, работавшую в Пекине (см. с. 50). По приглашению прави
тельства 7—9 сентября он находился в Шанхае, где встретился с за
местителем мэра г-ном Чжаном Сятянем. Он осмотрел оборудование 
Шанхайского метеорологического бюро и посетил предприятия, изго
товляющие радиозонды и другие метеорологические приборы. Гене
ральный секретарь имел также беседы с постоянным представите
лем Китая в ВМО, Президентом ВМО г-ном Чжоу Цзинменем и дру
гими представителями высшего руководства.

Филиппины — Из Китая Генеральный секретарь проследовал в Ма
нилу, где 9—11 сентября 1988 г. провел переговоры с постоянным 
представителем Филиппин в ВМО д-ром Р. Л- Кинтанаром и пред
ставителями руководства,
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Италия — По приглашению правительства Италии 18—20 сентября 
1988 г. Генеральный секретарь посетил Сестолу (Мадена), где вы
ступил с приветственной речью на открытии 20-й Международной 
конференции по альпийской метеорологии. Он воспользовался слу
чаем переговорить с инспектором по вопросам связи и содействия 
аэронавигации генералом Франческо Пуглизе, а также с постоянным 
представителем Италии в ВМО проф. С. Палмиери. Профессор 
Обаси посетил ближайшую станцию БАПМоН в Монте-Симоне.

Турция — С 25 по 29 сентября 1988 г. по приглашению правитель
ства Генеральный секретарь посетил Турцию. Находясь в Анкаре, 
он провел беседы с государственным министром г-ном Абдуллахом 
Тенекеджи и членами правительства, а также с генеральным ди
ректором Государственной метеорологической службы и постоянным 
представителем Турции в ВМО г-ном Кемилем Озгюли и руководи
телями его службы. 28 сентября перед отлетом в Женеву проф. 
Обаси посетил Стамбул. Он осмотрел также помещения и обору
дование Метеорологической службы.

Швеция — С 23 по 25 октября 1988 г. Генеральный секретарь нахо
дился в Стокгольме, где выступил с приветственной речью на от
крытии первого совещания научного консультативного совета по 
Международной программе МСНС «Геосфера—биосфера» (см. 
с. 38). Он воспользовался возможностью провести беседы в депар
таменте международного сотрудничества в целях развития при ми
нистерстве иностранных дел Швеции относительно возможной под
держки Африканского центра применений метеорологии в целях 
развития (АСМАО).

Изменения в штате

Отставки

1 июля 1988 г. д-р Дж. А. Лиз оставил пост старшего научного 
сотрудника в бюро спутниковых исследований при департаменте 
ВСП. Он поступил на службу в ВМО в 1982 г. и за время работы 
в Организации был ответственным за координирование деятель
ности, связанной со спутниками для изучения окружающей среды.

1 сентября 1988 г. г-н В. Шрамм ушел с поста начальника отдела 
содействия и координации программ при департаменте технического 
сотрудничества. Он поступил на службу в ВМО в 1982 г. в качестве 
сотрудника по программам в отделе Программы добровольного 
сотрудничества, затем в 1985 г. стал старшим сотрудником по про
граммам и в последующем был назначен на его последний пост.

Назначения

1 сентября 1988 г. г-н Эрик Реклунд назначен начальником от
дела кадров. Он поступил на службу в ВМО в 1977 г. в качестве 
сотрудника отдела кадров, а с ноября 1987 г. исполнял обязанности 
начальника этого отдела.
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Грамоты за многолетнюю службу

14 июля 1988 г. исполнилось 30 лет службы в ВМО г-жи Эве 
Ван Элсланде в качестве переводчика в отделе переводов.

1 июля 1988 г. исполнилось 20 лет службы в ВМО г-жи Мари- 
Кристин Каррье, административного помощника в департаменте про
грамм исследования и развития.

10 сентября 1988 г. исполнилось 20 лет службы в ВМО г-жи Кат
рин Лагнель-Вихт, старшего клерка отдела кадров.

Вручение грамот за многолетнюю службу 16 сентября 1988 г. Слева 
направо: исполняющий обязанности заместителя Генерального секре
таря; г-жа К. Лагнель-Вихт; г-жа О. Кантамесса; Генеральный се
кретарь; г-жа М.-К. Керрье
Фото: ВМО/Бианко

Последние публикации ВМО

^еаИгег, с11та1е апй агйта.1 рег^огтапсе (Погода, климат и заболе
вания домашнего скота). Ву 4. В. 8ТАКК. ТесИшса! Кто1е По. 190.
\\^МО Ко. 684; Х+ 121 с., многочисленные рисунки и таблицы. На 
английском языке с краткими резюме на английском, испанском, 
русском и французском языках. Цена: 26 шв. фр.

Животные в тропиках подвержены заболеваниям, характерным 
и для умеренной, и для тропической зоны, а кроме того, условия тро
пиков обычно способствуют быстрому распространению болезней. 
Высокомеханизированное интенсивное животноводство к тому же 
крайне чувствительно к погодным условиям. Правильное содержа
ние скота позволяет уменьшить потери, и метеорология играет здесь 
не менее важную роль, чем в других отраслях сельского хозяйства. 
Автор, являющийся докладчиком Комиссии по сельскохозяйственной 
метеорологии по данному вопросу, разделил свой доклад на три 
главы плюс несколько приложений, что в совокупности составляет 
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примерно три четверти книги. Первая глава посвящена различным 
вопросам ухода за скотом (перспективы, стойловое содержание, 
стрессы, воздушные инфекции и паразиты), которые дополнительно 
поясняются на примерах в пяти приложениях. Вторая глава содер
жит предложения и примеры для включения в программы междис
циплинарных учебных курсов, а в третьей главе приводятся рекомен
дации по оперативным программам.

Техническая конференция ВМО 
по социально-экономической эффективности 

Метеорологических и Гидрологических служб
Эта конференция будет созвана Всемирной Метеорологиче

ской Организацией в Женеве с 26 по 30 марта 1990 г. Цель ее 
состоит в том, чтобы собрать форум для широкого обмена 
идеями в этой области и рассмотреть положительные примеры и 
применяемые на практике методики, представляющие интерес 
для тех, кто участвует в управлении национальными Метеороло
гическими и Гидрологическими службами.

Главными темами для обсуждения будут следующие:
— Методики оценки социально-экономической эффективности 

служб в метеорологии и гидрологии;
— Требования потребителей к специальной информации о по

годе и климате и экономические исследования;
— Требования потребителей к гидрологическим службам и эко

номические исследования;
— Положение и роль Метеорологических и Гидрометеорологи

ческих служб в социально-экономическом развитии, включая 
руководство национальными климатическими программами. 
Принимаются заявки на доклады и стендовые сообщения по 

всем указанным выше вопросам. Главное внимание следует уде
лить возможному использованию метеорологической, климати
ческой и гидрологической информации и пользе, которую может 
она принести. Особо приветствуется приведение убедительных 
примеров.

Дополнительную информацию (включая более подробную 
программу, специальные требования к оформлению докладов и 
временную регистрационную форму) можно получить либо в Се
кретариате ВМО в Женеве, либо от директоров Метеорологиче
ских и Гидрометеорологических служб стран-Членов ВМО.

Сборник подробных резюме представленных докладов будет 
выдаваться на открытии конференции. Будут выделены некото
рые ограниченные финансовые средства для того, чтобы дать 
возможность присутствовать на этой конференции лицам из раз
вивающихся стран.

Желающим представить доклад предлагается прислать его 
резюме на английском языке (не более 500 слов) и на одном из 
других рабочих языков ВМО в случае, если оригинальный текст 
написан не на английском языке. Как резюме, так и временные 
регистрационные формы принимаются Секретариатом ВМО до 
30 июня 1989 г.

90



НуУгоМууса! азресУз о[ сотЫпеУ е^ес1з о) з1огт зигрез ап<1 Ивану 
гат^аИ оп Ннег Цою (Гидрологические аспекты совместного 
влияния штормовых нагонов и ливневых дождей на речной сток). 
ОрегаНопа! Нубго1о^у Керой Мо. 30. ^МО Ыо. 704 (1988);
X + 72 с., 15 рисунков и 6 таблиц. На английском языке с крат
кими резюме на английском, испанском, русском и французском 
языках. Цена: 15 шв. фр.

Тематику книги отражает помещенный на ее обложке аэрофо
тоснимок плотины на р. Темзе. Книга посвящена гидрологии навод
нений в нижних течениях рек, где на уровнях паводка может сказы
ваться изменение уровня моря. После вводной главы рассматрива
ются данные, необходимые для предсказания и выдачи статистиче
ских прогнозов нагонных эффектов. Затем идут главы, посвященные 
детерминистическому и эмпирическим подходам к моделированию 
наводнений в приливных районах. Вслед за этим рассказывается об 
оценке риска, связанного со штормовыми нагонами в реках, приво
дятся некоторые практические примеры. Шестая глава содержит 
сведения о прогностических центрах: их местонахождении, выборе 
модели и средств связи, о распространении прогнозов и оповещений. 
Приводятся конкретные примеры для семи различных стран. В за
ключительной главе высказываются соображения относительно тре
бований к данным и дальнейших исследований.

ТИе «ВиИеНп» 1п1егн1еюз (Интервью «Бюллетеня ВМО»). Ву Н. 
ТАВА. А'МО Ыо. 708 (1988). III+ 405 с., иллюстрации. На анг
лийском языке. Цена: 20 шв. фр.

Книга содержит 32 интервью с выдающимися метеорологами и 
гидрологами, появившиеся в Бюллетене ВМО с 1981 по 1988 г. Им 
предпослано введение, написанное интервьюером г-ном Г. Табой.

Книжное обозрение

ЗупорНс Ме1еого1о§у 1п С1йпа (Синоптическая метеорология в Китае). ВАО Сйеп- 
фап (есШог). 8рпп^ег-Уег1ад, ВегПп (1988). 1У + 269 с.; 48 фотографий, много
численные рисунки. Цена: 128 марок ФРГ.

Эта книга, опубликованная китайским издательством «Чайна оушен пресс» 
в Пекине, недавно появилась на внешнем рынке и содержит очень интересный 
обзор как типичных, так и экстремальных погодных условий в Китае. Многочис
ленные диаграммы в тексте, а также множество спутниковых фотоснимков в конце 
книги выигрывают от высококачественной печати.

В порядке дружеской критики, нацеленной на улучшение последующих изда
ний, сразу же упомянем ряд недостатков. Профессор Бао из Нанкинского универ
ситета назван как редактор книги, но ни один из ее авторов явно не упомянут. 
О них можно судить лишь по разрозненным спискам литературы, помещенным 
в конце каждой главы, но списки эти не дают полного представления о китайской 
и зарубежной научной литературе по различным тематическим разделам. Книга 
могла бы выиграть в результате вдумчивого стилистического редактирования, при 
котором, уверен, было бы расчленено содержание некоторых фраз, например, 
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такого типа, как название главы 6.2: «Изнуряюще жаркое лето с сильной засухой 
и холодное лето». Ввиду многочисленных упоминаний географических пунктов 
было бы целесообразно дать карту, на которой были бы нанесены наиболее часто 
упоминающиеся места. Западный читатель, не привычный к Ртут СИтезе, может 
испытывать затруднения при поиске некоторых названий в своих атласах, осо
бенно если река Чанцзян продолжает именоваться в них как Янцзы.

При том что перечисленные недостатки могут расстроить некоторых читателей, 
книга содержит обширнейшую информацию. Метеорологические исследования 
в Китае претерпели невиданный расцвет в последние годы, отличаются высоким 
уровнем и опираются на густую сеть наблюдений.

Книга открывается кратким описанием рельефа Китая, атмосферной циркуля
ции и климата, после чего обсуждаются особенности зимней погоды с ужасными 
вторжениями холодного воздуха, при которых температура воздуха в нижнем 
течении р. Чанцзян может понижаться более чем на 20 К, случаются заморозки 
и выпадают переохлажденные осадки с образованием гололеда. Приводятся мно
гочисленные эмпирические правила прогноза, которые могли бы войти в эксперт
ную систему на базе ЭВМ.

Затем идет глава о весенней погоде и циклонах, здесь же упоминаются град 
и штормовые ветры. Подробно рассказывается о сезоне дождей и о явлении 
мей-ю. Летние условия определяются поведением субтропического антициклона и 
погодными системами над Тибетским нагорьем и вокруг него; тайфуны воздей
ствуют на восточное побережье и береговые равнины, иногда с опустошительными 
последствиями. Описываются также менее разрушительные тропические возмуще
ния, а также внутритропическая зона конвергенции. Книга завершается описанием 
осенней погоды, когда в одних районах устанавливается «бабье лето», а в других 
льют дожди.

Читатели, желающие ознакомиться с превратностями погоды в Китае, найдут 
в этой книге массу полезной информации. Чаще всего она сообщается в форме 
конкретных описаний. Можно ожидать, что в результате внедрения вычислитель
ной техники в Китае на базе таких описаний будет создана исчерпывающая си
ноптическая климатология этого региона.

Е. Р. Рейтер

Тгап8рог1 Ргосеззез 1п (Не М(М1е АРпозрНеге (Процессы переноса в средней атмо
сфере). Сшбо У18СОЬШ апб Ро1апбо ПАК81А (ЕСКогз). Э. КеМе! РиЬИзЫп^ 
Сошрапу, ОогдгесЫ (1987). 486 с; многочисленные рисунки. Цена: 222 гульд.

В этой книге собраны 29 заказных докладов, представленных на рабочем се
минаре НАТО по новейшим исследованиям, который проводился в Эриче (Италия) 
в ноябре 1986 г. с целью обзора современных представлений об основных процес
сах, определяющих динамику образования и перенос малых примесей в страто
сфере и мезосфере. Книга разбита на пять глав, отвечающих различным темам, 
рассмотренным на семинаре, и содержит краткое предисловие, написанное редак
торами издания.

В первой главе мы находим доклады по динамической климатологии средней 
атмосферы вместе с обзором статистических данных о структуре внетропических 
планетарных волн, среднем зональном ветре и турбулентных потоках тепла, рас
считанных по данным НУОА/НМЦ о температуре за четырехлетний период. Глава 
содержит также результаты эмпирических исследований квазидвухлетних и полу
годовых колебаний в тропиках, а также распространения, концентрации и струк
туры гравитационных волн, причем последняя определяется на основе радиолока
ционных наблюдений в мезосфере. В заключение дается подробный анализ мери
дионального переноса воздуха, обусловленного возмущениями планетарного мас
штаба.

Доклады, помещенные во второй главе, посвящены наблюдениям за малыми 
примесями и использованию данных этих наблюдений в диагностических исследо
ваниях крупномасштабного переноса в стратосфере. Благодаря спутниковым экс
периментам с недавнего времени стали доступными данные глобального масштаба, 
объем: которых постоянно растет. Особое внимание было уделено эксперименту 
ЫМ8, на основании которого была получена весьма реалистичная картина рас
пределения озона, азотной кислоты, водяного пара и двуокиси азота, а также 
недавно проведенным с помощью шаров-зондов определениям долгоживущих хими
ческих элементов, которые по-прежнему обеспечивают очень ценную информацию 
об атмосферной изменчивости в малых вертикальных масштабах.
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В третьей главе дается весьма обширный обзор теоретических основ физиче
ских процессов, связанных с переносом веществ в средней атмосфере. В четырех 
докладах рассмотрены теории разрушения планетарных волн и дивергенции пото
ков волновой энергии по Элиассену—Пальму, которые последовательно развивались 
в течение последних десяти лет и сейчас получили широкое признание и исполь
зуются в различных исследованиях по динамике средней атмосферы. В одном из 
докладов обсуждается «универсальность» многих концепций, применяемых при 
изучении средней атмосферы. Затем следует серия докладов, в которых описы
ваются результаты, полученные с помощью двумерных и трехмерных моделей. 
Многие из них являются хорошей иллюстрацией того, как можно на основе ис
пользования теоретических концепций получить согласующиеся выводы, интерпре
тируя результаты расчетов по моделям. Тот же подход применяется и в пятой 
главе в диагностических исследованиях меридиональной циркуляции, основанных 
на спутниковых данных.

В пятой, и последней, главе один доклад посвящен проблемам, связанным 
с интерпретацией асиноптических данных измерений — такая ситуация возникнет 
в будущем при проведении спутниковых экспериментов. В заключение проводится 
обсуждение эффективности новых наземных средств наблюдений, таких, как радио
локаторы и лидары. В целом соблюдается очень хорошее соотношение между 
докладами теоретического плана и сообщениями о результатах наблюдений.

Я считаю, что эта книга особенно интересна в том отношении, что она дей
ствительно дает полное представление о современном состоянии знаний в области 
изучения процессов переноса и динамики средней атмосферы. Я настоятельно ре
комендую приобрести ее тем, кто занимается изучением средней атмосферы, 
а также институтским библиотекам. Она отчетливо отражает самую суть этого 
несомненно чрезвычайно яркого и успешного рабочего семинара и заставляет меня 
еще больше сожалеть о том, что я не смог на нем присутствовать.

Д. Кариолле

Воипйагу Бауег СИт^ез (Климаты пограничного слоя). Ву Т. К. ОКЕ (второе 
издание). МеДшеп & Со., Ьопйоп (1987). ХХ1У + 435 с.; многочисленные ри
сунки и таблицы. Цена: 14,95 ф. ст.
Первое издание этой книги появилось в 1978 г. В обзоре, помещенном в Бюл

летене ВМО, 28(2), с. 209, предсказывалось, что книга эта станет классической. 
Так оно и оказалось. Книга была отмечена рецензентами во многих метеорологи
ческих журналах, получила восторженные отклики в периодических изданиях по 
ряду смежных дисциплин — географии, сельскому хозяйству, лесоводству и техни
ческому строительству.

Новое издание сохранило все достоинства первого. Книга остается в своей 
основе введением в предмет, отличающимся ясностью изложения, и благодаря 
ряду дополнений еще более исчерпывающим, когда речь идет о климате призем
ного слоя атмосферы и, особенно, ее взаимодействиях с естественными, искус
ственными и измененными земными поверхностями.

Текст и графики могут служить образцом ясного, логичного и точного изло
жения материала, явно предназначенного для тех, кто хотел бы получить началь
ные и вместе с тем достаточно полные и точные научные представления о про
цессах, протекающих в нижнем, толщиной около километра, слое атмосферы.

Тони Дж. Чандлер

А Бгате&огк [ог Еггог Апа1уз1з о) а Боп§-гап§е ТгапзроН Мос1е1, юИИ епгрНаз1з оп 
Рагате1ег Vпсег1аМу (Схема анализа погрешностей модели дальнего переноса 
с акцентом на неопределенности параметров). Ву Лозерй АВС АМО апд Леггу 
ВАНТМСКЕ ПАЗА, ЬахепЬиг^ (1987). III, 11 с.; 6 рисунков и 3 таблицы. 
Цена: 5 ам. долл.
Одновременно с разработкой моделей переноса загрязняющих воздух веществ 

большое внимание приходится уделять анализу погрешностей этих моделей. Вслед
ствие большой сложности переноса и химических превращений, которые происходят 
с загрязняющими веществами в атмосфере, математические модели могут лишь 
грубо описывать реальные процессы. Поэтому оценка качества результатов модели 
зачастую не менее важна, чем сами результаты.

В этой статье авторы излагают различные способы анализа результатов моде
лей и опенки содержащихся в них погрешностей. Авторы предпочитают использо
вать выражение «неопределенность модели», поскольку по меньшей мере часть 
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«ошибок» модели обусловлена неопределенностью входных параметров, а Не дей
ствительной ошибочностью модели. Авторы различают пять видов неопределенно
сти в моделировании — структура модели, параметры, движущие причины, началь
ные и граничные условия и эксплуатация модели, но делают акцент именно на 
неопределенности параметров. Ее влияние на результаты, полученные с помощью 
модели, исследуются посредством последовательных расчетов по рандомизованным 
входным данным с заданными частотными распределениями. В своих эксперимен
тах авторы используют хорошо известную испытанную модель дальнего переноса, 
разработанную Элиассеном и Солтбоунсом в рамках Конвенции по переносу за
грязняющих веществ на большие расстояния над Европой (ЕМВП). Оказывается, 
что результаты модели мало чувствительны к форме частотного распределения 
входных параметров, хотя ковариация между входными параметрами может 
сильно сказываться на результатах.

Публикация написана ясным языком и изложенные в ней идеи можно легко 
применить в других исследованиях, где имеется большая неопределенность во 
входных данных.

Г. ван Доп

Епи1гоптеп1а1 Рго$рес18 [ог Нге №ех1 Сеп1игу: /трИсаНопз [ог 1оп§-1егт роНсу шгН 
ге$еагс1г 81га^е§гез (Экологические прогнозы на следующее столетие и их значе
ние для долгосрочного планирования и стратегии научных исследований). Ву 
К. Е. МПЫМ. ПАЗА, ЬахепЬиг§ (1987), V, 20 с.; 5 рисунков. Цена: 5 ам. долл. 
Эта прекрасная публикация появилась в серии научно-исследовательских до

кладов, время от времени издаваемых МИПСА. В ней проф. Р. Е. Манн анали
зирует экологические прогнозы на XXI в. и выдвигает стратегическую концепцию 
управления средой на длительный срок, а также намечает приоритеты научных 
исследований. Данная «интеллектуальная схема» Программы МИПСА по окру
жающей среде, как охарактеризовал доклад директор программы д-р Томас Ли, 
опирается на опыт и планы выполнения программы, которые и послужили основой 
для размышлений профессора Манна.

Доклад призван ответить па два вопроса. Во-первых, как должен руководи
тель, аналитик или политик учитывать долгосрочные (т. е. на 20—50 лет) перспек
тивы в процессе планирования, и, во-вторых, почему долгосрочные перспективы 
нужно учитывать в процессе планирования? Отвечая на эти вопросы, профессор 
Манн развивает четыре основные темы: а) идею о практической необратимости 
некоторых экологических тенденций в следующие два десятилетия вследствие 
инерции в соответствующих биогеохимических и социально-экономических систе
мах; б) необходимость применения концепции экологически неуклонного развития 
биосферы; в) осознание нелинейности, нарушений и неопределенности режима мно
гих экологически связанных систем в следующие несколько десятилетий и г) зна
чение получения «практически полезных знаний» для выработки экологической 
политики.

Манн подчеркивает, что долгосрочное управление средой должно включать 
стратегическую концепцию, позволяющую совладать с различными типами неожи
данностей (например, торнадо, парниковый эффект и истощение озонового слоя 
в стратосфере над Антарктидой). В качестве примера применения многих идей, 
излагаемых Манном, приводится анализ МИПСА будущих экологических ситуаций 
для Европейского континента.

Доклад исключительно интересен. Насыщенный мыслями, он заставляет чита
теля думать (как, порой, не хочется этого делать!), он безупречно издан и д-ру 
Манну удалось сказать все, что он хотел сказать, всего на нескольких страницах.

Д. М. Велпдейл

А СНтаНе МойеШп^ Рггтег (Введение в моделирование климата). Ву 
А. НЕЦОЕК8ОЦ-8ЕЕЕЕК8 апй К. Мс СЦРГ1Е. ДоЬп МПеу & 8опз, СЫсЬезЬг 
(1987). ХУ + 217 с; многочисленные рисунки, таблицы. Цена: 28 ф. ст.
Современная климатология родилась всего лишь около 20 лет тому назад. 

Хотя ученые-первооткрыватели, подобно Миланковичу, давно уже говорили о не
обходимости использования основных законов физики для того, чтобы проникнуть 
в сложный мир закономерностей климата и определить процессы, управляющие 
его изменениями, но только в 1960-х годах был принят новый подход, основанный 
на количественном анализе данных и знании механизмов, определяющих поведение 
климатической системы.
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Поскольку проведение натурных Экспериментов с глобальной климатической 
системой невозможно, единственно доступными способами ее изучения являются 
наблюдения и моделирование. Последнее сопряжено с большими трудностями, 
вызванными тем, что каждая из компонент климатической системы (атмосфера, 
гидросфера, криосфера, литосфера и биосфера) сложна сама по себе, взаимодействия 
между ними чрезвычайно многообразны, а их характерные временные масштабы 
существенно различны. Поэтому при изучении климата необходимо надлежащим 
образом разграничить соответствующие пространственные и временные масштабы, 
как это практикуется в отчетах ВПИК.

Для подобного рода систематического изучения климата используются модели 
разной степени математической сложности: от одномерных энергобалансовых моде
лей до трехмерных моделей общей циркуляции атмосферы.

Описание этой иерархии моделей и является целью книги, написанной двумя 
сотрудниками Ливерпульского университета. В шести главах книги читатель зна
комится с основами моделирования климата в изложении, которое авторы считают 
элементарным. Вводная I глава посвящена самой климатической системе: на пер
вых 33 страницах кратко излагаются сведения о структуре системы, механизмах 
взаимодействия, характерных для отдельных частей этой системы, и о внешних 
и внутренних факторах, вызывающих климатические изменения. Далее приводятся 
краткие характеристики моделей разного типа, включая сведения о чувствитель
ности одного или нескольких их элементов к любого рода возмущающим воздей
ствиям и методам параметризации климатических процессов, В этой же главе 
имеются три страницы, посвященные истории вопроса и напоминающие о развитии 
моделирования начиная с 1960-х годов в трудах таких исследователей, как Адем, 
Будыко, Грин, Манабе, Селлерс и Смагоринский. Вызывает лишь сожаление, что, 
описывая чувствительность климатической системы, авторы упустили случай упо
мянуть о работе Лоренца.

Третья глава посвящена энергобалансовым моделям. После обсуждения струк
туры и устойчивости таких моделей студенту предоставляется возможность озна
комиться с вычислительной программой для одной из таких моделей, написанной 
на языке бейсик; таким образом он получает наглядный способ, с помощью кото
рого может сам проверить чувствительность этой модели к внешним вынуждаю
щим воздействиям и различным методам параметризации, которые могут быть 
в ней использованы. Затем приведена информация о моделях, в которых учет 
взаимодействия между океаном и атмосферой дает возможность изучать реакцию 
климатической системы на удвоение содержания СО2 в атмосфере. В IV главе 
обсуждается радиационно-конвективная модель — другой вид одномерных моделей, 
играющих фундаментальную роль в изучении механизмов переноса энергии. Здесь 
представлено описание радиационных свойств атмосферы в отношении коротковол
новой радиации и земного инфракрасного излучения, а также дается понятие 
о конвективном приспособлении. В конце главы приводится ряд примеров исполь
зования таких моделей и обсуждается значение механизмов взаимодействия между 
облачностью и климатом.

В V и VI главах, которые вместе занимают половину всей книги, мы перехо
дим к двух- и трехмерным моделям. Подчеркивается их важное значение и трудно
сти в их использовании. Около 30 страниц посвящены описанию двумерных зо
нальных моделей с обсуждением методов параметризации конвекции, облачного 
покрова, осадков, радиации и свойств земной поверхности. В качестве введения 
к заключительной главе авторы обращают внимание читателя на выполненное 
в США интересное сравнение динамико-статистической модели Лоуренсовской Ли- 
верморской национальной лаборатории с моделью общей циркуляции атмосферы, 
используемой в университете штата Орегон. Разумеется, двумерные модели могут 
описать лишь то, что представимо в рассматриваемом пространстве, тем не менее 
они имеют то преимущество перед моделями общей циркуляции атмосферы, что 
благодаря более простой математической формулировке этих моделей их можно 
использовать для более глубокого изучения определенных механизмов, действую
щих в климатической системе, и за сравнительно короткое время выявить всю 
сложную последовательность действий обратных связей.

Простейшим и наиболее физичным способом описания (но не объяснения!) 
климатической системы по-прежнему остается использование законов сохранения 
массы, количества движения и энергии, записанных в трехмерной системе коор
динат. Первая трудность, возникающая в связи с этим,— выбор методов аппрокси
мации по времени и пространству, и поэтому авторы объясняют отличительные 
особенности конечно-разностных и спектральных моделей. Затем примерно на трех 
страницах описываются те физические процессы, которые наиболее часто учиты
ваются в моделях общей циркуляции. Они связаны с радиационным переносом, 
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пограничным слоем атмосферы, поверхностью Земли, конвекцией, облачным покро
вом, криосферой и гидрологическим циклом. Каждый из них иллюстрируется све
жим примером: моделированием выпадения осадков в бассейне Амазонки или 
моделями общей циркуляции атмосферы Климатологического центра Канады и 
Годдардовского института космических исследований. В заключение на нескольких 
страницах подчеркивается важное значение изучения взаимодействия между океа
ном и атмосферой и проведения крупномасштабных полевых экспериментов, пред
назначенных для того, чтобы более глубоко раскрыть физические законы, лежа
щие в основе ряда не совсем понятных явлений. Понять эти законы и явления 
необходимо, если мы хотим проверить правильность разработанных моделей, 
независимо от степени их сложности.

В заключение авторы рекомендуют применять подход, состоящий в сочетании 
так называемых простых моделей с моделями общей циркуляции атмосферы, для 
того чтобы лучше изучить состояние равновесия климатической системы и ее от
ветную реакцию на любое возмущение, порожденное внешними или внутренними 
причинами. И там, где какие-либо модели выигрывают в отношении простоты 
своей конструкции, они теряют в полноте описания физических процессов, управ
ляющих реальным миром. С другой стороны, трехмерные модели общей циркуля
ции настолько сложны, что уже не дают возможности держать под наблюдением 
многочисленные взаимодействия, так что очень трудно, если это вообще возможно, 
установить степень неопределенности, присущей каждой используемой схеме пара
метризации, чтобы объяснить различия между наблюдаемыми и получаемыми 
в модели характеристиками климата.

Авторы намеревались дать элементарное введение в сложную проблему моде
лирования климата и они достигли своей цели. Книга предназначена в первую 
очередь для неспециалиста, заинтересованного в кратком обзоре рассматриваемой 
проблемы. Специалисту не следует рассчитывать на глубокий анализ, который 
попросту невозможен при столь ограниченном объеме книги. Кое-кому из читате
лей может не понравиться то, как описываются и критикуются некоторые из мо
делей, однако большинство несомненно согласится с тем, что эта книга дает 
хорошее представление о климатической системе в целом, о ее физико-математи
ческом описании и моделировании ее поведения. Помимо всего прочего, это пре
восходно оформленное издание с четкими рисунками, приложениями и словарем, 
и чтение этой книги доставляет удовольствие.

А. Бергер

АНаз о} Аи81га11ап Везоигсез. ТЫгб зепез. Уо1ите 4: СИта1е (Атлас ресурсов Ав
стралии. Третья серия, том 4: Климат). ОМзюп о! КаБопа! Марртд. СапЬегга 
(1986). 60 с.; 40 рисунков и 16 таблиц. Цена: 14 австрал. долл.
Годовое количество осадков, осредненное по всей территории Австралии, со

ставляет лишь 420 мм, тогда как среднегодовое их количество в Белленден-Кер- 
Топ на высоте 1555 м в Квинсленде превышает 8000 мм. В Марбл-Бар в Запад
ной Австралии летом 1923/24 г. максимальная температура была выше 38 °С 
в течение 160 сут. подряд. В январе 1962 г. в торнадо, вызванном подъемом 
горячего воздуха над горящим кустарником в Виктории, отмечалась скорость вер
тикальных токов воздуха порядка 300 км/ч.

Это лишь немногие примеры разнообразных сведений, содержащихся в этой 
привлекательной публикации, которая содержит яркие и очень информативные 
описания климата Австралии, рассказывает о разнообразном влиянии климата 
(или, точнее, «средней погоды» — см. статью У. Дж. Гиббса в Бюллетене ВМО, 
36(4), с. 373—380) на население страны.

Подробное обсуждение основных особенностей климата предваряется кратким 
вводным разделом, где рассматривается положение Австралии в системе общей 
атмосферной циркуляции. В следующей большой главе описываются пространствен
ное и временное распределения осадков, продолжительности солнечного сияния и 
облачности, температуры, влажности воздуха и скорости ветра. Ввиду их фунда
ментальности температура и особенно осадки рассматриваются более подробно, 
чем остальные элементы. Статистические данные в виде карт и таблиц характери
зуют не только средние, но и экстремальные условия и изменчивость. Например, 
данные об осадках включают средние, медианные, десяти- и девяностопроцентиль
ные значения, а также среднее число дней с дождем, индекс изменчивости * и 

* Определяется как частное от деления разности 90- и 10-процентильных зна
чений на 50-процентильное значение.
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кривые «интенсивность.— повторяемость-—продолжительность». В пояснительном 
тексте приводится также обзор основных физических процессов, определяющих 
каждый из рассматриваемых элементов климата, что делает атлас особенно полез
ным для неметеоролога. П. Уиттон уже указывал в обзоре, помещенном в Австра
лийском метеорологическом журнале (см. Бюллетень ВМО, 34(4)), на ошибочность 
утверждения на 20-й странице атласа, что площадь постоянного снежного покрова 
зимой в Австралии превышает всю площадь Швейцарии.

Последний большой раздел атласа называется «Климат и население» и во 
многом ориентирован на практические приложения. В этом разделе обсуждается 
влияние климата Австралии на землепользование и продуктивность земель, рас
сказывается о значении климата для различных видов деятельности на открытом 
воздухе, анализируются особенности основных опасных климатических явлений — 
наводнений, засух, лесных пожаров, торнадо и тропических циклонов. Описывается 
также климат всех крупных городов.

Качество публикации отвечает самым высоким стандартам. Текст оживляют 
прекрасные цветные фотографии. Что касается опечаток, то рецензент их не об
наружил.

И. Т.

Меуегз К1етез Ьехйюп: Ме1еого1о^1е (Лексикон Мейера Клейнса: Метеорология. 
Немецкий метеорологический словарь). Меуегз Еех1копуег1а^, Маппйе1ш (1987). 
496 с.; цветные фотографии, таблицы. Цена: 29,80 марок ФРГ.

Том Метеорология в серии малых словарей Мейера особенно долгожданный, 
поскольку единственный полный метеорологический словарь сравнимого размера 
на немецком языке — НапсБиюНегЬисН йег Ме1еого1о§1е К. Кейля — вышел еще 
в 1950 г.

Словарь содержит примерно 3800 кратких справочных статей о погоде и кли
мате, проиллюстрирован хорошо подобранными рисунками и графиками. Словарь 
охватывает следующие разделы метеорологии: теоретическая метеорология, экспе
риментальные исследования, метеорологическое обслуживание и прикладная метео
рология (технические применения климатологии и метеорологии, агрометеорология 
и т. д.). Представлены также физика атмосферы (хотя этому термину не посвя
щено отдельной статьи) и сведения по таким ее отраслям, как атмосферная аку
стика, оптика и электричество.

По каждому термину в этой справочной книге вначале приводятся простей
шие общие сведения, например указывается грамматический род, произношение 
(по международной фонетической схеме), этимология, сокращенная форма, услов
ное обозначение, синонимы и затем раскрывается значение термина.

К большому удивлению рецензента, вместо традиционного «Введения» он на
шел в словаре научный очерк В. Бушнера о прогнозе погоды. Это превосходный 
способ познакомить читателя с одной из самых тонких проблем метеорологии, 
прежде чем он начнет ориентироваться в длинной последовательности статей.

В целом метеорологическая теория с ее характерными научными идиомами 
представлена на должном уровне, причем ряд таких неясных слов, как «завих
ренность», прекрасно переложен на более понятный язык. Термины синоптической 
метеорологии вроде В1осЫегепс1е8 Носк (блокирующий антициклон), 2.ук1опе (цик
лон) и 2у/г1опеп1атШе (семейство циклонов), а также описания терминов клима
тологии типа КНтак1а881ЦсаИоп (классификация климатов) даются с помощью 
широкоупотребительных слов. Даются ссылки на международные и учебные публи
кации ВМО, на официальные специфические стандарты, принятые в Федеративной 
Республике Германии. В словаре перечисляются национальные и международные 
метеорологические центры и разнообразные институты Национальной метеорологи
ческой службы ФРГ феи18скег ^еНегсИепз!), приводятся некоторые исторические 
сведения. Однако информация, касающаяся нынешней Аэрологической обсервато
рии Метеорологической службы Германской Демократической Республики в Лин
денберге, совершенно устарела. Приводится избранная библиография учебников 
по метеорологии на немецком и других языках.

Эту книгу можно рекомендовать как хороший справочник по обширной ме
теорологической терминологии, предназначенный для специалиста, которому 
нужно иметь под рукой источник подобной информации, и для непрофессионала, 
желающего познакомиться с предметом.

Г. Г. Корбер

977 Заказ № 44



ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*
ГОСУДАРСТВА (155)

Австралия Ирландия Парагвай
Австрия Исландия Перу
Албания Испания Польша
Алжир Италия Португалия
Ангола Йемен Республика Корея
Аргентина Камерун Руанда
Афганистан Канада Румыния
Багамские острова Кабо-Верде Сальвадор
Бангладеш Катар Сан-Томе и Принсипи
Барбадос 
Бахрейн

Кения 
Кипр

Саудовская Аравия 
Свазиленд

Белиз Китай Сейшельские острова
Белорусская ССР Колумбия Сенегал
Бельгия Каморские острова Сент-Люсия
Бенин Конго Сингапур
Бирма Корейская Народно-Де- Сирийская Арабская
Болгария мократическая Респуб- Республика
Боливия лика Сомали
Ботсвана Коста-Рика Соединенное Королев-
Бразилия Кот-д’Ивуар ство Великобритании
Бруней Куба и Северной Ирландии
Буркина Фасо Кувейт Соединенные Штаты
Бурунди Лаос, Народно-Демокра- Америки
Вануату тическая Республика Соломоновы острова
Венгрия Лесото Союз Советских Социа-
Венесуэла Либерия листических Республик
Вьетнам Ливан Судан
Габбон Ливийская Арабская Суринам
Гаити Джамахирия Сьерра-Леоне
Г айана Люксембург Таиланд
Гамбия Маврикий Того
Гана Мавритания Тринидад и Тобаго
Гватемала Мадагаскар Тунис
Гвинея Малави Турция
Гвинея-Бисау Малайзия Уганда
Германская Демократи- Мали Украинская ССР

ческая Республика Мальдивы Уругвай
Гондурас Мальта Федеративная Респуб-
Г реция Марокко лика Германии
Дания Мексика Фиджи
Демократический Йемен Мозамбик Филиппины
Демократическая Кам- Монголия Финляндия

пучия Непал Франция
Джибути Нигер Центральноафриканская
Доминика Нигерия Республика
Доминиканская Реснуб- Нидерланды Чад

лика Никарагуа Чехословакия
Египет Новая Зеландия Чили
Заир Норвегия Швейцария
Замбия Объединенная Респуб- Швеция
Зимбабве лика Танзания Шри Ланка
Израиль Объединенные Арабские Эквадор
Индия Эмираты Эфиопия
Индонезия Оман Югославия
Иордания Пакистан Южная Африка +
Ирак Панама Ямайка
Иран, Исламская Респ. Папуа — Новая Гвинея Япония

ТЕРРИТОРИИ (5)
Британские территории Гонконг

в Карибском море Нидерландские Антиллы
+ В соответствии с резолюцией 38 (С^-УП) приостановлено пользование правами

и привилегиями как Члена ВМО.
* На 1 ноября 1988 г.
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Вновь поступившие книги
Ет'1гоптеп1а1 Ме1еого1о§у (Метеорология окружающей среды. Труды симпозиума 

в Вюрцбурге, сентябрь 1987 г.). К. (ЗВЕРЕМ апс! 3. ГОВЕЬ (ЕЗКогз). К1и^ег 
Асабегшс РнЬНзйегз, ВогдгесЬ! (1988). Х1 + 661 с.; многочисленные рисунки и 
таблицы. Цена: 280 гульд.

СНтаЛе ЗИоскз: ^а^и^а^ апй ап!Игоро§еп1с (Естественные и антропогенные измене
ния климата). Ву К- Та. КОЦЦКАТХЕУ. ЛоИп АУПеу & 8опз, СЫсйезЦг (1988). 
ХУШ + 296 с.; 42 рисунка, 36 таблиц. Цена: 47,50 ф. ст.

МиШргосеззт^ 1п Ме!еого1о§1са1 Мойе18 (Параллельная обработка данных в мате
матических моделях). О,-В. НОРРМАЫМ апс! Ц. Р. 8МЕЕЕ1МЦ (ЕсШогз). 
8рппдег-Уег1а|у ВегПп (1988). XVI+ 438 с.; 106 рисунков, таблицы. Цена: 
118 марок ФРГ.

А§госНта!о1о§1е йи Сеп1га(г1уие (Агроклиматология центральной Африки). Ву Р1егге 
РРАМЦЩЦ, Во1апс1 О171АЫ, Леап-Ран! СО1МТЕРА8 апб Хуез ВОЦЕУЕВТ. 
ЕЗШопз де ГОВ8ТОМ. Рапз (1988). 522 с.; многочисленные рисунки, таблицы. 
Цена: 180 фр. фр.

8еси1аг 8о1аг апс! Оеота^пеИс УаггаИопз 1п Иге 1аз! 10 000 уеагз (Вековые солнеч
ные и геомагнитные вариации за последние 10 000 лет). Р. В. 8ТЕРНЕЫ8ОХ 
апб А. АУ. АУОЕЕЕХОАГЕ8 (ЕПйогз). О. ВеМе! РиЬПзЫп^ Сотрапу, ЦогПгесН! 
(1988). Х1У+510 с., многочисленные рисунки и таблицы. Цена: 240 гульд.

апс! 81гог! Тегт. УаггаЫШу о/ СНта1е (Долго- и короткопериодная изменчи
вость климата). Еес1иге по(ез т Еаг1Н зс1епсез Мо. 16. Н. АХ АММЕР & Ц. 81Е- 
СЕМТНАЬЕР (ЕдИогз). 8рг1п§ег-Уег1а^, ВегПп (1988). 175 с., рисунки и таб
лицы. Цена: 48 марок ФРГ.

Ап 1п1гос!исИоп /о Воипйагу Иауег Ме1еого1о§у (Введение в метеорологию погра
ничного слоя). Ву Во1апб В. 8ТЦШ Ц РеИе! РиЬНзНт^ Сотрапу, ОогбгесЫ 
(1988). XIII+ 666 с.; многочисленные рисунки. Цена: 220 гульд.

Ме1еого1о§18сКе Ве§г1^8Ье8Нттип§еп гиг Ве§1опа1р1апип§ (Определения метеороло
гических концепций применительно к региональному планированию). Ву Напз 
8СН1РМЕР. Асадеппе Гиг РаитГогзсИип^ ипб Гапдезр1апип§ АгЬейзта1епа1 
Мо. 133, Наппоуег (1988). 117 с.; на немецком языке. Цена: 20 марок ФРГ.

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛИ В СВЕТ
ИНТЕРВЬЮ «БЮЛЛЕТЕНЯ ВМО»

Перепечатка интервью 32 выдающихся метеорологов или гид
рологов, которые были помещены в Бюллетене ВМО 1981 — 
1988 гг., с введением д-ра X. Табы

(Только на английском языке)
Цель этих интервью — запечатлеть идеи и воспоминания выдающихся 

деятелей всего мира, которые внесли существенный вклад в развитие атмо
сферных наук и тем самым способствовали общественному признанию ра
боты национальных Метеорологических и Гидрометеорологических служб. 
Кроме того, интервью дают возможность получить общее представление 
о последних достижениях в области метеорологии, так что это издание по
служит ценным справочным пособием для лиц, интересующихся историей 
метеорологии. Оно пробудит воспоминания у старшего поколения метеороло
гов и поможет окунуться в историю студентам, у которых еще все впереди. 
Идея такого издания была горячо поддержана на Всемирном Метеорологи
ческом Конгрессе.
ВМО — № 708 (1988); Ш + 405 с.; иллюстрации. Цена: 25 шв. фр.

(включая упаковку и отправку обычной почтой)
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ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО

Цены в швейцарских франках, включая стоимость доставки простой 
почтой. Информация о стоимости доставки авиапочтой предоставляется 
по запросу. Предварительная оплата необходима для всех видов зака
зов (см. бланк).

ВМО № Шв. фр.

Атласы
Климатический атлас Европы: Том I —- Карты средних температур и 

осадков. (1971). Четырехъязычный (А/Ф/Р/И).*  172. —

* А — английский, Ф — французский, Р — русский, И — испанский.
Примечание. Все публикации, за исключением многоязычных, издаются отдельно на каждом 
языке, цена указана для публикаций на языке оригинала.

Климатический атлас Южной Америки: Том I — Карты средних темпе
ратур и осадков. (1975). Четырехъязычный (А/Ф/Р/И). 197. —

Климатический атлас Северной и Центральной Америки: Том I —
Карты средних температур и осадков. (1979). Четырехъязычный 
(А/Ф/Р/И). 172. —

Климатический атлас Азии: Том I — Карты средних температур и 
осадков. (1981). Четырехъязычный (А/Ф/Р/И). 202. —

1п1егпаИопа1 с1оий аНаз (Международный атлас облаков). Сокращен
ное издание. (1956). А. 47. —

407 1п1егпаНопа1 с1оий аНаз (Международный атлас облаков)
Уо1ите I — Мапиа! оп 1ке оЬзегсаИоп о( с1оис1з апд о1кег те1еогз. 
(Наставление по наблюдению за облаками и другими гидрометео
рами: Том I). 1975. Ф. 68. —
Уо1ите II (а!Ьит о! рйо/о^гарйз) (Том 2: альбом фотографий) 
(1987). А/Ф. 78. —

Международный атлас облаков для самолетных наблюдений. (1956).
А—Ф. 15. —

659 Маппе с1ои<1 а1Ьит (Морской атлас облаков) 1987. А. 20. —
С1оиб зЬее! (Формы облаков — Плакаты) 5. —

Заказы на публикации ВМО следует направлять по адресу:
АКогШ Ме1еого1офса1 ОгдашгаНоп,
Сазе роз!а1е 5, СН-1211 Сепема 20, $мй1гег1апс1.
Банки ВМО — Ыоуйз Вапк ТгНегпаГюпа! БЫ., 1211 Оепеуа

Жители Канады и Соединенных Штатов Америки должны направлять свои 
заказы по адресу:

Атепсап Ме1еого1о^1са1 8ос1е1у,
У^МО РиЬИсаКопз Сеп1ге,
45 Веасоп 81гее1, Воз1оп, МА 02108, И8А.
Каталог публикаций ВМО высылается по запросу бесплатно.

Напоминаем читателям, что в случае возникновения затруднений при приоб
ретении публикации ВМО, вызванных ограничениями при обмене валюты, 
они могут воспользоваться купонами ЮНЕСКО (см. Бюллетень ВМО, 35 (2), 
с. 261 (апрель 1986 г.).

Основные документы, технические регламенты и пр.
15 Ваз1с (1оситеп1з (Основные документы). Издание 1984 г. А—Ф— 

Р—И—Араб. ' 34. —
49 Тесктса! ге§и1айопз (Технические регламенты)

Уо1ите I — Сепега! (Том I—• Общие положения). Издание 1984 г.
А—ф—р—И. 28. -
Уо1ите II — Ме1еого1о§1са1 зегагсе (ог ШетаНопа! а1г пас1§аИоп 
(Том II—-Метеорологическое обслуживание международных авиа
линий). Издание 1976 г. А-—Ф—Р. 35. —
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ВМО Шв. фр.
Уо1ите III — ОрегаИопа! !гуйго1ору (Том III — Оперативная гидро
логия). Издание 1979 г. А—Ф—Р—И.

60 А§геетеп1з апй ниогкт^ аггап§етеп1з иоШг оПгег 1п1етаНопа1 
ог§ап1гаИоп8 (Соглашения и рабочие договоренности с другими 
международными организациями), Издание 1983 г. А.

Руководства

8 Оигйе 1о те1еого1о§1са1 1пз1гитеп1 апй оЬзегсчпд ргасНсез (Руко
водство по метеорологическим приборам и методам наблюдений). 
Издание 1983 г.

100 Оигйе 1о с11та1о1о§1са1 ргасИсез (Руководство по климатологиче
ской практике). Издание 1983 г. А.

134 Оигйе 1о а§г1сиИига1 те1еого1о§1са1 ргасНсез (Руководство по агро
метеорологической практике). Издание 1981 г. А—-Ф -И.

168 Огййе ^о 1гуйго1о§1са1 ргасНсез (Руководство по гидрологической 
практике). Издание 1981 г.
Уо1ите I -— Оа1а асдигзШоп апй ргосеззт^ (Получение и обра
ботка данных). А.
Уо1пте II — Апа1уз18, 1огесазНп§ апй о^ке^ аррНсаНопз (Анализ, 
прогноз и другие применения). А.

197 Мапиа1 оп те1еого1о§1са1 оЬзегст§ 1п 1гапзрог1 аггсга^ (Руковод
ство по метеорологическим наблюдениям с транспортных самоле
тов). Издание 1978 г. А.

305 Ои1йе оп Иге О1оЬа1 Оа1а-ргосе8з1п§ 8уз1ет (Руководство по гло
бальной системе обработки данных). Издание 1982 г. А—Ф—Р.

306 Мапиа1 о[ сойез
Уо1ите I—1п1егпаНопа1 те1еого1о§1са1 сойез (Том I—Междуна
родные метеорологические коды). Издание 1984 г. А—Ф—Р—И. 
(без обложки). А—Ф—Р.
Уо1пте II —- Це§1опа1 сойез апй паНопа! сойт^ ргасНсез 
(Том II — Региональные коды и национальная кодовая практика), 
Издание 1982 г. А—Ф. (без обложки)

386 Мапиа1 оп Иге С1оЬа1 Те1есотпгипгсаНоп 8уз1ет (Руководство 
по Глобальной системе телесвязи).
Уо1пте 1 — 61оЬа1 азрес1з (Том 1 — Глобальные аспекты). Изда
ние 1974 г. А—Ф.
Уо1пте II — Не§1опа1 азрес1з (Том II — Региональные аспекты). 
Издание 1975 г. А—Ф—Р—И.

414 ^о^Н^ АНапНс Осеап 81аНопз Уеззе1 Мапиа1 (Руководство по ра
ботам судовых океанических станций в Северной Атлантике). Из
дание 1975 г. Ф—Р.

446 НапйЬоок оп сиасе апа1уз1з апй }огесазНп§ (Наставление по ана
лизу и прогнозированию волнения). Издание 1976 г. Ф—И.

468 Ошйе оп Иге аи1отаНоп о/ те1еого1о§гса1 1е1есопгтип1саНоп сеп- 
1гез (Руководство по автоматизации метеорологических центров 
телесвязи). Издание 1977 г. А.

471 бигйе 1о таггпе те1еого1о§1са1 зегогсез (Руководство по морским 
метеорологическим службам). Издание 1982 г. А— Ф—И.

485 Мапиа1 оп Иге О1оЬа1 Оа1а-Ргосезз1п§ 8уз1ет (Руководство по 
глобальной системе обработки данных). Издание 1977 г.
Уо1пше I — О1оЬа1 азрес1з (Глобальные аспекты). А—Ф -Р—И.

488 бигйе /о Иге О1оЬа1 0Ьзегв1п§ 8уз1ет (Руководство по глобаль
ной системе наблюдений). Издание 1977 г. А—Ф—И.

491 1п1егпаНопа1 орегаНопз капйЬоок ^ог теазигепгеШ о/ Ьаскргоипй 
аНпозркепс роИиНоп (Международное оперативное руководство 
по измерению фонового загрязнения атмосферы). Издание 1978 г. 
А—И.

544 Мапиа1 оп Иге 61оЬа1 ОЬзегс1п§ 8уз1ет (Руководство по гло
бальной системе наблюдений). Издание 1981 г. А—Ф—Р—И.
Уо1пте I — С1оЬа1 азресН (Том I — Глобальные аспекты).
Уо1ите II — Ре§гопа1 азрес(з (Том II — Региональные аспекты).

15. —

21. -

38. -

35. -

25. —

38. -

46. -

7. —

27. —

87. —

47. -

140. —

34. —

41. -

19. -

34. -

41. —

47. —

35. —

27.
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ВМО №
558 Мапиа1 оп таггпе те1еого1о§1са1 зегсгсез: Уо1ите / апН II (Руко

водство по морским метеорологическим службам; Том I и И). 
Издание 1981 г. А—Ф—Р—И.

623 ОиШе 1о Нге 10088 йсИа-ргосеззт^ апЛ зегегсе $уз1ет (Руковод
ство по системе обработки данных и обслуживания ОГСОО) 
1983 г. А.

634 СиМеИпез (ог сотргИегггес! с!а1а ргосеззт^ т орегаНопа1 Иуйго- 
1о§у ап.(1 1апй аги! ша1ег тапа^етеп! (Наставления по машинной 
обработке данных в оперативной гидрологии, землепользовании и 
водном хозяйстве). 1985 г. А.

636 СигйеНпез оп Иге аи1отаНоп о) с1а1а-ргосезз1п§ сеп1гез (Наставле
ния по автоматизации центров обработки данных). 1985 г. А.

Труды симпозиумов и др.

481 А%готе1еого1о§у о) Нге тагге (сот) сгор. Зутровшт
(Агрометеорология кукурузы. Симпозиум ВМО). 1977 г. А.

537 Ргосеейгп^з о) Иге ^ог1Н СИтсИе Соп(егепсе (Оепеса, РеЬгиагу 
1979.) (Материалы Всемирной конференции по климату). (Женева, 
февраль 1979 г.).

541 А^готе1еого1о§у о{ Иге Нее сгор (Агрометеорология рисоводства. 
Материалы симпозиума ВМО/1КК1, Манила, декабрь 1979 г.).

578 РгосеесИп^з о/ Иге Тес1гп1са1 Соп^егепсе оп СИтсИе— Аз1с1 апй Иге 
и)е81егп Расг^гс (Материалы технической конференции по кли
мату— Азия и Запад Тихого океана. Гуанчжоу, декабрь 1980 г.).

596 РгосеесИпдз о} Иге Тескп1са1 Соп)егепсе оп СИтсИе — А^пса 
(Агизка, 1апиагу 1982). (Материалы Технической конференции по 
климату Африки. Араха, январь, 1982 г.). А—Ф.

632 РгосеесИп§з о( Нге сИтсИе соп^егепсе (ог ИаНп Атеггса апП 1ке 
СаггЬЬеап (Материалы конференции по климату для стран Латин
ской Америки и Карибского бассейна. Пайна, 1983 г.), На двух 
языках (А-—И).

649 Е1 Ито ркепотепоп ап(1 ЦшИиаНопз о( сИтсИе (Явление Эль- 
Ниньо и колебания климата. Доклады, представленные на 36-й сес
сии Исполнительного Совета). А.

652 Огкап с!1та1о1о§у апс1 Из аррНсаИопз, юИк зресга! ге^агд. 1о 1го- 
р1са1 агеаз (Городская климатология и ее специфика в тропической 
зоне. Материалы технической конференции. Мехико, ноябрь 1984 г.). 
А.

661 1п1егпа11опа1 соп^егепсе оп Иге аззеззтеп! о) Нге го1е о) сагЬоп 
сЕохИе апс! о( оНгег ^геепЬкоазе §азез 1п сИтсИе еаггаНопз апИ 
аззосгсИес! 1трас1з (Международная конференция по оценке роли 
двуокиси углерода и других газов, вызывающих парниковый эф
фект, в изменениях климата и связанных с ними воздействиях. 
Филлах, октябрь 1985 г.). А.

663 8а1е1Ше оЬзегеаНопз гп епе1гоптеп1а1 аззеззтеп1з (Роль спутни
ковых наблюдений в оценке состояния окружающей среды. Лек
ции, прочитанные на 37-й сессии Исполнительного Совета). 1987. 
А.

675 УРсИег (Вода. Лекции, прочитанные на 38-й сессии Исполнитель
ного Совета). 1987. А.

Лекции ММО

523 АНпозркеггс ЬоипНагу 1ауег. Ву К. АУ. 81е^’аН (Р. У. Стьюарт. 
Пограничный слой атмосферы). А.

542 СИтаНс скап^ез апН НгеИ е^ес1з оп 1ке Ыозркеге. Ву В. ВОЫП 
(Б. Болин. Изменения климата и их влияние на биосферу). А.

613 Мопзоопз (Муссоны. Пятая лекция ММО). 1986. А.

Шв. фр.

26. —

7. —

34. —

25. —

67. —

55. —

18. -

36.

49. —

55. --

12. —

53. -

14. —

21. —

19. —

24. —

34. —
43. —
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ВМО № Шв. фр.
Метеорологическая информация: станции, обработка данных 
и передачи

9 Меа1Нег герогИп^ (Метеорологическая информация)
Уо1пте А: ОЬ8еге1п§ 8(аНоп8 (Том А: Метеорологические стан
ции). На двух языках (А/Ф). (Пояснительные тексты А/Ф/Р/И).
Основной том в обложке. 145, —.
Пересмотренное и исправленное издание выходит дважды в год. 
Ежегодная подписка:

простая почта 134. —
авиа 174. —

Уо1ите В: 0а1а ргосеззт^ (Том В: Обработка данных). На че
тырех языках (А/Ф/Р/И). Основной том в обложке. 78. —■
Ежегодная подписка для вспомогательной службы:

простая почта 30. —
авиа 46. —

Уо1ите С: Тгапз/шззюпз (Том С: Передачи). На двух языках 
(А/Ф). (Руководящие материалы А/Ф/Р/И). Основной том в об
ложке. 152. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы
(полный комплект):

простая почта 131. — 
авиа 184. —

Уо1шпе П: 1гфогтаНоп [ог з1йрр1п§ (Информация для судоводи
телей). На двух языках (А/Ф). (Руководящие материалы А/Ф/Р/И). 
Основной том в обложке. 183. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы: 

простая почта 96. — 
авиа 158. —

Ме1еого1о§1са1 [асз1тИе Ьгоайсаз18 (Метеорологические факсимильные 
радиопередачи (Керпп! Кот Уо1ите Г), РаН Ап). Основной том 
в обложке. 21. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы:

простая почта 22. —
авиа 38. —

Соаз1а1 гасНо з1а11оп8 ассерНпр зМр’з юеаИгег герог1з (Береговые 
радиостанции, принимающие сводки погоды с судов). (Нергш!
Нот Уо1пте О, Рас! В). Основной том в обложке. 21. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы: 

простая почта 22. —
авиа 38. —

Публикации по вопросам морских наук
1п1е§га1ей С1оЬа1 Осеап Зегоссе Зуз/ет: ТПе §епега1 р1ап апй 1тр1е- 

тепйаНоп ргоргатте [ог рКазе I (Объединенная глобальная си
стема океанского обслуживания: генеральный план и выполнение
программы для I фазы). Мо 2. А—И—Ф. 5. —

472 ТНе [пЦиепсе о} осеап оп с11та1е (Влияние океана на климат). 
Мо. И. А. 13. —

499 Ме(еого1о^1са1 азрес(з о[ Иге соп1г1ЬиНопз ргезеп(ей а( 1йе /оМ 
Осеапо§гарН1с АззетЫу (Метеорологические аспекты докладов, 
сделанных на Объединенной океанографической ассамблее). Мо. 12.
А—Ф. 13. —

548 За1е1Ше йа1а геуи1гетеп18 [ог тагте те1еого1о§1са1 8ега1сез 
(Требования к спутниковым данным для морской метеорологиче
ской службы). Мо. 14. А. 20. —

595 ТКе ргерагаНоп апй изе о] теаНгег тарз Ьу тагтез (Подготовка 
и использование карт погоды моряками). Мо. 15. А. 15. —

Специальные отчеты по вопросам окружающей среды
Вг1е[ зигиеу о/ Пае асНеШез о] 1Не ^МО ге!аНп§ 1о епа1гоптеп1 
(Краткий обзор деятельности ВМО по вопросам окружающей 
среды). Мо. 1 (1970). А—Ф—Р—И. 4. —
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ВМО № Шв. фр.
Уо1ите I. Раг! 1—Оупатлс те!еого1о§у.

Раг! 2 — Р1гуз1са1 те!еого1о§у.
Раг! 3 — ВупорНс те!еого!о§у.

(Том 1: Часть 1—Динамическая метеорология. 1973. И. 43. —
Часть 2 — Физическая метеорология. 1973 г. А—Ф—И. 31. —
Часть 3 — Синоптическая метеорология. 1978 г. А.) 39. —

Уо1пте П: Раг! 1 — Оепега1 1гуИго1о^у,
Раг! 2 — АегопаиНса1 те1еого1о^у.
Раг! 3 — Маппе те!еого1о§у.
Раг! 4 — Тгор!са1 те1еого1о§у.
Раг! 5 — Нус1готе1еого1о§у.

(Том II: Часть 1—Общая гидрология. 1977 г. А. 13. —
Часть 2 — Авиационная метеорология. 1978 г. А—Ф—И. 19. —
Часть 3 — Морская метеорология. 1979 г. А—Ф—-И. 16. —
Часть 4 — Тропическая метеорология. 1979 г. А. 40. —
Часть 5 — Гидрометеорология. 1984 г. А. 19. —
Часть 6 — Химия атмосферы и метеорологические аспек
ты загрязнения атмосферы. 1985 г. А). 26. —

382 СотрепФшт о/ 1ес1иге по!ез {ог 1га!п!п§ регзоппе! !п Иге аррИ-
саНоп сф те!еого!о^у 1о есопотгс апс! зос!а! <1еее1ортеп! (Посо
бие по подготовке кадров в области применения метеорологии для 
экономического и социального развития). 1976 г. А—Ф—И. 31. —

434 СотрепсИит о} 1ес1иге по!ез !п тагте те!еого1о^у [ог С1азз III
апс! С!аз8 IV регзоппе! (Краткий курс лекций по морской метео
рологии для метеорологов III и IV класса). 1976 г. А—Ф—И. 32. —•

489 СотрепсИит о[ 1гат1п§ [асИШез !п епе!гоптеп!а! ргоЫетз ге-
!а!еФ !о те!еого!о§у апФ орегаНопа! 1гус!го1о§у (Сборник учебных 
пособий по метеорологическим и гидрологическим проблемам окру
жающей среды). 1977 г. А. 28. —

593 Ьес!иге по!ез [ог 1гаМп§ С!аз8 IV а§г!си!!ига! те!еого1о§!са! рег
зоппе! (Курс лекций для агрометеорологов IV класса). 1982 г.

622 СотрепсИит о[ 1ес!иге по!ез оп те1еого1о^1са1 !пз!гитеп!з [ог 
С1азз II—IV те!еого1о^1са! регзоппе! (Курс лекций по метеороло
гическим приборам для метеорологов II—IV класса). 1986 г. А. 
Уо1ите 1. Раг! I — Ме!еого!о§!са! тз1гитеп1з апй Раг! 2 — Ме!ео- 
го!о§!са1 1пз!гитеп! та!п!епапсе гмогкзНор, саИЬгаИоп 1аЬога!ог1ез 
апИ гоиИпе (Том I, Часть 1—Метеорологические приборы 19. —
и Часть 2 — Практикум по техническому обслуживанию, калиб
ровке и повседневному уходу за приборами). 1986 г. А. 39. —
Уо1ите II, Раг! 3 — Ваз1с е!ес!гоп!сз [ог Иге те1еого1о§1з!з
(Том II, Часть 3 — Основы электроники для метеорологов). 1986 г.
А. , 37. —

669 Мог/гз/гор оп питеггса! юеаИгег ргесИсИоп [ог Иге 1гор1сз [ог Иге 
1га!п!п§ о[ С1азз I апИ С1азз II те!еого!о§!са! регзоппе! (Сборник 
задач по численным методам прогноза погоды в тропиках для 
подготовки метеорологов I и II класса). 1986 г. А. 39. —



/з а шко/е.

Тиш!®, кпапсе, а/г, 8еа апс! 1апс1[гапзроПакоп, адпсиНиге, етр1оутеп[, 
зкеНег, егшоптеп!, рори1аНоп, скНс1геп, 1пс1из1паН2аНоп, \л/отеп’з 
диезНопз, соттипюаНопз тесНа, гезеагск, сиПиге, кеаНк, те1еого1о- 
ду. . . по! а з1пд1е азрес! о/ 1ке ргосезз о/ сМе/ортеп! /з /дпогес/ Ьу 
[ке 1Мес1 1\1аНопз апс! Из зрес/аНхес/ адепс1ез.
О@^Ы©ф)!тешй ^©гат /з 1ке з/пд/е геди1аг риЬНсаНоп о! 1ке зуз!ет 
сIеVО^есI 1о есопотю апс! зос!а1 а/Мгз.

В@ж1©рт®та ^©гат ргезеп!з уои Мк !ке /п/огтаНоп уои пеес! 1о сот- 
ргекепс! оиг С1оЬа1 \/Шаде Ро!к 1п 1ме1у /еа!игез апй зеагск/пд, оНеп 
ргоуосаНуе /п-с1ер!к апа/узез.

ВожШртешй ^©гашж /з ап 1псНзрепзаЫе 1оо11о кеер уои т/огтес! апс1 
аЫе {о ехегс1зе сИгесИу, ог /псИгесИу 1кгоидк уоиг соттипНу ог уоиг 
гергезеп1а1мез, ап /пкиепсе оп 1ке Миге о/ оиг р1апе!, оп уоиг о\л/п /и- 
1иге апд о/ [козе уои ко1с1 с1еаг

--------------------------------------------- Р1еа«е ПП ои1 апд ге1игп-------------------------------------

То: Ггот:
Веуе1ортеп( Рогит Кате
Р.О. Вох 5850 6СР0 АсШгезз
Ке\у Уогк, КУ 10163-5850 и.8.А.

Ко. о! СопГпЬийоп епс1о8ес1: МеШос! оГ раутепГ:
8иЬ8спрйоп8 ___ Т18 $25.00 ___ СЬецие *

___  ___ тоге Шап и8$25 ___ Атепсап Ехрге88/Ма81ег/У1за
Сагд Ко. _____________________

ЕхрнаОоп Ва1е ________________

81§паШге Ва1е
* СоШпЬшюпз рауаЫе Ю ^ЕVЕ^ОРМЕ^Т ЕОКШМ Ьу Средне ог Вапк Эгар т 

118 ПОЫЛКЗ О^^V ап<1 (1га^п оп а Ьапк 1оса(ес11п [Не иЗ.А. ОК Пе едитйеп! т 
1оса1 сиггепсу ю гИе УшГес! ^а^^оп^ [п/огтайоп Сет ген 8еггт§ уоиг соитгу.



ЕВЕЕ 8атр1е Сор!ез АуаПаЫе Оп ВецпезГ

АТМО8РНЕК1С 
Е^VIВО^МЕ^Т
МхсгошеГеогоГо^у апс! ХпПизГпа! Аегойупапнсз.
ЕхесиПхе ЕгНГогз: В1МООКЕ, Сеп1га1 Е1ес1г1сИу Везеагск ЬаЬога1огу, 
Ьеа1кегкеак, Зиггеу КТ22 78Е, 15К, Л Р ЬОВСтЕ Л г, 385 Вгоаскмау, ВоиШег, 
СО 80303, ЮЗА, М ВЕ1ЧАВ1Е, 1пз111и1 ^а^^опа^ с1е Вескегске Скшидие 
АррИдиёе, 12 Вие Ле ГТгеИпе, 91220 Вге11§пу, Егапсе ап<1 В В ВОВ^8ТЕI^, 
Зап Лозе 81а1е ЕтаегзИу, 8скоо1 о/8с1епсе, Оераг1теп1 о/Ме1еого1о§у, Опе 
1Еазк1п§1оп Здиаге, Зап Лозе, СА 95192-0104, ЕЗА
Опе оГ1Ье о!йез1 езГаЬПзЬей )оигпа18т (Не Пе1й, АПпозркепс ЕпгггоптеШ риЬНзЬез 
рарегз оп а!1 азресГз оГгпап’з тГегасНопз теИП Ыз аГтозрЬенс епухгоптепГ, 
1пс1ийт§ ГЬе айт1п!з1гаНуе, есопоппс апс! роННса! азресГз оГ(Кезе тГегасНопз. А1г 
роПиНоп гезеагсЬ апй Из аррПсаНопз аге соуегей, 1акт§ тГо ассоип! сЬап^ез т 1Ье 
аГтозркепс Поте раПегпз, ГетрегаГиге сПзйчЬиНопз апй сЬепвса! сопзШиНоп 
саизей Ьу паГига! апй агНПйа! уапаНопз т 1Ье еагГЬ’з зигГасе.
Соттепст§ т 1989, ГЬе ригпа! теШ йеуоГе 5 1ззиез а уеаг Го ГЬе Гор!с оГигЬап 
аГтозрЬеге. ТЬезе 1ззиез теШ а!зо Ье ауаПаЫе Гог зерагаГе ригсЬазе.
АШюзркепс Епг1гоптеп1 Паз опе оГПае 1аг§езГ с1гси1аГ1опз оГзсНо1аг1у )оигпа1з оГ 
Низ ктй. Из Ы§Ь гериГаПоп 1з геПесГей ш Пае Ггециепсу оГгеГегепсез Го И.

А 8е1есПоп оГ Рарегз
Н НОВУАТН, I КВЕ^ЕВ, С ^ОВЕК, О РВЕТ^I^С (АизГпа) & В СЕОВО1 (ЕВО), 
О1сзе1 еппззюпз ш У1еппа.
С ТЕВЕЕ8 (ЕК), Са1си1аГт§ теап сопсепГгаНопз Гог зГеайу зоигсез т гес!гси1аГт§ 
теакез Ьу а рагНс1е Гга^есГогу теГЬой.
Л О КАНЬ & Р Л 8АМ8О№ (Е8А), Тга]ес1огу зепзШуйу Го гатетзопйе йаГа гезокйаоп. 
Ь УУ В1ГВ6ЕВ & М М^^НО^^А^^ (8опГЬ АГпса), Веа1-Нпае ргейГсНоп оГротГ- 
зоигсе йГзГпЬиНопз изт§ ап апепаотеГег-Ыуапе апй а па1сгоргосеззог.
М 8Е6АЬ, В А РГЕЬКЕ, В УУ АВВ1ТТ, М О МОВА1Ч, С-Н ТЕ & О НЕ^^ЕВ8О]^ 
(Е8А), АррПсаНоп оГа паезозсаГе аГтозрЬепс йхзрегзюп тойе!т§ зузГет Го ГЬе 
езНтаНоп оГ8Од сопсепГгаНопз Ггопа тарг еГеуаГей зоигсез т зоиГЬегп Иопйа. 
А Н КМАР, К 8 ВОВЬЕТ (Вегтийа) & В 8 АВТХ (Е8А), ТЬе оссигепсе апй 
йГзГпЬиНоп оГ Ггасе ог§атс сотроипйз т Вегтийа ргесГрйаГюп.
А ^ете РаГепГз зесНоп 1з тс1ийей т ГЫз ригпак
Гпйехей/АЬзГгасГей т: Сиггеп! Соп1еп1з, Скет1са1АЬз1гас1з, Ехсегр1а Мейгса, АсЮ 
РгерагаИоп П1§ез1, СиггеШАшагепезз т В1о1о§1са18с1епсез (САВ8), ВЮ818 Оа1аЬазе, 
РА8САЕ-СЕВ8 Оа1аЬазе, 1№РЕС

8иЬ8спрНоп 1пГогтаНоп
1989: Уо1ите 23 (12 188иез)
Аппиа! зиЬзспрНоп (1989) ОМ 2055.00
Ттео-уеаг гаГе (1989/90) ОМ 5904.50
I88^: 0004-6981
А(1уег1181п§ га1е сап! ауаПаЫе оп гедиезЕ Васк 188ие8 апс! сиггеп! зиЬзспрНопз аге а!зо ауаПаЫе т т1сгоГогт.
ТЬе Сегтап Магк (ОМ) рпсез зЬотуп тс1ис!е роз1а§е апд 1пзигапсе, апй арр!у 1п Еигоре, АГпса, Аз1а/АизГга1а81а (ууЛЬ (Ье 
ехсерНоп оГЗарап). Еог 1Ье гез! оПЬе ууогШ 1пс1ид1п§ Ларап арр!у Ю (Ье пеагез! Рег^атоп оГПсе. Рпсез апс! ргорозед 
риЬИсаНоп да(ез аге зиЬ^ес! 1о сЬап^е ууНЬопГ рпог поНсе.

Рег^атоп Ргезз 1пс
Ра1тем Рагк, Е1тзГогй 

Хе\у Тогк, 10523 ЕЗА 
8В/26/4/87

Рег^атоп Ргезз р!с
Неай1п§Гоп Нй1 На11
ОхГогй 0X3 0В\У ЕК



ВМС) № Шв. фр.
558 Мапиа! оп таппе те1еого[о§1са1 зегагсез: Уо1ите 1 апй II (Руко

водство по морским метеорологическим службам; Том I и II). 26. —
Издание 1981 г. А—Ф—Р—И.

623 Оигйе 1о Иге 10088 йа1а-ргосе8згп§ апй зегагсе зу81ет (Руковод
ство по системе обработки данных и обслуживания ОГСОО). 7. — 
1983 г. А.

634 ОигйеИпез [ог сотрШепгей йа1а ргосеззгп^ 1п орегаНопа) Нуйго- 
1о§у апй 1апй апй гл>а1ег тапа§етеп1 (Наставления по машинной 
обработке данных в оперативной гидрологии, землепользовании и 
водном хозяйстве). 1985 г. А. 34. —

636 ОигйеИпез оп Иге агИотаНоп о[ йа1а-ргосе88гп§ сепНез (Наставле
ния по автоматизации центров обработки данных). 1985 г. А. 25. —

И ВМО

теки простой 
^доставляется 
[г видов зака-

Шв. фр.

Труды симпозиумов и др.

481 Аугогпе1еого1о^гу о[ Иге тайге (сот) сгор. VI МО Зутрозшт 
(Агрометеорология кукурузы. Симпозиум ВМО). 1977 г. А. 67. —

537 Ргосеейгп^з о) Иге УСог1й СИта1е Соп[егепсе (Оепеса, РеЬгиагу
1979.) (Материалы Всемирной конференции по климату). (Женева, 
февраль 1979 г.). 55. —

541 Ауготе1еого1о§у о[ Иге псе сгор (Агрометеорология рисоводства.
Материалы симпозиума ВМО/1КК1, Манила, декабрь 1979 г.). 18. —

578 Ргосеейгпуз о[ Иге ТесНтса! Соп[егепсе оп СИта1е — Азгй апй Иге 
и>ез1егп Рас1[1с (Материалы технической конференции по кли
мату— Азия и Запад Тихого океана. Гуанчжоу, декабрь 1980 г.). 36. —

596 Ргосеей1п§8 о[ Иге ТесНтса! Соп[егепсе оп СНта1е — А[пса 
(АгизИа, /апиагу 1982). (Материалы Технической конференции по 
климату Африки. Араха, январь, 1982 г.). А—Ф. 49. —

632 Ргосеейгп§з о[ Иге сПта!е соп[егепсе [ог йаИп Атепса апй Иге 
СапЬЬеап (Материалы конференции по климату для стран Латин
ской Америки и Карибского бассейна. Пайпа, 1983 г.). На двух 
языках (А—И). 55. --

649 Е1 Лиго рИепотепоп апй [1ис1иаИопз о[ с11та1е (Явление Эль-
Ниньо и колебания климата. Доклады, представленные на 36-й сес
сии Исполнительного Совета). А. 12. —

652 СИЬап сИта!о1о^у апй Из аррНсаИопз, шИН зресга! ге§агй 1о Ио- 
ргса1 агеаз (Городская климатология и ее специфика в тропической 
зоне. Материалы технической конференции. Мехико, ноябрь 1984 г.), 
А- , . 53. —

661 1п1етаИопа1 соп[егепсе оп Иге аззеззпгеп! о[ Иге го1е о[ сагЬоп 
йгохгйе апй о[ оИгег ^геепЫгоизе §азез Нг сИтхйе аапаНопз апй 
аззос1а1ей 1трас1з (Международная конференция по оценке роли 
двуокиси углерода и других газов, вызывающих парниковый эф
фект, в изменениях климата и связанных с ними воздействиях.
Филлах, октябрь 1985 г.). А. 14. —

663 8а1еИИе оЬзетаНопз Нг епсИоптеШа! аззеззтеШз (Роль спутни
ковых наблюдений в оценке состояния окружающей среды. Лек
ции, прочитанные на 37-й сессии Исполнительного Совета). 1987.
А. 21. -

675 Уа1ег (Вода. Лекции, прочитанные на 38-й сессии Исполнитель
ного Совета). 1987. А. 19. —

’емператур и
172. —

едних темпе-
И).
и: Том I —

197. —

рехъязычный
172. —

•емператур и
202. —
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47. -

1аков)
'Игег гпе1еогз.
гидрометео

68. —
фотографий)

78. —
гний. (1956).

15. —
А. 20. —

5. —

ресу:

ажны направлять свои

бесплатно.
атруднений при приоб- 
I при обмене валюты, 
юллетень ВМО, 35 (2),

4 г. А— Ф—
34. —

Лекции ММО

523 АНпозрНепс Ьоипйагу 1ауег. Ву К, XV. 81ех\-'аг1 (Р. У. Стьюарт.
Пограничный слой атмосферы). А. 24. —

542 СИта11с сНап^ез апй ИгеИ е[[ес!з оп Иге Ыозр1геге. Ву В. ВОБ1Ы
(Б. Болин. Изменения климата и их влияние на биосферу). А. 34. —

613 Мопзоопз (Муссоны. Пятая лекция ММО). 1986. А. 43. —-

,ание 1984 г.
28. - 

г пазгуаИоп 
одных авиа-

35. -

— испанский. 
даются отдельно на каждом

102



ВМО № Шв. фр.
Метеорологическая информация: станции, обработка данных 
и передачи

9 Меа(Нег герогИп§ (Метеорологическая информация)
Уо1ите А: ОЬзегат^ з1аИопз (Том А: Метеорологические стан
ции). На двух языках (А/Ф). (Пояснительные тексты А/Ф/Р/И).
Основной том в обложке. 145. —•
Пересмотренное и исправленное издание выходит дважды в год. 
Ежегодная подписка:

простая почта 134. —
авиа 174. —

Уо1пте В: Оа1а ргосезз1п§ (Том В: Обработка данных). На че
тырех языках (А/Ф/Р/И). Основной том в обложке. 78. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы: 

простая почта 30. —
авиа 46. —

Уо1ите С: Тгапзпггззгопз (Том С: Передачи). На двух языках 
(А/Ф). (Руководящие материалы А/Ф/Р/И). Основной том в об
ложке. 152. —■
Ежегодная подписка для вспомогательной службы
(полный комплект):

простая почта 131. — 
авиа 184. —-

Уо1ите О: 1п[огтаНоп [ог зЫррйгд (Информация для судоводи
телей). На двух языках (А/Ф). (Руководящие материалы А/Ф/Р/И).
Основной том в обложке. 183. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы:

простая почта 96. — 
авиа 158. —

Ме1еого1о§1са1 [асзгтИе ЬгоайсазО (Метеорологические факсимильные
радиопередачи (Керпп! Ггот Уо1ите Е), Раг! Ап). Основной том
в обложке. 21. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы:

простая почта 22. —
авиа 38. —

Соаз1а1 гайю з1аИ.опз ассерИп§ зМр’з гшеаИгег герог1з (Береговые 
радиостанции, принимающие сводки погоды с судов). (Керпп!
!гот Уо1пте О, Раг! В). Основной том в обложке. 21. —
Ежегодная подписка для вспомогательной службы:

простая почта 22. —
авиа 38. —

Публикации по вопросам морских наук
1п1е§га1ей О1оЬа1 Осеап 8егагсе 8уз1ет: ТЬе ^епега1 р1ап апй 1тр1е-

тепйаИоп рго§гатте [ог р1газе I (Объединенная глобальная си
стема океанского обслуживания: генеральный план и выполнение 
программы для 1 фазы). Ыо 2. А—И—Ф. 5. —

472 ТЬе 1п[1иепсе о[ осеап оп с11та1е (Влияние океана на климат). 
Ыо. 11. А. 13. —

499 Ме1еого1о§1са1 азрес1з о[ Иге сопВгЬиИопз ргезеп1ей а/ Иге ТоИИ 
Осеапо§гарЫс АззетЫу (Метеорологические аспекты докладов, 
сделанных на Объединенной океанографической ассамблее). Мо. 12.
А~Ф. 13. —

548 8а^е^Ше йа1а геди1гетеп1з [ог тагте пге1еого1о§1са1 зегегсез 
(Требования к спутниковым данным для морской метеорологиче
ской службы). Ко. 14. А. 20. —

595 Т1ге ргерагаИоп апй изе о[ сиеаИгег тарз Ьу таггпез (Подготовка 
и использование карт погоды моряками). Мо. 15. А. 15. —

Специальные отчеты по вопросам окружающей среды
Вг1е[ зигиеу о[ Иге асНаШез о[ Иге УРМО ге1а11п§ 1о епиИоптеп!
(Краткий обзор деятельности ВМО по вопросам окружающей
среды). Ко. 1 (1970). А—Ф—Р—И. 4. —
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Шв. фр.
ГВЕЕ 8атр1е СорГез АуаВаЫе Оп ВедпезГ

АТМО8РНЕВ1С 
Е^VIКО^МЕ^Т
М1сготе1еого1о§у аш! ГпйизШа! Аегойупаппсз.
ЕхесиПуе ЕсШогз: В Л МООКЕ, Сеп1га1 Е1ес1г1сИу Везеагск ЬаЪога1огу, 
ЬеаЮегкеаВ, Зиггеу КТ22 78Е, 11К, Л Р ЬОВСЕ йг, 385 ВгоаШиау, Вои1с1ег, 
СО 80303, 158А, М ВЕ^АВIЕ, 1пзИ1и1 ^а^^опа^ Ле ВесНегске Ск1т1дие 
АррИдиёе, 12 Вие Ле ГУгеИпе, 91220 ВгеИ§пу, Егапсе апй В В ВОВ^8ТЕI^, 
Зап Возе 81а1е СпЕегзОу, 8скоо1 о/Заепсе, Оераг1теп1 о/Ме1еого1о§у, Опе 
ВРаз/гт&оп Здиаге, Зап Возе, СА 95192-0104, ЕЗА
Опе оГ Ше о1 Пея1 езГаЫЕкей ригпаЕ т Ше Пе1 а, А1тозркег1с ЕтнгоптеШ риЬИзЬез 
рарегз оп а11 азресЕ оГтап’8 !п!егас1!опз уу!Ш ЬЕ аГтозрЬенс епусгоптепГ, 
тс1ийт§ Ше айпипГзГгабуе, есопоппс апс! ро!Шса! азресЕ оГШезе тГегасИопз. Ак 
роПиНоп гезеагсЬ апс! Из аррНсаГюпз аге соуегес!, 1акт§ !п!о ассоипГ сЬап^ез т Ше 
аГтозрЬепс Поуу раГГегпз, ГетрегаГиге йЕГпЬиЬопз апс! сЬеппса! сопзШибоп 
саизей Ьу паШга! апс! аг1!Пс!а! уапаПопз т Ше еагШЕ зигГасе.
Соттепс!п§ т 1989, Ше ригпа! ууШ <1еуо1е 3 Езиез а уеаг !о Ше !ор!с оГигЬап 
аГтозрЬеге. ТЬезе Езиез уу!11 аЕо Ье ахаПаЫе Гог зерагаГе ригсЬазе.
А1то$ркег1сЕтлгоптеШ Ьаз опе оГ Ше 1аг§езГ сйссйаГюпз оГ зсЬо!аг1у ригпаЕ оГ 
ШЕ ктй. 1Е Ы§Ь гериГабоп Е геПесГей т Ше Ггеяиепсу оГгеГегепсез Го к.

А 8е1ес(юп оГ Рарегз
Н НОВУАТН, IКВЕ11ХЕВ, С ^ОВЕК, О РВЕ1МХС (Аиз1па) & В 6ЕОВ61 (ЕНО), 
О!езе! етЕзюпз т Усеппа.
С Г1ВП8 (ЮК), Са!си!а1тй теап сопсепГгаГюпз Гог з!еас!у зоигсез т гес!гси!аГт§ 
ууакез Ьу а рагГ!с!е Гга^есГогу теШой.
Л В КАНЬ & Р Й 8АМ8О^ (Ё8А), Тга]есГогу зепзШуку Го га\у!пзопйе с!аГа гезокШоп. 
Ь УУ В11ВСЕВ & М М^^НО^^А^^ (8оиШ АГпса), ВеаЕПте ргеШсПоп оГротГ- 
зоигсе сПзГпЬиПопз изт§ ап апетотеГег-Ыуапе апс! а ппсгоргосеззог.
М 8ЕСАЬ, В А РГЕЬКЕ, В УУ АВВ1ТТ, М О МОВАМ, С-Н VI & О НЕМОЕВ8ОМ 
(Ы8А), АррксаПоп оГа те8О8са1е аГтозркепс йЕрегзюп тос!е1т§ зузГет Го Ше 
езШпаГюп оГ8О2 сопсепГгаГюпз Ггот тарг еГехаГес! зоигсез т зоиШегп Иопйа. 
А Н К^АР, К 8 ВЖКЬЕУ (Вегтийа) & В 8 АВТ/ (Е8А), ТЬе оссигепсе апй 
йЕГпЬиГюп оГГгасе ог§атс сотроипйз !п Вегтийа ргес!рйаГюп.
А Ыелу РаГепГз зесПоп Е тс!ийей !п ШЕ ригпа!.
ШВехей/АЬзГгасГей т: Сиггеп1 СоШеп1з, Скет1са1АЬ81гас1з, Ехсегр1а МесИса, Аси! 
РгерагаИоп О1§ез1, СиггеШАшагепезз т В1о1о§1са18с1епсез (САВ8), В1О818 ОакгОазе, 
РА8СА^-С^В8 Оа1аЬазе, Ш8РЕС

8иЬ8СпрНоп 1пГогтаНоп
1989: Уо!ите 23 (12 Езиез) 
Аппиа! зиЬзспрПоп (1989) 
Тхуо-уеагга!е (1989/90) 
188^: 0004-6981

БМ 2055.00
ОМ 3904.50

АдуегНвт^ га1е сагд ауаИаЫе оп гедиезЕ Васк 188иез апд сиггеп! зиЬзспрВопз аге а!зо ауаПаЫе т т1сгоГогт.
ТЬе бегтап Магк (ОМ) рпсез зЬоууп 1пс1иде роз1а§е апд тзигапсе, апд арр!у т Еигоре, АГпса, А81а/Ац81га1а81а (ууЛЬ (Ье 
ехсерНоп оГ^арап). Еог 1Ье гезГ оГ (Ье ууог1с! тс1и(1тё Ларап арр!у (о (Ье пеагез( Рег^атоп оШсе. Рпсез апс! ргорозед 
риЬИсаНоп даГез аге зиЬ(ес( (о сЬап^е ууИЬоп( рпог пойсе.

Рег§атоп Ргезз р!с
Неай!п§Юп НИ1 НаП
ОхГогй 0X3 0В\У ОК

Рег^атоп Ргезз 1пс
Райусесу Рагк, Е1тз(огй 

Хеху Уогк, 10523 ОЗА 
8В/26/4/87

43. —
31. —
39. —

13. —
19. —
16. —
40. —
19. —

26. —

31. —

32. —

28. —

19. —

39. —

37. —

39. -



ТНЕ ОПОЕК ОР МАТОНЕ
тнкоисн ТНЕ АОУАМСЕО 51АР ТЕЕЕМЕТЕК1ЫС ТЕСНЫОкОСУ

АиТОМАТЮ 5ТАТ1ОЫ 5М 3820 ГзГарЦ
(ВОкОбЫА)

<1п1 1925
80С1ЕТА ПАНАМА АРРАЯЕССН1 РНЕС1810МЕ 8 Р.А

Ьоуу со$4

Уегу Ь|§Ь ге1даЫ1ку
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01дИа1 Тгап8т188юп -
ТЬе РШиге т МеаНпегза^еНИе-
Зеплсез

ККМНесЬтк ргоуМез 
сотр1еТе зо1и(юпз:
МЕТЕ08АТ-Р008, -ОСР, 
-МОО (апд 8008) 
ЫОАА-НРРТ
(апд АРТ, оТ соигзе) 
СМ8-8.У188Р
(апд 80118)

• АТпса пеедз МЕТЕОЗАТ 
Р0081П огЬег 1о оЫа1п Ти11- 
гезо1иТюп 1тадез еуегу 
Ьоиг (Тгот А1 ог А1 \/Н 1гапз- 
ГТН58ЮП8) апб 1о теазиге 
зигТасе ТетрегаТигез.
Ап 80118 тау Ье ас!с1ес1 Тог 
ап оуеп/1е\л/.
иК\Л/1есЬп1к ЬеНуегз Ьо1Ь а1 
аНогЬаЫе рпсез.

• ТЬе МИсНе-ЕазТ СоипТпез 
пеед МОАА-ННРТ, зюсе ТЬеу 
аге тоге ог 1е88 ои1 о! гапде 
о! Ьо!Ь МЕТЕОЗАТ апс! СМ3. 
0К\Л/1есЬп1к ЬеНуегз ЬоШ а1 
аНогс1аЫе рпсез.

• АТпса пеейз ТЬе МЕТЕОЗАТ 
□СР (МОО) Зеплсе
т огЬег 1о Тгапзтй а11 к1пс1 о( 
сНдНа! с1а1а оуег 1опд сйзТапсез. 
0К\Л/ТесНп1к сIеI^Vе^з ЬоШ а1 
аНогЬаЫе рпсез.

• ТЬе Еаг-ЕазТ СоипТпез иШ 
1п1гобисе ТЬе пет СМ3 
сПд!Та1 Тгапзт1831оп зетсе 
ЗЛЛЗЗН.
иК\Л/ТесНп1к ЬеПуегз а тос1и1аг 
зузТет а1 аНогЬаЫе рпсез.

I

Еог ТигТИег 1пТогтаТюп сопТасТ:

ЫКУУ-ТесЬтк Т. ВИТал СтЬН
Р. О. Вох 80, ЛаЬпзТгаззе 14 
0-8523 Ва1егзс1огТ
Еес1. Пер. о! Сегтапу
Те1. (49) 9133-4715 
Их (49) 91 33-4718 
Тх 629887 икуус!о с!

Н|дИ Резо1и11оп 1РНтаде (Р008) мТЬ гоотеЬ зесТог о! ТЬе МНе-ОеНа

ХЛ/еаШег 8а1е11Ие Зуз^етз



МОНИТОРИНГ
ВЕТРА И ПОГОДЫ

ВО ВСЕМ
мимгаз

®Я

Современная электроника и традиционное мастерство совмещены в приборах и 
системах высокого качества фирмы Монро для измерения, мониторинга и 

регистрации условий во всех средах. Метеорологическое и гидрологическое 
оборудование фирмы Монро, используемое от полюсов до экватора, 
является результатом более 120 лет опыта изготовления и поставок 

точного оборудования.
Комплексное техническое обслуживание предоставляется пра

вительственным департаментам, метеорологическим и 
гидрологическим управлениям, а также другим 

организациям во всех 
странах.

□ й 0

мимко ЕГО.,
СПЬег! Ноизе, 406 ЙосНпд Ьапе ЗоиШ, 
УУоосНогб бгееп, Еззех -168 8ЕУ Еп§1апс1

Тек 01-5917000,01-551 6613 
Те1ех: 24130 Мип1е16 Ьопбоп.
Те1е(ах: 01-551 4565.

Лидирующие поставщики метеорологических приборов с 1864 г.



Интерактивная дисплейная система
фирмы АЛДЕН для получения и 
обработки цветных изображений 

АПТС с метеорологических спутников
Предназначена для приема изображений 

АПТ и ВЕФАКС. Система Алден АПТС—4А 
принимает изображения с метеорологических 
спутников, которые могут храниться, 
увеличиваться и отображаться на цветном 
мониторе.

Входящая в нее интерактивная дисплейная 
система цветного изображения С30006 позволяет 
оператору панорамировать, перемещать и 
аннотировать эти изображения, а также изменять 
их масштаб. Она может быть добавлена к 
существующим системам АПТ и/или ВЕФАКС.

Система имеет возможность хранить как 
изображения АПТтак и изображения ВЕФАКС.

В качестве дополнительного оборудования 
имеется также видеомагнитофон для 
графических и фотографических изображений,

позволяющий получить их увеличенные 
позитивы или негативы на 19-дюймовом цветном . 
мониторе.

Полная система включает: всенаправленную 
антенну, антенну ВЕФАКС, консоль с 
хронометром системы АПТС—4А, 
дополнительный автоматический генератор 
сетки, высокоточный факсимильный ленточный 
самописец, сканирующий ОВЧ-приемник, 
интерактивную дисплейную систему С3000С с 
процессором для ввода факсимиле, процессор 
для обработки спутниковых изображений, центр 
управления оператора, 19-дюймовый цветной 
монитор, графопостроитель и планшет, а также 
универсальный метеорологический 
графический самописец Алден 1100, 
использующий экономично 
электрочувствительную бумагу АЛФАКС®.



НОВАЯ РАДИОПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА 
СП! ФИРМЫ АЛДЕН

ФИРМА АЛДЕН ВНЕДРЯЕТ СКОРОСТИ III ГРУППЫ В 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ СВОЕЙ НОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ 
ФАКСИМИЛЕ ПО РАДИО

Эта новая система рассчитана на одно
временную передачу карт многим потре
бителям, обеспечивая при этом возмож
ность выбора при приеме других факси
мильных передач ВМО.

Универсальный факсимильный прием
ник отвечает стандарту МККТТ/ВМО 
ОШ и является самым новым из нашей 
испытанной серии ТВ.Т 10-дюймовых тер
мографических регистраторов. В допол
нение к техническим возможностям, со
ответствующим СШ, он может записы
вать АМ/ЧМ метеорологическое факси
миле, ВЕФАКС и кодированное цифро
вое факсимиле. Передачи ВЕФАКС запи
сываются с разрешающей способностью в 
16 полутонов для получения качествен
ных прогностических изображений. Для 
приема ВЧ/НЧ радиофаксимиле и радио- 
телепринтерных передач могут быть 
использованы другие модели ТВТ.

Универсальный факсимильный приемник АЛДЕН 9315 ТКТСШ.

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТАМ ВМО ЧЕТЫРЕХСКОРОСТНОЙ 
АНАЛОГОВЫЙ ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ ФИРМЫ АЛДЕН

Факсимильный аппарат АЛДЕН 9271МК1800.

КАРТЫ НАТУРАЛЬНОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ ПО НАЗЕМНЫМ

ЛИНИЯМ, ПО вч ИЛИ нч 
РАДИОКАНАЛАМ

Соответствующий стандартам ВМО, 
факсимильный аппарат АЛДЕН 1800 модели 
9271 МВ автоматически записывает 18-дюй
мовые метеорологические карты на всех ско
ростях-60, 90,120 и 240, а также на всех 
скоростях по стандарту МОК - 288 и 576.

Этот удовлетворяющий мировым стандар
там аппарат доказал свою надежность, кото
рая достигается с помощью использования 
твердотельных электронных элементов. 
Запись с использованием полного спектра по
лутонов осуществляется непрерывно на бу
маге АЬЕАХ®.

Поставляется со встроенным синтезиро
ванным цифровым ВЧ/НЧ радиоприем
ником.

АЮЕМ ИЕКМАТИЖАММА
11.8. ОШсе: \Уа8Ып§1оп 8Е,\Уе81Ього,МА01581 И8А
Те1ех: 200192Те1.: 508-366-8851 Те1еГах: 508-898-2427



то им» ОТТ НОН 0000 
А НЛМ1Л К 

МЕТЕОКОТООУ 8ШЕМ К, 
Ш1Т15 УЕАК8.

Н^ееп уеагз 1з а 1опд Т1те То арегаТе 
хл/ИЬоиТ а з1пд1е ргоЫет. Ви! тЬаТ'з ТЬе 
кшС о[ рег(огтапсеуои сап ехресТмИН 
а НапСаг теТеого1оду с1аТа соПесНоп 
зузТет. А [ас! оиг сизТотегз Ьауе соп- 
[|гтес1 ю тОерепбепТ геНаЬ|11Ту зЮсНез.

ТУеаТНег зетсе апд ТогезТгу 
адепсюз агоипс! ТЬе \мог18 тз1з1 оп 
Напдаг зузТетз Ьесаизе тНеу сЫкег

ассигаТе ге1юЫе8аТа-еуеп 1п тНехл/огз! 
сопс! |Моп8 - [ог мНаТ зеетз Ике [огеуег.

Оиг [гее саТа1од оиТкпез оиг те! 
зепзогз, с1а!а соНесТюп р1а|[огтз, апс1 
гасИо апС заТеНИе Тгапзт!ззюп орНопз.

Эоп'Т мак 5епс! [ог уоигз 1ос1ау. 
Са11 (408) 734-9640, Те1ех 989167 
НАМЭАК 1МТ1, Еасз!т|1е (408) 734- 
0655 ог геТигп [Не соироп Ье1ом.

1К ТНЕ МЕВТ1МЕ, 
ОО РОК МОКЕ 1№0КМАТЮ^.

Те§! 8ек(1 те а (гее са1а!о^.
ЫАМЕ

ТГГ1Ё ОКСАМ12АТЮН

АООРЕЗЗ

С1ТУ / 5ТАТЕ / 21Р

МАНТО: НАМОАК, 1ЫС., 1188 ВОЮЕАСХ ОК1УЕ, 8^^^VVА^Е, СА11ЕОКЫ1А 94089

4 8иВ8Ю1АНУ 0Р Т81 ^СОВРОВАТЕО



РАДИОЗОНДОВЫЕ И РАДИОВЕТРОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 365ДНЕЙ В ГОДУ

• Небольшие и стабильные эксплуатационные 
расходы

• Легко управляема одним оператором, имеющим 
минимальную подготовку

• Исходные коды имеются для всех алгоритмов 
системы

• Поставка и обслуживание производится во многих 
странах мира

Полностью автоматизированная цифровая систе
ма радиозондирования обладает следующими преи
муществами: Станция 18-4А-МЕТ обеспечивает точные 
надежные данные о ветре, давлении, температуре и влаж
ности с радиозондов, прослеживаемых с помощью радио
локатора или радиотеодолита.

Система принимает сигналы радиозонда на часто
те 403 мГц или на частоте 1680 мГц. Цифровой радио
зонд фирмы А1В, интеллизонд, каждую секунду произво
дит передачу кадра данных ДТВ. Точность данных аэро
логического зондирования обеспечивается надежным да
тчиком для измерений и устройством обнаружения цифро
вых ошибок. Небольшой размер интеллизонда (10 х Юх 
15 см) и вес (220 граммов) позволяют добиться экономии 
расходов на шары, транспортировку и хранение.

• Не зависит от шумовых и ненадежных сигналов 
Омега Лоран-С

• Автоматическая передача сводок ВМО ТЕМП и 
ПИЛОТ, и баллистических данных НАТО

• Совместима с радиолокатором и радиотеодолитом

Выбор стандартных уровней и особых точек про
изводится автоматически. Цветные изображения с боль
шим разрешением позволяют оператору корректировать 
формат сообщения, принятый ВМО, до начала автома
тического кодирования и передачи. Гибкое программное 
обеспечение помогает оператору производить проверку 
перед запуском. Нанесенные на диски архивы данных, 
графопостроители и принтеры обеспечивают сохран
ность данных наблюдений.

Дополнительную информацию можно получить:
А.1.К. 1пс.
8401 ВазеНпе Ноаб VI/ • Воийег, СО 80303 Ц.8.А.
РН: 303-499-1701 Ех!. 4
Т1Л/Х: 910-940-5904 
ЕАХ: 303-499-1767 Л/Л



8КУСЕ1УЕН
ПРИЕМ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ВЕФАКС, 
ДСП, АПТ СО СПУТНИКОВ МЕТЕОСАТ, ГОЕС, ГМС, ТАЙРОС-Н НУОА, 
МЕТЕОР и со всех последующих спутников с помощью постоянно разви
вающихся наземных приемных систем ТЕКНАВИА. КОМПЛЕКТ НАЗЕМ
НОГО ПРИЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННОГО И ВЫПУ
ЩЕННОГО ФИРМОЙ ТЕКНАВИА, сдается под ключ и включает:

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ МОЩНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕКУЩЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, полностью твердотельные ЭВМ для оперативной 
обработки данных
— хранение при полном разрешении и полном формате 4-48 изображений 

ВЕФАКС и до 8 изображений НУОА/АРТ или МЕТЕОР с автоматическим 
обновлением хранящейся информации

— многократное увеличение/анализ в черно-белом и цветном вариантах
— изменение форматов согласно пожеланию заказчика и автоматическое 

оперативное составление форматов прилегающих районов для геоста
ционарных спутников

— автоматическое нанесение широтно-долготной сетки для информации со 
спутников НУОА

— многократные независимые оперативные кольцовки с обновлением ин
формации для изготовления мультипликации или хранения изображений

— непосредственное считывание данных о температуре в оперативном 
режиме

— полная буквенно-цифровая аннотация на изображении, наносимая с 
помощью клавиатуры

— распечатка обработанных изображений и возможности архивации

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
• ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

на местных и удаленных цветных и черно-белых мониторах
• ИЗОБРАЖЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА с помощью реги

страторов Лазерфакс
• РЕТРАНСЛЯЦИЯ обработанных изображений в удаленные пункты
• ЦИФРОВЫЕ ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ устройства для непосредственного 

сопряжения с внешними ЭВМ

ЦЕЛИ ФИРМЫ ТЕКНАВИА состоят в том, чтобы поставить высокотехноло
гичные системы, которые:
— экономически эффективны -
— разработаны для повседневных операций и легки в использовании
— доказали свою надежность на протяжении многих лет

1 Увеличенное и усиленное изображение в видимом спектре (АПТ) с аннотациями.
2 Цифровая комбинация и увеличение изображения Английского канала

(ВЕФАКС СО2 и СОЗ с МЕТЕОСАТ).
3 Цифровое цветное изображение гроз в Гвинейском заливе (ВЕФАКС с МЕТЕОСАТ).
4 Цифровое цветное изображение 16 уровней метеоявлений, формирующих ураган в 

Тихом океане (ЛРФАКС и ГМС).
5 ЭВМ СКАЙСИВЕР 9 и приемник Лазерфакс5.
6 Проверка ЭВМ, сошедших с конвейера.
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Погода на экране
Мы располагаем широким кругом 

оборудования и систем для различ
ных областей спутниковой метеоро
логии:
® \Л/1НР8 (Системы приема и обра
ботки спутниковых изображений по
годы)

Такой станцией принимаются 
изображения с высоким разрешени
ем и превосходного качества. Новей
шая супер-миникомпьютерная тех
нология, сложнейшие системы обра
ботки и анализа изображений ста
новятся доступными и недорогими. 
Встроенные технические устройст
ва и ряд периферийных устройств, 
например, для получения цветной 
твердой копии изображений, магнит
ная лента и диски делают эту систе
му ценным компонентом метеороло
гии будущего.

• Системы АРТ/МЕЕАХ
Изображения с низким 

разрешением автоматически прини
маются и выводятся на экран теле
визионного типа. Предлагается чер
но-белая или цветная взаимодейст
вующая система управления изо
бражением (увеличение четкости и 
контрастности, электронное увели
чение изображения, выделение от
дельных участков, просмотр). Име
ются также устройства для получе
ния твердых копий и различные 
устройства для архивации.
• Система сбора данных (ОС8) 

- Платформы сбора данных (ЭСР), 
предназначенные для «регио
нального» и «международного» 
использования
- Приемные станции -ОСР 

(0СРР8) для МЕТЕО8АТ (в 
сочетании с системой АРТ/ 
МЕРАХ)

Оборудование, готовое для эксплуатации 
Наземные станции для МЕТЕО8АТ, 
СОЕ8, СМ8, МОААи МЕТЕОР

Концепции, технологии, системы

ИООНМ1ЕП
0огп1ег8уз1:ет<ЗтЬН, Р.О.В. 1360
□-7990 Епес1пс11з11а1еп 1, РИопе 7545/81,
Те1ех Мо. 734209-0, 0ераг1теп1 РУЕ
Ребега! РерибПсоШегталу



СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО

культуры

БАПМоН Сеть станций мониторинга фонового загрязнения атмосферы (ВМО) ВАРМо^
ВКП Всемирная климатическая программа (ВМО) МСР
ВМО Всемирная Метеорологическая Организация ММО
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения МНО
ВПВК Всемирная программа исследования влияния климата на деятельность 

человека (ЮНЕП)
МС1Р

ВПКД Всемирная программа климатических данных (ВМО) МСОР
впик Всемирная программа исследования климата (ВМО/МСНС) МСКР
вппк Всемирная программа применения знаний о климате (ВМО) МСАР
впс Всемирный продовольственный совет (ООН) МЕС
всп Всемирная служба погоды (ВМО) МММ
гомс Гидрологическая оперативная многоцелевая субпрограмма (ВМО) НОМ8
ген Глобальная система наблюдений ВСП (ВМО) 608
гсод Глобальная система обработки данных ВСП (ВМО) 6ОР8
гст Глобальная система телесвязи ВСП (ВМО) СТ8
ЕКА Европейское космическое агентство Е8А
ЕЦПСЗ Европейский центр прогнозов погоды средней заблаговременности ЕСММЕ
ИКАО Международная организация гражданской авиации 1САО
ИФАД Международный фонд развития сельского хозяйства (ООН) 1ГАО
КАМ Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО) САеМ
КАН Комиссия по атмосферным наукам (ВМО) СА8
КГи Комиссия по гидрологии (ВМО) СНу
КИКО Комитет по изменениям климата и океану (СКОР/МОК) СССО
КИЛСС Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахели СП88
ККл Комиссия по климатологии (ВМО) СС1
КММ Комиссия по морской метеорологии (ВМО) СММ
КОС Комиссия по основным системам (ВМО) СВ8
КОСПАР Комитет по космическим исследованиям (МСНС) СО8РАК
кпмн Комиссия по приборам и методам наблюдений (ВМО) С1МО
КСхМ Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии (ВМО) САдМ
МАВТ Международная ассоциация воздушного транспорта 1АТА
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 1АЕА
МАГН Международная ассоциация гидрологических наук (МСГГ) 1АН8
МАМФА Международная ассоциация метеорологии и физики атмосферы (МСГГ) 1АМАР
МАФО Международная ассоциация физической океанографии (МСГГ) 1АР8О
МГН Международная гидрологическая программа (ЮНЕСКО) 1НР
МГС Международный географический союз (МСНС) 166
МИПСА Международный институт прикладного системного анализа ПА8А
ММО Международная метеорологическая организация (предшественница ВМО) 1МО
ММО Международная морская организация ИМО
ММЦ Мировой метеорологический центр (ВСП) ММС
МОК Межправительственная океанографическая комиссия (ЮНЕСКО) ЮС
мос Международная организация стандартизации 180
МСГГ Международный союз геодезии и геофизики (МСНС) 1666
МСНС Международный совет научных союзов 1С86
меэ Международный союз электросвязи 1Т6
нкпос Научный комитет по проблемам окружающей среды (МСНС) 8СОРЕ
НМД Национальный метеорологический центр (ВСП) ^МС
огсоо Объединенная глобальная система океанского обслуживания (ВМО/МОК) 16088
онк Объединенный научный комитет (ВМО/МСНС) Д8С
ООН Организация Объединенных Наций 6^
ОССА Океанские станции в Северной Атлантике ^АО8
пде Программа добровольного сотрудничества (ВМО) УСР
пог Программа по оперативной гидрологии (ВМО) ОНР
ПРООН Программа развития ООН 6^^Р
ПТЦ Программа по тропическим циклонам (ВМО) ТСР
РМД Региональный метеорологический центр (ВСП) ВМС
РЦТ Региональный центр телесвязи (ВСП) КТН
СКАР Научный комитет по исследованию Антарктики (МСНС) 8САК
СКОСТЕП Специальный комитет по солнечно-земным связям (МСНС) 8СО8ТЕР
СКОР Научный комитет по исследованию океана (МСНС) 8СОК
ТОГА Исследование глобальной атмосферы и тропической зоны океана 

(ВПИК)
ТО6А

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ООН) ГАО
экосос Экономический и социальный совет (ООН) ЕСО8ОС
ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского района 

(ООН)
Е8САР

ЮНДРО Бюро координатора ООН по оказанию помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий

6^^КО

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 6^ЕР
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и бпеясо




	ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

	ИНТЕРВЬЮ БЮЛЛЕТЕНЯ: профессор Э. А. Бернар

	X. Т.— Так и возник Ваш интерес к палеоклиматологии?

	X. Т.— Что определило выбор предметов, которые Вы хотели изучать в университете?

	X. Т.— Как же эти занятия привели Вас к метеорологии?

	X. Т.— Что же явилось причиной столь решительного поворота, который определил Вашу дальнейшую судьбу?

	X. Т.— Отсюда и Ваш интерес к астрономической теории климатов?
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	X. Т.— Десять лет вплоть до Вашей отставки в 1982 г. Вы работали в КМИ в Брюсселе. Каковы были Ваши функции?

	X. Т.— Как Вы проводите сейчас Ваше свободное время?

	X. Т,— Кстати, в связи с Вашим последним заявлением, каким Вам представляется будущее метеорологии?
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