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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО) 

является с~ец11ализированным агентством ООН · 
ВМО создана для того, чтобы 
- облегчить всемирное сотрущ1.ичество в создаюш сети станций, производящих метеорологические наблюдения , а 
также гидрологиче<..:кие 11 другие геофизические наблюдения , относящиеся к метеорологш1 , и способствовать 

созданию и поддержанию центров , на обязанностн которых лежит обеспеченне метеоролог11ческ11х 11 других видов 
о бел уж~шания; 

- содействовать созданию и поддержаюпо систем быстрого обмена метеорологической и другой соответствующей 
~шформацней ; 

- содействовать стандартизац1111 метеоролоrнttеских и других соответствующих' наблюдений 11 обеспечить едино~ 
образное издание данных наблюдений и статистических данных; 

- содействовать дальнейшему применению метеоролопiи в авиации, судоходстве , при решении водных проблем , в 
сельском хозяйствен в друпtх областях деятельности человека; 

- содействовать деятельности в области операт1mной гидролопш и дальнейшему тесному сотрудничеству между 
метеорологическ.ш.ш и гидролопrческш.ш служба~ш; 11 

- поощрять научно-исследовательскую работу и работу по подготовке кадров в области метеорологии и в соответст

вш1 с необходпмостыо в другах смежных областях, а также содействовать координацш1 этой деятельности в 

международном масштабе. 

Всемирный N!етеоролq!:11ческш1 Конгресс 

является высшим конституционным органом Оргаю9ац1ш. Он созывается раз в четыре года ДлЯ.'определения общей 
политию1 в достиженш~ целей Организации. ··· 

Исполн_41...!~f!1Ньи1 Совет 
". 

состоит из 36 директоров национальных метеорологичесюtх или пщрометеорологичесюtх служб, выступающ1tх в 
1шд1шпдуальном качестве; он созывается не реже одного раза в год для руководства выполнением програ~п.1 , утвер

жденных Конгрессом. 

Шесть Региональных ассоцнацш1, 

каждая из которых состоит пз Членов Органнзацнп , имеющих своей задачей коордннацшо деятельности в области 
метеоролопш и других связанных с ней областях в пределах соответствующих географичесюtх районов. 

Восе1нь техн11ческ11х ком11ссш1, 

состоящих нз экспертов, назначенных Члена~ш . ответственны за изучение метеорологичесю1х 11 гидрологическ11х 
оператIIВных систем, применения и исследования. 
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Издается ежеквартально 
(январь, апрель, шоль, 
октябрь) на а.нгл1.и/.ско ,н, 
французск.олt, русско,а 
u испанско1н языках 

Стонмость nодш1с10 1 
( вкл10•1ая доставку обычн.01l 
noitroй) : 
1 год: 48 шв. фр. 
2 года: 78 ш в. фр. 
З года: 109 шв . фр. 

За доставку авиапочтой 
взи.нается дополнительная 
плата в раз,11ере 371/2 % 
стоимости подпасюt 

Денежные переводы 11 всю 
1<орреспонде н ц11ю , 

касающуюся 

Бюллетеня ВМО, 
сJiедует н аправлять 

Генеральному секретарю 
ВМО: 

The Secreta гy-Geneгa l , 
World Meteoro log ica l 
Orga пi zat ion, 
Case posta le 2ЗОО, 
С Н-1211 Ge neva 2, 
S\vitzer land 

Подписа нные статьи нлн 
реt<ламные объявлен 11 я, п е
чатающиеся в Бюллетене 
DMO, выра)!<ают лнчное 
rо.1 не нн е их авторов 11 лн ре

кламодателеii 11 не обяза 
тельно отрат:ают точку зре

ния ВМО. Упоми нани е от
дельных компаний 11т1 1<а
l{Ой-либо проду1щ 1111 о ста
тьях 11 лн рекламных объяв
лен ия х не оз н а чает, что онн 

одобрены нлн рекомендо-
ван'>)._ ВМО 11 11м отдано 
предпочтен и е п еред другими 

компаниями 11 л н продукцией 
того же рода, н е у помя н у

тыми в статьях и л и ре 1<лам 

ных объявлен ия х. 

Перепечатка материалов н з 
нелодпнсанных {11л11 под
n1 1 санных 11н11ц11аламн) ста
те 1'\ разрешается пр11 усло-
01 111 ссылки н а Бюллетень 
ВМО . По вопросам п ереп е
ч атк и подписанных статей 
(цеJ1иком или выдержек из 
н11х) обращаться " Реда"
тору Бюллетеня ВМО 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Всем ирный Метеоролог 1~1 чес1шй День 
23 ма рта 1990 г. оз н амен ует сороковую 
годовщин у всту пления в с илу Ко н венции 

ВМО. После 24 октября 1985 г . , когда 
ООН отпраздн овал а свое сорокалет ие, 
такую же веху н а с в оем ж из н енном п ут и 

ми н овал и и м н огие други е о рга низа ци и 

с истемы 00/-1. /-! о, п ожалуй , лишь одн а 
орга н иза ц ия осн ован а р а ньш е, ч ем ВМО 
( 17 мая 1990 г. о тметит свою 
1 25 -ю годоощи н у Междун а родн ы й 
телегр аф н ый союз). 

В связи с бодры м всту плением ВМО 
13 средн ий воз р аст м ы считаем оп равданны м 
неl\отор ое в н ешнее об н оолеи не ее журн ала .. 
В п редь м ы будем ста р а тьс я п одыс 1<а т~ :. ' 
о пределенн ую тему дл я о ч еред ного в ып ус1<а 

Бюллетеня. ВМ О, н о н е за с ч ет со 1<р а ще 1-1ия 
д руг их рубр11 1<. Н еуд и в ител ьн о, что п ер вой 
та1<ой темой м ы изб р ал и кл и мат. 
Соответствующие стать и помещен ы н а 
с. 40 и 5 1, а н а с. 45 и 58 -
дополн ительн ые сообщен и я о Гаагс1<0;~1 
декла р а ц и и и деятель 1-1 ост и МГЭИ К . Для 
и нтерв1,ю, на ч и н ающегос я н а 

прот ивополож н ой стр а н11 це, мы выбрали 
одного из ведущ и х 1<л и ма тологов. Уже 
в двадцать лет, когда он р аботал в п е риод 
второй м ировой вой ны в Брита н с 1<0м 
Метеоролог ическом бюро, пр офессо р 
Ф . Кенн ет Хэйр увлекс я идеями 
сшюп т ич ес кой кл и ма толо гии . Большую 
•1 асть своей пр офессио н ал ьн о й жизни о и 
пр о р аботаJJ в Ка н аде, гла вны м обр азом, 
в Уни верс итете Мак-Гилла в Монреале 
и в У н иверс итете То ронто в долж н ости 
ре1<тор а Тр и н ит 1-1 -Колледжа. П рофессор 
Хэй р сыгр ал важ ную роль в п од готовке 
Первой Всем1-1р 1-1 ой ко1-1ференци и п о 
климату, состоявшей ся в фев р але 1979 г . , 
1-1 на п исал б рошюру «Изме1-1ен ие 1<J1и мата, 

засухи и оп устынива ние», кото рую вмЬ 
о публ1шовала к Всемирн ому 
Метеор ол огичес 1<ому Дню в 1986 г. 

Те м о 1~1 В сем ири ого Метеор ол огического 
Дня в 1990 г . я вляютс я ст и х ийные 
бедствия, п осколы<у 1 990 -е годы объявлены 
/'v\еждун а р одны м десят илет ием борьбы за 
со 1< р ащение ущер ба от сти х ийных бедств ий . 
М н ог ие меро пр иятия, осуществляем ые 
В Л'\ О, имеют непосредственн ое отн ошение 

1< МДБСУСБ , так что ВМО снова 
0 1<аз ывается в «свете рампы ». Н а с . 25 
г:омещены послание [енер ального сек рет а ря 
!1 небольш ая стать я по н азва нн о й тем е . 
Одно нз оп асн ых я влен ий , св язанных 
с п о годой и легко п ер еходящих в сти х ийн о~ 
бедст в ие,- это лесны е пожа ры . Эта тем а 
11 е <1 асто з а тр а ги ваетс я в Бюллетене ВМО, 
та 1< что статья н а с . 33, предста вленная 
Метео роло гич еск и м бю ро Австралии , будет 
11 с в оевременн о й, и о ч ень уместн ой . 

Н а с. 6 1 п омещено сообщение 
о недав ней сесс и и Ком исс и и ВМО по 
а рибо ра м и методам наблюден ий . Вв иду 
необходимост и п оддерж и вать глобальную 
сеть в ысокон адеж ных н азем ны х измерений 
для п олу ч ени я абсолютн ых зна чений , п о 
1<0торы м мож н о кал и б ровать 
ш 1·1р о l\ оохватную инфор маци ю, 
;~осту пающую от спутниковых датчиков, 

::i та кже с учетом того, ч то и м етео ролог11я , 

:1 г ид рол огия стал и 1<J1ючев ым и элементам и 

;J междисцип л ин а рны х про гр амм ах 

'.·!о нито ринга гл обальн ой систем ы, интер есн о 
3удет уз н ать о м н огочи~ленны х с равнениях 
;~рибо р ов, план ируем ы х в целях 
о5есп еч ения одн о р одност и н аблюден нй . 

Н акон ец , в ни ма н ие ч итателей привлеч ет 
1< р а т1<ое о п исание об р аза жизни п устынной 
:аран чи 11 его зав иси мост и от п о годы . Оно 
iюмещено н а с. 80. 
J 

Фото на обложке : Л ед ни к Р озеилау в Швейца рии, за п еч атленный 23 августа 1856 г. 
н а ка рти н е Джон а Бр етт а. Р аботы ж иво пи с цев XV /11 и X I X вв ., в ып ол н енные 
в Ал 1,п ах, св идетел ьствуют о. том, ч то все крупные л един1ш бы л и в то в рем я более 
обш и рным и , чем сейч ас. 

Воспроизводится с любезного разрешения Гал ереи Тейт, Лондон 

Отпечата н о в СССР. Лен ин град. За~<аз No 52, Цен а 35 1<o n. 



ИНТЕРВЬЮ БЮЛJltТЕНЯ: проф. Ф . КЕННЕТ ХЭйР 

Оуквилл расположен на 
канадском берегу озера Онтарио 
примерно в 30 км к юго-западу от 
Торонто, откуда виден перешее к, 
через который проложила себе путь 
река Ниагара, образуя вселщрно 
известный водопад . Здесь, 
в Оуквилле, ·живет проф. Ф. Кеннет 
Хэйр. Но на этот раз д-ру Таба не 
при~илось ехать сюда, чтобы 
встретить ся с этим знал1ениты111 

человеком, у которого он собирался 
взять интервью, так как проф . Хэйр 
сал·~ приехал в )J(еневу на сессию 
Исполнительного Совета В М О 
1989 г . , г де должно было состояться 
вручение ему тридцать третьей 
премии ММО (с11·1 . Бюллетень ВМО, 
38 (4), с . 383). Подобно Оуквиллу, 
)!(енева лежит на западном берегу 
озера, через которое проходит 
гратща между соседними 
государствами, но на этом сходство 
между ними кончается. Площадь 
водного зеркала озера Онтарио 
составляет 19 230 км2, и оно лежит 
на высоте 75 м над уровнем моря, 
тогда как )!(еневское озеро 
занилшет площадь 578 км2 и 
располагается на высоте 372 м. 

Фредерик Кеннет Хэйр родился 
в Англии в 1919 г . В 1939 г . он 
окон 1шл Лондонский унив ерситет, 
получив диплом бакалавра наук 
первого класса с отличием 

в области географии. Он всегда 
хотел быть метеорологом и во время 

второй мировой войны приобрел 
опыт составления оперативных 

прогнозов. После войны он уехал 
в Канаду, чтобы поступить на 
работу в унив ерс итет Макчилла 
в Монреале, где быстро получил 
известность, особенно в связи со 

свои11щ исследованиями в области 
метеорологии канадского сектора 
Арктики. За диссертацию на эту 
те111у ему была присвоена ученая 
степень доктора философии от 
франкоязычного Universite de 
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Проф . Ф . Кеннет Хэйр 

Фото: Оуквилл Бивер 

Mont гea l в 1950 г . Поднимаяс ь по 
служебной лестнице, он стал 
в 1962 г. деканом факультета 
искусств и науки университета 

Макгилл а, а затем вернулся 
в Лондон прим. ерно на четыре года, 
чтобы занять место профессора 
географии в alma mateг -
Кингз-J(олледже - и преподавателя 
Баркбек-колледжа . 

В 1968 г. Фредерик !(. Хэйр 
вновь приехал в J(анаду, чтобы 
занять пост президента 
университета Британской Колумбии 
в Ванкувере, но на следующий год 
согласился на должность профессора 
географии и физики Торонтского 
университета. В 1974 г . он стал 
также директором экологического 
~lliститута, а в 1979 г .- ректором 
Тринити-Колледжа. В 1986 г . ОН-



ушел из !Jниеерсите'f'а, млучив 

звание заслуженного профессора 
географии в отставке. 

Профессор Хэйр работал 
в многочисленных комиссиях, 

советах и комитетах, занимавшихся 

различными проблемами, 
касавшимися окружающей среды, 
например кислотными осадками, 
«ядерной зимой», опустыниванием, 
тяжелыми металлами, ядерными 
реактора,ии и отходами атомной 
промышленности, атмосферны,11 
озоном, газами, вызывающими 

парниковый эффект, и изл,r енение.м 
климата. Его вклад в изу't ение этих 
пробле.м был настолько зна'tителен, 
'lTO ему были присвоены степени 
почетного доктора наук не л·rенее 
'lем девятью канадскими и одним 
австралийским, унив ерситетами. 
В 1978 г. ему было прису'.нсдено 
звание офицера ордена Канады, 
а в 1987 г . он стал кавалером того 
же ордена . В 1989 г. он был 
награжден орденом Онтарио. 
В 1961 и 1962 гг. е111у присуждались 
пре,иии президента канадского 
отделения Королевского 
лtетеорологи'tеского общества, он 
получил медаль Патерсона от 
Канадского метеорологи'tеского и 
океанографи'lеского общества 
в 1973 г" л,r едаль Мэсси от 

Х. Т.- Проф. Хэйр, Вы получили 
вчера из рук Президента ВМО 
тридцать третью премию ММО, так 
что примите сначала мои теплые 

поздравления. Благодарю Вас за то, 
что Вы согласились дать это 
интервью во время своего краткого 

пребывания в Женеве. Вы теперь 
канадец, но, как мне кажется, Вы 
родились в Англии? 

Ф. К Х.- Я родился 5 феврал я 
1919 г. в Уилае - очень маленькой 
деревеньке графства Уилтшир 
в центр е Солсберийской равнины, 
недалеко от доисторического 
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Kopoлeвt!NJ20 kанадского 
географи'tеского общества в 1974 г " 
почетную htедаль Королевского 
географи'tеского общества в 1977 г " 
премию за нау'tные заслуги 

в области географии от Канадской 
ассоциации географов в 1979 г" 
медали Доусона и в 'tесть столетия 
Королевского общества Канады 
в 1982 и 1987 гг. и медаль Каллама 
от Американского географи'tеского 
общества в 1987 г. Он является 
'lл еном Королевского общества 
Канады и совета Королевского 
лондонского колледжа и по'tетныht 
'tл еном Американского 
географического общества, 
Американского метеорологи'tеского 
общества и сов ета Вудсвортского 
колледжа. В 1976 г . он был 
по'lетным представ ителем 
Содружества в Новой Зеландии. 
Приведенный выше перечень наград 
проф. Хэйра далеко не полный. 

Сотрудничество проф. Хэйра 
с ЮН ЕЛ на'tалось с подготовки 
документации для конференции 
ООН по борьбе с наступлением 
пустынь (Найроби, 1977 г. ), и он 
играл ведущую роль в подготовке 
Всемирной конференции ВМО по 
климату, которая была пров едена 
в 1979 г. 

памятника Стоунхенджа. Дом, 
в котором я родился, стоит до сих 

пор; он и сейчас выглядит 
чрезвычайно роскошно. Но 
воспитывался я в одном из домов, 

расположенных в центре деревни 

возле церкви. Деревня осталась во 
многом такой, как я ее помню, она 
внешне почти не изменилась . 

Главное отличие состоит в том, что , 
когда я был мальчиком, все люди 
были довольно бедными, в то время 
как сегодня обитатели деревни -
это в основном состоятельные 

горожане, которые избрали 
в качестве места своего проживания 

деревенские жилища, в том чиrле и 



мой старый дом. Мой отец был 
гражданским служащим 

в министерстве пенсионного 

обеспечения . Родители моей матери 
относились к числу преуспевающих 

мелких фермеров, но, к сожалению, 
мой дедушка умер, когда я был еще 
маленьким ребенком, и моя 
бабушка вынуждена была сдавать 
свою ферму. Я рос очень одиноким. 
В те времена английское общество 
было чрезвычайно расслоенным и, 
как я полагаю, было невозможно, 
чтобы я играл с детьми 
мелкопоместных дворян (имей они 
детей), и совсем уже немыслимо, 
чтобы я играл с крестьянскими 
детьми. Именно благодаря такому 
одиночеству у меня и пробудился 
интерес к природе . С самого 
раннего возраста я любил бродить 
по холмам, любуясь живой 
природой, разыскивая птичьи яйца, 
наблюдая за небом и собирая 
сохранившиеся следы древних 

культур - весь этот район был 
необыкновенно богат 
древнеримскими и римско

британскими монетами и 
гончарными изделиями, и позднее 

моя коллекция была отправлена 
в музей в Тоулард-Ройяле. Я не 
знаю, экспонируется ли она сейчас. 

Х. Т.- Расскажите, пожалуйста, 
читателям о том, какое общее 
образование Вы получили? 

Ф. К. Х.- В 1925 г . мой отец 
получил работу в Лондоне, и 
в результате наша семья также 

переехала в Сл аф, расположенный 
в графстве Бакингемшир, и я пошел 
в среднюю классическую школу 

около Виндзора. Она не была особо 
известной или старой школой, хотя 
и находилась неподалеку от 

Виндзорского замка - места 
жительства королевской семьи. 

Школа находилась в ведении 
совета графства Беркшир, и 
директор школ ы придерживался 

весьма левых политических 
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убеждений. Некоторые из моих 
однокашников стали интересоваться 

коммунизмом и социализмом; один 

из них стал, как мне кажется, 

редактором газеты британских 
коммунистов Дэйли Уоркер. Другой 
был генера л ьным секретарем союз а 

инженеров почтовой связ и, 
а впоследствии стал чл еном палаты 

лордов, владельцем собственного 
огромного лимузина - не совсем то, 

что можно было ожидать от лидера 
тред-юнионов . Я не интересовался 
политикой , но получил столь 
хорошее образование, изучая, 
например, латинский язык, а также 
физ ику, математику, химию и 
географию, что не сомневался 
в своей грядущей карьере. Может 
быть, наиболее заметным событием 
в период моего обучения в школе 
было то, что, когда мне было 12 лет, 
у меня начались непонятные боли 
в животе. Я оставил школу и, 
в течение трех лет занимался на 

заочных курсах, чтобы 
подготовиться экстерном 

к вступительным экзаменам 

в Лондонский университет . В те дни 
я был настоящим отшельником; 
никого не видел и никуда н е ходил. 

Меня очень беспокоила моя болезнь. 
Она прошла лишь к 16 годам , хотя 
пр едрасположенность к заболеванию 
дизентерией у меня осталась . 

Х. Т.- Вы успешно сдали 
вступительные экзамены 

в университет. Какие предметы Вы 
выбрали для изучения 
в университете? 

Ф . К. Х.- Когда я поступил 
в Кингз-КоЛJ1 едж Лондонского 
университета, то собирался 
провести там только один год , так 

как мне хотелось стать помощником 

метеоролога в Британском 
метеорологич еском бюро. Моя 
семья не была обеспеч енной и моя 
тетя была н астолько добра, что 
вн есл а плату з а оди н год обучения. 
Однако в течение этого года за 



успехи в и зучении геологии мне 

была присуждена поощрительная 
стипендия, которая, как я надеялся, 

дала бы мне возможность 
совершить нечто более 
существенное, чем стать 

помощником метеоролога. Я прошел 
уже значительную часть курса 

геологии, 1<огда у меня 

обнаружилась та самая тенденция 
к заболеванию дизентерией, а это 
означало, что компа н ия, 

выплачивавшая мне стипендию, не 

сможет взять меня на работу, так 
как намеревалась послать мен я 

в Маракайбо, находя щийся 
в Южной Америке. Поэтому я 
переключился на мой 
дополнительный предмет, 

географию, получил диплом 
бакалавра наук первого класса 
с отличием и аспирантскую 

стипендию, что давало мне 

возможность поступить на работу, 
куда я захочу. За год до окончания 
колледжа я познакомился с сэром 

Дэвидом Брентом, в то время 
только что назначенным 

профессором метеорологии 
в Имперском колледже (Лондонский 
универ ситет ), и под его 
руководством освоил ряд 

дополнительных разделов 

математики и физики. Таким 
образом, к 1939 г. я был полностью 
подготовлен к тому, чтобы взяться 
за освоение программы для 

соискателя ученой степени магистра 
на у к в Имперском колледже, но 
вскоре разразилась вторая ми ровая 

война. Вся кафедра Брента была 
отп равлена в Эдинбург. Я уже 
встал н а учет в метеорологичесКО!I•! 

отделе добровольческо го резерва 
яоенно-воздушных сил 

Великобритании, но еще не достиг 
призывного возраста. Первы е 
восемнадцать месяцев войны я был 
занят на обществен н ых работа х, 
например, помогал о р ганизовывать 

один из эвакуационных центров, и 

примерно шесть месяцев преподавал 

в Манчестерском университете . 
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Х. Т.- Несмотря на то, что Вы уже 
имели определенную 

метеорологическую подготовку , 

военно-воздушные силы 

Великобритании не торопились 

зачислить Вас на службу для 
работы в этой обл асти. 

Ф. К Х.- Это был вопрос времени. 
Я поступил на работу 
в Метеорологическое бюро в апреле 
194 1 г. и после прохождения 
краткосрочных учебных курсов был 
направл ен в августе на оперативную 

службу в качестве младшего 
синоптика . С осени 1942 г. мне 
было разрешено выпускать свои 
собственные прогнозы. В течение 
первых двух лет я работал 
в ко нтакте с командова н ием 

бомбардировочной авиацией и 
командованием береговой охраны 
ВВ С. Случайно я встретился 
с норвежцем Хааконом Андой, очень 
хорошим человеком, учившемся до 

этого у Сверре Петтерсена. Работая 
с Андой, я узнал очень многое 
о метеорологии верхних слоев 

атмосферы. Меня 
прикомандировали 

к подразделения м аэрофоторазведки 
ВВ С, базировавшимся в Бенсоне 
в Англии и Лыокарсе в Шотландии, 
которым требовались данные 
о ветре на высотах вплоть до 

10 500 м и облачных условиях 
в верхней тропосфере. В каком -то 
rмысле моим наставником был 
Эрик Краус; в последующие годы 
он стал известным океанограrЬом и 
сейчас живет в Боулдере (США). 
Во время войны он показал себя 
вел иколепным пилотом и 

штурма ном, летал на самолете ВВС 
над своей родной Чехословакией и 
даже ухитрился сфотогр афировать 
свой собственный дом . Затем я был 
наз начен в отдел 

Метеорологического бюро. которому 
было дано название «М09 -Ин вест». 
Он занимался планированием 
предстояших военных операций и 
поэтому был засекречен. Руководил 



зтой группой Чарльз Дарст, и это 
был, вероятно, лучший из всех 
руководителей, с 1<оторыми мне 
пришлось когда-либо работать. Он 
был специалистом в области 
метеорологического обслуживания 
воздухоплавания, и когда началась 

война и полеты дирижабле й и 
воздушных шаров были отменены, 
его назначили руководителем 

«М09-ИнвесТ». Я был неизмеримо 
рад этой работе . Дарст много му 
научил меня в области статистики, 
особенно векторной статистики, 
а также посвятил меня в существо 

динамической метеорологии и 
теории турбулентности. Мы оба 
были убеждены , что можно 
построить кл иматологию 

синоптических карт, и я думаю, что 

это он придумал термин 

«синоптическая климатология », 

приведенный в одной из статей 
компендиума по метеорологии, 

опубликованного Американским 
метеорологическим обществом . В то 
время Том Мэлоун был молодым 
профессором Массачусетского 
технологического института и 

редактором этого компендиума. 

Некоторое время спустя Том решил 
попытаться реализовать эту идею 

на практике (хотя качественно это 
уже сделал в Германии Франц 
Баур) с применением компьютера 
и новых трехмерных методов 

анал иза на основе современных 

статистических и аналитических 

методов. Как раз в то время Эдвард 
Лоренц ра зрабатывал идею, 
основанную на введении 

эмпирически х ортогональных 

функций ил и собствен ных вектооов, 
как они теперь называются. Я был 
членом группы Мэлоуна, в которую 
входило несколько з наменитых 

статистиков, и все, что мне известно 

о репрезентативных статистических 

оценках, я почерпнул от них. Но 
п еред Чарльзом Дарстом я остаюсь 
в неоплатном долгу. В 1943 г . была 
создана группа планирования дл я 

военно - воздушных сил Австралии, 
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Великобритании, Канад ы и Новой 
Зеландии, имевшая целью создание 
объединенного уда рного соединения 
(на зва нного «Тайгерфорс») для 
проведения операций н а 
дальнеuосточном театре военных 

действий, и я был назна чен 
техни ч еским помощником в эту 

групп у . В ся подготовительная 
работа выполнялась в Соединенном 
Королевстве на базах, 
расположенных в Лондо не, 
Линкольншире и на борту авианосца 
Индефэтигэбл, входившего в состав 
военно - морских сил 

Великобритании. Я ра зъезжал 
между этими базами и проводил 
подготовку в общей сложности 
150 синоптиков, знакомя их 
с метеорологическими условиями на 

Дальнем Востоке. Я использовал 
эту возможность для написания 

доюорской диссертации об 
атмосферной цир1<уляции над 
В осточной Азией, намереваясь 
представить ее в Лондонский 
университет . Моя работа была 
просмотрена дву мя неофициальными 
рецензентами, но так как в ней 
использовались секоетные да нные. 

она была поиз нана СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНОЙ и не подлежащей 
опубликованию. Конечно, через 
30 лет эти ограничения были сняты, 
но с большим опозданием, если 
иметь в виду докторскую степень! 
Вышло так, что война кончилась до 
того, как соединение «Тайгерфорс» 
должны были направить на восток. 
и в конце 1945 г. я демобил изовался. 

Х. Т.- Итак, к концу войны Вы 
имели ученую степень бакалавра 
и обладали довольно солидными 
знания ми в области метеорологии. 
Возобновили ли Вы учебу 
в Лондонском университете? 

Ф. К Х.- Профессор Джордж 
Кимбл предложил мне место 
по еподавателя в университете 

МакгиJ1ла в Монреале, и поскольку 
я уже давно думал перебраться за 



океан, мне не хотелось упускать 

такую хорошую возможность. 

В декабре 1945 г. скоропостижно 
скончалась моя мать, и я должен 

был помочь отцу с похоронами. 
Ее прах предали земле 18 декабря, 
а 22 декабря я отплыл в Канаду на 
борту Куин Элизабет. Джордж 
Кимбл во время войны служил 
в той же должности, что и я, но 
в военно-морском флоте. Он быстро 
вырос до заведующего небольшой 
кафедрой в университете Макгилл а 
и одновременно руководил 

обсерваторией - одной из 
старейших станций наблюдений 
в Канаде. Я стал заместителем 
директора обсерватории и адъюню
профессором на кафедре географии, 
читая общий курс климатологии и 
метеорологии для студентов, потому 

что в те дни программы по 

метеорологии как таковой не 

существовало. В скоре я 
познакомился с людьми, 

принадлежавшими 

к правительственным кругам, и уже 

в начале 1946 г. Канадский 
научно-исследовательский совет по 
вопросам обороны предложил мне 
принять участие в работе над 
«Проектом исследования штормовой 
погоды», который был предложен 
профессором физики университета 
Макгилла Дж. С. Маршаллом. В то 
время Стюарт Маршалл приобрел 
из запасов военного оборудования 
радиолокатор и установил его 

в аэропорту Дорвал, но з атем 
у него возникли разногласия 

с военными властями и он 

прекратил все работы 
с радиолокатором. Я работал на 
этом оборудовании почти весь 
1946 г . и часть 194 7 г. до тех пор, 
пока Стюарт снова не вз ялся за это 
дело и не создал в унив ерситете 

Макгилла чрезвычайно успешно 
работавшую группу по 
радиолокационной метеорологии 
и изучению гроз. В числе его 
коллег были У. Хитчфелд , 
К Л. С . Ган и ' У. М . Пал мер, 
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а также Дэйв Атлас из США. Ими 
были разработаны многие 
технические устройства, 
применяемые в современных 

метеорологических радиолокаторах. 

Помню, с каким волнением я 
наблюдал з а перемещением области 
выпадения дождя на карте, 

представл енной на серии 
движущихся кадров, которые мы 

сделали с радиолокационных 

изображений; фактически моя 
первая послевоенная статья по 

метеорологии была посвящена 
перемещению областей выпадения 
дождя . Я полагал, что конвективные 
системы погоды должны двигаться 

со скоростью ветра на уровне 

замерзания. Не такое уж плохое 
предположение для того времени. 

Х. Т.- Не стало ли это темой 
диссертации на соискание более 
высокой ученой степени? 

Ф . К. Х .- Нет. Я начал готовить 
магистерскую диссертацию еще до 

войны и она была посвящена н е 
метеорологии , а террасам в долине 

реки Темзы и основана на моих 
более ранних геологических 
иссл едованиях. Полностью эта 
работа была опубликована 
в 194 7 г. 1 , но принятые в Лондонском 
университете правила требуют, 
чтобы я лично явил ся держать 
устный экзамен перед группой сп е 
циалистов, назначенных сенатом 

университета. Но после войны так 
много людей возвращалось на 
родин у , что в з ять бил ет на пароход, 
плывущий из Канады в Англию, 
оказалось совершенно невозможно . 

Я уже говорил Вам, что моя 
докторская диссертация не была 
допущена к з ащите по причине 

секретности. Так что я не был ни 
магистром, ни доктором наук, хотя 

1 H ARE , F. К Tl1e causa tioп of th e a rid 
zопе. ! п: А l-fisl on1 of Land in t11 e Arid 
Zo ne, editecl Ьу l .. Dudl ey STAMP. Uпesco, 
P ari s (196 1) ; рр . 25-30. 



имел готовые диссертации, как на 

ту, так и на другую степ ень, и эти 

диссертации в н е всякого сомнения 

были бы приняты заи нтересованным 
университетским руководством. Но 

я решил поступ ить и н аче, записался 

во франкоязычный Universite de 
Montreal и написал диссертацию 
на тему о климате восточных 

арктических и субарктических 
районов Канады . В от та к я в конце 
концов и получил докторскую 

степень. А то, что я выучил 
французский язык , было 
действительно превосходно; это 
принесло мне огромную пользу 

в моей последующей деятельности . 

Х. Т.- За период 1950-1964 гг. Вы 
получили ряд назначений в рамках 

академической карьеры 

в университете Макгилла, в том 
числе Вы были профессором 
географии , заведующим кафедрой 

географии и деканом факультета 
искусства и наук. В чем 
заключалась Ваша основная 
деятельность в этот· период? 

Ф. К. Х.- В 1950 г. Джордж Кимбл 
был назначен директором 
Американского географического 
общества и покинул университет 
Макгилла. Меня повысили 
в должности, сделав адъюнкт

профессором, и назначили 
исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой географии, 
и должен сказать, что это было 
весьма счастливым поворотом 

событий дл я меня, поскольку 
молодая особа, которая бла годаря 
такой перемене стала тогда моим 

секретарем, теперь - моя жена. 

В 1950 г. кафедра географии была 
невелика, в ее штате насчитывалось 

всего три или четыре человека. 

Но хотя я как географ предан 
своей специальности, на самом деле, 
если Вы помните, уже 
с ч етырехлетнего возраста я всегда 

хотел стать метеорологом и ученым, 

изу ч ающим атмосферу. Поэтому я 
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продолжал у чить студентов 

некоторым основам метеорологии. 

Мы провели большую 
исследовательскую работу, 
а именно, построили карты для 

внутренней части полуострова 
Лабрадор, на котором огромная 
область (п очти равная по площади 
Западной Европе) все еще 
оставалась белым пятном на 
существовавших тогда картах. 

Одн ако уже после этого появились 
превосходные фотографии, 

сделанные путем аэрофотосъемки, 
и тогда я организовал 

междисциплинарную группу и мы 

нанесли на карту распределение 

растительности, гидрографические 
данные и геологические 

характеристики земной поверхности 

Другая гр уппа под руководством 
известного геофиЗ 111<а Тьюзо 
Уилсона картирова,,ла линии 
тектонических разrf'езов и 
ледниковы е отложения, и мы 

объединили свои усилия. Теперь 
наши карты входят в Национальный 
атлас Канады. 

Х. Т.- Когда Вы начали 
заниматься исследованиями 

в области метеорологии? 

Ф. К. Х.- У меня сохранились 
очень хорошие отношения со 

Стюартом Маршаллом, и м ы 
начали договариваться относител ьно 

создания кафедры метеорологии 

в университете Макгилла. В 1954 г. 
норвежец Гаральд Свердруп, 
который был тогда научным 
советником командования 

военно-воздушных сил США, 
пр едложил мне возглавить 

исследовательскую гр у пп у по 

полярной метеорологии, которая 
работала под руководством 
проф . Якоба Бьеркн еса ( «Джека» ) 
в Калифорнийском университете 
в Лос-Анджелесе, так как Джек не 
верил rз то, что полярная 

метеорология имеет исключительно 

важное значение, и хотел 



Освобод иться от р у ководства этой 
группой. Я принял приглашение и 
был дир ектором гр у ппы и 
однов ременно профессором 
географии университета вплоть до 

того времени, когда меня назначили 

Проф. Хэl!р во время дисJ( уссии , пр оходи в 
шей в начале 1 960- х годо в , J(Orдa он был 
деканол·t ф а J( ул ьтета ис1<усств и н аук уни -

в е рситет а Nl aJ( rиллa 

Фото: Архивы универ ситета Макгилла 

деканом. Это означало, что я теп ерь 
имел в своем распор я жении 

определенные финансовы е ср едства, 
с помощью которых можно было 

начать должным обра зом 

поставленн ую работу в области 
динамической и с иноптич еской 
метеороло гии, дел ая особый упор 

на изучени е процессов в в ысоких 

широтах северного пол ушария. 

Особый интерес пр едставляла дл я 
меня циркул яция на верхних 

уровня х в атмосфере . Я начал 
интересоваться ею еще во время 

прохождения военной службы 

в Шотландии, 1<о гд а м н е 
приходилось составлять прогнозы 

дл я о бесп е ч ения полетов са молетов 
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на больших высотах, и я впервые 
уз нал о существовании струйных 
течений. Но еще больше меня 
увлекла стратосфера. В 1952 г. 
Ричард Шерхол опубликовал свою 
статью с описанием внез апного 

стратосферного потепления . Я 
поз накомился также с Аланом 
Бруером, который р уководил 
полета ми, выполнявшимися 

с целью метеорологических 

исследований, и проявлял интерес 

к изучению озонного сло я. Так что 
у меня были особые пр ичины 
стремиться работать над 
проблемам и, относящимися 
к верхним слоям атмосферы. 
В 1955 г. м ы начал и анализ ировать 
распределени я течений 
в стратосфере вплоть до уровня 

25 гПа (примерно 25 к м ) и 
построил и вертикальные раз резы 

вдол ь меридиана 80° з. д. от 
северного полюса до экватора. 

В числе мо их коллег по гр у пп е 
ана л и з а в ерхних слоев атмосферы 
были теперешний Генеральный 
секретарь ВМО Патрик Обаси, 
а также Кристофер Абайом и, 
первый вице-пр езидент Организа ции 
с 1979 по 1983 г. Я был совершенно 
потрясен, уз нав о смерти Абайоми 
в фев рале 1986 г. 

Х. Т.- Когда Вы использовали 
компьютер в Вашей работе? 

Ф. К. Х.- Я сумел убедить 
правительство приоб р ести дл я нас 
компьютер IBM-690, котор ый был 
установлен в v нив ерсит ете 

Макгилла в 1955 г . Мы работа ли 
в тесном сотрудничестве 

с Канадской метеорологич ес кой 
службой: они провод или анал из 
погоды вплоть до пов ерхност и 

300 гПа, а мы за 1-1има J1ись бол ее 
высо1шми уровня ми. Для 
проведения расчетов на нашем 

компьютере Служба 1<v пила ча сть 
ма шинного времени, и N\айк Квизак 
присту пил к работе с баротропной 
моделью, положив нача JIО 



численным прогнозам погоды 

в Канаде, и я был свидетелем того, 
как начиналась работа по 
численном у прогнозу для верхних 

у ровней. К этом у времени гр у пп а 
специалистов по радиолока ции, 

возглавлявшаяся Стюартом 
Маршаллом, з начительно 
усилилась, так что мы имели 

в университете М.акгилла уже две 
весьма активные группы по 

метеорологии, но кафедры 

метеорологии пока еще не было. 
По административным 
соображениям группа Маршалла 
числил ась за кафедрой физики, 
а моя группа относилась 1< кафедре 
геогра фии. Чтобы не вдаваться 
в излиш н ие подробности, с1<ажу , что 
в 1959 г. обе наши группы слились 
и на их основе образовалась 
кафедра метеорологии, 
руководит ел ем которой стал 
Маршалл. Я остался заведующим 
кафедрой географии. Стюарт и 
его коллеги преподавали физику 
атмосферы, а я читал лекции по 
дина м ичес1<0й метеорологи 11. Сейчас 
кафедра метеорологии 
в университете Макгилла 
безусловно является самой сильной 
из кафедр тако го рода в Ка н аде, и 
так было с самого начала ее 
работы. Я должен упомянуть и 
о двух других своих коллегах: 

Свене Орвиге и Байооне («Барни» ) 
Бовиле. Норвежец Свен был также 
студентом у Петтерсена, а во время 
вой ны летал в составе соединен и я 
транспортной авиа ции военно
воздушных сил Вели кобр1пании. 
Он уже собирался посту пать на 
работу в Канадскую 
метеорологическую службу, когда я 
п ерехватил его и уговор ил 

отпр авиться в экспедицию на 

Бафф инову Землю в качестве 
второго пилота и метеоролога . 

Барни вошел в мою гр у пп у, но 
продолжал поддерживать связь 

с Метеорологической службой. Он 
пр евосходно умел анализировать 

вертикальные разрезы. Хотя 

11 

предполагалось, что станет моим 

студентом, но фактически им енно 
о н учил меня, как строить 

вертикальные разр езы. Должен 
В ам сказать, что н аряду 
с указа нными 1 ·1сследованиями 

верхних слоев атмосферы я 
выполнил также довольно много 

работ по биогеографии, некоей 
на учной области, которая 
нез нако ма большинству моих 
д рузей - метеорологов. Я всегда 

ратовал за уста новлеш,iе тесной 
связи между метеорологией и 

биологическими науками I<ак п ути 
к поз нанию природ ы . Кстати, 
взгляды Берта Болина очен ь бл11з 1<и 
к моим. Он шел одним путем, 
я - другим, но оба мы · 
руководствовались оди 1-1 а ков ым и 
побудител ьными мотивами. 

Х. Т.- Когда Вас в 1961 г. 
назначили деканом факультета 
искусств и нау ки в университете 

Макгилл а , не сожалели ли Вы 
о том, что Вам уже не придется 

заниматься текущей научной 
работой? 

Ф. К. Х.- На самом деле я был рад 
этому назнач ен ию, так 1<ак тем 

самым мне было оказано большое 
доверие и пер едо мной вставал и 
новые проблем ы, а было мне лиш ь 
немногим больше сорока лет. 
Я знал всех людей в университете, 
с которыми мне предстояло 

ра ботать, они н есом н е нно хотели , 
чтобы я за нялся этим делом, и 
поэтому я принял пригла шен ие . 

Так на ч алась моя деятельность 

в качестве старшего представ ителя 

научной администрации. Это было 
время потрясающе быстрого 
расширения факультета; за те три 
года, когда я был дека ном, он 

вырос более. ч ем вдвое. С др угой 
стоооны, к 1964 г. обстановка 
в Квебеке стала довол ьно 
беспокойной вследствие 
сепаратистских движений. Мне 
приходилось все больше и больше 



l-iадоедать людям, напоминая им, 

что они не могут делать· ни того, ни 

другого ввиду отсутствия денег и 

что мы, вероятно, вообще ничего 

не получим во франкоязычной 

провинции, поскольку являемся 

а нглоязычным учреждением. Ибо 
именно так выглядела ситуация 

в то время . Провинциальные власти 
были действительно весьма 
враждебно настроены по отношению 
к нам. А затем совершенно 
неожиданно я получил предложение 

возглавить кафедру географии 
в Кингз-Колледже в Лондоне после 
смерти моего бывшего наставника 
проф. С. У. Уолдриджа. Это была 
еще одна приятная новость, и меня 

прельщала перспектива новых 

перемен . 

Х. Т.- Вы пробыли в Канаде 
немногим более 18 лет, и теперь Вам 
предстояло возвращение в Лондон, 

сильно отличавшийся от того 
разрушенного бомбежками города, 
который Вы когда-то покинули. 

Ф. К. Х.- Лондон оказался очень 
приятным для проживания местом, 

и мне было удивительно легко 
работать с людьми. Лондонский 
университет представляет собой 

федерацию более чем дюжины 
I<алледжей, которые фактически 
иезависимы. Мы прибыли. 
в Англию в апреле 1964 г . 
с намерением направиться в Кингз 
Колледж, и примерно в это же 
время умер ректор Беркбек
Колледжа проф . Джон Локвуд . 
Официал ьное расследование дел 
в Беркбек-Колледже должно было 
проводиться под председательством 

сэра Эрика Эшби (ныне лорд 
Эшби), ректора Клэр-Колледжа 
Кембриджского университета. Он 
был в то время хорошо известен 
в Соединенном Королевстве как 
ученый и фактически принадлежал 
к верх ушке академических кругов, 

и мне бы ло весьма Ji естно работать 
вместе с ним. Помимо всего прочего 

он был очень обаятельным -
ч еловеком, и мне приятно отметить, 

что мы стали близкими друзьями. 
Итак, я лишь участвовал в течение 
двух месяцев в расследовании дел, 

когда от Беркбек-Колледжа мне 
поступило предложение стать 

ректором (что эквивалентно 
должности президента). Я принял 
это предложение, но Кингз-Колледж 
тем не менее оставил за мной 
руководство кафедрой географии. 
Теперь я, конечно, лишился 
возможности проводить какие-либо 
исследования в области 
атмосферных наук, но я был 
доволен своей жизнью. У меня 
сложились хорошие отношения 

с Импириал-Колледжем, где после 
сэра Дэвида Брента руководителем 
кафедры метеорологии стал Питер 
Шеппард. Я очень хорошо знал 
Дика Скорера, а Джон Мэйсон 
сделал тогда блестящую работу по 
физике облаков . В 1967 г. я даже 
стал президентом Королевского 
метеорологического общества. 

Х. Т.- В 1968 г. Вы вернулись 
в Канаду. Означало ли это, что Вы 
были разочарованы университетской 

жизнью в Англии? 
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Ф. К. Х.- Ни в коем случае, я 
с нежностью вспоминаю об этом 
периоде моей жизни в Лондоне . 
Но у меня не было ни малейших 
колебаний в отношении моего 
возвращения, ведь я с 1951 г. был 
канадским гражданином, я оставил 

там свободу и широкие открытые 
пространства и мн е хотелось снова 

увидеть моих старых друзей . 
Поэтому, когда мне предложили 
пост президента университета 

Британской Колумбии в Ванкувере, 
я принял это предложение . 

Возможно, это было не совсем 
этично с моей стороны. Если бы 
чувство долга перевесило мою 

ностальгию, я, может быть, ост ался 
дольше в Беркбе1<е . Университет 
Британской Колу мбии является 



13tорым no 13еличине англоязычным 
университетом в Канаде и 
расположен он в одном из 

красивейших мест на самой окраине 
Пойнт-Грей, обращенной через 
пролив Джорджия на горы острова 
Ванкувер . К сожалению, 
человеческие отношения не 

гармонировали с этим мирным 

ландшафтом. Это было время 
студенческих волнений, хотя я не 
думаю, чтобы мы испытывали 
столь же серьезные трудности, как 

и университет Симонц Фрэзера, 
президентом которого был Патрик 
Мактаггарт-Коуэн. У меня быстро 
установились хорошие отношения со 

студенческим советом, но м н е никак 

не удавалось наладить связь 

с официальными властями этой 
провинции. В таком же положении 
находились и те, кто занимал 

аналогичные моей должности 
в университетах Симона Фрэзера 
и Виктория. Создалось невыносимnР 
положение, и мы все трое в течение 

двух месяцев ушли в отставку. 

Х. Т.- К тому моменту, когда Вам 
в 1969 r . пришлось покинуть 
Ванкувер, Вы в течение почти 
восьми лет занимали высокие 

административные должности 

в университетах, и, очевидно, этот 

уход дался Вам нелегко. Я полагаю, 
что Вы были готовы снова 
вернуться к научной деятельности. 

Ф. К. Х.- Да, и Торонтский 
университет сразу же предлож ил 

мне должность профессора 
одновременно по двум 

специальностям: географии и 
физике. Это была чрезвычайно 
удачная ситуация; я не занимал 

никакой руководящей должности 
на какой-либо из кафедр и мог 
снова свободно заниматься своей 
научно-исследовательской работой. 
Во мне росло убеждение , что 
климат является центральной 
проблемой в развитии атмосферных 
наук. В 1972 и 1973 гг. я был 

послан университетом в Оттаву 
для оказания помощи новому 

федеральному департаменту охраны 
окружающей среды, который 
создавался с целью концентрации 

различных направлений 
деятельности канадского 

правительства, связанных 

с окружающей средой. Я именовался 
генеральным директором по 

координации исследований. Это 
были два отличных года, и я узнал 
много нового о том, как работает 
правительство страны. После моего 
возвращения в Торонто я был 
назначен директором Института 
экологических исследований, а это 
означало, что я должен был 
попытаться реализовать на деле 

довольно обширную программу, 
касающуюся различных аспектов 

наук об окружающей среде. 
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Я вернулся к своим пр ежним 
исследованиям засушливых зон, 

которые проводились мною еще со 

времен второй мировой войны, 
когда я отвечал за программы 

обеспечения военных действий на 
участках, расположенных по обе 
стороны Сахары. Позднее в 1950-х 
годах мой бывший профессор 
Л. Дадли Стэмп был назначен 
в качестве одного из старших 

должностных. лиц в ЮНЕСКО и 
занимался проблемой засушливых 
зон. Поразителен тот факт, что 
ЮНЕСКО пыталась решать эту 
проблему едва ли без всякой 
поддержки со стороны 

метеорологического сообщества, 11 

проф. Стэмп просил меня помочь 
ему учесть некоторые реально 

действующие метеорологические 
факторы. Я написал довольно 
подробную статью 1, в которой 
объяснялось, почему засушливая 
зона постоянна, и если сдвигается, 

то крайне медленно, и очень 

1 HARE, F. К. The geomorphology of а рагt 
of the Middle Thames. Proceedings of the 
Geologists' Association, 58, рр. 249- 339 
(1947) . 



чувствительна к воздействню 
человека. Но если теперь вернуться 
к 1970-м годам, то на этот раз мои 
главные усилия были направлены 
на то , чтобы собрать документацию 

для конференции ООН по борьбе 
с наступлением пустынь, 

проводившейся в 1977 г. Как раз 
тогда началось мое длительное 

сотрудничество с ЮНЕП, первый 
исполнительный директор которой 
Nlop иc Стронг был моим личным 
другом. Его преемник Мостефа 
Толба - человек, вызывающий 
у меня искрен нее восхищение, и 

должен сказать, что для мен я это 

сотрудн ичество с ЮНЕП было 
удивительно плодотворно. Nlнe 
кажется, что я смог сделать на этой 

конференции довольно. пол езную 
работу для ЮНЕП. Конечно же я 
работал также в тесном контакте 
с ВМО. Мы начали обсуждать 
вопрос о проведении Всемирной 
конференции по I<лимату, и я был 
председателем неофициальной 

группы, которая готовила свои 

предложения дл я Генерального 
секретаря ВМО. В 1978 г. я приехал 
на некоторое время в )f(еневу дл я 
подготовки п ервой Всемирной 
конференции по климату совместно 
с Уиллом Келлогом и Бобом Уайтом 
и эта работа мне чрезвычайно 
нравилась. Я сделал нечто такое, 
что, как м н е казалось, долж но 

всегда предшествовать проведению 

крупных 1<0нференций: созвал 
примерно за 10 месяцев до 
конференции совещание 
докладчиков, чтобы обсудить 
организационные вопросы . Но, как 
нарочно, именно ко времени начала 

конференции, в феврале 1979 г., 
меня снова схватила моя болезнь, 
и в первый же день после прочтения 
своего доклада я вынужден был 
покинуть конференцию. У меня был 
обратный билет в Канаду 
туристского класса, но швейцарская 
авиакомпания была столь 
внимательна ко мне, что по местила 

меня в салон первого класса. День, 
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коrда я вернулся, был очень 
холодным, и добравшись домой, 
я узнал, что моя жена только что 

продала наш дом, так что мне 

пришлось в тот же вечер вести 

коммер ческие переговоры 

с покупателем. Однако же я выжил. 

Х. Т.- Я, конечно, очень хорошо 
помню эту конференцию, потому 

что мне довелось выступать в роли 

ответственного представителя 

Секретариата. Долго ли 
продолжалась Ваша болезнь? 

Ф. К. Х.- В общей сложности три 
меся ца. В 1979 г. за кончился срок 
моего пятилетнего пр ебыва ния на 
посту директора Института 
экологических исследований, и я 

Проф. Хэ!Iр (в центре) на церемонии откры
тия Всемирной ~юиференции по 1<лимату 

в феврале 1979 г. 

Фото: ВМО/Бьянко 

уже был всецело готов к тому, 
чтобы снова вернуться на полную 
ставку на I<афедре географии, 
когда получил приглашение занять 

должность ректора Тринити
Колледжа . Этот колледж, хотя и 
являлся частью Торонтского 
ун иверситета, но имел свой 

собственный устав, датируем ый еще 
1851. г. В нем училось всего лишь 
около 1100 ч еловек , но это были 
самые лучшие студенты. Тринити· 



Колледж был нас'iОJiько хорош , что, 
как мы любили всегда повторять, 
Оксфордски е колледж и должны 
брать с него пример . В совете 
колледжа было около 80 членов 
и ср еди них - з наменитый 
исследователь дрейфа материков 
Тьюзо Уилсон и Евгений Феуэзер, 
од ин из самых известных во всем 

мире специалистов п о и стории 

церкви, который был очень 
интересен как ученый. 

Х. Т.- Как откликнулась Канада 
на принятие Всемирной 
климатической программы? Ведь 
эта программа могла успешно 

развиваться лишь при активном 

участии в ней каждой страны
Члена. 

Ф. К. Х.- Видите л и, из то го, что 
уже было сказано р анее, как 
мне кажется, должно быть ясно, что 
Канада, начав создавать 
инфра структур у для борьбы 

с различными явлениями, 

создающими угрозу для 

окружающей ср еды, уже шла 
вп ер еди многих стр ан в этом 

отношении . В самом н ачале 1970-х 
годов Канадская метеорологическая 
служба была переименована 
в Службу атмосфер н ой среды 
(САС) при ми нистерстве охраны 
окружающей ср еды . В 1979 г. Артур 
Коллин, бывший мой студент 
в у н иверситете J\11а кгилла, а теперь 
помощник заместителя мини стра, 

в ведении которого находилась 

САС, попросил меня воз главить 
Совет по кл и матическому 
планированию, что отнюдь не 

означало, что мы планируем сам 

климат, но скорее думаем над тем, 

какова должна быть реакция на 
будущие климатические изменения. 
В Совет входили пр едставители 
всех федеральных министерств, 
сфера деятельности которых имела 
отношение к климату, а также 

представител и основных провинций 

Канады. ТакоИ Совет может не 
иметь официального статуса, но я 
убежден - крайн е важно, чтобы 
каждая страна имела свою 

национальную климатическую 

программу и своего рода 

политический совет, 
за интересованный в использова нии 
кл и матических исследований 
в целях развития национальной 
эконом ики . В своем Совете по 
климати ческому планированию мы 

старались следить за тем, чтобы 
климатологическая инфор11•1ация и 
результаты климатических 

исследований , в том числе численный 
прогноз погоды и мод ел ирова н ие 

общей циркул яции атмосферы, 
правильно использовались для 

поддержки н ационального р азвития. 

Х. Т.- Не было ли у Вас 
трудностей в руководстве Тринити

Колледжем, поскольку в это же 

самое время Вам приходилось 
з аниматься огромным кругом 

проблем, которые неизбежно 
должны были возникать перед 
Советом по климатическому 

планированию? 

Ф. К. Х .- Не было совсем. 
В Тринити я им еJ1 великолепн у ю 
абсолютно надежную поддержку. 
Мой помощник J\11аргар ет Грисдэйл 
в большей или меньшей степ ен и 
взяла на себя ведение моих 

повседневн ых дел, и благодаря ее 
орга низаторскому таланту у меня 

освободилось много времени дл я 

осуществления др угих дел. 

Ф актически благодаря этому мне 
удалось выполнить множество 

др у гих обязательств. Я был 
действительным членом 

Королевского общества Канады 
с 1968 г. и при мер но с 1980 г. мен я 
стали привлекать к участию 

в ра зл ичных научных исследованиях, 

проводимых по поруч ению 

правительства. Они выполняются 
по линии Общества. 
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Х. Т.- Каковы былй темьt этих 
исследований? 

Ф. К. Х.- Они все касались 
опасностей, грозящих окружающей 

среде. Тогдашний секретарь 
Национальной ак<1 л_емии на у к США 
по внешним свя з я м в Вашингтоне, 
округ Кол умбия, Том Мэлоу н 
спросил м е ня, не считаю ли я, что 

В июн е 1988 г . проф. Хэ йр выступил н а 
в а жно й 1<0нфе ре н цин по из ,,1 е н е н1·1я о 1 в ап10-

сфе ре , со стоявше l!ся в Торонто 

Фото: Министерство Охраны окружающей среды 
Канады 

Королевскому обществу Канады 
сл едовало бы наладить с ними 
сотрудничество в обл асти 

исследования кислотных дождей и 

кислотных выпадений. В то время 
между Канадой и США 
существовали сильны е ра з ногласия 

по поводу того, кто явл яется 

виновником закисления 

атмосферных осадков и каковы 
вызывающие его механиз мы. 

Президент Общества выра з ил свое 
согласие сотрудничать, и была 
создана объединенная группа 
экспертов. Но, к сожалению, то 
соглашение, которое вполне 

удовлетворяло президента Картера, 

не было принято президентом 
Рейганом и его сотрудниками . Они 
да л и понять, что не хотят, чтобы 
этот объединенный комитет 
действовал так, как это нами 

намечалось. Мы с трудом пришли 
к выводу, что единственный выход 
из создавшегося положения 

заключается в том, чтобы каждая 
страна представила свой 
собственный обзор. Белый дом 
поручил Биллу Ниренбергу, 
который был тогда директором 
Скриллсовского океанографического 
института в Ла-Джолла, 
организовать комитет, составленный 
только из американцев . Но 
в действительности ока за л ось 
трудно припомнить, кто американец, 

а кто канадец, поскольку ученые 

не думают об этом. И получилось 
так, что двое из семи ам ериканских 

членов объединенной группы 
экспертов фактически были 
канадцами, а один из членов 

канадской гр уппы был американцем . 
Более того, Академия наук США 
создала группу, которая должна 

была заниматься вопросами химии 
атмосферы, и получилось так, что 
председатель этой группы Дэвид 
Шиндлер, хотя и был по 
национал ьности американцем, но 

работал на государственной службе 
у Канады. Если вы хороший 
специалист в своем деле, то ученым 

наплевать, каково ваше 

национальное происхождение. 
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Я тоже номинально должен был 
организовать группу экспертов из 

восьми человек, и чтобы все они 
были канадцами, но в результате 
в эту группу вошли швед, датч анин, 

два американца и четыре канадца. 

В течение пяти лет я так же, как и 
Говард Фергюсон, нынешний 
помощник заместителя министра, 

возглавляющего САС, активно 
участвовал в выработке научных 
позиций на переговорах между 

двумя странами, но эти переговоры 

до сих лор не привели к реальным 

результатам. 



Х. Т .- Не принимаете ли Вы 
участие в подготовке ко Второй 
конференции по климату, которая 
должна состояться в конце 1990 г.? 

Ф. К. Х.- Я участвовал в некоторых 
проводившихся ранее дискуссиях, 

но ввиду нехватки времени, 

которое мне приходилось отдавать 

другим делам , я почувствовал, что 

лучш е оставить эту деятельность. 

В самом деле, я был председателем 
консультативной группы 
ЮНЕП/ВNЮ/МСНС по изучению 
газов, вызывающих п арниковый 
эффект, занимался упомянутым 
выше за кислением осадков, 

правител ьство Канады попросило 
меня подготов ить научный обзор по 
проблеме ядерной з имы и 
выполнить др у гое исследование, 

касающееся содержания свинца 

в бензине . Затем после 
Чернобыльской катастрофы в 1986 г. 
я был назначен специальны м 
уполномоченным по ядерной 
безопасности провинции Онтарио . 
Отказавшись от активной 
деятельности в университете, я 

организовал большую комиссию по 
расследованию и группу экспертов 

для проведения н езависимого 

международного обзора. Следует, 
вероятно, пояснить, что в провинции 

Онтарио, занимающей площадь 
более 1 мл н км2 , имеется 16 ядерных 
реакторов, н аходящихся в стадиях 

строительства или р абочей 
эксплуатации . Они отличаются от 
европейских или американских 
типов р еакторов тем, что в них 

используется не обогащенный 
уран-235, а тяжелая вода и 
природный уран. Если происходит 
нар ушение в системе охлаждения, 

то мощность возрастает 

с молниеносной скоростью; для 
отключения р еактора в вашем 

распоряжении остается всего лишь 

ч етыр е секунды. В этом отношении 
наши реакторы оч ень похожи на 

те, которые используются 

в Советском Союзе, и именно это 
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увеличило тревогу относительно их 

безо п асности. Но в них для 
охлюкдения прим еняется тяжелая 

вода, которая не может з агореться, 

ка к графитовые стержни, 
испол ьзовавшиеся в чернобыльском 
реакторе в СССР, и они очень 
тщательно продуманы 

в конструктивном отношении и 

обладают великолепными 
системами защиты. После 
всестороннего исследования этого 

вопроса я должен был заключить , 
ч то канадские реакторы безопасны 
в эксплуатации и являются в своем 

роде великолепным примером 

инженерного искусства. Свой 
доклад я представил руководству 

провинции Онтарио в апреле этого 
года . Это была моя последняя 
большая работа в сфере 
официальн ых научных 
расследований, и хотя я продолжаю 
у частвовать в целом ряде др угих 

исследова ний, в том числе и тех, 
которые проводятся з а пределами 

Канады, но уже не в качестве 
р уководителя . 

Х. Т.- После того как Вы столько 
работали над этими 

разнообразными проблемами, 
относящимися к окружающей среде, 
я надеюсь, уже не нужно убеждать 
Вас в том, что в наше время 
атмосферные науки имеют 
фундаментальное значение. 
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Ф. К. Х.- Я абсолютно убежден, 
что уч ен ый, работающий в области 
атмосферных наук, держит в своих 
руках ключ к решению проблем во 
всех этих и других областях . 
К прим ер у , наши модели общей 
циркуляц и и оказались настолько 

хороши, что с. их помощью было 
почти точно предсказано время, за 

которое радиоактивное облако, 
обра зовавшееся в атмосфере над 
Чернобылем, достигнет Канады -
семь дн ей. Кстати, население 
Канады, предупрежденное 
о приближении этого облака, хотело 



получить больше информации. Но 
люди звонили не в правительство, 

не в полицию, н е в госпитали, не 

в военно-воздушные сил ы; они 

обращались к метеорологам. 
Принятая в САС система выдачи 
ответов на запросы действует очень 
эффективно, метеорологи могли 
ответить на заданные им вопросы, 

и люди видели, что те, кто 

занимается погодой, могут сыграть 
определенную роль не только при 

планировании на случай 

непредвиденных обстоятельств, но 
и при слежении за перемещением 

радиоактивного облака и прогноз е 
такого перемещения в случае, если 

произойдет другая ава рия такого 
же рода. Таким образом, занимая 
ведущую роль в прогнозе погоды 

для авиации и других 

государственных и I<оммерческих 

хозяйственных секторов, САС 
активно включилась в решение 

общих проблем, связанных 
с окружающей средой, таких , как 
кислотные дожди, радиоактивность 

и друг ие виды загряз н ения и 

ухудшения каl1ества 01<ружающей 

среды. Так происходит постоянное 
расширение ее функций. И хотя 
канадское правитеJ1ьство сейчас 

сокращает расходы, я очень рад 

отметить, что оно продолжает 

поддерживать работу САС. 

Х. Т.- Вы с1<азали , что отошли от 
активной учебной работы 
в университете в 1986 г" но 
насколько я понимаю, Вы сейчас 
являетесь канцлером Трентского 
университета. 

Ф. К. Х.- Должен Вам сказать, что 
по отношению к университетам 

должность канцлера имеет 

своеобразный статус, являющийся 
особенностью английский традиции. 
Фактически за всю университетскую 
деятельность отвечает вице-канцлер; 

пост I<анцлера пр едставляет собой 
почетную должность, которая тем 

не мен ее не оплачивается. Так что 
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я по с:ущеи1зу лишь НОМНН<IЛЬНЫЙ 
глава Трентского университета, его 
фактическим хозяином является 
вице-канцл ер. 

Х. Т.- Я думаю, что это 
способствует Вашей 
профессиональной деятельности. 
А теперь мне хотелось бы услышать 
Ваши соображения по некоторым 
вопросам. Давайте начнем с такого 
понятия, как климатология. 

Ф. К. Х.- Смысл этого слова, по 
крайней мере в англоязычных 
странах, за последние пару 

десятилетий изменился самым 
радикальным образом . В др у гих 
европейских странах, в частности, 
здесь, в Швейцарии, климат 
рассматривается как единая 

система. Августин де Кандоль из 
)1\еневы, основатель Ботанич еского 
сада, разработал мировую 
классификацию растительности, 
связанную с климатом, и та же 

идея впоследствии была гораздо 
более тщательно проработана 
Владимиром Кёппеном в его 
выдающемся труде Handbuch der 
f(limatologie, 1<оторый ему так и 
не удалось закончить при жизни. 

Альфред Вегенер, исследователь и 
основоположник оригинальной 
теории о дрейфе материалов, 
также мыслил категориями 

I<лимата. Таким образом, 
существует уже давняя традиция, 

которой следуют, особенно 
в н емецкоязычных странах и 

Советском Союзе, где считают, что 
главным объектом изучения 
атмосферы является ее поведение 
за длительный про межуток 
времени - климат, а не 

кратковременное состояние -
п огода, на которой фокусируется 
внимание в англоязычных странах. 

Первы е сводили климатологию 
к компиляции статистик; это 

означало просто сохранение 

памяти о прошедших событиях и 

н е требовало большого 



и1-1teJIJJei<тyaльнoro вt<Jiaдa. Однако 
идея о том, что изучение климата 

является центральной задачей 
атмосферных наук, постоянно 
поддерживалась, и когда общая 
циркуляция атмосферы вновь 
оказалась в центре внимания1 
динамической метеорологии, пришло 
понимание того, что климат есть 

обобщенный р ежим атмосферных 
движ ений. Мы совершили полный 
круг, вернувшись к позиции, кото

рую занимали такие пионеры 

исследования климата, как де 

Кандоль и Кёппен. Это открытие 
в какой-то степени совпадает 
с происходившими в начале 

1970-х годов событиями (засухи 
в Африке и мировой 
продовольственный кризис), 

которые обратили внимание людей 
на климат как нечто такое, что 

может нарушить человеческую 

деятельность. 

Х. Т.- Только что Вы сказали 
о совпадении Ваших взглядов 
с точкой зрения Берта Болина на 
вопросы связи между климатом и 

биотой. Не согласитель ли Вы 
высказаться об этом чуть 

поподробнее? 

Ф. К. Х.- Я совершенно уверен, что 
климат находится в очень тесной 
связи с живой оболочкой Земли, 
в чем также был убежден 
де Кандоль еще в первой половине 
девятнадцатого века. Но 

метеорологи были по своему 
образованию физиками, а не 
биологами, и потому мало делалось 
для того, чтобы поддерживать 
такой образ мыслей. Активным 
инициатором развития современного 

подхода к изучению общего 
строения биосферы стал Берт Болин, 
который дал описание циклов 
углерода и азота, основанное как 

на биологических, так и физических 
пердставлениях. Перенос элементов 
в природной среде в некоторой 
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степени оnределяется атмосферной 
циркуляцией; кроме того, 

современная метеорология включает 

в себя химию атмосферы, 
а последняя находится в глубокой 
связи с поведением биоты. 
Например, главными путями 
разрушения озона в нижней 
стратосфере являются реакции 
с окислами нечетного азота, 

а основным источником нечетного 

азота является распространение 

вверх путем диффуз ии закиси 
азота (N20), которая при наличии 
в стратосфере кислорода 
обращается в NOx или, иными 
словами, в нечетный азот, 
разрушающий озон. Закись же 
азота получается непосредственно 

в процессе усвоения азота 

ба кт е р ия ми е почве, который 
чрезвычайно важен для биоты. 
Поэтому данный биологический 
процесс, происходящий в почве, 
связан с устойчивостью 
стратосферного слоя озона, 
который, в свою очередь, играет 

фундаментальную роль 
в 11оддержании баланса энергии 

в атмосфере. Поэтому, как мне 
кажется, перед метеорологами стоит 

огромная задача удостовериться 

в том, что мы правильно 

понимаем механизмы этих связей 
с биосферой Земли. Мы уже 
добились очень больших успехов 
в изучении динамики атмосферы, 
но нам необходимо сделать так, 
чтобы в этом исследовательском 
процессе должное место занимали 

также химия и биология. Такова 
точка зрения Берта Болина и я 
также ее разделяю . Вы зн аете, 
что я являюсь н е только 

председателем Совета по 
климатическому планированию 

Канады, но также и председателем 

национального комитета по 

международной программе 
« Геосфера-биосфера » - проекту 
по изуч ению глобальных изменений, 
начатому мене. я прекрасно 
понимаю , что существует некоторая 



напряженносrь между 

метеорологами, которые явно не 

согласны с такой широкой 
трактовкой идеи глобальных 
изменений, и другими, которые 
считают, что мы неизбежно 
пойдем таким путем. Лично я 
принадлежу к этой последней 
группе. Мы должны полностью 
сыграть свою роль в этом крупном 

исследовании, иначе оно не будет 
выполнено должным образом. 
Изучение климата является 
центральной частью проекта по 

изучению глобальных изменений, 
и только мы можем надлежащим 

образом исследовать эту 
компоненту . Нравится нам это или 
нет, но и биологи, и геологи, и 
почвоведы сталкиваются сейчас 
с проблемой ухудшения качества 
окружающей среды и уже начали 
изучать эти процессы. Если мы 
не приведем Всемирную 
климатическую программу 

в определенного рода 

гармоническое соответствие 

с указанными новыми идеями, это 

будет хуже для проекта по 
изучению глобальных изменений. 
Мне кажется, метеорологи должны 
понимать, что они имеют лучшую 

международную организацию из 

всех без исключения существующих. 

Кое-кто может обвинить нас 
в узости и консерватизме, но они 

не могут отрицать, что мы 

проводили в жизнь программы, 

имеющие мировое значение. 

Х. Т.- Большое количество Ваших 
климатологических работ касается 

Арктики. Считаете ли Вы, что 
эта область играет важную роль 
в формировании глобального 
режима, или этот интерес вызван 

ее близостью к Канаде? 

Ф . К. Х.- В силу ряда 
обстоятельств я заинтересовался 
Арктикой еще в первые годы моего 
пребывания в университете 

Макгилла. Во время войны я 
должен был составлять прогнозы 
погоды для обеспечения полетов 
над Норвежским морем, Исландией, 
Гр енландией, островами 
Свальбарде и Северной 
Атлантикой, а в Монреале была 
такая великолепная группа людей, 
занимавшихся организацией 
Арктического института Северной 
Америки, в которую входили, 
например, Линкольн Уошбёрн и 
Пэт Бэйрд. Канадское 
правительство посылало крупные 

экспедиции на Север, и я хотел 
иметь материалы большинства этих 
экспедиций. Некоторые данные по 
Дальнему Северу имелись, но они 
никак не использовались, по 

крайней мере в исследованиях по 
динамической метеорологии . Я был 
достойным учеником Чарльза 
Дарста и убежден, что изучение 
общей циркуляции атмосферы дает 
ключ к пониманию закономерностей 
формирования климата какого-либо 
региона, поэтому я включил 

циркуляцию над восточной частью 
канадского сектора Арктики в тему 
своей докторской диссертации . 
Один из моих студентов Джон Хэй 
(ныне профессор в Новой Зеландии) 
н аписал удивительную диссертацию 

о балансе энер гии ДJIЯ северных 
районов, и она дала мне 
дополнительный материал о связи 
растительных зон с климатом. Но 
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я должен был согласиться 
с Джеком Бьеркнесом в том, что 
циркуляция над Арктикой не 
оказывает сколько-нибудь 
зна чительного влияния на 

остальную часть атмосферы. Тем 
не менее даже в Арктику проникают 
аэрозольные за грязняющие 

вещества, главным образом, 
по-видимому, из Европы, и нет 
таких окраинных районов 
в Арктическом бассейне, где бы 
не обнаруживались следы свинца, 
выделяющегося при сгорании 

бензина. 



Х. Т.- Как Вы считаете, были ли 
достигнуты цели Первой Всемирной 
конференции по климату, 

состоявшейся в 1979 г.? 

Ф. К. Х.- Я бы ответил на этот 
вопрос двояким образом . 
В р езул ьтате конференции была 
сформулирована и принята 
Всемирная J<л иматическая 
программа, и в этом отношении 

J<онференция выполнила свою 
з ада чу. Но она не сумела привл ечь 
людей, J<оторые стали бы 
участвовать в пропаганде и 

практической реализации мер по 
ада птации к изменяющимся 

климатическим условиям . Таким 
образом , та часть программы 
конференции, которую мы, 
метеорологи, могли довести до 

конца, имела громкий успех; 

вл ияние же ее на политическое и 

экономическое мышление было 
ра зочаровы вающе мало. 

Х. Т.- Не рискнете ли Вы 
предугадать, что даст Вторая 

Всемирная конференция по 
климату? 

Ф . К. Х.- На этот ра з проблемы 
предстанут в совершенно иной 

перспективе. Прежде всего, мы 
сейчас намного больше у беждены 
в правил ьности наших прогнозов 

в отношении будущих изменений 
климата, получ енных с помощью 

моделей. Начинает вырисовываться 
довол ьно определенная картина, 

т. е. каки е-то измен ения уже 

произошл и : анализ да нных 

на блюдений указ ывает на 
существенное измен ени е средних 

глобальных тем перату р и осадков 
за последни е 50 лет. Это должно 
привести к тому, что да нная 

проблема предстан ет как более 
близкая и более р е а л ьная, чем 
в 1979 г. Действител ьно , цел ый 
ряд глав государств и пол ит ич еских 

л идеров уже приз нает очевидность 

глобальных изменений и сходится 

во мнениях о необходимости 
надлежащих действий. Но я не 
столь увер ен в том, что люди, 

за няты е в промышленности, 

а также в торговле и экономи ке 

придерживаются тех же убеждений 
и что их голоса н а выборах 
прозвучат в поддержку мн ения 

пол итиков . 

Х. Т.- Каков, по Вашему мнению , 
уровень осведомленности всего 

населения о проблеме изменения 
климата? 

Ф. К. Х .- Я убежден , что население 
развитых стран очень хорошо 

з накомо с этой проблемо й и крайне 
ею обеспо коено . Понятно, что для 
стран, которых постоянно терза ют 

бедность и голод, по~ледствия 
потепления климата $ отдаленном 

будущем представля;9тся гораздо 
менее важным и, н еж~л и 

удовлетворение их ближайших 
нужд. Но я поражен тем, что 
наблюда ется явный сдвиг 
общественного м н ения в пользу 

за щиты окружающей среды от ее 
дальнейшего ра з р ушен ия, и это 
вселяет о ч ень большую надежду, 
поскольк у в 1<о н ечно м счете именно 

давлени е общественного мнения 
принудит пр авительства 
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К деЙСТ!ЗИЯ М. 

Х. Т.- Я бы хотел поговорить 
с Вами о наступлении пустынь, но 

боюсь, что мы превысили 

отведенное нам место в журнале; 

во всяком случае, Вы написали 
очень полезную брошюру на эту 
тему по случаю празднования 

Всемирного метеорологического 

дня в 1986 г. 1 Может быть, Вы 
скажете несколько слов 

относительно обеспечения 
продовольствием населения 

земного шара? 

1 HARE, F. К. Climale vaгialions. с/гои!!Ы 
and deseгt if ical ion.- \ VJV\O - No 653 ( 19%), 
35 рр . 



Ф . К. Х.- На нашей пл анете 
сейчас проживает около пяти 
билл ионов ч еловек, и специалисты 
в области экономики сельского 
хозяйства уверяют нас, что 
имеются все физические 
возможности прокормить вдвое 

больше людей . Но я сомневаюсь, 
чтобы они в должной мере учли 
последств ия изменения климата 

и, в частности, распределения 

осадков . Когда меня спрашивают, 
каким будет воздействие изменения 
кл имата на производство 

продовольствия, я отвечаю, что, по 

моему глубокому у беждению, 
такие «шоковые» воздействия 
на снабжение продовольств ием, 
какое мы испытали в 1972 г., 
станут более многочисленными . 
Мировая система снабжения 
продуктами питания уже 

достаточно неустойчива, чтобы 
таки е воздействия стали опасными. 
Вот почему я выступаю в пользу 
сохранения широкого разнообразия 
генов, которое н е всегда приводит 

к полу ч ению максимального 

коли честв а продовольственной 
продукции, но оставляет некоторую 

возможность получ ения со ртов , 

которые смогут выдержать суровые 

услов ия и тем самым поз волят 

народам выйти из затруднительного 
положения в неурожайные годы 
с мини мал ьной зависимостью от 
импорта продуктов пита ния . 

Х. Т.- Не хотите ли Вы добавить 
несколько слов о проблеме 
тропических лесов? 

Ф . К. Х.- Я глубоко обеспокоен 
судьбой того, что осталось от всех 
лесов , покрывавших зем ной шар , 
но скорее с поз иций натуралиста , 

а н е метеоролога. Обеспокоен н е 
из-за того, что в р езул ьтате 

уничтожения лесов уменьшится 

за пас кислорода ( его более чем 
достаточ но) , но из - за того , что 
считаю, что это приводит 

к истощению запасов углерода 

органического п роисхождения на 

поверхности Земли. Однако 
действительным мотивом моего 
п ротиводействия массовому 
уничтожению лесов является 

инстинктивная реакция протеста 

против разрушения такого 

истинного великолепия и 

э кологического разнообразия, каким 
являются леса, будь то в Амазонии, 
Индонезии, Британской Колумбии 
или в любом другом месте земного 
шара . Эту поз ицию нелегко 
защищать по моральным 

соображени я м: почему, скажем, 
бразильцы не должны руб ить сво и 
леса с целью дальнейш его о азвития 

своей сельскохозяйственной 
э1<ономики и торговли? В едь 
ев р о п ейцы так и поступали 
в прошлом. Но я придерживаюсь 
мнения, что при хорошем 

управл ении можно и накорм ить 

все голодные рты, и оставить 

нетронутыми леса. 

Х. Т.- Какова Ваша точка зрения 
на строительство атомных 

электростанций и их радиоактивные 
отходы? 

Ф. К. Х.- Я считаю и х более 
безопасными дл я окружающей 
сред ы, ч ем те станции, на которых 

сжигается ископаемое то п ливо. 

Слабым местом атомных 
электроста нци й является сп особ 
эксплуатации реакторов, но 
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помимо одного -двух полу чивших 

широкую огласку неприятных 

ттооисшеств нй, как , например, на 
Три ма йл - Айленде или в Чернобыл~, 
где были н а рушены пр авила 
безопасности, в целом показатели 
по этим ста нция м вполне хороши. 

Гор аздо больше опасности 
подстерегает нас на дорогах и 

даже дома, нежели со стоооны 

атом ной электростанции. Что же 
касается радиоактивных отходов, 

то уже существует технологическая 

схема, позволяющая преодолеть 

все физические трудности их 



транспортировки и захоронения, 

но проблема закJrю ч ается в том, 
чтобы уменьш ить глубокий 
психоJrогически объяснимый страх, 
который все еще охват ывает 
большинство простых людей при 
упоми н а ни и о ядерной эн ергии. 

Х. Т .- Вам быJrо присвоено не 
менее .песяти почетных докторских 

степеней. Как Вы чувствуете себя 
под таким бременем почета? 

Ф. К. Х. - Я ч увствую себя 
п ревосходно ! Я говорю моим 
друзьям, что, чем ста рше вы 

становитесь, тем более приятными 
кажутся вам похваты. На самом 
деле, ученые работа ют не за 
денежные чеки или почетные 

степ ен и , они т рудятся потому, что 

движимы неодолимой тягой 
к отк р ыт и ям, и это как раз то, 

чего просто не понимают люди, 

работающие в других хозяйственных 
областях. В научном мире 
наибол ьшей ценностью для вас 
является мнение ваших колле г, 

а эти почетные степени приходят 

от других ученых, дру г их 

гуманитариев и от ваших 

собственн ых аспира н тов, которые 
хотели бы наградить вас таким 
сп особом и не собираются извлечь 
из этого какую -л ибо выгоду для 
себя лично. 

Х. Т.- Какой совет дал и бы Вы 
молодому человеку, который решил 

последовать Вашему примеру? 

Ф. К. Х.- Я не уверен, что хотел 
бы, чтобы кто -либо был в Т()Чности 
похож на мен я . но так как Вы 
спрашиваете об этом . то я бы 
сказаJ1 так: никогда не с п рашивайте 
у человека . почему он или она 

хочет, чтобы такая р абота была 
сделана, а сразу идите вперед и 

J1 елайте это, если можете ( но н е 
беритесь за это, еи1и вы не имРете 
соответствующей подготовки ) . Не 
отказывайтесь от работы и не 
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спрашивайте себя, что вы можете 
нз нее из влечь для себя лично. 
Старайтесь быть полезным для 
других и будьте всегда открыты 
людям . Всегда по м ните о своих 
обяз анностях больше, чем о своих 
правах. Еще один маленький совет 
от умудренного опытом человека, 

совет совсем д р у гого рода, который 
может быть неп ригоден 
в отношении всех стран, но 

несом н енно справедлив в Канаде: 
есл и вы намереваетесь выбрать 
препода ватеJr ьскую карьеру , 

котор ую я, исход я и з собствен ного 
опыта , могу безусловно 
рекомендовать, помните, что 

пенсии для сотрудников 

ун иверситета ужаса юще малы и 

ч то никогда не рано начать 

при нимать меры к тому, чтоб ы 
обеспечить свою жизнь на трудный 
в финансовом отношении п ериод 
после отставки. Мне ~<ажется 
совершенно н еправильным , что 

уч еные, посвятившие свою жизнь 

научным исследования:vr и 

пре подавательской деятел ьности, 
дОJl>кны испытывать столь 

н ебJr а гоприятное отношение к себе 
пocJre утраты ими, как считалось. 

возможности приносить пользу . Что 
касается меня, то я принял 

необходимые меры 
пр едосторожности и сейчас живу 
в хороших услови я х . 

Х. Т.- В з аключени е, проdэ ессор 
Хэйр, р асскажите , пожал уйста , 

каковы В аш и основны е з аняти я 
посл е Вашей отста вки ? 

Ф. К. Х.- Моя жизнь настолько 
з а п олнена, что я не знаю, к чему 

обратиться сначала . У меня больше 
нет блестящей гр у п п ы помощников 
из университета, хотя я бл а года рен 
поддеожке, оказываемой мне моей 
женой, которая делает дл я меня 
все возможное и даже печатаР.т 

на машинке мои материалы . При 
таких обстоятеJ1ьстоа х я н е могу 
за н има1ъся какой- J1ибо 1<р у пной 



организационной работой, такой, 
например, как подготовка Второй 
Всемирной конференции по 
климату . Но я еще могу работать 
в качестве председателя или члена 

различных комитетов, пока другие 

люди ведут необходим ую 

практическую работу. Я избран 
председателем консультативной 

группы ВМО/ЮНЕП/МСНС по 
га зам, вызывающим парниковый 
эффект, Канадского совета по 
климатическому пла нированию, 

комитета по наградам Трентского 
унив ер ситета, ка нцлером 1<оторого 

я явля юсь , а также комитета, 

участвующего в исследовании 

непосредственного влияния на 

животных и человека 

электромагнитных полей, 
действующих вдоль силовых .пин ий . 

Как я сказал В ам ранее, меня 
только что назначили 

председателем канадского комитета 

по проекту исследования 

глобальных измен ений и это 
потр ебует довольно большой 
реальной работы. Мне доставJ1я ет 
также большое удовольствие 
работать в саду и, как и Берту 
Болин у, петь в хоре. 

Х. Т.- Проф. Хэйр, благодарю Вас 
за Ваши подробные и удачные 
замечания на столь многочисленные 

и разнообразные темы. Сейчас Вам 
70 лет, но я надеюсь и верю в то, 
что сообщество, заботящееся 
о будущем окружающей нас среды , 
еще долгие годы сможет 

рассчитывать на Ваши мудрые 
советы. 
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ТЕМА ВСЕМИРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ В 1990 г. 

СОКРАЩЕНИЕ УЩЕРБА 
ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ 

КАК МОГУТ ЭТОМУ СПОСОБСТВОВАТЬ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ? 

Послание проф. Годвина 
О. П . Обаси , 

Генерального секретаря ВМО 

23 марта 1990 г. во всем мире будет 
вновь отмечаться Всемирный 
метеорологический день. Этот день 
мы можем отмечать с особой 
гордостью, поскольку это также 

40- я годовщина вступления в силу 
Конвенции, в соответствии 
с которой бывша я Международная 
метеорологическая организация -
неправительственное учреждение, 

существовавшее с 1873 г.,- была 
преобразована в нынешнюю 
межправительственную Всемирную 
Метеорологическую Организа цию. 
Конвенция выдержала проверку 
временем, обеспечив прочную 
структуру, которая позволяет ВМО 
развивать и поддерживать 

сотр удничество между различными 

государствами в области 
метеорологии и оперативной 
гидрологии. 

За 40 лет своего существования 
BN\O и входящие в н ее страны 
Члены дост игли очень многого. 
Всемирный метеорологический 
день в 1990 г. дает повод 
оглянуться на пройденный п уть, 

вспомнить основные достижения 

истекших четырех десятилети й, 
а также за глянуть вперед. Текущее 
десятилетие ознаменовалось 

нарастанием оз абоченности в связи 
с проблемой охраны воздушной 
среды и Земли, а также самого 
существования обитателей системы 
Земля-атмосфера. 

С учетом сказанного становится 
понятно, почему для празднования 

Всемирного метеорологи ч еского 
дня выбрана тема «Сокращение 
ущерба от стихийных бедствий : 
как могут этому способствовать 
метеорологические и 

гидрологические службы? » Эта 
тема позволяет раскрыть жиз ненно 

важную роль национальных служб 
в обеспечении безопасности жизни 
и сохранности имущества. Хотя мы 
не в состоянии предотвращать 

стихийные бедствия, мы можем 
сократить число )!\_ертв и 

материальные потери, используя 
соответствующие flрогноз ы и 
о поnещения , чтобы на их основе 
принимать необходимые меры. 
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Экстремальные природные 
явления превращаются в бедствия, 
когда они наносят ущерб 
населенным пунктам и нарушают 

социально -экономическую 

деятельность. Стихийны е 
бедствия - это человеческие 
бедствия, ибо они приносят 
страдания людям и отч асти 

в ызываются действиями самого 
человека. По мере роста населения 
пла неты и все более интенсивного 
освоения сухопутных и водных 

пространств зн ачени е 

неблагоприятных погодных явлений 
как причины челов ечески х жертв, 

страданий и экономических потерь 

постеп енно возрастает . Наводнения, 
которые в прошлом оз на чали просто 

естеств енное приспособление 
речных систем к возросшему стоку, 

теперь превратились в серьезное 

бедствие в связи с увеличением 

численности населения и 

расширением деятельности 

в пойменных районах. Связанные 



с тропическими циклонами 

штормовые нагоны вызывают 

огромные опустошения и 

многочисленные жертвы вследствие 

увеличения числа поселений 
человека на низ ких прибрежных 
равнинах. 

Генеральная Ассамблея ООН 
правильно подметила возросшую 

незащищенность жизни человека 

и хозяйственной деятельности перед 
экстремальными природными 

явлениями - штормами, 

наводнениями, землетрясениями 

и д р. Она определила 1990 - е годы 
как Международное десятилетие 
борьбы за сокращение ущерба от 
стихийных бедств ий (МДБСУСБ), 
в период которого все страны и 

все учреждения должны работать 
совместно, чтобы уменьшить 
последствия стихи.й ных бедствий. 
Метеорологические и 
Гидрологические службы и 
Всемирная Метеорологическая 
Организация горячо приветствовали 
такое повышение интереса 

J< проблеме сокращения 
неблагоприятных последствий 
стихийных бедствий. Следует 
отметить, что, пожалуй, наиболее 
опустошительное из всех 

стихийных бедствий - затяжная 
засуха - представляет собой 
метеорологическое и 

гидрологическое явление. А из трех 
серьезнейших внезапно 
возникающих стихийных бедствий -
землетрясения, тропического 

шторма и наводнения - последние 

два наиболее предсказуемы, и 
поэтому в их случае больше 
надежды на сокращение ущерба. 

Что >i<e можно предпринять 
для сокращения ущерба от 
стихийных бедствий? 

К счастью, ряд стран-Членов 
ВМО ясно показал и. чего можно 
здесь дости чь. В США и Японии 
благодаря превосходным системам 

прогнозирования, оповещения и 

ПОДГОТОВКИ к стихийным бедствиям 
резко со1<ратилось число . жертв 
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среди населения вследствие 

тропических циклонов и наводнений . 
Значительно уменьшились также 
материальные убытки в резул ьтате 
удаления из опасных зон 

автомобилей, дома шнего скота и 
прочего движимого имущества, 

обшивки окон и принятия других 
мер предосторожности. На Ямайке, 
где в 1988 г. ураган Гил бер т снес 
или повредил на своем пути 

полмиллиона жилищ, благодаря 
отличным прогнозам и 

оповещениям, а также отлаженной 
системе мер предосторожности 

число жертв составило лишь 

несколько десятков человек. 

Выпол нение программы 
ВМО/ПРООН AGRHYMET под 
эгидой Постоянного 
межгосударственного комитета по 

контролю засух в Сахеле (CILSS) 
убедительно показало, что 
агрометеорологичесю1е и 

гидрологически е консультации 

позволяют заметно сократить 

убытки в сельском хозяйстве при 
засухах. Тем временем отмечаются 
значительные успехи метеорологов 

в рамках Всемир ной программы 
ВМО исследований климата, 
направленной на прогнозирование 
настуш1ения засух и дождливых 

периодов, что позволит повысить 

эффе1пивность использования 

сельскохозяйственных и водных 
ресу рсов. 

Одна1<0 известные методы 
сокращения числа жертв и 

материальных потерь во многих 

странах не дают особых 
результатов. Основная цель должна 
закл ючаться в обеспечении такого 
положения , когда во всех районах, 
подверженных вызывающим 

бедствия явлениям погоды, прежде 
всего сильным штормам и 

наводнениям, будут созданы 
адекватные системы оповещения и 

пр едупредительных мер. 

Необходимо ра звивать 
рег11ональное международное 

сотрудничество по примеру пяти 



региона.~ьных комитетов ВМО дл я 
тропических циклонов . Кром е того, 
климатологический и 

гидрологический анализ 
э кстр ем а льны х явлений, их 

повторяемости и интенсивности 

в ра зл ичных ра йонах позвол ит 
спроектировать более безопасные 
жилища и д р угие сооружения и 

свести к минимуму экономические 

потери. В перспективе такие оценки 
риска позволят сократить и число 

жертв сред и населения . 

Б езусловно, Метеорологически м 
и Гидрологическим службам во 
всех странах м ира принадлеж ит 

важная роль в р ешении этих 

вопросов, особенно в ра мках 
Международного десятилетия 
борьбы з а сокращение ущерба от 
стихийных бедствий. Они должны 
стать ключевыми эл емента ми 

в национальных и региональных 

программах борьбы со стихийнымп 
бедствиями. Со своей стороны ВМО 
будет по-прежнему содействовать 
ра зв итию всемирного обмена 
данными , необходимыми дл я 
в ыпот1ения прогнозов п о л инии 

В семирной службы погод ы, а такж е 
расширять усилия по оказанию 

помощи странам и регионам для 

улучшения методов прогноза , 

распространения предупр еждений 
и оценки риска. Чтобы эт и 
пр едупреждения и оценки принесли 

макси мальную пользу, метеорологи 

и гидрологи, особенно в период 
МДБСУСБ, должны сотрудничать 
со служба м и гражданской обороны 
11 др угими ответственными 
организация ми и обесп ечить 
подготовку плана мероприятий на 
случай сти х ийных бедствий, а также 

довест и этот план до 

подвергающегося рис ку н аселения . 

В аж но , чтобы в случае о п асности 
J=Гаселени е прин имало н еобходимые 
меры . Лишь при это м условии 
можно ра ссчитыва ть, что наука 

действительно поможет сократить 

трагические потери, связанные со 

стихийными бедствиями . 
Я совершенно убежден, что 

ВМО по с ила м решить н е толы<а 
пробл емы, св язанные с сокращением 
ущерба от стихийных бедствий, но 
и др у ги е , в частности проблему 
изменений климата. Если не будут 
приняты срочны е меры , гл обальное 
п отепление может иметь не менее 

пагубные последствия дл я 

населения нашей планеты, чем 
тропические циклоны , наводнения 

и другие опасные погодные явления . 

Празднования В семирного 
метеорологического дня в этом 

году, будучи сфокусированными на 
проблеме сокращения ущерба от 
стихийных бедствий, дают 
возможность напомнить 

пра в ит ельствам и общественности 
о з начении Метеорологи ческих и 
Гидрологи ч еск их служб в деле 
о храны жизни , и мущества и 

фа кти ч ески само й сред ы нашего 
обитания . Учитывая, что ВМО и 
впр едь будет играть 
коорд инирующую рол ь, а стра ны

Члены будут брать на себя все 
бол ьшие обязательства в области 
деятел ьности Организации , мы 
и меем все основания ож идат ь, что 

ВМО внесет еще более 
существенный вклад в улучшение 

жизни человеч ества . 

Г . О. П. Обаси 

Ниже приводится с некоторыми сокращениями программная 
газетная статья, написанная д-ром Г. Таба по теме 

Всемирного метеорологического дня 

Введен.ие 

Строго говоря, стихийные бедствия 
представляют собой 
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катастрофич еск и е последств и я того 
или иного природного явления или 

со ч ета н ия явлений, выражающиеся 
в обширных повреждения х и 



потер ях имущества, жертвах среди 

населения и серьезном нар ушении 

хозяйственной деятельности. Для 
употребления этого термина 
характерно объединение причины 
и следствия, так что им ста л и 

обоз начать и само явление. Будет 
л и то или иное явление приравнено 

к б едствию, з ависит не столько от 
его интенсивности, сколько от его 

последствий дл я общества. В одном 
районе последствия могут быть 
таковы, что дл я на л аж ивания 

нор мальной жизни может 
потребоваться международная 
помощь, в другом районе 

последствия могут быть довольно 
н ез начительными, поскольку там 

деятельность человека такова, что 

она почти не подв ерж ена 

воздействиям, или в силу того, что 
существующие инфраструктура и 
методы позволяют справляться 

с бедствиями. 
В соответствии с Резол юцией 

42/169 Ген еральной Ассам блеи 
ООН, 1990-е годы объявлены 
Международным десятил ет ием 
борьбы за сокращение ущерба от 
стих ийных бедствий (МДБСУСБ) 
с целью уменьшения жертв, потерь 

им ущества и предотвращения 

социально - экономических 

потрясений, вы зываемых такими 
r> едствиями, как з емлетрясения, 
штормовые ветры (циклоны , 
у раганы, тайфуны, торнадо ), 
цунами · наводнения. земля ные 

оползни, извержения вулканов и 

прочие напаст и вроде нашествий 

саранчи. С помощью 
скоординированных международных 

акций , особенно в развива ющи хся 
странах, предполагается достичь 

пять гл авных целей: 

Повысить возможности всех 
стран быстро и эффективно 
ослаблять последствия 
стихийных бедствий, при этом 
удел ить особое вни м ание 
оказанию помощи 

развивающимся странам 

в создании систем р а ннего 

оповещения там, где они 

необходимы; 

Ра зработать соотв етствующие 
руководства и стратегии для 

применения существующих 

знаний с учетом культурных и 
экономических разл ичий между 
государствами; 

Поощрять научно-технические 
исследования , направленные 

на восполнение серьезных 

пробелов в знаниях, с тем, 
чтобы сократить число жертв 
среди насел ения и 

материальные убытки; 

Распространять информацию, 
касающуюся способов оценки, 
прогноз а, предотвращения и 

уменьшения масштабов 
стихийных бедствий; 

Исходя из програм м 
технической помощи и обмена 
технологией, показател ьных 
проектов , образования и 
подготовки кадров, р аз рабnтатh 
способы оценки, прогноз а, 
предотвращения и сокращения 

ущерба от стихийных бедствий 
при менительно к конкретным 

явлениям и регионам и оценить 

эффективность этих программ. 

Резол юция призывает 
правительства в п ериод 

Десятилетия включиться 
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в скоординированную 

международную деятельность по 

сокращению ущерба от стихийных 
бедствий. Им пр едстоит оценить 
и м еющиеся механизмы и средства 

сокращения ущерба, определить 
конкретны е потребности сво их 
стран и р егионов, улучшить ил и 

обновить существующие механизм ы 
и средства и определить стратегию 

л.остижения намеч енных целей. 
Правительства должны постоянно 
информировать Г енерального 
С екретаря ООН о пла нах свои х 
стран и по мощи, J<оторую они могл и 



бы предоставить. Тем самым 
Организация Объединенных Наций 
превратится в своего рода 

международный центр обмена 

информацией и координирования 
международных усилий по 
достижению целей Десятилетия. 
В этом заключена гарантия того, 
что все страны-Члены смогут 
воспользоваться опытом других 

стран. 

Генеральный Секретарь 
Организации Объединенных Наций 
назначил специальную 

международную группу экспертов 

по проведению Десятилетия, 
в которую вошли известные уч~ные 

и специалисты из 24 разных стран 
под председательством д- ра Франка 
Пресса (США) (см . Бюллетень 
RMO, 38 (4), с. 372) . Он учредил 
также Междуведомственный 
подготовительный комитет, 

в котором представлена ВМО. 
Бюро координатора ООН по 

оказанию помощи жертвам 

стихийных бедствий образует 
ядро Секретариата по МДБСУСБ. 

Нерешенные проблемы 

Анализ известных на дан ный 
момент возможностей и 
потребностей в контексте проблемы 
сокращения ущерба от стихийных 
бедствий указывает на наличие 
многочисленных недостатков и 

препятствий, особенно 
в развивающихся странах. 

Например: 

Национальные органы 
управления еще недостаточно 

сознают всю важность 

проблемы сокращения ущерба 
от стихийных бедствий; 

Насел ение плохо осведомлено 
о планах и методах сокращения 

ущерба; 

Отсутствуют базы надежных 
исторических данных , 

необходимых для оценки 

масштабов и вероятности 
стихийных бедствий; 

Средства мониторинга и 
оповещения о стихийных 
бедствиях, в том числе 
региональные и национальные 

телекоммуникации, 

недостаточно развиты . 

Участие различных организаций 
в проведении МДБСУСБ 

В проведении МДБСУСБ 
существенную роль на 

международном и национальном 

уровне, по-вид имому, должны 

сыграть следующие организации: 
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Организация Объединенных 
Наций и ее специализированные 
учреждения; 

Прочие международные 
научные и технические 

организации; 

Региональные, многосторонние 
и двусторонние организации и 

группы; 

Национальные комитеты, 
формирования гражданской 
обороны, Метеорологические и 
Гидрологические службы и 
другие правительственные 

учреждения; 

Национальн ые научные и 
технические организации; 

Массовые средства 
информации; 

Промышл ен ные организации, 
банки, страховые компании, 
учреждения связи; 

Группы добровольцев; 

Доноры. 

В системе ООН все 
специализированные учреждения 

должны подготовить в рамках их 

компетенции план действий, 
который будет утвержден их 
органами уп равления. Затем этот 
план, видимо, будет направлен 



через Секретариат п о МДБСУСБ 
в Подготовител ьный комитет. Это 
поможет скоординировать 

деятельность, из бежать 
ду бл ирования ус ил ий, посл у,жит 
гаранти ей, что не у пущены какие-то 
важные моменты. Пр едпола га ется, 
что специализированные 

у чр еждения путем консул ьта ций 

будут содействовать выполнению 
национальных и региональных 

програ мм. В есьма желательно, 
чтобы планы действий 
специа лиз ированных учреждений 

изучались и со поставлял ись с целью 

определения областей общих 
интер есов и взаимодействия. 

В каждой стране 
ответственность з а вы пол н ение 

программы мер по сокращению 

ущерба от стихий н ых бедствий 
возла гается на правительство. 

В зав иси мости от обстоятельств, 
оно может создать национал ьный 

комитет по МДБСУСБ и 
вспомогател ьную инфраст р у кту р у . 
В числе конкр етных задач 
национальных комитетов можно 

назвать следующие: 

Коорди нирова н ие деятельности 
различных ведомств и 

учреждений по сокращению 
ущерба от стихий ны х бедствий; 

Повышение осведомленности 
населения о стихийных 

бедствиях и п ереход от 
фаталистических воззрений 
общества н а них 
к 1<01-rструктив ному взгляду 

на решение проблем ы 
сокращения ущерба от 

стихийных бедствий и на роль 
отдельных лиц в налаживании 

самозащиты; 

Проведение кампаний протеста 
против безучастного отношения 
властей к огромным жертвам 
среди населения и 

материальным пот ер ям 

вследствие стих ийных 

бедствий; 
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Повышенне t1одtоrовле1шости 
к ст ихийным бедстви я м на 
основ е соответствующего 

законодательства, оказания 

материально -техн и ч еско й 
помощи и т. п.; 

Сплочение доноров и 
спонсоров в единый форум 
с другим и участн иками 

МДБСУСБ. 

Понятно, что усп ех или неудача 
МДБСУСБ будет определяться 
в п ервую очередь согласованностыо 

усилий различных государств и 
международных организа ций, 

н ежел и де ятельностью отдельных 

национальных комитетов. 

Основные з ада чи р егиональны х, 
м ногосторонних и двусторонних 

ор г а нов закл ючаются в содействии 

социальному ра з витию, повы шению 

стабильности и экономического 
благосостояния в странах
уч астн ицах . Сокращение масштабов 
стихийных бедствий нем ысли мо без 
систем раннего оповещения, 

правильных чрезв ычайных мер, 

возведения убежищ для на селения 
и сооружений, защищенных от 
наводн ений и штормовых нагонов, 
проектирован ия и строительства 

сооружений, устойчивых к натиску 
стихий, рационального 
пла нирования землепол ьзования 

и оказа ния своевременной помощи . 
Осуществлени е всех эт и х стратегий 
должно быть скоординировано 
с соответствующими 

международными, р егиональными 

и многосторонними организациями. 

Средства, направляемые 
страховым сектором в экономику 

после стих ийных бедствий, служат 
важным стимулом восстановления 

хозяйства и, в перв ую очередь, 
улучшения строительных норм и 

планирования землепользова ния. 

Однако опыт последнего времени 
показыва ет, что в будущем ущерб 
от кр упных стихийных бедствий 
может стать таким, что не будет 
покрываться страхованием . 



Поэтому необходимо укреrrля1ь 
связи между страховым сектором, 

с одной стороны , и учеными и 
инженерами-геотех никами, с другой 
стороны, чтобы совершенствовать 
представления о природе стихийных 
бедствий и их последств иях. Банки 
предоставляют займ ы, лишь 
удостоверившись, что соблюдены 
соответствующие строительные и 

прочие нормы, и строго следят за 

этим. Таким образом, в этом 
отношении банковскому сектору 
принадлежит важная роль. Для 
систем ранн его оповещения, 

а также во время и после 

чрезвычайных событий 
исключительно велико зна чение 

телекоммуникаций, которые должны 

обеспечивать связь органов власти 
с населением и спасательными 

гр у ппа ми. 

Деятельность ВМО в рамках 
МДБСУСБ 

Опыт стран с современными 
системами оповещения и 

предупредительных мер (например, 
США и Японии) показ ыва ет, что 
в случае опасных метеорологических 

и гидрологических явлений удается 
избежать больших жертв среди 
населения и значительного 

материального ущерба . Тот факт, 
что во многих развивающихся 

странах продолжают иметь место 

жертвы среди населения, которых 

можно было бы избежать, 
представляет серьезный вызов 
метеорологам и гидрологам и 

спонсорам программ технического 

сотрудничества. 

Большинство мероприятий, 
осуществляемых ВМО, особенно 
в рамках Всемирной службы 
погоды, Програм мы по гидрологии 
и водным ресурсам и Всемирной 
климатической программы, имеет 

прямое отношени е к целям 

МДБСУСБ. При ра з работке 
соответствующих мер 

31 

пр едотвращен ия бедствий основное 
внимание нужно уделять созданию 

и модернизации систем 

оповещения, совершенствованию 

способов реагирования на 
оповещения и оценке риска . Все это 
потребует бол ьшой работы по 
повышению осведомленности и 

уровню образования населения. 
Большинство развивающихся стран 
не располагает всеми необходимыми 
знаниями и опытом использования 

соответствующих технологий и 
нуждается в средствах для 

приобретения, монтажа, 
эксплуатации и технического 

обслуживания надежных 

современных систем. 

в связи с ЭТИМ, при условии 
достаточных дополнительных 

ассигнований, ВМО планирует 
осуществить три сравнительно 

недорогих проекта, которые дадут 

ощутимые результаты на 

национальном и международном 

уровне и в то же время будут 
существенно способствовать 
достижению целей МДБСУСБ. Это 
следующие проекты: 

Система обмена технологией -
стихийные бедствия (STEND); 

Система оповещения 
о тропических циклонах для 

юго-за падной части Тихого 
океана; 

Комплексная оценка риска. 

В плане ВМО подчеркивается 
необходимость расширить сферу 
ее деятельности в период 

МДБСУСБ и уделить особое 
внимание вопросу повышения 

осведомленности и подготовленности 

насел ения к стихийным бедствиям. 
Известные успехи в этом 
направлении уже достигнуты 

в рамках Программы по 
тропическим циклонам, и эти 

усилия нужно расширить. Задача 



ВМО и стран-Членов этой 
организации долж на за ключаться 

в том, чтобы к концу Десятилетия 

во всех странах, подвергающихся 

воздействиям опасных 
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метеорологических и 

гидрологических явлений, были 

созданы эффективные оперативные 

системы оповещения и подготовки 

к стихийным бедствиям. 



КУСТАРНИКОВЫЕ ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОГОДОЙ 

Я влен.ие природы 

Большинство видов дикой 
растительности Австралии либо 
сгорает при пожарах, либо 
выработало механизмы 
противодействия огню. Некоторым 
видам растений присущи даже 
такие качества, которые 

способствуют распространению 
огня: высокое содержание масла, 

волокнистая кора , которая 

периодически сбрасывается и, 
обладая хорошими 
аэродинамическими качества м и, 

может во время кустарникового 

пожара переноситься так далеко, 

что огонь возникает вновь в 20 км 
с подветренной стороны от очага 
пожара. Некоторые же виды 
австралийской фаун ы уже 
приспособились к частым случа ям 
возникновения кустарниковых 

пожаров. 

Огонь был частым явлением на 
австралийском континенте еще до 

того, как здесь примерно 40 ООО лет 
тому назад появился человек . 

Главной причиной пожаров были, 
по-видимому, молнии, которые и 

сегодня вызывают около 30 % всех 
пожаров в юго-восточном штате 

Виктория, живущем под постоянной 
угрозой их возникновения . Еще 
аборигены некогда начали 
применять па л ы для освобождения 
площадей под посевы 
продовольственных кул ьтур на 

более открытых участках лесов, 
которые, по-видимому, сохранялись 

главным образом в виде парковых 
лесов. Но затем появление 
европейцев, прибывших на матерИI< 
200 лет тому назад , самым 
решительным и пагубным образом 

* 1'1етеорологическое бюро, Мельбурн . 

З Заказ № 52 

Дэвид Пэкхем и Калин Пьерхамберт * 
повлияло на наши лесные 

экосистемы. «Европейские 
поселенцы применяли огонь не 

задумываясь и безбоязненно, плохо 
представляя к каким отдаленным 

последствиям может привести такая 

практика » [1]. 
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Частота и распространение 
кустарниковых пожаров 

Кустарниковые пожары 
возникают довольно часто, и 

наиболее опасным в этом 
отношении является, очевидно, 

сухой сезон. Для тропической части 
Австралии он охватывает зимние 
месяцы с мая по октябрь; в южных 
областях этот сезон включает 
в себя летние месяцы с ноября по 
апрель. Поэтому существует весьма 
большая вероятность того, что 
в любой момент времени в течение 
года где-нибудь в Австралии 
обязательно бушуют кустарниковые 
ПОЖ!ары. 

Хотя самые сильные и крупные 
пожары з а посл едние 200 лет 
происходили в южных областях 
Австралии, риску возникновения 
значительных очагов огня 

подвержен фактически весь 
континент. Кустарниковые пожары, 
вспых ивающие в полузасушливых 

областях центральной и северной 
частях Австралии обычно 
продолжаются долго и приводят 

к выгоранию огромных пастбищных 
площадей . В 1974 г. бушевавшие 
в течение н ескольких месяцев 

кустарниковые пожары охватили 

примерно один миллион квадратных 

километров пастбищ в штатах 
Северная территория, Западная 
Австралия и Южная Австралия, но 
благодаря тому, что этот регион 
населен чрезвычайно редко, ни 
один человек не погиб, а потери 



зданий были весьма ограничены. 
Во многом остается неизвестным 
ущерб (или увеличение его 
опасности), который наносят эти 
пожары окружающей среде. 
С другой стороны, крупные пожары 
в юго-восточных штатах и н а юго

западе Западной Австралии, как 
правило, очень интенсивны, но 

непродолжительны и часто длятся 

1-2 дня. Однако эти области 
заселены сравнительно плотно 

и количество жертв и ущерб 
имуществу могут быть довольно 
велики. 

Несмотря на постоянное 
совершенствование способов 
контроля за распространением 

пожаров и борьбы с огнем, риск 
гибели людей и нанесения ущерба 
имуществу за последние два 

десятилетия удвоился. Это 
объясняется тем, что жители 
больших городов (Адел аиды, 
Канберры, Мельбурна, Сиднея и 
Хобарта) стали расселяться 
в прилегающих к этим городам 

лесных районах, подверженных 
пожарам. Кажется правдоподобным 
предположение о том, что именно 

деятельность европейских 
поселенцев за последние 200 лет 
привела к изменению режима 

пожаров, которые стали менее 

частыми, но более интенсивными, 
и вместе с тропическими 

циклонами представляют собой 
главные стихийные бедствия, 
грозящие Австралии и ее 
обитателям. 

Характерные особенности 
распространения кустарниковых 

пожаров 

Лесные пожары в Австралии 
.аыходят из-под контроля, когда 

температура воздуха достигает 

примерно 35 °С, относительная 
влажность падает ниже 20 % , 
а скорость ветра изменяется 

в диапазоне 10- 18 м/с . В этих 
условиях огонь распространяется 

со скоростью 1-2 км/ч, 

34 

а выбрасываемые при этом 
тлеющие угольки могут вызвать 

появление новых очагов возгорания 

на расстоянии до 4 км 
в направлении ветра. На краю 
огненного вала интенсивность 

горения достигает примерно 16 М.Вт 
на погонный метр, тогда как 
максимальная интенсивность, при 

которой возможно успешное 
тушение огня, не превышает 

3 М.Вт/м. Если интенсивность 
горения превышает это значение, 

никакие усилия не помогут держать 

положение под контролем, и 

пожарным остается лишь 

с надеждой ожидать перемены 
погоды, что в конце концов всегда 

и происходит. Обычно дни, когда 
случаются самые тяжелые 

кустарниковые пожары, выпадают 

нечасто, но в 1939 г . на одну из 
недель пришлось три таких дня и 

результат был п ечален: погибло 
73 человека и было уничтожено 
1,3 млн га леса. При таких же 
УСЛОВИЯХ ПОГОДЫ, НО ПО 

травянистому покрову, огонь 

распространяется намного быстрее, 

достигая скорости около 6 км/ч при 
интенсивности 16 М.Вт/м. 

В первый день великого поста 
по христианскому календарю 

16 февраля 1983 г. произошел 
самый сильный из когда-либо 
отмечавшихся кустарниковых 

пожаров (2] . Температура 
достигала 43 °С, относительная 
влажность упала до 5- 10 % , 
а ветер дул со скоростью до 20 м/с. 
Огонь бушевал с такой яростью, 
что остановить его было 
невозможно, и интенсивность 

горения достигала почти 60 М.Вт/м. 
В штатах Виктория и Южная 
Австралия погибло 73 человека . 
Другое, связанное с пожаром, 
крупное стихийное бедствие 
произошло в 1967 г" когда около 
30 отдельных очагов пожаров 
слились в один, который охватил 
столицу Тасмании Хобарт, причем 
в огне погибло 62 человека . 



Оцен1<а onatнottu пожаров 

После 1958 г. в Австрал ийских 
лесах были в экспериментальном 
порядке устроены тысячи пожаров 

для того, чтобы измерить скорость 
распространения огня и его 

интенсивность и найти связь этих 
параметров с характеристиками, 

оказывающими влияние на 

поведение огня . К числу этих 
характеристик относятся скорость 

ветра, наклон поверх ности, 

количество горючего материала и 

его влагосодержание, инсоляция, 

температура воздуха и 

неустойчивость. 
В результате эт их иссл едований 

были построны таблицы и модели 
поведения огня, которые позволяют 

давать хорошие прогнозы 

интенсивности пажа ров и скорости 

их распространения в отдельные 

дни. Хорошими по1<азателями 
количества пожаров , которые могут 

начаться при определенных 

условиях погод ы, являются 

индексы пожароопасности. 

Большинство используемых 
в настоящее время моделей было 
построено покойным Аланом 
Дж. Макартуром в период 
1956- 1977 гг. [З] . В Западной 
Австралии используется др угой 
метод оценки опасности пожаров, 

но он предназна ч ен 

преимущественно для тех случаев, 

1<0гда проводятся профилактические 
операции по выжиганию 

растительного покрова. Заранее 
спланированное выжигание 

растительности с целью уменьшения 

1<0личества горючего материала, 

сгорающего при лесных пожарах, 

оказалось весьма эффективным 
средством предотвращен ия этих 

пожаров или, по крайней мере, 
уменьшения их интенсивности до 

такого уровня, 1<0гда их можно 

контролировать во всех услови ях, 

за исключением экстр емальных 

случаев . 

З* 

Погода и Щjtтарнuковые пожары 

Хотя реальная опасность пожара 
может возникнуть почти в любой 
части Австралии, наиболее сильна 
такая угроза на юго-востоке летом 

или в начале осени, когда после 

очень сильных северных или северо

восточных ветров происходит 

вторжение более холодных 
за падных или юго-западных ветров. 

Горячие сухие ветры, дующие из 
центральн ых областей Австралии, 
распространяются над районами, 
изобилующими природным 
топливом, и если таким условиям 

предшествует период порядка 

нескольких недель без сколько-
н ибудь существенных осадков, 
любой начавшийся пожар быстро 
выходит из-под контроля . 

Подобная ситуация возникает почти 
каждый год, а в плохие сезоны 
может быть десять или даже 
больше таких случаев. На рис . 1 
показана ситуация, наблюдавшаяся 
16 февраля 1983 г. 
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Пожары, возникающие при 
сильных северных ветрах, 

развиваются в виде интенсивных, 

но относительно узких полос 

пламени, движущихся 

в направлении ветра, причем на 

гораздо более протяженных 
восточном и за падном флангах 
огненного фронта пожары менее 
интенсивны. Очень часто сильные 
северные ветры сменяются более 
холодными и гораздо более 
слабыми за падными или юго
западными ветрами, и такое 

изменение ветрового режима может 

сопровождаться выпадением 

некоторого количества осадков. 

При этих условиях интенсивность 
пожара быстро падает . 

Однако может случиться так, 
что изменение направления ветра 

не будет сопровождаться 
выпадением осадков, и западные 

ветры будут столь же сильны, как 
и предшествовавшие им северные 

ветры, а, может быть, и еще 
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сильнее . В этих условиях 
происходит усиление 

кустарникового по~<ара на 

протяженном восточном фланге, 
который становится главным 
фронтом огня. Поскольку новый 
фронт пламени может быть в 5, 
а то и в 10 ра з дл иннее старого, 
з адача борьбы с пожаром 
становится во много ра з сложнее. 

Условия, подобные этим, как раз 
и приводят к наибольшим потерям 
человеческих жизней и имущества. 
Особенной опасности подвергаются 
пожарные, так как если им 

вовремя не дать правильной 
информации о характере изменения 
ветра и моменте , когда это 

и з менение произойдет, они могут 
очутиться на п ути н еудержимо 

движущегося фронта огня, и у них 
будет очень мало шансов уйти от 
него. Примером этому может 
служить кустарниковый пожар, 
случившийся 16 февраля 1983 г., 
когда сильные северные ветры 

сменились еще более сильными 
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з ападными ветрами, и из 47 жертв 
пожара в штате Виктория 46 
человек погибло сразу же после 
того, как ветер изменил свое 

направление. Непосредственно 
из меренные во время этого пожара 

з начения скорости ветра, 

температуры и влажности 

приведены на рис. 2. 
Наиболее пожароопасные 

ситуации в юго-западной части 
Западной Австралии связаны 
с сильными сухими северо

восточными ветрами приходящими 

из засушливых внутренних областей 
континента. Особенно неприятны 
случаи , когда тропические циклоны 

в стадии активного развития или 

затухания приходят с Индийского 
океана, принося с собой ветры 
штормовой силы . Аналогичные 
проблемы возникают на севере 
Австралии в случае появления 
СИЛЬНЫХ ВОСТОЧНЫХ ИЛ/1 ЮГО

ВОСТОЧНЫХ ветров на северной 
периферии интенсивнqго 

антициклона, возникающего обычно 
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в зимние месяцы над центральной 
частью континента. 

П рогкоз пожароопасных условий 
погоды 

В соответствии с Актом о создании 
метеорологической службы, 
Австралийское метеорологическое 
бюро отвечает за выпуск 
предупреждений о возникновении 
метеорологических условий, которые 
могут послужить причино й 
кустарниковых пожаров. Выполняя 
это обязательство, бюро в течение 
всего сезона, когда существует 

опасность возникновения 

кустарниковых пожаров, регулярно 

составляет прогнозы пожарной 
опасности, оценивая ее, как 

умеренную, высокую, очень 

высокую или наивысшую, причем 

степень такой опасности 
оценивается на основе упомянутых 

р анее соотношений Макартура. 
В случаях когда опасность 
признается наивысшей, 
выпускаются предупреждения 
о пожароопасных условиях погоды. 

В виду того, что кустарниковые 
пожары представляют большую 
опасность, особенно дл я юго
восточных штатов, были созданы 
специализ ированные службы 
прогноз а пожароопасных 

метеорологических условий . 
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В каждом штате для поддержки 
региональных прогностических 

центров были выделены 
метеорологи, являющиеся 

специалистами по прогнозу 

неблагоприятных условий погоды. 
В юго-восточных штатах их 
обязанностью в основном является 
обеспечение у ка занных 
специализ ированных пожарных 

сл ужб (в других штатах тем, кто 



~~шимается опасными явлениями 

погоды, приходится в равной мере 
уделять внимание прогнозу 

пожароопасных условий погоды, 
тропических циклонов и сильн ых 

гроз). Эти специалисты работают 
в тесном контакте со службой 
общего прогноза погоды, 
обеспечивая управление пожарной 
охраны широким спектром услуг. 

Прогнозы элементов погоды, 
влияющие на распространение 

пожаров, составляются 

в оперативном порядке и 

используются при планировании 

профилактического сжигания 
растительности с целью сокращения 

запасов растительного топлива, 

а также служат для 

предупреждения властей о развитии 

крайне опасной в пожарном 
отношении ситуации. И во всех 
случаях, когда возникают крупные 

пожары, соответствующим 

органам власти предоставляются 

специальные дополнительные 

услуги. 

Основной проблемой при 
прогнозе для юго -восточной части 
Австралии является определение 
времени, когда начинаются 

сильные сухие северные ветры, и 

сопровождающег9ся порывистым 

ветром момента их перехода 

к западным течениям, которые 

почти всегда приходят на смену 

северным воздушным потокам . 

Очень часто такая ситуация еще 
более осложняется вследствие 
образования предфронтальной 
ложбины перед холодным фронтом, 
располагающимся над Южным 
океаном. Эта ложбина отмечает 
границу между очень теплым 

ВОЗДУХОМ, ВЫНОСИМЫМ ИЗ 

внутриконтинентальных областей, 
и сравнительно более холодной 
воздушной массой, перемещающейся 
из южных районов Западной 
Австралии, причем последняя 
подвергается трансформации по 
мере ее прохождения через 

Большой Австралийский з алив. 

38 

Часто такая пер емена направления 
ветра, связанная с формированием 
предфронтальной ложбины, 
становится главным признаком 

предстоящих изменений и, 

в частности, падения температуры. 

Трудности, стоящие перед 
синоптиком, еще более усугубляются 
тем фактом, что система приземных 
ветров над океаном 

распространяется к южным 

областям Австралии, данные по 
которым весьма скудны. Синоптик 
пользуется в основном 

спутниковыми изображениями 
(особенно важное значение имеют 
фотоснимки, ежечасно получаемые 
с японского геостационарного 

метеорологического спутника), 
данными судовых наблюдений, 
дрейфующих буев и изредк а 
поступающими результатами 

авиационной разведки погоды. 

Службы погоды могут 
предложить множество услуг дл я 

тех, кто руководит борьбой 
с кустарниковыми пожарами. 

Важно не только уметь 
предугадать, как будет 
распространяться пламя в течение 

ближайшего промежутка времени, 
но и проследить за тем, как 

происходит «подготовка» сезона 

пожаров после зимы. Для всех, 
кто связан с это й проблемой, очень 
важно также знать вероятное число 

особо пожароопасных дней 
в течение предстоящего сезона. 

Недавние исследования явления 
Эль-Ниньо/южная осцилляция 
(ЭНЮО) показывают 
многообещающую возможность 
дол госрочного прогноза того, 

насколько тяжелым будет сезон 
пожаров, по крайней мере, для 
определенных районов Австралии 
и примерно для 40 % сезонов 
пожаров . 

В целом имеется тесная связь 
между распространением 

кустарниковых пожаров и погодой. 
В отношении многих операций, 
проводимых упра влением по борьбе 



с пожарами , решающим условием 

для их успешного проведения 

является правильный прогноз 
ПОГ()Д Ы. Это накладывает на 

синоптика большую отв етственность 
и требует напряжения всех сил 
в особенности, когда жара уже 
наступил а! 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

МИРОВОГО КЛИМАТА 

В последние годы, как среди 
ученых, так и в широких кругах 

общественности, все большую 
поддержку находит научно 

обоснованная гипотеза о глобальном 
потеплении, обусловленном 
накоплением в атмосфере газов, 
вызывающих парниковый эффект. 
На самом деле, общий тренд хода 
приземной температуры воздуха 
в 1980-х годах побудил некоторых 
исследователей объявить о том, ч то 
глобальное потепление и связан ное 
с ним поднятие уровня моря уже 

к 

О ,5г----

0,0 

-0,5 

начались. Другие же продолжали 
оспаривать качество и правильность 

распределения данных , на которых 

было основано это утверждение. 
ВМО активно занимается 

проблемой измен ения климата и 
прилагает много усилий для 
обнаружения трендов. В едутся 
измер ения и за пись основных 

параметров, определяющих 

состояние климата, и полученные 

да нные рассылаются Членами ВМО 
в установл енном порядк е. Проект 
мониторинга кл иматической 

о ,5 г-~-~~---'--'-------L---'-----'---'-----'---'-----'----'------'---------i 
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Рис. 1 - Средние годовые полусферны е и глобальные зн а чен ия температуры воздуха 
у зем но й поверхностн за 1854- 1988 гг. по отношен ию к контрольному периоду 1950-
1979 rr. Кривые построены п о скользящим десятилетниil! средним значениям. 

По Джонсу и Уигла, университет Восто•tной Англии (Соед1щенное Королевство) 
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Рис. 2 - Пятилетние скользящие средние значения глоб ал ьного у ровня океа на за 
прошедшие 100 лет (цена деления на оси ординат - 1 см, з а н ул ь принят средний 
уровень в период 1951 - 1970 гг.; пунктирными линиями пок аз аны средние годовые 
значения). 

По Горницу, НАСА (США) 

системы имеет целью 

предоставление самой последней 

информации, а также анализ 
текущих климатических условий 

на основе использования указанных 

данных. Кроме того, 
Исполнительный Совет в свое 
время одобрил рекомендацию 
Комиссии по климатологии об 
организации проекта по 

обнаружению изменения климата, 
и в настоящее время этот проект 

предназначается для того, чтобы 

предоставить в распоряжение 

метеорологического сообщества 
массив основных данных, по 

которым можно было бы· 
определить климатические 

изменения. Этот массив будет 
включать метеорологические 

данные и данные об океанах 
и биомассе, представл яя собой 
единый источник информации . 
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Ежегодные сводки 
наблюдавшихся на земном шаре 
климатических условий и аномал ий, 

основанные на данных, полученных 

по проекту МКС, были 
опубликованы в Бюллетенях ВМО, 
35(4), с. 408; 36(3), с. 228; 37(3), 
с. 230; 38(3), с. 247. Настоящая 
статья отличается от этих сводок 

тем, что в ней представл ена 
информация, касающаяся 
состояния и эволюции климата 

за более длительный период. 
Ход средней годовой глоба л ьной 

температуры воздуха з а 130 лет, 
построенный по данным 

оперативных метеорологических 

наблюдений и данным , со5ранным 
через Всемирную службу погоды, 
показан на рис. 1. Особенно 
быстрый рост темп ературы 
наблюда ется в период 1920-
1940 гг. и после 1975 г . 
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В соответствии с увеличением 
температур, согласно работе 
Горница (рис. 2), средний уровень 
воды в 01<еанах за последние 

100 лет поднялся на 10 см. Такой 
тренд уже сам по себе достаточно 
велик, однако еще более 
значительной оказалась скорость 
повышения уровня за последние 

15 лет или близкий к этому 
промежуток времени . Встает 
следующий вопрос: выходит ли 

наблюдаемое повышение уровня 
океана за пределы обычных его 
колебаний, происходивших за 
последние 500-1000 лет, и будет ли 
оно продолжаться в дальнейшем? 
К сожалению, не существует 
надежных данных, которые 

позволили бы достаточно точно 

определить, насколько длительным 

будет это поднятие уровня океана. 
Наряду с рассмотрением тренда 

со2 млн- 1 

глобальной температуры интересно 
обратиться к региональным 
распределениям аномалий 

температуры в северном пол ушарии 

з а последние годы, как это было 
сделано в Мировом 
метеорологическом центре в М.оскве 
(рис. 3). Вообще говоря , 
положительные аномалии в низких 

широтах имели тенденцию к росту, 

а отрицательные аномалии 

смещались к Арктическому 
бассейну. На I<онтинентах северного 
полушария в этот п ериод был 
отмечен ряд рекордных или близких 
к рекордным потеплений и 
похолода ний, в частности в 1988 г" 
когда в атмосфере преобладал и 
меридиональные воздушные 

течения и имел место ряд 

продолжительных периодов 

блокирования. С другой стороны, 
з а последние несколько лет число 
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Рис. 4 - Сред 1111 е ,,1 есячны е 1<0нце1пр а цни у глеки слого г аза в атыосфере (ыюг 1 ) по 
данным измерений н а Мауна-Лоа , Гавайс1ше о-ва (США) с 1958 г. НУОА/СИО (США) 
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тропических штормов и 

тропических циклонов, прошедших 

над четырьмя основными 

регионами, подвергающимися 

воздействию тропических циклонов, 
оказалось ниже среднего 

многолетнего значения. 

Следует иметь в виду, что 
отмечавшиеся в последние три года 

значительные климатические 

аномалии были связаны 
с большими сдвигами между 
теплой и холодной фазами южной 
ОСЦИЛЛЯЦИИ. в течение двух 
последних десятилетий явление 
Эль-Ниньо/южная осцилляция 
(ЭНЮО) было предметом многих 
климатических исследований, и 
показано, что существуют 

значительные корреляционные 

связи между ЭНЮО и крупными 
аномалиями глобальной 
температуры и осадков. Рисунок, 
приведенный в статье о состоянии 
климатической системы в 1988 г. 
(см. Бюллетень, ВМО, 38 (3), 
с. 248), отчетливо показывает, что 
два случая Эль-Ниньо в 1980-х 
годах были значительно 
интенсивнее по амплитуде, нежели 

аналогичные явления в 1970-х 
годах. 

Концентрации вызывающих 

парниковый эффект газов 
в атмосфере непрерывно растут. 
На рис. 4 показано изменение 
концентрации углекислого газа за 

длительный период с годовым 

циклом, обусловленным 
преимущественно вегетационным 

периодом развития растений 
в северном полушарии, и менее 

значительным сигналом с периодом 

в несколько лет, связываемым 

обычно с ЭНЮО (результирующий 
эффект проявляется в более 
быстром межгодичном росте 
концентраций углекислого газа 
во время ЭНЮО) . Подтвердить 
наличие трендов, о которых 

говорилось выше, можно лишь 

путем использования сетей 
наблюдений, действующих на всем 
земном шаре, включая и те из них, 

работа которых координируется 
ВМО . Для того чтобы должным 
образом ответить на растущую 
обеспокоенность общества 
в отношении изменения климата, 

ВМО необходимо еще более 
энергично содействовать 
расширению научных исследований 
и получению большего количества 
высококачественных данных. 

к. Д. Д . 
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

На своей сорок первой сессии 
в июне 1989 г . Исполнительный 
Совет ВМО принял резолюцию, 
призывающую все государства

Члены ООН, ее 
специализированные агентства и 

другие международные органы, 

а также заинтересованные 

межправительственные и 

неправительственные организации 

оказать полную поддержку 

межправительственной группе 
экспертов по изменению климата 

(МГЭИК), которая был а создана 
совместно ВМО и ЮНЕП в 1988 г. 
и получила одобрение на 
Генеральной ассамблее ООН, и 
принять участие в ее работе. 
В мае 1989 г. Совет управляющих 
ЮНЕП на своей пятнадцатой 
сессии принял такого же рода 

решение относительно изменения 

глобального климата. Тем самым 
руководящие органы ВМО и 
ЮНЕП вновь подтвердил и, что 
созда ние МГЭИК может 
рассматриваться, как откл ик 

международного сообщества на 
растущее беспокойство 
общественности по поводу проблемы 
потепления климата, 

обусловленного газами, 
вызывающими парниковый 
эффект. Кроме того , они 
подчеркнули важную роль МГЭИК 
в деле обеспечения на учной 
информацией, указ ы вающей на 
экологические и социально-

эконом ические последствия 

изменения климата и определяющей 
диапазон возможных стратегий 
реагирования на такое изменение, 

с тем, чтобы дать возможность 
правител ьствам выбрать наиболее 
правильные действия, направленные 
на замедление темпов ожидаемого 

изменения климата и подготовку 

общества к постепенному 
приспособлению к такого рода 
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изменениям. За период, прошедший 
со времени создания МГЭИК, эта 
группа значительно расширила 

свое международное. 

представительство и 

межправительственную структуру 

и добилась заметных успехов 
в деле выполнения поставленных 

перед нею задач . 

Вторая сессия МГЭИК 

Вторая сессия этой группы 
экспертов состоялась в Найроби 
с 28 по 30 июня 1989 г . и на ней 
присутствовало 160 делегатов, 
представлявших 44 страны и 
21 международную организацию 
(отчет о первой - организационной 
сессии можно найти в Бюллетене 
ВМО, 38(2), с. 147-149) . Группа 
рассмотрела и одобрил а отчеты 
о ходе работ в трех ее рабочих 
группах, представленные 

председателями этих рабочих групп 
(см. Бюллетень ВМО, 38 (3), 
с. 283-286). Сессия была 
проинформирована о позиции, 
занятой по рассматриваемым 
вопросам руководящими органами 

ВМО и ЮНЕП, и подвела итоги 
по подготовительным работам ко 
В торой Всемирной конференции 
по климату. 

Что касается назначения членов 
рабочих групп, то был о решено 
отказаться от принципа 

«коллективного» членства, чтобы 
сохранить межправительственный 
характер МГЭИК. 

Группа экспертов обсудила 
доклад председателя подкомитета, 

созданного Бюро МГЭИК (см. 
Бюллетень ВМО, 38 (3), с. 287) для 
содействия более активному 
участию развивающихся стран 

в деятельности МГЭИК. Как 
Генеральный секретарь ВМО, так 
и Исполнительный директор ЮНЕП 
настоятельно просил и группу 



создать фонд с начальной суммой 
в 1 мл н ам. долл. с целью 
поддержки такого рода 

деятельности ра зв ивающихся стран. 

Некоторые страны, а также 
Всемирный фонд охраны природы 
(ВФП) сделали взносы 
в кредитный фонд ВМО/ЮНЕП 
для этих целей. Для обсуждения 
вопросов, касающихся 

развивающихся стран, группа 

решила организовать специальный 

комитет в составе делегатов от 

Франции (председатель ), Алжира, 
Бра з илии, Индии, Индонези и, 
Кении, Норвегии, СССР, США и 
Японии. Этот комитет провел свое 
первое совещание в Париже 28 
и 29 сентября 1989 г" утвердив 
круг рассматриваемых им вопросов 

и выдвинув рекомендации 

относительно того, как 

содействовать участию 
развивающихся стран 

в долгосрочных и краткосрочных 

программах. Комитет предложил 
незамедлительно приступить 

к осуществлению ряда ближайших 
мероприятий, например, проведению 
краткосрочных семинаров, 

созданию национальных комитетов 

по климату, подготовке экспертов 

и введению эффективных каналов 
СВЯЗИ. 

Рабочая группа 1 
(научные аспекты) 

Были несколько в идоизменены 
первоначальные восемь разделов 

заключительного отчета группы 

(см. Бюллетень ВМО, 38(3), 
с. 283-284). Нам ечаемая структура 
этого отчета выглядит сейчас 
следующим обра зом: 

а) Газы, вызывающие парниковый 
эффект, и другие активные 
вещества; 

6) Сравнительное з нач ен ие 
факторов, воздействующих на 
климат; 

в) Процессы и их моделирование; 
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г ) Насr<олы<о ~зелнкн r10rе1-1циальные 
эффекты (при удвоении содержани я 
СО2 в атмосфере)? 

д) Провер1<а моделей климата; 

е ) Численные эксперименты на 
небольшие сроки для периода 
1850- 2100 гг.; 

ж) Данные климатологи ческих 
наблюдений за 1850- 1989 гг. и 
за посл едние 100 лет; 

з ) Сравнение результатов 
численных экспериментов на 

небольшие сроки с да нны м и 
наблюдений за последние 100 лет; 

и) Повышение уровня моря; 

к) Воздействие на экосистемы. 

Измененный таким образом 
круг рассматриваемых тем позволит 

уделить достаточное внимание 

некоторым дополнительным 

вопросам, например антропогенным 

аэрозолям и обратному влиянию 
С02 и СН 4 на биосферу, которые 
будут рассмотрены в (а); в разделе 
(6) будут пересчитаны оценки 
относительных величин воздействий 
ра зн ых газов, вызывающих 

парниковый эффект, и исследованы 
возможные последствия 

использования заменителей 
хлорфторуглеводородов. 
Дополнительные вопросы, 
относящиеся к разделу (д), 
включают моделирование 

климатических экстремумов и 

реакций на климатические 

аномалии, а в разделе (ж) будут 
исследованы изменения частоты 

появления кл иматических 

экстремумов . В разделе ( з ) будут 
дополнительно рассмотрены 

вопросы естественной изменчивости 
климата, обнаружения сигналов, 
обусловленных действием га зов, 
вызывающих парниковый эффект, 
и чувствительности климатической 
системы. 

В качестве приложения 
в заключительном отчете будет 
помещен раздел с изложением 



требовани1~1 к будущим 
исследованиям, составленный на 
основе Международ ной программы 
МСНС «Геосфера-биосфера » 
(МПГБ) и ВПИК. 

В период сентябрь-декабрь 
1989 г. авторы упомянутых разделов 
провел и ряд соответству ющих 

рабочих семинаров, посвященных 
газам, вызывающим парниковый 
эффект (Берн), повышению 
уровня моря (Пэнгбурн, 
Соединенное Королевство), газам, 
вызывающим парниковый эффект, 
кроме С02 (Бостон), прогнозу 
кл имата методом 

палеоклиматических аналогов 

(Эгэ м, Соединенное Королевство), 
климатическим трендам (Бракн елл ) 
и прогностическим модею1м и их 

проверке (Брисбен). 

Рабочая группа 11 
(социально-экономические 
и экологические последствия) 

В Москве 18 и 19 мая 1989 г. было 
созвано совещание сопредседателей 
подгрупп (см. Бюллетень ВМ О, 

38 (3)' с. 285) для подготовки 
подробн ых планов соответствующих 
разделов отчета. Была также 
предоставлена возможность 

обсудить общую структуру и 
содержани е за ключительного 

отчета, который будет включать 

следующие ра здел ы: 

а) Сельское хозяйство, лесоводство 
и землепользование; 

6) Экологические и социально
экономические воздействия 

изменения 1<:лимата на экосистемы; 

в ) Гидрология и водные ресурсы; 

г) Энергетика, промышленность , 
транспорт, поселения и здоровье 

человека; 

д ) Мировой океан и прибрежные 
зоны; 

е ) Криосфера, в том числе 
специальные проблемы, связанные 
с вечной мерзл отой. 

Дальнейшее обсуждение хода 
работ по подготовке разл ичных 
ра зделов состоялось на совещании 

группы в Ж.ен еве 31 октября и 
1 ноября 1989 г. Авторы раздела 
по гидрологии и водным ресурсам 

встретились в конце октября. 

Рабочая группа 111 
(выбор политики и стратегий) 

В се четыре подгруппы и 
руководящий комитет провели 
совещания в )l(еневе в течени е 
недел и с 8 по 12 мая 1989 г . 
Подгруппа по энергетике и 
промышленности обсудила доклады 
о завершенных и находящихся 

в стадии выполнения работах по 
изуч ению тех нологии, связанной 
с обра зованием га зов , вызывающих 

парниковый эффект, и политики 

в области развития энергетики, 
проводимой в разных странах и 
международны х организациях. 

Затем подгруппа наметила 
программ у анализа состояния дел 

в национальных и глобальном 
масштабах и договорилась 
относительно содержания ее 

з аключительного отчета. 

Подгруппа по использованию 

ресу рсов и у правлению ими 

определила первоочередные 

проблем ы и ведущие страны, на 

которые будет возложена 

отв етств енность з а подготовку 

отч етов по этим вопросам. На 
одном из рабочих семинаров 
в )l(еневе в конце октября 1989 г. 
эта подгруппа должна была 
рассмотр еть три обширные темы , 
касающиеся водных ресу р сов, 

обеспечения продовольствием и 

раз нообразия биологических видов, 
а также обсудить доклады по темам 

и проект отчета. 
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Подгруппа по у правлению 

прибрежными зонами приняла 
р еш ение об организации двух 
рабочих семи наров: один 

провод ил ся в Майами в конце 
ноября 1989 г. и был посвящен 
выбору приспособительных мер и 



политических решений для 
прибрежных государств, 
расположенных в умеренных 

широта х, а другой, дл я тропических 
районов, состоится в Австралии 
в феврале 1990 г. 

Подгруппа по сельскому 
хозяйству и лесоводству 
рассмотрел а требования к данным 
и в ыда ла з адания ряд\у 

докладчиков по проблемам 
лесоводства. Запланировано 
проведение трех рабочих семинаров 
по лесам тропических, северных и 

умеренных широт соответственно. 

Эта подгр уппа должна была 
собраться в начале ноября 1989 г . 
для рассмотрения хода выполнения 

работ. 
Руководящий комитет рабочей 

гр у ппы, собравшийся на совещание 
с 10 по 12 мая 1989 г., установил, 
что в основе междисци плинарного 

подхода к рассмотр ению процессов 

измен е ния пра вов ых норм и 

организационных структур и 

реализации мероприятий, 

являющихся реакцией на изменение 

климата, должны лежать 

следующие вопросы : 

а) Правовые и организационные 
вопросы; 

6) Ра звитие и передача технологии; 

в ) Финансовые меры; 

г ) Просв ещение населения и 
информация; 

д ) Торгово-экономические меры . 

Эти вопросы вошли в повестку 
дн я состоявшегося в )Кен еве 
2- 6 октября 1989 г . рабочего 
семинара, на котором 

присутствовали 163 делегата от 
43 стран и 25 наблюдателей от 
ра зли чных организаций . Руководил 
этим совещанием председатель 

рабочей группы III д- р 
Ф . М. Б ернтал (США). 
В результате состоявшейся 
дискуссии был и сделаны следующие 
ВЫВОДЫ. 
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Правовые и организационные 
вопросы 

Наряду с ра з витием уже 
действующих механизмов, которые 
предназначены для решения 

проблем, связ анных с изменением 
климата , было приз нано 
необход имым и своевременным 
заключить «конвенцию об основах 
действий». Отправной точкой для 
создания такого документа может 

служить Венская конвенция 1985 г . 
по защите озонного слоя. Как 
минимум, в основу указаний 

конвенции должны быть положены 
принципы сотрудничества, она 

должна обеспечить правовую и 
организационную основу дл я 

мониторинга и оценки изменения 

климата, а также разработки и 

р еализации ответных мер. 

Необходимо, чтобы эту конвенцию 
подписало как можно больше 
государств. Ряд делегаций 
предложил, чтобы конвенция 
содержала определенные 

обязательства и перечень мер 
контроля, а некоторые внесли 

также предложени е о том, чтобы 
в конвенции или прилагаемых 

к ней протоколах специально 
оговаривалась необходимость 
предоставления финансовой 
помощи развивающимся странам 

с целью дать им возможность 

сыграть свою роль . Переговоры, 
касающиеся этой конвенции, 
должны начаться как можно скорее 

после того, как в с ентябре 1990 г . 
будет издан п ервый доклад МГЭИК 
по оценке кл имата . 

Развитие и передача технологии 

Непрерывное развитие должно 
потребовать создания новых 
технологий, которые отвечали бы 
климатическим изменениям, и 

необходимо продолжать 
исследования, ведущиеся 

в государственных и частных 

секторах, а также по линии 

международного сотрудничества. 



Существенное содействие такоrо 
рода деятельности могло бы 
оказать составление согласованного 

перечня приоритетных областей 
для государственных и частных 

1<омпаний и создание систем сбора 
и распространения информации. 

Альтернативные технологии 
должны создаваться с учетом 

социальных, экологических и 

Э\{ономических различий между 

странами и регионами. 

Распространению передово й 
технологии могут способствовать 
стимулирова ни е переда чи з аказов 

· в частный сектор, организация 
опытных программ в развивающихся 

странах и создание международной 
расчетной палаты для 
финансирования соответствующих 
технологий и новых разработок. 
Необходимо обеспечить надлежащие 
условия для передачи технологий 
(решить проблемы, касающиеся 
финансовых возможностей, 
внутренних организационных и 

технических инфрастр у кту р и 
защиты интеллектуальной 
собственности). 

Финансовые меры 

Индустриал ьны е и развивающиеся 
страны должны в равной мере 
противостоять у грозе изменени я 

климата . Однако необходимо 
признать, что развивающиеся 

страны, более уязвимые и н е 
обладающие достаточными 
финансовыми ресу рсами, нуждаются 
в особой поддержке. Некоторые 
страны призвали к тому, чтобы 
индустриально развитые 

госуд;зрства показали в этом 

отношении пример, предп риняв 

на национальном уровне действ ия 
по ограничению и сокращению 

выбросов в атмосферу СО2 и других 
газов, вызывающих парниковый 

эффект, а также обеспечив 
финансовую поддерж1<у· 
развивающимся странам, 

намеревающимся поступить 

аналогичным образом. Была 
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подчеркнута необходимость 
сотрудничества на глобальном, 
региональном и субрегиональном 

уровнях и оказания помощи 

в выработке- стратегий 
приспособлении к климатическим 
изменениям. 

Необходимо усилить 
существующие финансовые 
учреждения, а их полномочия 

распространить и на проблемы, 
связанные с изменением климата, 

и делегации как развитых, так и 

ра зв ивающихся стран говорили 

о том, что уже есть все основания 

для создания в связи с этим новых 

финансовых механизмов и 
у чреждений. Необходимо уточнить, 
в чем состоит суть тех проектов, 

выполнение которых может быть 
гарантировано, а также вероятные 

размеры требуемой помощи, и 
выяснить необходимость создания 
новы х учреждений или механизмов 

и их сферу действия, чтобы 1<ак 
можно раньше принять необходимое 
решение . 

Просвеи;, енuе н.аселен.ия и 
uн.фор1иацuя 

Этот вопрос, по всеобщему мнению, 
им еет п ервостепенное з начение для 

р ешения проблем, связанных 
с изменением климата, и требует 
эффективной координации работ, 
проводим ых на международном и 

национальном уровнях, а таюке 

выбора эффективных способов 
сбора и распространения новейшей 
информации среди всех секторов. 

Было бы х<елател ьным расширить 

деятел ы;ость существующих 

международных организаций и 
помочь р3 ЗВИi3lJЮЩИМС Я стр анам 

в выполн ении программ, 

отвечающих их специфическим 
требованиям в области социального, 

экономического и культурного 

J>аЗВИТИЯ. 
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Торгово -экономические меры 

Необходимо рассмотреть в связи 
с этим все меры, которые могут 



обеспечиtь стабиш1заuию или 
сокращение выбросо в га зов, 
вызывающих парниковый эффект, 
с минимальными финансовы м и 
з атратами для общества. Эти меры 
подразумевают, что в рыночных 

отношениях должны уч итываться 

воздействия окружающей среды. 
Были обсуждены вопросы, 
I<асающиеся р егламентов, 

разрешений на спеuиальные 
выбросы, объемов выбросов, 
субсидий и санкuий, а также 
определены различные возможные 

меры в области экономики и 
торговли. Может быть, возникнет 
необходимость в и с пользова н и и 
торгово-эконо м ич еск их мер 
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совместно с rрадицио1-11-1ыми 

методами регулирования. 

Последующие ~иаги 

Рабочая группа III МГЭИК 
пол агает, что отчет о результатах 

данного рабочего семинара 
послужит основой для более 

детального и активного изучения 

многих затронутых здесь проблем 
на национальных и международных, 

правительственных и общественных 
форумах. Всем странам предложено 
до конuа 1989 г . высказать свои 
замечания в отношении 

представленного текста . Третья 
сессия мгэик СОСТОИТСЯ 
в Вашингтон е, округ КоJiумбия, 
в феврал е 1990 г. 



ИЗМЕНЕНИЕ l(ЛИМАТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЗНАНИИ 

И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИИ ВПИК 

П риведеккый киже текст является крат кил~ изложекиоt 
каучкой оцекки измекекия кли.мата, которая подготовлека 
Объедикеккым каучкым ко,нитетом ВМО/МСНС и комитетом 
СКОР/МОК по клилt.ат~utеским измекекиям и океаку и будет 
полкостью опубликовака в виде отчета по ВП И К 

Введение 

За последние годы лишь несколько 
на учных проблем вызвали столь 
большой общественный интерес и 
политический резо нанс, как 
увеличение содержания в атмосфере 
двуокиси углерода и некоторых 

других газов и возможные 

воздействия этого фактора на 
климат Земли. Существенным 
моментом, который необходимо 
иметь в виду при рассмотрении 

потенциальных эффектов, является 
то, что кл имат пр едставляет собой 
. не статическую, но скорее 
динамическую систему, 

подверженную естественным 

колебаниям всех временнь1х 
масштабов - от нескольких лет 
до тысячелетий - и возможным 
измен ен иям под влиянием 

человеческой деятельности. 
Палеоклиматические исследования 
показывают, например, что на 

протяжении всей ч етвертичной 
эпохи ледниковые п ериоды 

повторялись с интервалом примерно 

в 100 ООО лет . Эти вариации были 
связаны с изменениями 

орбитальных параметров Земли, 
которые приводили 

к незначительному изменению 

кол ичества солнечной радиации, 
поступающей на Землю. Если взять 
более короткий и близкий интервал 
времени, то анализ рядов средних 

глобальных значений температуры 
воздуха у земной поверхности 
(включающей как сушу, так и 
океаны) за последние сто лет 
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показывает не только заметный 
рост температуры в течение этого 

периода, но и непрерывные 

флуктуации с амплитудой такого 
же порядка, которые не дают 

вклада в долгосрочный тренд, и 
их следует отнести к естественной 
из менчивости системы атмосфера
океан-лед. Задачу 
прогнозирования изменения 

климата в будущем, вызванного 
человеческой деятельностью, 
нельзя рассматривать в отрыве от 

проблемы исследования и прогноза 
естественных климатических 

колебаний . 

Парниковый эффект 

Многие виды человеческой 
деятельности, связанные как 

с сельским хозяйством, так и 
с промышленным производством, 

приводят к выбросу в атмосферу 
многоатомных молекул во все 

возрастающих количествах. 

В частности, концентрация 
углекислого газа (СО2 ) в атмосфере 
увеличилась за прошедшие 200 лет 
на 25 % . Такие многоатомные 
молекулы, как правило, поглощают 

инфракрасную радиацию и тем 
самым способствуют возникновению 
парникового эффекта, уменьшая 
количество излучаемой земной 
поверхностью радиации, уходящей 
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в космическое пространство. По 
этой причине такие вещества 
стали называть газами, 

вызывающими парниковый эффект. 
Под действ ием этого эффекта 
происходят нагрев нижней 



атмосферы н зем ной поверхности 
и компенсирующее выхолаживание 

верхней стратосферы. 
Хотя главной причиной 

возможного нагрева нашей планеты 

считается, вообще говоря, рост 
1<онцентрации СО2 в атмосфере, 
любой газ, поглощающий 
инфра1<расное излучение, дает 
вклад в парниковый эффект . 
Поскольку содержащийся 
в атмосфере углекислый газ уже 
поглощает большую часть радиа ции 
в диапазо не дли н волн, 

соответствующем его полосе 

поглоще ния, другие га зы, поглощая 

на различных дли н ах вол н, вносят 

непропорционально большой вклад 
в суммарный парниковый эффект. 
Поэтому увеличение содержания 
метана (СН 4 ), например, дает 
эффект в 25 раз больший, чем 
дополнител ьное поступление 

в атмосферу такого же количества 
молекул СО2 . В целом, согласно 
оценкам, прирост температуры за 

счет парникового эффекта, 
обуслоrоJ1сн ного всем и 
поглощающими газам и, 

у величива ется в настоящее время 

прибJ1изител ьно линейно , хотя 
концентрация СО2 может возрастать 
почти экспоненциально. Фактически 
пар н иковый эффект с начала 

индустриальной э пох и у сил ил с я 
настолько, что уже превысил те 

изменения, которые были основной 
причиной коJ1 ебаний климата 
в четвертичный период. Таким 
обра:юм, если н е начн ут действовать 
пока еще н ензвестн ы е механизмы, 

способные противодействовать 
этому росту, человечеству придется 

столкнуться с фактом 
з начительного потеПJ1 ения климата 

Земли . 

Тренды изменений 
концентрации газов, 

вызывающих парниковый эффект, 

в будущем 

Судить о трендах будущих 
изменений концентраций 
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в атмосфере СО2 и др у гих га зов, 
вызывающих парниковый эффект, 
можно лишь на основании 

предположений о скорости их 
поступл ения в атмосферу. 
Источником поступл е ния 
избыточного 1<олич ества С02 
явля ется главным образом 
сжигание ископаемого топлива 

в целях производства энергии, и 

имеющиеся за па сы такого топлива 

та1<овы, что нет никаких оснований 
говорить об ограничении 
в ближайшем будущем выбросо!З 
этого га за. До сих пор не было 
предложено достаточно 

убедительной технологической 
схемы, которая привела бы 
к уменьшен ию посту п ления СО2 
в атмосфер у и наилучшие 
выдвинутые до сих пор 

предложения имеют целью лишь 

сохранение скорости пост упления 

СО2 в атмосферу. Таким образом 
количество С02 , содержащегося 
в атмосфере, будет раст11 

с постоянной скоростью. 
Мы также знаем теперь, с;то 

oкoJJO 50 % посту 11 ающего СО:1 
поглоща ется океанам 11 ил11 

усиливается растениями 1-1 чт-::> 

антропогенные выбросы на самом 
деле малы по сравнению 

с количеством С02 , участвующем 
в обмене между атмосферой 11 
океанам и или сушей . Поэтому 
онюсительно малые возмущения 

океанической цир куля ции и 

химических процессов в океане 11 J1и 

в жизненном цикле расте ний на 
суше могут существенным образом 
повл иять на количество С02 
в атмосфере даже в случае 
стабилизации антропогенных 

выбросов . Того, что мы з наем 
о биохимических процессах в океан е 

и на суше, пока еще недостаточно 

дл я того, чтобы количественны\'1 
образом учесть процессы обме1-1а 
между атмосферой, океанам 11 
биотой. Поэтому у ч еные присту пают 
к выполнению прое1<та 

объединенного глобального 



исследования пото1<ов в 01<еане 

с целью изучения 01<еаничес1<их 

геохимичес1<их и биохимических 
процессов, которые определяют 

1<руговорот углерода в океане, 

а также оценки способности 01<еана 
к поглощению СО2 . Это 
исследование, которое намечено 

провести в период 1990-2000 rr" 
организуется СКОР и считается 
существенной компонентой 
Международной программы МСНС 
«Геосфера-биосфера» (см . 
Бюллетень ВМО, 38 ( 1), с. 38- 46). 

Метан (СН4 ) образуется 
в рез ультате анаэробного 
разложения растительных веществ 

в заболоченных местах, на рисовых 
полях и в желудках животных, 

та1< что развитие земледелия и 

с1<отоводства способствует 
выделению СН4 в атмосферу. 
На протяжении нес1<оль1<их веков 
концентрация СН4 в атмосфере 
непрерывно увеличива лась 

в соответствии с ростом 

народонаселения и развитием 

мировой эконпмики. В любом 
случае можно ожидать, что 

в течение н есколь1<их ближайших 
десятилетий концентрация 
большинства, если не всех, газов, 
вызывающих парниковый эффе1<т, 
будет расти. 

Реакция климати ческой системы 

Несмотря на то что 1<онцентрации 
в атмосфере газов, вызывающих 

парни1<овый эффект, уже возросли, 
климат Земли за последние 50 лет 
изменился весьма незначител ьно, 

во всяком случае, гораздо меньше, 

чем мож но было ожидать, исходя 
непосредственно из рассчитанного 

изменения радиационного баланса. 
Причина состоит в том, что 
климатичес1<ая система состоит по 

существу из двух 1юмпо1-rент, одна 

из которых относительно «быстрая», 
а другая - «медленная ». Быстрая 
компонента в1<л юча ет атмосферу 
и верхний слой океа на и связана 

с нестационарными процессами на 
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границе между атмосферой и сушей 
или океаном, такими, ка1< 

образование снежного покрова или 
морских льдов . Медленную 
компоненту составляют глубинные 
слои океана и многолетние 

морские и материковые льды, 

реакция которых на внешние 

воздействия определяет 
долгосрочные тренцы и изменения 

климата и может привести 

к запаздыванию нестационарного 

климатического отклика на 

вынуждающее воздействие 

парникового эффекта на 50 и 
более лет. На большей части 
земно го шара интенсивность 

взаимодействия между быстрой 
и медленной компонентами 
относительно невелика, пос1<оль1<у 

процесс пер емешивания (теплых) 
верхних слоев 01<еана с (более 
холодными и плотными) 
глубинными водами ограничен 
в силу устой чивой стра т ификации 
океанов. Одна 1<0 в высоких 
широтах процесс быстрого и 
глубокого перемешивания все же 
имеет место и вода со значительны х 

глубин может подниматься 
к поверх ности океана. Время, 
необходимое для того, чтобы 
процессы в атмосфере и глубоком 
океане дост игли равновесия, 

меняется от нескольких недель 

дл я местной конвекции до 

нескольких десятилетий или веков 
дл я всего земного шара в целом. 

Реакция быстрой компоненты 

Реаrщия быстрой 1<омпоненты 
1<л иматической системы на 

специфическое изменение условий, 
определяемых внешними фа1<торами 
(например, рост 1<онцентраций 
газов, вызывающих парни1<овый 

эффект ) может быть определена 
путем моделирования 

с использованием численных 

моделей атмосферы и толь1<0 лишь 
поверх ностного слоя океана, т. е. 

«мел1<ого » 01<еана. Результаты 
тако го рода экспериментов, 



nо1<азывают, что быстрая 
компонента достигает состояния 

климатического равновесия 

с устойчивыми средними 
характеристиками и без сколько
нибудь систематического «дрейфа» 
климата при интегрировании 

примерно на пять лет. Возникающие 
при этом связи чрезвычайно 

сложны и включают процессы 

с обратными связями, которые 
могут либо усиливать, либо 
уменьшать первоначальный 

парниковый эффект. Суммарным 
результатом действия механизмов 
обратных связей является заметное 
усиление рассчитанной 
климатической реакции, причем 

наиболее значительные эффекты 
обусловлены ростом количества 
водяного пара (который сам 
относится к числу газов, 

вызывающих парниковый эффект) 
и изменениями количества и 

распределения облаков. Быстрая 
компонента оказывает влияние 

на все климатические 

характеристики, но, в особенности, 
на температуру нижней атмосферы 

и земной поверхности. Согласно 
результатам проведенных 

в последнее время численных 

экспериментов, средняя глобальная 
температура у земной поверхности 
при удвоении концентрации С02 
возрастает в пределах от 3,5 до 
5,2 К. Особенности географического 
распределения нагрева земной 
поверхности в общих чертах во 
всех четырех экспериментах: рост 

температуры более значителен 
в высоких широтах и океаны 

нагреваются меньше, нежели 

материки. Однако предсказанные 
изменения температуры (и тем 
более осадков) распределяются 
очень неравномерно и сильно 

различаются в разных моделях. 

Является общепризнанным тот 
факт, что современные модели не 
могут обеспечить надежных оценок 
региональных изменений климата, 
даже если моделируется только 

быстрая 1<омпонента r<лиматической 
системы. 

Обнаружено таюке, что при 
принятии сценария удвоения СО2 
малые и в то же время вполне 

правдоподобные изменения 
принятых значений характеристик 
почвы могут привести к различным 

прогнозам для влажной или сухой 
почвы. Чувствительность 
гидрологических процессов на 

суше ко многим плохо 

определяемым параметрам является 

в настоящее время одним из 

факторов, препятствующих 
возможности надежного 

определения влияния потепления 

климата на водные ресурсы. 

Главная компонента Всемирной 
программы исследования климата 

(ВПИК), Глобальный э1<сперимент 
по изучению круговорота энергии 

и воды (ГЭКЭВ) (см. Бюллетень 
ВМО, 37(3), с. 218-224), прямо 
направлен на то, чтобы прояснить 
существо этих проблем. Цели 
ГЭКЭВ заключаются в том, чтобы 
провести надлежащие измерения 

и на основе этого понять 

закономерности и построить модели 

гидрологического цикла и 

распределения потоков энергии 
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для быстрой компоненты 
климатической системы. 

Необходимо подчеркнуть также, 
что даже довольно общее согласие 
в отношении вероятного повышения 

средней глобальной температуры, 
о I<отором говорилось выше, может 

служить скорее показателем 

современного уровня развития 

моделирования климата, нежели 

доказательством точности 

указанного прогноза. Одной из 
главных нерешенных проблем 
является обеспечение надежного 
прогноза влияния облачности на 
климат Земли; численные 
эксперименты показывают, что 

результаты расчетов существенным 

образом зависят от способа учета 
в модели облачно-радиационного 

взаимодействия. Прогресс в этой 



области весьма затруднен ввиду 
отсутствия надежны х стат и ст ически х 

данных о глобальном распределении 
облаков или осадков, которые могли 
бы использоваться дл я калибровки 
климатических моделей. Поэтому 
в 1983 г. ВПИК выдвинула идею 
осуществления Международного 
проекта по спутниковой 
климатологии облаков (см. 
Бюллетень ВМО, 38(3) , с. 272) для 
того, чтобы получить 
количественные глобальн ы е 
статистические да нны е о средних 

месячных количествах облаков и 
их свойствах . Этот про ект уже 
принес положительны е результаты, 

которые заключаются не только 

в том, что появились п ервы е 

систематические количественны е 

да нные о значениях параметров 

облаков дл я глоба льной атмосферы, 
но также и в новом развитии 

широких научных исследований 
(как полевых, так и в области 
численного моделирования 

влияния облаков на радиационный 
баланс земной повер х ности и 
климат . 

Реакция медленной компоненты 

Если учитывать только л ишь 
быструю компоненту климатической 
систем ы, то кл имат Земли должен 
почти мгновенно меняться 

в соответствии с ра ссчита нны м 

нагревом, обусловленным 
парниковым эффектом . С помощью 
моделей быстрой ко м пон енты были 
проведены расч ет ы, показавшие. 

что обусловлен ный человеч еской 
деятельностью за период 

с восемнадцатого столетия рост 

концентраций в атмосфеое газов, 
вызывающих парниковый эффект, 
должен был привест и к повышению 
средней глобальной тем п ературы 
воздуха у зем ной повеохности 
до полнительно на 1- 2 К. Однако 
такое климатическое изменение, 

которое должно было отчетливо 
проявиться в действ и тел ьност и, 
пока еще не наступило . Реальный 

климат меняется совершенно 

по-другому; его изменения не 

соответствуют непосредственно 

тренду в радиационном нагреве, 

в ы зва нном усилением парникового 

эффекта . 

Говоря простым яз ыком, реакция 
медленной компоненты 
климатической системы 
регулируется двумя основными 

параметрами: а) изменением 
результ ир ующего потока энергии 

на поверхност и 0 1<еана, 

обусловленны м ув ел ич ением 
содержания газов, вызывающих 

парниковы й эфф е кт, и последующей 
п ер естройкой пр оцессов в атмосф ер е 
и на п оверхности суши ; 

б ) теплоемкостью той ч асти океа на, 
которая подвергается нагреву 

в теч ени е нескольких десятилети й . 
Поток энергии у поверхности можно 
оценить н а основе надлежащим 

образом построенных численных 
эксп ериментов с одними л ишь 

климатическими моделями 

атмосферы. Эффективная 
те плоемкость океана определяется 

степ енью прон и кнов ения тепла 

в глубинные слои океана, а это 
тепло в начале будет дей ствовать, 
в ОСНОВНОМ, на хорошо 

перемешанный теплый 
подповерхностный слой воды, 
толщина которого в среднем 

составляет примерно 100 м . Мож но 
о ценить характерное время 

за п аздывания р еакции глобаль н ого 
климата, скажем, на удвое ни е 

содержания СО2 в атмосфер е. Этот 
'пром ежуток в р емени ха р а кт еризует 

отставание по фазе между р еакцией 
всей кJ1и мати ч еской системы 
в целом и реа1щией од ной лишь ее 
быстрой компоненты . Диапа зо н 
з начений пол у ч е нных для этого 
ха р актерного времени 

з апа :~п ывання, весьма широк: от 10 
до 100 лет . Р езультаты 
э ксп ериментов с моделями 

циркуля ции Мирового океана 
от н осятся к вер х н е й ча ст и этого 
диапазона. На рисунке представлена 
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вероятная реакция всей 

климатической систем ы (атмосфера 
и океан) в сравнении 
с рассчитанным из менением средней 

глобальной тем пературы воздуха 
у зем ной пов ерхности, 
обусловленным реакци е й одной 
л ишь быстрой компоненты, при 
з аданном ли нейном росте притока 
тепла за счет парникового эффекта, 
э квивалентном том у , который 

наблюдался бы при увеличении 
концентрации СО2 к 2060 г. вд во е 
по сравнению со значением этой 

величины в доиндустриальную 

э поху. 

Для того чтобы подвести 
твердую научную базу под метод ы 
оценки н естационар ной реакции 

океана на атмосферные 
воздействия, и особенно 
за па зд ывания, связанного 

с медленной компонентой, ВПИК 
предусматривает осуществление 

крупной международной 
океанографической программы -
эксперимента по изу чению 

циркул яции Мирового океана 
(ЭЦМО) (с м. Бюллетен.ь ВМО, 
38 (3), с . 273). Осуществляемый под 
руководством СКОР и МОК этот 
экспер и мент направл ен на из учени е 

глобальной океанической 
циркуляции на всех гл у бинах 
в течение пятил етнего п ериода 

(1990-1995 гr.). 

Изменение климата в будущем 

Климат Земли в течение 
ближайших 50 лет будет 
эвол юционировать под влиянием 

непрерывных естественных 

вариаций в сочетании с постоянно 

сохраняющейся тенденцией 
к потеплению, обусловленной 
газами искусственного 

происхождения, вы з ывающими 

парниковый эффект. Ест ественные 
вариации порождаются 

внутренними силами , действующими 
в земной климатической с истем е . 
Т е нденция к потеплению, вызванная 
постоянно уси J1ивающимся 
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Эволюция сред ней глобальной призем ной 
те~1пера т уры воздуха, р ассчитанная 

в предположении л инейного роста притока 
те пла за счет п арни 1<ового эффе1па, 
соответствующего удвоению к 2060 г. 
1<01ще нтраuн11 С02 в ат мосфере по 
отн ошению к ее значен ию 

в до индустри ал ьн ую эпоху 

А - рассчнтаниое потепле 1-1 11е клнма т а nрн учете 
только т1ш ь «мелкнх» океа 11 ов; 

В - запа зды оаюu.1.ая реан:цн я прн уч ете реал ы-1 ых 
океа нов: С - пят11 .i1етн11 е сI<ол ьзящие средние 
фактических значений средн е i'I глобально й 
тем п ературы * 

парниковым эффектом, замедляется 
из - за термической инерции 
океанов, но она будет сохра няться 
еще длительное время после того, 

как стабилизируется состав 
атмосферы . Независимо от того, 
насколы<а решительными окажутся 

действия, предпринятые для 
контроля изменения концентрации 

в атмосфере газов, вызывающих 
парниковый эффект, некоторое 
г лобалъное потепление в следующем 
столетии, по-видимому, неизбежно . 
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То повышение температуры, 
которое произошло до сих пор з а 

с ч ет парникового эффекта, пока 
лежит в пределах н естационарных 

естественных вариаций и его 
н ел ьзя отделить от ни х, оставаясь 

по крайней мер е на уровне наших 
сегодняшних з наний. Вполне 
вероятно однако, что в ближайшие 
10- 20 лет пределы естественной 
изменчивости будут превышены. 

* Со гласн о Хансен у и 
Geoplщsical Reseшcli 
рр. 323- 326. 

Лебедеву 
Letters, 

(1988) : 
15(4) , 



Тогда можно ожидать, что в силу 
специфических свойств 
климатической системы глобальное 
потепление будет нарастать гораздо 
более быстрыми темпами, 
постепенно увеличиваясь до 0,3 К 
з а десять лет, и таким образом, 
становясь более заметным (см. 
рисунок) . Такая скорость нагрева 
превышает самые большие 
положительные устойчивые тренды 
температуры, отмечавшиеся 

когда - л ибо в прошлом, и должна 
вскоре привести к большим 
отклонениям от существующих 

климатических условий. 

Работа, предпринятая в рамках 
ВПИК, имеет целью подробное 
исследование динамики и 

термоди намики естественных 

нестационарных климатических 

вариаций, а также расчет и 
уточнение оценок климатических 

реакций или трендов, вызванных 
устойчивым увел ичением нагрева 
за счет парникового эффекта . 
Можно надеяться, что пол ученные 
таким образом новые з нания 
позволят нам заранее установить 

начало потепления и предсказать 

будущие изменения глобального и 
регионального клим ата . 
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ДЕЙСТВИЯ МИРОВЫХ 
ПОЛИТИЧЕСl(ИХ ЛИДЕРОВ 

В ЗАЩИТУ ГЛОБАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ 

В 1989 г. полити ч еские лидеры 
многих стран более, чем когда -либо 
раньше, уделяли внимание 

проблемам атмосферы и климата. 
Изменения химического состава 
глобальной атмосферы и возникшая 
в результате этого угроза 

существованию защищающего 

жизнь на Земле стратосферного 
слоя озона и опасность изменения 

климата - обе эти проблемы, 
которые дол го е время 

рассматривались Членами ВМО 
как дело особой важности, сейчас 
обсуждаются на самых высших 
правительственных у ровнях. 

О повышенном внимании к этим 
вопросам, которое проявля ется на 

международной арене, можно 
отчасти судить по весьма усп ешным 

результатам прошедшей в июне 
1988 г. в Тооонто конференции (см. 
Бюллетень ВМО, 38 ( 1) , с . 54-56), 
которая совпала с рекордными по 

интенсивности волнами тепла, 

прошедшими в Северной Америке 
и други х частях земного шара. 

На конференции выступили 
премьер-м ини стры Канады и 
Нор вег-ии, а таюке министры 
многих других стран. В принятом 

на конференции заявлен ии 
делается следуюший вывод: 

«В атмосфере Земли 
с невиданной быстротой происходят 
изменения, вызванные 

:~а грязняющими веществами, 

1<0торые являются продукта ми 

человеческой деятел ьности. Этч 
изменения представл яют собой 
nольшую угрозу международной 
безопасности, и их неблагоприятные 
последствия уже проявляются во 

м ноги х района х зем ного шара». 

КонсЬеренция одобрила план 
действи й в от ношении изме н ения 
климата, ОЗОННОГО слоя и кислотных 

дождей. 

В конце 1988 г. Генеральная 
Ассамблея ООН по инициативе 
Мальты обсудила проблему 
изменен ия климата и приняла 

Резолюцию 43/53 - «Защита 
глобального климата для ныне 
живущих и будущих поколен ий 
людей». В этой резолюции; 
одобряется работа В М.О и ЮНЕП 
и создание ими совместно 

межправительственной группы 
экспертов по изменению климата 

(см. Бюллетень ВМО, 38 (2), 
с. 147- 149), а также отмечена 
своевременность пооведения под 

руководством ВМО Второй 
Всемирной конференции по климату, 
которая состоится в )Кеневе 
12-2 1 ноября 1990 г . В Резол юции 
дается поруч ение Генера л ьному 
секретарю ВМО и Исполнительному 
ди р ектору ЮНЕП подготовить через 
МГЭИК обзор современного 
состоя ни я научных зна ний 
в указанной области, рекомендации 
в отношении стратегии прин ятия 

предупредительных и 

приспособител ьны х мер и 
разработать основные положен ия 
возможной международной 
конвенции по климату . Генеральная 
Ассамблея обсудит от ч еты 
о состоянии работ по проблеме 
климата на своих сессиях в 1989 
и 1990 rг . Ответственны ми за 
подготовку этих отчетов, которые 

будут пр едставлены Генеральной 
Ассамблее Генера льн ым rекnетарем 
ООН, явля ются BNIO и ЮНЕП . 
совместно с МГЭИК (см. Бюллетень 
ВМО, 38( 3), с. 283). 

В 1989 г. совещания на высоком 
уров н е начались в ма рте, когда 

ттоемьер - министр Соеаиненного 
Королевства соз ва ла конфеоенцию 
«С п асени е озонного слоя'> (см . 
Бюллетень ВМО, 38 (3) , с. 275) 
с целью мобилизовать с илы для 
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более решительных действий по 
контролю з а 

хлорфторуглеводородами и 
содержащими их веществами, 

которые приводят к истощению 

стратосферного слоя озона . Гл авы 
многих государств и министерств 

по дел ам окружающей среды 

за являли о намерении пр едпринять 

дал ьнейшие усилия по постепенному 
сокращению использования ХФУ, 
а ряд других руководителей 

объявил о готовности подписать 
Монр еальский протокол по 
проблеме веществ, раз рушающих 
озонный слой (с м. Бюллетень ВМО, 
37(2), с. 118- 121) . В своем 
за ключительном слове г-жа Тэтчер 
особо отметила вклад ВМО 
в изучение проблемы озона. 

Буква льно неделей позже, 11 
и 12 марта в Гааге (Нидерланды) 
состоялась замечательная встреча, 

на которой р уководители или 
заместител и глав 24 госуда рств, 
расположенных во всех частях 

зем ного шара, обсудили проблемы 
за щиты глобальной атмосферы. 
Они заслушали заявл ения тр ех 
представител е й уч реждений системы 
ООН, среди которых был и 
Генеральный секретарь ВМО . Еще 
10 лет или даже год тому назад 
никто из у ченых, занимающихся 

изуч ением атмосферы, не мог и 

предположить, что так много 

монар хов, през идентов и 

премьер-министров будет сидеть з а 
столом совещания, обсужда я 
состоя ни е атмосферы . Лидеров 
стран беспокоил вопрос о том, 
обладает л и с истема ООН и 
в особенности ЮНЕП и BNlO 
надлежаще й властью и 

возмож ностями, чтобы справиться 
с глобальными опасностями, 
грозящими атмосфере. Они приняли 
Гаагскую декларацию , отмечающую 
усилия ВМО и ЮНЕП, и 24 подписи 
под это й декла рацией подкрепл яют 
торжествен ное обещание 
содействов ать осуществлению 

. . . принципа развития в рамка х 
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системы ООН нового 
официального органа упр авления 
либо же усиления существующих 
ор ганизаций ил и создания нового 
у чр еждения, которо е. в связи 

с необход и мостью сохранения 
земной атмосферы будет 
отвечать за приняти е мер по 

борьбе з а пр едотвращени е 
дальн ейшего глобального 
потепления в атмосфере. 
В след за эти м Генеральный 

секретарь ВМО написал письма 
руководителям стран, подписавших 

Декларацию, расска за в бол ее 
подробно о деятел ьности 
Организации и прося их 
поддер жать мероприятия в области 
технического сотрудничества и 

международные усил ия, связанные 

с научны м и и сследова ния ми 

климата и атмосферы. Эта просьба 
уже нашл а положител ьный отклик 
у целого ряда л идеров , и из 

посл едовавших за этим встр еч стало 

очевидно, что страны, подписавшие 

Гаагскую декла рацию , стрем ятся 
к усилению у чр еждений ООН, а не 
к созда нию новы х организаций. 

В начал е июля лидеры семи 
за падных стран с высокоразвитой 
экономикой собрал ись в Париже 
на свое ежегодн ое совещание 

в верха х . Одной из гл авных тем 
совещани я была окружающая 
среда, и семь глав правител ьств 

этих стран приняли за явлени е , 

в котором был а в ыражена 
решительная поддержка 

деятельности МГЭИК и начатого 
ВМО нового проекта по 
обнаружению измен е ни я 1<л и м ата . 

На оставшееся до конца 1989 г. 
время были за пла ниров а ны и 
др у гие конф еренции на высшем 
уровне по 1<лимату и окружающей 
среде, на которых должен был 
выступить Генеральный секр етарь 
ВМО: в Японии (сентябрь), 
Нидерландах (ноябрь), на 
Nlальдивах (ноя брь) и в Египте 
(декабрь). Гл а в ы пр авительств 
Бр1панского содружества, 



встретившись в октябре в Куала 
Лумп у ре, обсудят до1<лад гр у ппы 
экспертов об измен ени11 климата 
и поднятии уров ня мо ря, причем 

в подготовку этого докл ада ВМО 
внесла существ енный вклад . 

Исполнительн ый Совет на своей 
сорок первой сессии (см. Бюллете !iЬ 
ВМО, 38(4), с. 327) принял 
несколько резолюций по проблеме 
из менения I<лимата. В одной из них 
Г енера льному секретарю ВМО 
предлагается начать совм естно 

с ЮНЕП работу по подгото в1< е 
международных п е р его воров, 

направленных на выработку ос н ов 
конвенции об изменении кл им а та , 
с тем, чтобы такие пер еговоры 
начались сразу же посJ1 е выхода 

в свет в сентябр е 1990 г. первого 
доклада МГЭИК по на у чн ой оценке 
изм ен е ния климата. Дру гая 
резолюция объявляет о создании 
специального фонда по поддержке 

исследований климата и 

атмосферной сред ы, с нача л ьной 
суммой средств на 1990- 1991 гг. 
в 22 млн ам. долл . Изыскиваются 

возм ожност и получения вкладов 

от стран-Чл енов, агентств-доноров 
и д р у п1х фондов. 

Таки м обра зом в наше время, 
когда во всем мире проявляют 

беспрецедентны й интер ес 
к атмосфере и кл и мат у, 

п е р ед национал ьными 

Метеорологически м и службами и 
ВМО открываются огромные 
возмож ности и в то же время 

в ста ют колоссал ьны е проблемы. 
Наши ус ил ия привлекают внимание 
л11деров наибол ее могущественных 
государств. М.етео рологическое 
сообщество н есет коллективную 
ответственность з а то, чтобы 
об есп ечить эффект ивно е проведени е 
монитор инга и на учных 

исследований и представить 
получ енные р езул ьтаты в таком 

виде, чтобы их можно был о 
полож ить в основу международной 
и национальных политик 

в отношенин этих жиз н енно важных 

проблем. 

Дж. П . Б. 



КОМИССИЯ ПО ПРИБОРАМ 
И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИЙ 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ, БРЮССЕЛЬ, СЕ НТЯБРЬ 1989 г. 

По приглашению правительства 
Бельгии , десятая сессия Комиссии 
ВМ.О по приборам и методам 
наблюден ий (КПМН) СОСТОЯ Jlась 
во Дворце Конгрессов в Брюсселе 
с 11 по 22 сентября 1989 г . 
Присутствовал и 95 делегатов от 
53 стран -Членов и пр едстав11тел:1 
двух других между народных 

делегаций. 
Приветствуя прибывши х 

в Брюссель у частн111<ов совещания, 
:-•1инистр внутренних дел, :v111нистр 

по дел ам модер н изаци 11 
госуда рств ен ных служб и по делам 
нац11оналы-1ых на у чны х и 

культурных у чр еждений 
страны-устроительницы г-н Луи 
Тоббак отметил, что БеJ1ьгия имеет 
богатую историю развития 
метеороло гии и проведения 

международных конференций . Он 
указал на большое з начение 
:v~ еждународного сотрудничества 

в метео рологии, упомянув, 

u ча стности, о новых ус ил иях н 

ресу рсах, направл енны х на 

улучш ение сети наблюдений над 
Сев ерным морем , которая должна 
пр11нест11 пользу многи м странам. 

Ген е ра л ьный секретарь B!YtO 
п9оф . Г. О. П . Обаси таюк е 

Брюссель, сентябрь 1989 г .- Уч астни 1< 11 дес ят0!°1 сессии Ко\н1 сс1н1 п о прибораы н 
~ 1 етода~1 н аб.пюде нн1"1 во Дво 1ще Ко 11грессов 
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приветствова л делеrато!З н выразнл 

признательно сть за приглашение 

провест и сессию в Брюсселе . Он 
н апом нил слушател я м о том, что 

Испол нительный Совет в прошлом 
году в ни мательно изу чил отч ет 

о деятельности Комиссии и выразил 
благодарность стра н ам за 
поддержку и вклады, позвол ившие 

добиться столь з начительных 
успехов в вы пол н е нии ее программы. 

Он подчеркн ул, что п ереда ч а 
технологии и меет важное значение 

и необход и мо, чтобы 
соответствующие новые образцы 

тех ники р ассматри вались 

Комиссией на само й р а нн ей стадии 
ра з р а ботки для обеспеч ения их 
коорди н ированного внедрения 

в о п е р ативную практик у. 

Тепло приветствовал участников 
сессии также ди ректор 

Королевского метео рологич еского 
и н ститута и постоянный 

представитель Бел ьгии в ВМО 
д-р Х. Малкорпс. Он подчеркнул, 
что деятельность КПМН играет 
решающую роль в выполнении 

др угих национальных и 

международных программ. 

В ведение новых систем наблюдений, 
имеющих огром н ое з начение дл я 

метеорологического сообщества, 
н е избежно приведет к тому , ч то 
н а долю Комиссии вы п адет тяжелая 
нагр уз ка . 

В ответном слове президент 
КПМН проф. С. Хуовила п ер едал 
от имени Комиссии благодарность 
правительству Бельгии и 
Королевскому ~,1 етео р ологи ческому 
институту за приглашение провест и 

совещание в Брюсселе. Он отметил, 
что в выполнении програ ммы по 

прибора м и методам набл юдений 
достигнут весьма значительный 
прогресс, и выразил благодарность 
м ногим странам-Членам, внесшим 
крупный вклад в осуществление 

это й прогр аммы, а также 
докладчикам Комиссии и членам 
ее рабочих гр уп п за и х полезное 
сотр удничество. 

Затем Коюi ссия перешла 
к рассмотрению р езультатов работы 
восьм и ее докладчиков и семи 

рабочих груп п и было проведено 
острое обсуждение предвар ит ельного 
проекта Третьего дол госрочного 
плана ( 1997- 200 1 гг .), который был 
подготовлен през идентом и 

Секретариатом по просьбе Десятого 
Конгресса. Было отмечено, что 
в рамках программы Ком иссии 
осуществляется деятельность как 

по стандартиз ации новых приборов 
и методов наблюдений, так и по 
разработке руководств и у ч ебны х 
материалов по эффективной и 
э1<ономичной экс плуатации всех 
приборов при разл ичных услови я х. 
Комиссия установ ила для своей 
будущей програ мм ы пять главных 
направлений деятельности: 
а ) стандарты дл я оперативных 
метеорологич еских и связа нных 

с ни ми измерений, 6) сравнения и 
оцен ки , в ) новые разр аботки и 
автоматизация, г ) аспекты 
оперативной деятельности и 
контроль 1<а чества, д ) передача 
технологии и специализированное 

обучение . Главным орга но м, 
отвечающим за общие и глобальные 
аспекты у 1<аза нной програ мм ы, 
должна быть КПМН, но в р ешении 
р егиональн ых вопросов будут 
активно участвовать Региональные 
ассоциации. 
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Вновь организованные рабочие 
гр уппы по назем ны м и 

аэрологическим измер ения м будут 
в дальнейшем концентрировать 

свое внимание на подготовке 

стандартных алгоритмов для 

автоматических метеорологических 

станций и аэрологического 
зондирования. Они будут также 
готовить инструктивные материалы 

по процедурам калибровки 
приборов, эксплуатационным 

характеристикам существующих 

и вновь созданных датчиков дл я 

автоматизированных измерений и 
автоматизации визуальных и 

имеющих субъективны й хар актер 



1-!аблюдений . !(роме того, оюi 
должны помочь в подготовке 

шестого издания Руководства ВМ О 
по л·~етеорологическим приборам и 
.методам наблюдений . (\VМ.0-Nо 8). 
Наконец, они подготовят 
регламентирующие и инструктивные 

материалы, касающиеся 

стандартных методов проведения 

метеорологических измерений всех 
типов с использованием либо 
обычных приборов , либо новых 
технических средств. 

Рабочая группа по аэродромным 
метеорологическим измерениям 

будет анализировать и оценивать 
эффективность применяемых 

методов и алгоритмов для 

авиаметеорологических наблюдений 
и готовить руководства по их 

применению. Она будет делать это 
в тесном сотруднич естве 

с Комиссией по авиационной 
метеорологии и д р у гими 

соответствующими рабочими 
группами и докладчиками КПМН. 
Рабочая группа по 
метеорологическим радиолокаторам 

будет содействовать стандартизации 

результатов радиолокационных 

измерений и процедур передачи 

данных, чтобы облегчить 
международный обмен 
радиолокационными данными, и 

она же будет готовить руководства 

по оптимальным процедурам для 

тех случаев, когда радиолокатор 

1Iспользуется для оценки осадкоiЗ 

с целью выполне1-1ия различных 

гидрологических расчетов. 

Докладчикам надлежит 
обеспечить условия, чтобы работа 
Комиссии была надлежащим 
образом связана с другими 

программами ВМ.О в отношении 
измерений содержания озона и 

веществ, загрязняющих 

окружающую среду, оперативной 
гидрометрии, измерений осадков и 
испарения в пунктах наблюдений. 
Один из докладчиков будет 
собирать информацию об 
изменениях, внесенных з а 

nрошедwие tоды в конструкцию 

рад иозондов и методику 

радиозондовых измерений, с тем, 
чтобы организовать базу 
аэрологических данных, на 

основании которых могут быть 
оценены будущие изменения 
климата. Др угой докладчик 
подготовит в сотрудничестве 

с рабочей группой по на земным 
измерениям руководство и 

регламентирующие материалы по 

стандартизации технических 

условий эксплуатации 
автоматических метеорологических 

станций. Несколько докладчиков 
будут готовить также тексты 
соответствующих глав для нового 

издания Руководства по 
метеорологическил-~ приборам и 
1иетодам наблюдений. 

Комиссия снова обсудил а 
вопрос о передаче технологии, 

входящей в сферу ее компетенции. 

Было подч еркн уто важное значение 

Его Величество король Бельгии Бодуэн 
с уходящим в отставку през идентом 

КШ•\Н проф. С. Хуовила 

Фото: !(оролевский л1 етеорологический. институт 
Белы1111 

п у бликации инструктивных 
материалов, технических 

документов, отчетов о результатах 

сравнений приборов, иного рода 
учебных материалов, а также 

проведения исследований по 
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развитию приборостроения и 
регулярных технических 

конференций. Для того чтобы 
облегчить эффективнqе 
использование такого рода 

материала, было решено приложить 
к отчету о да нной сессии полный 

список названий выпусков, 
опубликованных в серии докладов 
по программе КПМН. Комиссия 
высказалась в пользу того, чтобы 

поддержать возможность активного 

участия экспертов по приборам 

из развивающихся стран 

в деятельности по передаче 

технологии. Было предложено 
создать региональные центры по 

приборам, которые, с одной 
стороны, помогли бы в подготовке 
специалистов по приборам, 

а с другой - служили центрами 
для проведения национальных, 

региональных и глобальных 
сравнений метеорологических 
приборов и их калибровки. 

В заключение в соответствии 
с проектом Третьего Долгосрочного 
плана была предложена программа 
проБедения сравнений приборов 

на предстоящий период между 
сессиями Комиссии и приняты 
решения по выбору наиболее 
::; ффективных путей для 
продолжения и завершения 

выполняемых в этом направлении 

работ . В теч ен и е 1990 г . , 
по-видимому, во Франции будут 
проведены сравнения озонозондов 

совместно со сравнениями 

приборов, с помощью которых 
измеряется общее содержание 
озона. Новые международные 
сравнения пиргелиометров 

совместно с региональными 

сравнениями (для Р егионов I и VI) 
состоятся в Давосе (Швейцария) 
также в 1990 г. Провод1rмые 
в настоящее время сравнения 

цифровых барометров будут 
завер шены в 1990 г., а сравнения 
результатов измерений твердых 
осадков закончатся в 1992 г . Были 
выдвинуты пр едложения и 
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о проведении некоторых других 

специальных сравнений. 
Дел егаты выразили искреннюю 

благодарность з а превосходную 
организацию работы сессии и 
сердечное гостеприимство, 

проявленное к участникам сессии . 

Д-р Ж. Круус (Канада ) был 
избран президентом, а д- р А. Ван 
Гисегем (Бельгия) 
вице - президентом Комиссии по 
приборам и методам наблюдений. 

Комиссия имела честь принимать 
19 сентября Его Величество короля 
Бельгии Бодуэна. Он принял 
участие в дискуссии круглого стола 

вместе с проф. Хуовила, д-ром, 
Круусом, д-ром Малкорпсом, 
д- ром Ван Гисегемом и Дж. 
Расмуссеном, ди ректором 
департамента ВСП Секретариата 
ВМО . Затем он присутствовал на 
завтраке, устроенном для глав 

делегаций . Король Бодуэн прояв1 ·л 
большой интерес к работе КПМН 
и ее деятельности, связанной 
с такими крупными современными 

экологическими проблемами, как 
изменение климата и истощение 

стратосферного озонного слоя. 

TKПMH- IV 

В связи с сессией КПМН с 4 по 
8 сентября 1989 г. состоялась 
четвертая Техническая конференциг~ 

ВМО по приборам и методам 
наблюдений. На ней 
присутствовало 187 участников, 
включая представителей фирм из 
36 стран, участвовавших 
в выставке. Открывая конференцию, 
Генеральный секретарь отметил, 
что такого рода мероприятия 

предоставляют специалистам 

великолепную возможность 

информировать других своих коллег 
о накопленном ими опыте 

эффективного использования 

приборов, а также о системах и 
практических методах оптимальных 

измерений . Они облегчают быструю 
и эффективную передачу 
технологи и, используемой в этой 



фундаментально мжной области . 
На девяти секциях было 

заслушано 65 докладов, 
посвященных сравнениям приборов , 
алгоритмам, ра з работке датчиков, 
измерениям влажности, 

аэрологическим из мерениям, 

дистанционному зондированию , 

качеству данных, работе сети и 
автоматическим метеорологическим 

станциям . 

На выставке METEOREX-89, 
организованный Королевским 
метеорологическим институтом 

Бельгии, был представлен целый 
ряд новейших обра зцов 
метеорологических приборов. Эта 
выставка, на которой было 
представлено около 90 
фирм - производителей, стала одной 
из крупнейших выставок, когда-либо 
проводившихся вместе 

с техническими конференциями 
BNIO. 

Доклады, представленные на 
TKПMH - IV, были изданы 
в качестве выпуска No 35 серии 
докладов по приборам и методам 

5 Заказ № 52 

Д-р Д . Зонн аг пол у чает чет ве ртую прет1ю 
н м . проф . Вилхо Вяйсял я из рук Ген ераль-
1юrо се1<ретаря н а торжественн ой цере:-ю 
нии , устроенно/~ п о это~1у случ а ю Его 
П ревосход ительствоы П ослом Гер~1а11 с 1<0 \1 
Де;ю 1< р ап1 чес 1<0!1 Респ ублики в ООН 
в )!(е неве д-роы Гербертом Браунисом 
10 Оl(тяб ря 1989 r. ( см . та\(ж е Бюллетень 
ВМО , 38(4) , с. 414) 

Фото: ВМО/Бьянко 

наблюдений и распростр а н ены до 
начала совещания. 

С . К . 
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НОВОСТИ ПРОГРАММ ВМО 

ВСЕМИРНАЯ СЛУ)КБА ПОГОДЫ 

Океанические станции 
в Северной Атлантике 

Четырнадцатая сессия Правления, 
созданного для 1<0 1-проля за 

выполнением соглашения 

о совместном фин а нсировании 
океанических станций в Северной 
Атлантике (ОССА ), лровод ил ась 
в Ж.еневе с 28 л о 30 августа 1989 г. 
под председа т ельством 

!::. А. Собч енко (СССР). Был и 
представлены шесть нз остав шихся 

семи стран- у ча стниц Соглашения, 
а таюке четыр е бывшие его 
участницы, еще одно 

заинтересова нное госуда р ство и 

одна международ н ая организация . 

С учетом лринятого на его 
предыдущей сессии (см. Бюллетень 
ВМО, 38(1) , с. 57- 58) р еш ения 
о том, что дей ствия судов погод ы, 
определяем ые существ ующи м 

Соглашением, должны быть 
прекращены 30 ноября 1989 г " 
главными обсуждавшимися 
вопросами были (а) з авершение 
действия Соглашения и ( б ) 
организация мер по лоддержке 

деятельности некоторых судо в 

погоды. 

Предметом особой заботы 
Правлени я было будущее 
океанических станций погоды 
в Северной Атлантике и вопрос 
о том, как он и должны 

финансироваться. Ряд ор ганов 
ВМО, в то м числе рабочая гр у ппа 
Р егионал ьной ассоциации для 
Европы по осуществлению ВСП, 
рабочая гру ппа КОС по глобал ьной 
системе наблюдений, Комитет по 
оперативной оцен1<е системы ВСП 
в Северной Атлантике (КОСА) и 
само Правлени е, уже подч еркив а ли, 
что в на стоящее время н е 

существует др угого источника столь 

регулярных высокока ч ественных 
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данных и что поэтом у крайне 
важно, чтобы три судна продолжали 
де й ствовать, по меньшей мере, 
в те ч ен ие последующих трех лет. 

В се три страны-исполнительницы 
Согла шения (Норвегия, 
Соединенное Королевство и СССР) 
сообщили о своей готовности 
продолжать обеспечивать операции 
эт их судов, взяв на себя большую 
ча ст ь финансовых расходов, при 
услов ии, что некоторая поддержка 

будет ока за на и другими странами. 
Ко времени проведения 

совещания Правления Соединенное 
Королевство было фактически 
уверено, что при поддержке 

Ирландии и Нидерландов оно 
сможет обеспечить работу ОСП 
Кумулюс в течени е последующих 
тр ех лет, а Норвегия выра з ила 
надежду, что при поддержке 

Федер ативной Респ убл ики 
Герма нии она сможет по - прежнем у , 
у комплектовывать персоналом 

ста нцию «Nl». Однако перспектива 
дальнейшего обслуживания станции 
«С » п ерсоналом из СССР оказалась 
несколько неопределенной . Стало 
ясно, что б ез существенной помощи 
в поддержании деятельности этой 

ста нции с оплатой расходов . 
в тв ердой валюте Советский Союз 
н е сможет продолжать выполнение 

своей программы после 
пр екращения действия Соглашения 
по ОССА. Обращение Генерального 
секретаря в июне 1989 г . с просьбой 
о поддержке не встр етило 

с1<олько-нибудь значительного 
от1<лика, кроме той добровольной 
помощи, которая был а предложена 
Чехословаки ей и Итал ией. 

Правление приз нало 
необходимым предпринять 
дальнейши е усил ия, направленные 

на увел ич е ние требуемых 
финансовых средств, а для 
обеспеч ения поддержки в тех 
случаях, J<огда н ельз я з акл ючать 



д1Эухсtорон1-iие соглашения, было 
предложено, чтобы Генеральный 
секретарь открыл сп ециальный 

кредитный фонд поддержки работы 
океанических станций в Северной 
Атла нтике, предполагающий 
минимальные административные 

формальности и издержки. 
Правление выразило также 
надежду , что Организа ция и 
СеI<ретариат будут продолжать 
играть л идирующую роль 

в поддержке, координации и 

оказании помощи в работе судов 
погоды, которые являются столь 

важной компонентой системы ВСП. 
Правление решило провести 

свою пятнадцатую и 

за ключител ьную сессию в 1<онце 

августа 1990 г. и рассмотр еть на 
ней отчеты о дея т ельности ОССА 
и финансовую отчетность за 
посл едний год работы станций, 
а также принять решение 

относительно оставшихся излишков 

или дефицита финансовых средств. 
Д-р Собченко и капитан 
Дж. В. Макки (Соединенное 
Королевство) были переизбраны 
соответственно през идентом и 

вице- президентом Правления . 

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

О КЛИМАТЕ 

Конгресс «Эколоrия-89» 

В Гетеборге (Швеция) с 28 по 
31 августа 1989 г . была 
организована важная встр еча под 

на зв анием «Экология-89», в которой 
участвовало более 1000 человек, 
в том числе в сопутствовавших ей 

выставках и др угих мероприятиях . 

Открыл конгресс Его В еличество 
король Карл Густав XVI . 
Центральное место в работе 
Конгресса заняли проводившиеся 
параллельно заседания восьми 

секций и дискуссии между 
специалистами, развернувшиеся 
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после Мi<ладов, сделанных 
известными деятелями в первый 
день конгресса. 

Особо следует упомянуть о том, 
что в различных секциях 

участвовали представители самых 

ра зл ичных областей деятельности : 
сторонники защиты окружающей 
среды, ученые, ЭI<ОНОМИСТЫ, 

промышленники, лица, 

принимающие решения, и 

представители общественности, 
а также о состоявшихся весьма 

оживленных дискуссиях. В центр е 
многих дебатов стоял вопрос об 
изменении I<лимата и, в частности, 

о действ иях, которые следует 
предпринять в связи с этим, и 

ч асто упоминалось о работе 
межправительственной группы 
экспертов по изменению климата. 

Была подчеркнута необходимость 
того, чтобы непрерывное 
социально -экономическое развитие 

осуществлялось в полной гармонии 
с 1<лиматом и оI<ружающей средой, 
иными словами, необходимость 
постоянно поддерживаемого 

ра зв ития, которое порождает 

растущие потребности 

в 1<лиматологической информации 
и методах. ее использования 

в различных секторах производства, 

ч увств ительных к погоде и климату. 

Ключевой вопрос, поднимавшийся 
на разных секциях, состоял 

в следующем: как обеспечить 
внедрение в программы развития 

«необходимой и экологически 
чистой » технологии, соблюдая при 
этом условие экономической 

эффективности, и как учесть 
стоимость окружающей среды 
в различных проектах. 

Хотя конгресс не принял 
никакого официального заявления, 
но в отношении того, что изменение 

климата и особенно накопление 
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в атмосфере газов, вызывающих 
парниковый эффект, является 
в дан ный момент самой насущной 
проблемой, требующей действий, 
скоординированных 



13 международном масштабе, мнение 
присутствовавших было, 

по-вид имом у, единодушным . Более 
того, многие докл адчики 

подчеркивали необходимость более 
тщательного учета изменений и 

колебаний климата в планах 
будущего развития. Особо 
упоминалось о необходимости 
улучшать и делать более доступной 
климатологическую информацию и 
тем самым еще раз подчеркивалось 

важное значение деятельности 

вкп. 

Солнечная и ветровая энергия 
в Европе 

Проект ПРООН 

ПРООН одобрила проект, 
направленный на расширение баз 
да нных, необходимых для развития 
нетрадиционных источников энергии 

в Европе, особенно энергии Солнца 
и ветра . В качестве 
исполнительного агентства ВМО 
будет координировать эту 
деятельность, которая 

подразумевает проведени е 

следующих работ: 

Расширени е возможностей 
национальных 

Метеорологических служб 
(главным образом в странах, 
которые нужда ются 

в поддержке со стороны 

ПРООН) в обеспечении 
метеорологической 
информацией, необходимой для 
принятия решений в области 
энергетики; 

Усиление связей между 
метеорологами и энергетиками; 

Подготовка специализированной 
базы метеорологических 
данных, ориентированной на 
исследования в област и 
энер гетики. 

Работы по этому проекту 
начнутся в 1990, г. и, как 

пред11олагается, продлятся два года 

с привлеч ением других действующих 
проектов, особенно КЛИКОМ. 
Полученные результаты должны 
пр едставлять интерес и для д ругих 

Регионов как пример того, какую 
выгоду можно получить от 

применения J<лиматологической 
информации, имеющейся 

в распоряжении Метеорологических 
служб. 

Атлас ветра 

Прежде чем браться за выполнение 
л юбого проекта по использованию 
энергии ветра, необходи мо в первую 
очередь изучить все, что известно 

о пространственно-временнь1х 
характеристиках ветра. 

Национальная лаборатория Риза 
в Роскильде в Дании недавно 
опубликовала Европейский атлас 
ветра, составленный И. ТРОЕНОМ. 
и Е. Л. ПЕТЕРСЕНОМ, который 
сл,ужит основой для оценки 
потенциала ветровой энергии 
в странах Европейского 
экономического сообщества. На 
приведенных картах представлены 

в очень гр убом первом приближении 
величина и распределение этого 

природного источника возобновимой 
энергии. 
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Атлас предназна чен главным 
образом для тех, J<то планирует 
разв итие энергетики и принимает 

решения , однако последние 

примерно 50 с. содержат подробное 
описание использованных методов. 

Большую часть книги составляют 
свыше 400 с. таблиц, которые 
с общей точки зрения могут 
представлять собой ограниченный 
интерес. Тем не менее здесь 
в легкодоступной форме изложены 
основы метеорологических аспектов 

ветровой энергетики, и этот атлас 

должен послуж ить краеу гольным 

камнем в деле ра зв ития ветровой 
энергетики в Европе и полезным 
руководством для оценки программ, 

намеченных для других частей 
зем ного шара. 



Атл ас содержит 656 с. 
с многочисленными рисунками и 

таблицами, имеютс я тексты на 
а нглийском, испанском, 
итальянском, немецком и 

французском яз ыках . Цен а 
Европейского атласа ветра 
составляет 875 датских крон; его 
можно з а1<а зать по адресу: 

Department of J\11eteo rology a nd 
Wiпd Епегgу, Riso Nat ional 
Laborator y, Р . О . В ох 49, DK-4000. 
Rosl<ilde, Denmark. 

Эксперил·r ент по исследованию 
клщитов тропических городов 
(ТRИСЕ) 
На своей сорок пер вой сессии, 
проведенной в 1989 г., 
Исполнительный Совет B J\110 
одобрил несколько рекомендаци й, 
принятых на десятой сессии 
К:омиссиИ по 1<лиматологии. В одной 
из них предлагалось содействовать 
развитию исследова ний по 
I<л иматологии тропических городов 

и начать изуч ение потенциа льных 

воздействий изменения 1<л имата на 
ра з вити е городов и проектирован ие 

зданий в различных клима тич ески х 

региона х . В соответствии с этой 
рекомендацией ВМО приступает 
к выполнению эксп еримента по 

исследован ию климатов тропич ески х 

городов (TR UCE), имеющего цел ью 
улучшение наших знаний о климатах 
тропических городов с тем, чтобы 
обеспечить бол ее твердую основу 
дл я планирования и р е гул ирования 

быстрого роста городов в зоне 
низких широт. При дальн ейшем 
планировании TRUCE, для J<оторого 
предполагается использовать, 

насколько это возможно , всю 

доступную информацию и олыт, 
особенно те, которыми обладают 
национальны е Метеорологич еские 
службы, необход и мо будет принять 
во внимание и те отдельные 

прое кты, которы е уже 

осуществляются во многих городах. 

Вышли в свет труды 

Вышли в свет труды четвертого 

международного совещан ия по 

статистической климатологии, 
которое проходило в Роторуа 
(Нова я Зеландия) в марте 1989 г. 
( см. Бюллетень ВМО, 38(4), 
с . 433) . Цена одного эюемпляра 
40 ам. долл. или 75 новозел. долл. 
Заказы отправлять по адресу : 
4IM SC, Р. О . Вох 722, \Vellington , 

е\~ Zealand. 

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Проекты ВПКД 

Любое исследование изменений и 
колебаний I<л имата должно 
начинаться с подготовки данных . 

Для того чтобы эти данные были 
полезны, необходимо обеспечить 
к ним свободный доступ и простоту 
управлен ия. В р амках ВПКД 
организована оперативная 

програ мма, которой необходимо 
ст рого придерживаться дл я того , 

чтобы достичь целей , ука з анных 
во Втором Долгосрочном план е 
ВМО . Девизом ВПКД является 
полное управление климатическими 

да нными; если мы хотим оценить 

кр у г вопр осов, р ешаемых в рамках 

различных проектов ВПКД, и их 
воздействие н а национальные 
климатологические службы, нам 
необходимо рассматривать все эти 
проекты в целом , а н е каждый 
в отдельности. Однако центральным 
проектом , объединяющим все 
остальные, является КЛИКОМ. 

кликом 

КЛИКОМ осуществл я ет все 
основные фун1щии управления 
дан ными: ввод данных, контроль 

их качества, архивацию, 

составлени е каталогов и хранение 

рядов да нны х по станция м. Эта 
система постоянно vлучша ется и 

совершенствуется. В настоящее 
в рем я ведется работа по 
расшир ению числ а прикладных 

задач н в идов продукции , к которым 

можно пр именить эти данные . 
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С:оставлены и рассыл аются 
владельцам систем КЛИКОМ 

пособия по самоподготовке дл я 
ускорения учебного процесса. Кро ме 
того, отобран дл я рассыл ки 
комплект программ по 

статистической обработке данны х. 
Через КЛИКОМ может быть 
обеспечен доступ к числовым 
данным и другой информации, 
касающимся всего земного шара ; 

фактически вскоре через эту 
систему можно будет получить и 
сам каталог ИНФОКЛИМА. 

Было проведено нескол ько 
учебных семинаров по реа л и з ации 
КЛИКОМ, один из которых 
состоялся в Бамако в феврале 1989 г . 
(см. Бюллетень ВМО, 38(3) , 
с. 287) . Своим успехом эти 
семинары обязаны исключительно 
самоотверженной работе гр уппы 
преданных своему делу 

преподавателей - добровольцев из 
Канады, Кении, Соединенного 
Королевства, США, Финля нди и и 
Франции. Поскольку проект 
КЛИКОМ рассчитан на 
продолжительное время , ВМО 
в течение многих лет будет 
нуждаться в такого рода поддерж1<е 

и руководстве. 

ИНФОКЛИМА 

После трех лет работы обновлен 
и переиздан каталог ИНФОКЛИМА. 
Благодаря добавлению 
гидрологических и косв енных 

данных, а также резул ьта тов 

дистанционного зо ндирова ния 

новый каталог стал в два раза 
больше прежнего по объему. Но 
наиболее впечатляющее новшество 
состоит в том, что каталог 

ИНФОКЛИМА записан на 
fl.ИСКете, чтобы его можно было 
использовать в системе КЛИКОМ 
или в любом персональном 
компьютере. После введения его 
в компьютер поиск информации 
будет занимать всего л ишь 
секунды, а не минуты или часы, 

как в настоящее время. Эти дис1<еты 

будут разосла ны Членам и 
пол ьзователям КЛИКОJ\11. 

С охранение данлых 

Проект сохранения данных 
(CODA) начал реально 
выполняться в октябре 1988 г . , 
когда был организован 
международный координационный 
центр сохранения данных . 

В четыр ех странах эта работа уже 
идет пол ным ходом, а еще в семи 

страна х о на только начинается. 

В ра мках проекта COD A 
произ водятся копии микрофильмов 
и м икрофишей, а также массивов 
числовых данных, совместимых 

с КЛИКОМ. На микрофи ше 
данные ра спол агаются 

в хронологическом порядке. 

Очер едность в подготовке 
массивов числовых данных 

определ яется требованиями, 
св я занными с постро ением массива 

глобальных основных данных, 
координация которого 

осуществляется ВПКД. 
Оборудование для производств а и 
чтения микрофильмов заку плено и 
передается всем страна м, ведущи i'.'1 

эту работу , дл я его использования 
в будущем в целях организации 
национальной базы кл иматич еских 
да нны х. 

Однако необходи мо отметить , 
что в настоящее время CODA 
выполняется только в Регионе I 
( Африка); для распространения 
е го на др у ги е Регионы будет 
необходимо привлечь новых доноров 
или обеспечить до полнитель н ую 
поддерж 1<у . 
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Мон.иторин.г климатической системы 

Р егул ярно вы пускались 
ежемесячные бюллетени МКС, 
причем большая часть материалов 
была полу ч ена из ММЦ и 
н екоторы х национальных 

климатических служб . Новый 
двух годичный обзор будет 
опубликован, как ожидается, до 
конца 1989 г . 



Обнаружение из1и енения климата 

Исполнительный Совет на своей 
сорок первой сессии ( 1989 г .) 
одобрил рекомендацию Комиссии 
по климатологии о введении 

в действие в рамках ВПКД нового 
проекта с целью обнаружения 
1<лиматических изменений. 
В настоящее время этот про ект 
находится пока в стадии 

формирования, но его общей 
задачей является подготовка 

массива исходных данных, 

имеющих достаточно высокую 

точность, чтобы по ним можно 
было определить изменения 
климата. Этот массив данных будет 
включать не только традиционную 

метеорологическую информацию, 
но также числовые данные и 

информацию, касающиеся 

биомассы, газовых примесей 
в атмосфере и океанов. 
Организационное совещание по 
этому проекту намечено на 

ноябрь 1989 г. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРОГНОЗА ПОГОДЫ 

Учебный семинар по прогнозу 
погоды на текущий момент 
и очень короткие сроки 

Это мероприятие было 
организовано под эгидой рабочей 
группы КАН по прогнозу погоды 

на короткие и средни е сроки 

и проводилось в Модре близ 
Братиславы (Чехословакия) 
с 10 по 21 июля 1989 г. 
Пр едседательствовал на семинаре 

д-р . Д. Подгорский, заместитель 
д иректора по вопросам 

метео рологии 

Гидрометеорологического 

института Словакии. 
Природа окрестностей поражает 

великолепием: поросшие лесом 

горы с одной стороны и обширные 
виноградники - с другой . Местный 
организационный комитет 
предусмотрел все. Можно было 
предположить , что они 

позаботились даже об обеспечении 
интересных изменений погоды: 
вначале было очень тепло, затем 
начались бурные грозы, а позже 
прошел холодный фронт. Все это 
было продемонстрировано 

участникам на изображениях, 
которые поступали со спутника 

«Метеосат» в режиме реального 

времени . 

Основную информацию и 

консультативную помощь 

обеспечивала группа в составе 

шести лекторов из Канады, 
Соединенного Королевства, США, 
Чехословаюнr, Швеции и Японии. 
Тот факт, что участники 

семи нара прибыли из 45 стран, 
расположенных в противоположных 

частях З<"м ного шара,- в Африке, 
Южной Америке и Юго-Восточной 

Братислава, шаль 1989 - Уча стнн1<И учеб н о го се,н1 нар а ВМО по :-·1етодам н аблюде1 1иl1 
и прогнозов на те1< ущнй момент н очень 1<0рот1<не cpOl(H 

Фото: Гидро.метеорологшtеский институт Словакии 
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Азии - свидетельствует о широком 
интересе, проявляемом к прогнозу 

погоды на текущий момент и очень 
короткие сроки. 

Открывая семинар по поручению 
Генерального секретаря, директор 
программ ВМО по научным 
исследованиям и развитию 

г-н )К. Лабрусс напомнил 
о широком круге задач , которые 

прЕ'дстоит решать участникам 

сf'минара . Он отметил, что такая 
подготовка проводится не только 

."J.ЛЯ обучения отдельных лиц, но и 
в интересах сообщества, которому 
служит каждый из участников 
семинара . Была подчеркнута 
настоятельная необходимость 
объединения системы наблюдений 
с системами численного прогноза 

погоды. В своем ответном слове 
постоянный представитель 
Чехословакии в ВМО 
инж. В . Рихтер сказал, что этот 
учебный семинар должен помочь 
большему сближению разных стран 
и дать возможность их 

представителям лучше узнать друг 

друга. 

Именно это и произошло 
в течение двух последующих 

недель. Программа работы 
семинара была составлена т,аким 
образом, что вначале его 
участники получали общее 
представление о 

сверхкраткосрочных прогнозах, 

радиолокационной метеорологии 
и усвоении данных. Было 
рассказано о некоторых 

современных системах, таких, как 

автоматизированная 

радиометеорологическая система 

(APMS) , действующая 
в стране-устроительнице, 

FRONТIER - в Соединенном 
Королевстве и PROMIS-600 -
в Швеции. Посещение 
научно -исследовательского центра, 

во время которого работавшие там 
ученые давали 

квалифицированные пояснения, 
позволило получить из первых рук 

информацию о применяемой там 
технологии. Аналогичным образом 
посещение Ясловска-Богенице 
вблизи Пьештяни показало, что 
наблюдения пограничного слоя 
атмосферы имеют важное значение 
в связи с предоставлением 

консультаций о потенциальных 

экологических последствиях 

выбросов тепла, воды или 
возмож ной непреднамеренной 
утечки ра диоактивных продуктов 

с атомных электростанций. 
Вскоре выяснилось, что 

в некоторых странах отсутствует 

или имеется в небольшом 
количестве оборудование, 
необходимое для развития служб 
прогноза на текущий момент или 
очень короткие сроки. Однако было 
в равной мер е очевидно, что все 
участники видят свои 

потен циальные возможности 

и нуждаются в рекомендациях 

относительно того, как эти 

возможности реализовать. Шесть 
исследовательских групп, каждая 

из которых возглавлялась одним 

из лекторов, по отдельности 

обсудили целый ряд ключевых 
проблем. Результаты дискуссий 
пока зали , что каждой из стран 
необходимо определить те 
специфические з адачи, которые 
можно было бы решать с помощью 
сверхкраткосрочного прогноза 

погоды . Этот шаг необходимо 
сделать до того, I<ак начинать 

вкладывать финансовые средства 
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в развитие таких работ, чтобы не 
закупать ненужное оборудование. 
Возмож но, некоторые считают, что 

сверхкраткосрочный прогноз 
погоды необходим больше 
развитым, нежели , развивающимся 

странам, но на самом деле это не 

так, хотя, разумеется, области 
применения таких прогнозов 

в разных странах могут быть 
различными . Развитые страны 
должны распространять 

накопленный ими опыт с теi\<1, 
чтобы все промахи, совершенны е 



в период проб и ошибок , не 
повторялись другими странами. 

Вторая половина программы 
семинара была посвящена 
описанию и анализу 

мезомасштабных систем и 
детальному изложению методов 

прогноза на текущий момент и на 
очень короткие сроки. Все 
относящиеся к ним явления были 
разделены соответствующим 

образом на конвективные и 
слоистообразные системы и была 
подчеркнута важность создания 

концептуальных моделей как 

средства для понимания механизма 

действия этих систем. 
Впечатляющие результаты, 
полученные в Канаде, 
Чехословакии и Японии, показали, 
какое высокое качество прогнозов 

может быть достигнуто при 
использовании методов 

статистической и линейной 
экстр аполя ции. В сесторонний 
анализ поведения мезомасштабных 
систем, выполнявшийся в течение 
многих лет в Соединенном 
Королевстве и США, обеспечил 
основу для дальнейшего повышения 
точности прогнозов. 

В процессе дискуссий, 
проведенных в другой группе, 
подчеркивалась необходимость 
разработки самых эффективных 
способов реализации огромного 
опыта изучения мезомасштабных 
процессов путем внедрения 

практических методов прогноза, 

наилучшим образом 
приспособленных для решения 
специальных прикладных задач. 

Для многих стран недостаточно, 
чтобы была разработана лишь 
концептуальная модель какого-либо 
1<онкретного явлення; эта модель 

должна быть реализована в виде 
отдельных последовательных этапов 

прогноза, основанных на анализе 

данных наблюдений и 
использовании результатов 

численных прогнозов . Для этого 
потребуется разработка учебных 

программ, основанных на 

многочисленных исследованиях 

разнообразных конкретных случаев. 
Состоялась дискуссия 

относительно сохранения баланса 
между субъективным прогнозом 
синоптика и применением 

объективных прогностических 
методов (и, возможно, 
искусственного интеллекта). 
Семинар пришел к общему мнению, 
1<ото рое состояло в том, что для 

получения с большей 
забл аговременностью и более 
точных прогнозов погоды на 

текущий момент и очень короткие 
сроки необходимо более широко 
применять объективные методы, но 
тем не менее человек, как 

прогнозист, по-видимому, будет 
играть ключевую роль и 

в оперативных прогностических 

системах будущег9. Крайне 
необходимо установить, какова эта 
роль для каждого отдельного 

случая прогноза изменений 
окружающей среды. В ряде стран 
сверх краткосрочное 

прогнозирование уже полностью 

автоматизировано, но все еще 

неясно, I<ак и когда прогнозист 

должен вмешиваться в этот процесс 

и должен ли он вмешиваться 

вообще. 
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Рабочий семинар завершился 
оценкой той пользы, которую 
приносят сверхкраткосрочные 

прогнозы погоды. Было очевидно, 
что такого типа прогноз обладает 
огромными возможностями, как 

в смысле за щиты жизни и 

имущества, так и экономии 

финансовых средств. Для того 
чтобы эти выгоды могли быть 
использованы развивающимися 

странами, необходимо дальнейшее 
развитие в трех областях: 
а) людские ресурсы - всяческая 
поддержка образования и 
ПОДГОТОВКИ кадров; 

б) оборудование - главным 
элементом любой системы 
сверхкраткосрочного прогноза 



являются аппаратура для приема 

спутниковых данных и 

метеорологические радиолокаторы, 

но весьма существенную роль 

играет и оборудование для приема 
числовых дан ных (по крайней 
мере, для получения изображений 
с геостационарных спутников); 
в) деньги - часто не хватает 
необходимых денежных фондов; 
программы технического 

сотрудничества должны учесть 

выгоды, которые могут дать 

С'Верхкраткосрочные прогнозы 

развивающимся странам и 

в соответствии с этим составить 

планы надлежащих 

J(ап италовложений. 
Нет никакого сомнения в том, 

что данный учебный семинар был 
проведен весьма успешно. Для 
многих из тех, кто на нем 

присутствовал, это было первое 
знакомство с технологией, 
методами и преимуществами 

прогнозов погоды на текущий 
момент и очень короткие сроки 

и слушатели получили 

невообразимое I<оличество 

информации. Тем не менее, как 
выразился один из участников 

семинара, он возвращается в свою 

страну переполненным этой 
информацией, из которой 
впоследствии, по его убеждению, 
возникнут идеи и планы 

разработки прогнозов, 
приспособленных к особенностям 
окружающей среды, характерным 

для его страны. 

Полный отчет об этом рабочем 
семинаре можно найти в выпусках 
30 и 32 (WMO/TD 290 и 315) серии 
докладов по программе 

исследований в области прогноза 
погоды на короткие и средние 

сроки. 

К Г. Колье 

МЕТЕОРОЛОГИЯ 
И ОСВОЕНИЕ ОКЕАНОВ 

Система оперативных глобальных 
наблюдений океана 

Сорок первая сессия 
Исполнительного Совета ВМО 
(июнь 1989 г.) и пятнадцатая 
ассамблея Межправительственной 
океанографической комиссии 
(МОК) (июль 1989 г.) совместно 
решили, что для поддержки 

мониторинга и исследований 
глобального климата весьма важно 

организовать на оперативной 
основе наблюдения определенных 
переменных, характеризующих 

состояние верхних слоев океана, 

и метеорологических характеристик 

атмосферы у морской поверхности 
и что в связи с этим необходимо 
предпринять срочные действия по 
расширению и усилению сети 

морских наблюдений. 
В соответствии с этим решением 
обе организации приняли 
резолюции, в которых указывается 

на необходимость разработки и 
реализации комплексной системы 
оперативных глобальных 
наблюдений океана. 
Ориентированная в первую очередь 
на климатические программы этих 

двух Организаций, такая система, 
очевидно, принесет также 

существенную пользу и д ругим 

программам, таким, как ВСП и 
ОГСОО . 

Сфера оке а ногра фи чесю1х 
исследова ний, естественно, шир е 
той, которая имеет 

непосредственное отношение 

к ВМО, поскольку она охватывает 
физические , химические, 

биологические и геологические 
процессы самых разны;; Gреме1-1; 1ь1х 
масштабов и пространственную 
область, простирающуюся от 

поверхности океана до слоев, 

расположенных под океанским 

дном. Тем не менее обе 
организации признали 

небходимость тесного 
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сотрудничества в вопроса х , 

пр едставляющих вза и м ный 
интерес , и в планировании новой 
систем ы, по крайней мере на 
п ервом этапе, должны принимать 

уч а стие как Объединенный научный 
1<0:\•r ит ет ВМО/МСНС по ВПИК, так 
и комитет СКОР/МОК по 
изменениям климата и океану . 

Существующие средства 
наблюдений (та кие, как 
добровольные наблюдения на 
судах, др ейфующие буи и 
системы батитермографов 
одноразового прим енения) должны 
использоваться в максимально 

широких м а сштабах. Ожидается, 
что к 1995 г . б удет введена 
в эксплуатацию хотя бы часть 
полной системы. 

Осуществление этого крупного 
предприятия за в исит от того, будут 
ли выделены существенные 

дополнительные ресурсы Чл ена :ми 
ВМО и госуда р ства ми - Члена ми 
М.ОК, причем не только теми , 
которые граничат с плохо 

освещенными да нными наблюдений 
о бластями океанов. Однако 
указанные руководящие органы 

ВМО и МОК убеждены, что эти 
затраты будут оправданы 
благодаря той пользе, которую 
получат все, и приз вал и своих 

Членов принять л юбое посильное 
участие в этом деле. 

Ассамблея МОК 

Пятн адцатая ассамблея МОК 
состоялась в Париже с 4 по 
19 июля 1989 г . Она совпала 
с двухсотлетием В еликой 
французской р евол юции, и 
з начимость этого мом ента не 

прошла мимо внимания делегатов, 

которые, казалось, были настро ены 
особенно ми рол юби во. 

Выше уже упом иналось о 
комплексной системе оперативных 
глобальных наблюдений океана и 
ее одобр ении Ассамблеей, которая 
также подтвердила, что она 

полностью поддерживает ТОГ А и 

ЭЦМО, ут в ерди в программу нового 
экспери мента по изучению реакции 

объедин енной системы океан -
атмосфера (ЭРСОА) 
(см, Бюллетень ВМО, 
38 (3), с. 270-272). Была создана 
межправительств енная группа 

экспертов по ЭЦМ.О для 
рассмотр ени я всех аспектов этого 

эксперимента, которые требуют 
действий н а правительственном 
уровн е, и ВМО была приглашена 
выступить в J<ачестве одного из 

соорга ни з атор ов это й группы. 
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МОК согласилась разработать 
в сотрудничестве с ВМ.О и ЮНЕП 
проект по мониторингу параметров, 

свя за нных с влиянием климата и 

глобальных изменений, особенно 
в прибрежных зонах. 

Ассамблея одоб рила все 
р е ком е ндации Объединенного 
ком итета MOI\/BMO по ОГСОО, 
прин ятые н а его пятой сесс ии 

в Париже в ноябре 1988 г . 
( см. Бюллетень ВМО, 38 (2), 
с . 193) и, в частности, те , которые 
касаются нового г е нерального 

пла на и программы его выполн ен ия 

на период 1989- 1995 гr. 
Постоянная поддержка 
оказывалась координационной 
группе экспертов по д р ей фующим 
буям и J\110K приз ва ла 
к установлению более полной 
координации р абот, выполняемых 
по проектам :международного 

обмена океанографическим и 
да нными н соп утств ующе й 
и нфор :v1 аци е й (МООД), ОГСОО н 
ВКП и касающ1 r хс51 об ~1ена rr 
об работки д3 нных об о кеа не. 

Други м п у 1-11<том по вест 1ш дня 
Ассамбле1 r быJJо обсуждение 
пр а во вого статуса д р е~1 фу ющих буе". 
н д ругих систем сбор а да нных об 
океане (ССДО) . Докла д на эту 
тему был подготовл ен Институтом 
морского п рава СССР и сей ч ас, 
посл е одобрения а г ентства мн, он 
рассыла ется странам-Членам 
агентств , присоединившихся 

к межсекретариатскому 1<омитету 



по научным программам, 

связанным с океанографией 
(МКНПСО), для получения их 
з а мечаний . Цель это й деятельности 
состоит в том, чтобы выяснить 
необход имость закл юч ения 
международной конвенции по 
седо и осуществимость этого 
мероприятия. ВМО согласилась 
сотрудничать в рассмотрении чисто 

технических асп ектов этой работы. 
Председателем Комиссии на 

второй двухлетний срок был 
переизбран проф. Ульф Ли 
(Норвегия) . 

АТМОСФЕРНАЯ СРЕДА 

Химически й ан ализ осадков 
на БА П МоН 

Исполнительный Совет ВМО на 
своей сороковой сессии в 1988 г. 
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предложил тщательно исследовать 

каждую компоненту текущей 
программы научных исследований 
и мониторинга ок ружающей среды . 
В соответствии с этим груп па 
эксп е ртов Исполнительного 
Совета /рабочая гру ппа КАН 
по за грязнению окружающей среды 
и химии атмосферы дала оценки 
выполняемых в настоящее время 

програ мм, относящихся inter alia 
к озону, углекислому газу, мутности 

атмосферы и хим и и осадко в . На 
основе этих оценок во вновь 

организуемую Г лобальнvю службу 
атмосферы (ГСА ) (см . Бюллетень 
ВМО, 38 ( 4) вводятся 
расшир енны е и усиленные 

ком поненты. 

Для выполнения части такого 
рода исследования в Женеве 
в течение первой недели сентября 
1989 г . было проведено совещание 

82С 1 01 84010 1 860101 

Проверка ка чества из ~ 1 ереннй х 11мнчес 1<оrо состава осадков, проведенных за 1 О J1ет н а 
ста нцни БАПМоН в Ту р уха н ске в ЦентраJ1 ьноl1 С 11 б11ри (СССР). Ка ждое из указа нн ых 
з н ачени й представJ1яет собой ум нож енное на 100 отношение, в чи сJ1 н теJ1е которо го 
стоит сумма а нионо в ми н ус сумма катионов, обна руженны х в п робе, а в зна менатеJ1е -
110J1усумма ан и о нов и кат ионов . На резуJ1ьт аты вJ1няют такн е факторы, ](ак 
прн ~1енясыые методы измерений , коJ1 нчество 1-1 еучтенных 11онов н загрязнение вз ято!~ 
пробы. Равен ство у 1<азан н ой веJ1 ич нны нуJ1ю указывает н а п оJ1ный баJ1а нс нонов 
в растворе. Качество да нны х сч 11 тается высо1<1-1~1, есJ1 и з нач е ни е указанной вел нч ины 
не превышает 10 %. ЕсJ1и не считать н ес1<ол ы< 11 х аномаJ1ьн ы х з н ачений , рез уJ1ьт аты 
у](азанных выше измерений являются примером веJ1нколепных данных 
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ad lioc группы экспертов по химии 
осадков. Задача совещания 
состояла в том, чтобы объединить 
резул ьтаты начатой отдельными 
членами группы несколько месяцев 

тому назад работы по анализу всех 
да нных, собраных в центре данных 
БAП J\lioH в Трайэнгл-Парк, 
Северная Каролина (США), и 
выработать рекомендации на 
будущее. 

Эксперты сосредоточили 
внимание в первую очередь на том 

новом, что появилось за последние 

десять лет в отношении размещения 

станций, методов и процеду р 
химического анализа и архивации 

данных. Затем были рассмотрены 
краткие обзоры деятельности по 
изучению химии осадков 

в различных Регионах ВМО . 
В заключение эксперты 
сформулировали стандартные 
методы оценки качества сетевых 

наблюдений и данных, полученных 
с целью их использования 

в процессе оценки (см . рисунок) . 
На этом кратком совещании был 
достигнут з начительный прогр есс 

и обсуждены не1<0торые 
предложения на будущее. 
В настоящее время началась 
подготовка первого варианта 

оценки программы БАПМоН по 
химии осадков. Полный анализ 
должен быть представлен 
Исполнительному Совету на его 
сессии в июне 1990 г. 

Образование окисляющих веществ 
в атмосфере 

Исследования по химии озона 
имеют фундаментальное значение 
для понимания природы изменений, 
происходящих в земной атмосфере. 
Это особенно справедливо для 
тропосферы, где концентрации 
большинства атмосферных газовых 
примесей, в том числе вызывающих 
парниковый эффект и закисляющих 
осадки, во многом определяются 

химическими реакциями. Многие 
проблемы, связа нны е 
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с образованием озона в нижних 
слоях атмосферы, обсуждались на 
международной конференции по 
образованию окисляющих веществ 
в региональных и глобальных 
масштабах, которая состоялась 
в университете Восточной Англии 
(Норвич, Соединенное 
Королевство) с 3 по 7 июля 1989 г. 
Конференция была организована 
при финансовой поддержке 
министерства охраны окружающей 
среды Соединенного Королевства и 
компании «Бритиш петролеум », 
а также при содействии ВМО. Она 
состоялась в период, когда над 

Англией стояла теплая и солнечная 
погода, характерная для 

антициклонических условий, и 160 
ее участникам ежедневно 

выдавалась информация о 
распределен ии концентрации озона 

над Соединенным Королевством. 
На конференции было заслушано 
свыше 60 докл адов и, кроме того, 
было представлено около 50 
стендовых сообщений . Программа 
конференции включала шесть 
секционных заседаний, 
посвященных тропосферному озону, 
региональному распределению 

озона, полевым исследованиям и 

лабораторным экспериментам по 
химии атмосферы, углеводородам, 
соединениям NOx/NOy и перекисям 
в атмосфере. Приведенные ниже 
краткие заметки основаны на 

кратком обзоре, подготовленном 
председателем организационного 

комитета конференции д-ром 
С. А. Пенкеттом . 

Трен.ды в измен.ен.ии содержан.ия 
озона в тропосфере 

В обзорном докладе был сделан 
вывод о том, что над 

значительными пространствами 

северного полушария содержание 

озона (03) в тропосфере 
увеличивалось примерно на 1 % 
в год. Было показано, что 
концентрации озона в этом 

полушарии превышают их значения 



13 южном полушарии примерftо для 
тех же высот и широт. 

Действительно, дан ные наблюдений 
на горе Цугшпитц (2960 м) 
указывают на ежегодный рост 

концентраций за последние 10 лет 
примерно на 2,4 % , в то время как 
над расположенной неподалеку 
горой В энк ( 1800 м) концентрации 
озона в п ериод 1978- 1984 гг. 
возрастали, затем они немного 

уменьшились, после чего снова 

начался их рост. Такой характер 
изменения отвечал наблюдавшимся 
тенденциям изменения содержания 

двуокиси азота (N02) и мог 
частично быть вызван сменой 
синоптических с11туа ций . Данные 
аэростатных зондирований 

в Пайерн е (Швейцария) 
свидетельствуют об устойчивом 
увели ч ении содержания озона над 

пограничным слоем атмосферы 

в период 1969- 1988 гг" причем 
наибольший рост (1,6 % в год) 
наблюдался на уров н е примерно 
800 гПа и посл е 1982 г. он был 
более отчетливо выражен, н ежели 
в пр едыдущий п е риод. Набл юдения, 
проведенные в отдаленном район е 

на западном побережье Ирландии, 
показали, что в условиях 

антициклонической погоды без 

солнечного света тропосферный 
озон полностью разрушается. 

Было показано на примерах, что 
с помощью спутников можно 

наблюдать за основными 
особенностями глобального 
распределения тропосферного озона 

в течение всего года ; отчетливо 

видно, что концентрации 

тропосферного озона выше 
в северном полушарии и при 

переходе от весны к лету озон 

распространяется от континентов 

к океанам . В южном полушарии 
видно распространение «факелов 
озона» от Африки и Южной 
Америки, обусловленное сгоранием 
биомассы - этот факт 
подтверждается и да нными 

наземных и самолетных 
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наблюдений, проведе1нтых 
в экваториальной Африке. 

Ра злич ные исследования, 
выполненные с помощью моделей, 

показывают, что большая часть 
озона в тропосфере образуется 
фотохим ичесюrм путем и только 
малая его доля поступает из 

стратосферы. Огромное количество 
набл юдений свидетельствует о том, 
что озон образуется в тропосфере 
в результате активных 

фотохимических процессов, и все 
эти наблюдения, за малым 
исключением, указывают на 

увели чение значений концентраций 
тропосф ерного озона. 

Свободные радикалы 
в тропосфере 

Отчеты о работе Института химии 
атмосферы в Юлихе 
(Федеративная Республика 
Германии) показали, что 
гидроксильные радикалы 

присутствуют в тропосфере 
в концентрациях до 8 . 106 молекул 
в миллилитре, но зачастую эта 

концентрация меньше, чем дают 

:модели, вероятно, вследствие 

сложности химических процессов 

образования NOx. В результате 
взаимодействия между радикалами 

перекиси водорода могут 

образовываться органические 
кислоты в га зообразной фазе, и 
таким образом раскрывается тайна 
появления этих кислот в атмосфере. 
На отдаленной станции в Колорадо 
(США) на рассвете наблюдались 
пульсации концентрации 

свободных радикалов параллельно 
пульсациям содержания окиси 

азота (NO); предполагается, что 
это можно объяснить 
происходившим в ранние утренние 

часы процессом окисления 

углеводор одов, обусловленным 
фотолизом закиси азота (HN02), 
который явился источником 
образования NO и гидроксильных 
радикалов. 



Углеводороды и coeauнeнufi 
Ox/NOy 

Концентрация в атмосфере 
северного полушария 

большинства углеводородов, не 
являющихся гомологами метана, 

намного превышает их содержание 

в южном полушарии, и в годовом 

ходе концентраций многих 
углеводородов, за исключением 

олефинов, наблюдается ясно 
выраженный максимум зимой, 
особенно в средних и высоких 
широтах северного полушария. 

Целый ряд выполненных 
с помощью моделей исследований 
роли неметановых углеводородов 

указывает на важное их значение 

в образовании озона в различных 
частях земной атмосферы. 

Появилось много новых данных, 
свидетельствующих об очень низких 
концентрациях содержащих азот и 

кислород химич еских соединений, 
которые играют центральную роль 

в образовании тропосферного 
озона. Предполагается, что уровни 
концентрации NOx и NOy над 
отдельными районами океана 
чрезвычайно низки и интенсивность 
образования там озона во многих 
моделях преувеличена. С другой 
стороны, многочисленные изменения 

содержания пероксиацетилнитратов 

(PAN) показали, что на 40° с. ш. 
на д Тихим океаном наблюдается 
высокая корреляция между PAN и 
количествами озона, этана (С2Н6 ), 
окиси углерода (СО) и 
CFC- 11 (CFCl 3), и имеются 
убедительные доказательства, что 
как PAN, так и озон могут 
переноситься на далекие 

расстояния от источника их 

образования. Подтверждается факт 
присутствия PAN и в стратосфере, 
однако их количество там намного 

меньше, чем в тропосфере. 
Концентрация NOx зимой 

в высоких широтах северного 

полушария растет, что может 

способствовать появлению 

весеннего максим ума содержания 

озона в тропосфере. Существует 
ряд доказательств того, что 

нитраты органического 

происхождения вносят 

значительный вклад в повышение 
уровней концентрации полностью 
окисленного азота, а проведенное 

исследование распределения озона 

и соединений азота над 
амазонскими лесами показывает, 

что вследствие высокой скорости 
осаждения NOx на кронах деревьев 
уничтожение лесов может привести 

к тому, что в тропиках озон будет 
образовываться в гораздо больших 
количествах . 

Перекиси в атмосфере 

Было сообщено о том, что 
максимум концентраций перекиси 

наблюдается на высоте примерно 
2500 м над тропическими областями 
и существует обратная 
корреляционная зависимость 

между концентрациями перекиси 

водорода (Н2О2) и отношением 
NOx/NOy. Повсеместное 
распространение Н2О2 является 
хорошим показателем того, что при 

наличии достаточных количеств 

NOx в атмосфере может 
происходить образование 
свободных радикалов и озона. 
Сообщалось о том, что по меньшей 
мере пять органических перекисей 

присутствуют в атмосфер е и ряд 
других, пока еще неопределенного 

состава,- в осадках. Эксперименты 
по исследованию химии облаков, 
проведенные в северной части 
Англии, отчетливо показали, что 
при наличии облаков двуокись серы 
(S02) вступает в реакцию с Н2О2, 
образуя серную кислоту (H2S04), 
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и были определены константы 
скорости реакции. Оказалось, что 
за счет одного лишь процесса 

окисления перекисей может быть 
получено все количество H2S0 4, 

содержащееся, согласно 

наблюдениям, в дождевой воде, 
хотя это не исключает 



возможности существования и 

других механизмов, действующих 
в этом направлении . 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Пустынная саранча 

Нижеследующие заметки о 
пустынной саранче (Schistocerca 
gregaria) основаны на статье 
Дж. Раффи из Центра ФАО по 
борьбе с саранчей (ECLO ). 

Обычно саранча откладывает 
яички только в тех местах, где на 

протяжении месяца выпало не 

менее 20 мм осадков (или 
отмечалось эквивалентное значение 

стока). В этом случае почва 
увлажняется до глубины кладки 
яичек (5- 15 см), что позволяет 
им поглощать воду, нужную для 

развития. Большие количества 
осадков (например, 50 или 100 мм) 
в пустынных районах почти 
определенно приведут к более 
успешному размножению, хотя 

очень обильные дожди могут 
вызвать смыв кладок или появление 

на них плесени. 

При достаточной влажности 
почвы время, по истечении которого 

произойдет выклев личинок 
(«кузнечиков», или пешей саранчи), 
меняется от 45 суток при 
среднесуточной температуре 15 °С 
до 12 суток при 30 ° С. 

Развитие кузнечиков решающим 
образом зависит от имеющегося 
количества растительной пищи. 
Из-за ее недостатка при выпадении 
20 мм осадков выклюнувшиеся 
кузнечики часто погибают. Для 
выживания большего количества 
кузнечиков сумма осадков, как 

правило, должна составлять 

примерно 50 мм, а при 100 мм 
осадков их выживает необычайно 
много . Продолжительность 
кузнечиковой стадии составляет от 
44 суток при среднесуточной 
тем пературе воздуха 25 °С до 
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26 суток nри 31 °С. С последней 
линькой появля ется взрослая 
н еполовозрелая са ранча 

с крыльями, которые затвердевают 

и уже через 10- 15 дней позволяют 
насекомым прилично летать, а через 

20- 30 дней - собираться в стаи . 
Если состояние среды не 

допускает образования стай, 
саранча ведет в общем одиночный 

Саранчи н а к устах акации в Малн , ноябрь 
1988 г. 

Фото: ФАО 

образ жизни. Саранча летит ночью , 
спустя примерно 20 мин после 
захода солнца, когда температура 

воздуха выше 23 °С, а скорость 
ветра у поверхности земли 

составляет порядка 6 м · с- 1 , и 
движется по ветр у на высоте до 

1800 м. Насекомые могут лететь 
всю ночь напролет и преодолевать 

расстояния до 300- 400 км. 
Стаи обычно начинают летать 

при температуре воздух а выше 

23 °С, но при яркой солнечной 
погоде дл я этого может быть 
достаточно 20 °С. Если днем 
температура поднималась выше 

40 °С, стаи начинают взлетать лишь 
после ее понижения до 30 °С . 
Никогда не отмечается лёт при 
дожде. Движущиеся по ветру стаи 
могут находиться в приземном слое 

до уровня 2000 м. За час-два до 



захода солнца стаи обычно 
садятся на землю, но если 

температура воздуха остается выше 

38 °С, они могут продолжать полет 
и посл е заход а. Как правило, лет 
продолжается 6- 10 ч в сутки. При 
средней скорости ветра 5 м · с- 1 

стая пролета ет за сутки расстояни е 

порядка 90- 150 1<м. Общее 
расстояние миграции может 

достигать 4000 км. 
Прибывая в районы, в которых 

недавно выпадали дожди, взрослые 

особи спустя несколько дней 
приступают к раз:v1ножению. Они 
спариваются и через одну -две 

недели начинают откладывать 

яички. Однако есть некоторые 
важные исключения: а) взрослые 
особи из районов весеннего 
размножения, расположенных на 

севере и северо-востоке Африки, 
которые прибывают до середины 
мая в области, соседствующие 
с внутритропической зо ной 

конвергенции, обычно становятся 
половозрелыми л ишь в июл е ; 

б) взрослые особи , которые, 
начиная с июня, прибывают в район 
Африканс1<0го рога , обычно 
остаются н еполовоз р елыми до 

сентября; в) взрослые особи, 
прибывающие на северо-запад 
Африки в октябре, обычно 
достигают стадии половой з р елости 
только в феврале-марте. 

П рограммн.ая деятельность 

На состоявшемся в Тунисе в июле 
1988 г. рабочем семинаре по 
предоставл ению 

агром етеорологической информации 
для контроля саранчи был внесен 
ряд рекомендаций (см. Бюллетень 
ВМО, 38(1), с . 69) . За истекш ее 
время продел ана следующая 

работа. 
Наставлен.ил - Налажена 
перепечатка и распределение 

Технической записки ВМО № 54 -
Meteorology and tlie mig;ration of 
desert locиsts (Метеорология и 
миграции пустынной са ранчи) на 

6 Заказ No 52 

aHtJJИ~ICl{OM н францу:Зсi<ОМ ЯЗЫI<ах 
и № 173 - \'{leatlier and airborne 
organisms (Погода и организмы, 
обитающие в возду шной среде) на 
французском языке. 
Дополнительные наставл е ния 
содержатся в приложениях 
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к отчету о работе семинара . ФАО 
и ВМО представили информ ацию 
(а) о типах да нных, необходимых 
в период ы нашествий и рецессии 
са ранчи, н ( б) о станциях, на 
которых можно получить эти 

да нн ые. 

Моделирование - Изучается 
биомодель, в которой 
метеорологические и прочие данные 

используются дл я мониторинга и , 

в кон ечном сч ете , прогноза 

развити я пустынной саранчи . 
Модель будет уточняться и 
пройдет испытания 
в на у чно-исследо вательском центре 

PRIFAS * в Монпелье (Франция). 
Посл е введения этой модели 
в действие будет решен вопрос о ее 
оперативном использовании 

в региональных и национальных 

центра х . Центр ФАО по борьбе 
с саранч ей (ECLO) подготовил 
вычислительную программу , 

связывающую развити е яичек и 

пеш ей саранчи со среднемесячной 
тем п ера турой воздуха на 

метеостанциях, расположенных 

в районах распростран ения 
п устынной саранчи. Программа 
позволя ет вычислить дату 

достижения яичками или пешей 
саранчой очередной стадии 
развития ( или , посредством 
регрессии, время отложения яичек 

и вы1<ле ва личинок) . Результаты 
этих исследований будут 
предоста1Зл янся в виде п убликации 
ФАО. Предприняты т а кж е шаги 
к разработке тра екторной модели 
специально для изучения 

миграций п устынной саранчи. 
Этом у вопросу также будет 

* Ргоgга.тте de гeclieгclies i11teгdiscip li11aiгe 
f га11сс1.1s sиг les acгidiens dи Sa/iel. 



посвящена отдельная публ и1<а ция. 
Определен.ие количества осадков -
При ф11нан совой поддер жке 
Администрации по р азвитию 
заморских территорий 
Соедин енно го Королевства (АЗ Т) 
создана :методика расчета 

и нтенсив ности и распределения 

осадков по резул ьтатам 

дистанционных наблюдений . 
Алжиру, Марокко и Туни су 
п ер еданы три комплекта 

оборудования для оперативной 
провер1<И этой методики в полевых 

условиях. Отчет о р езул ьтата х 
испытаний должен появиться 
в конце 1989 г. 
!(он.кретн.ые исследован.ил - Ф АО 
и АЗТ предложили програ мму, 
в соответствии с которой 
специалисты из стран, поража ем ы х 

саранчой, проведут кон кр етные 
исследования событ ий, 
представл яющих особый интер ес . 
И спользуя данные 
Метеорологической службы, 
научный сотрудник Института 
освоения природн ых р есурсо в 

заморски х территорий 

Соеди н ен ного Королевства 
(ONDRI) начал работу с а нализ а 
трансатлантической м игр а ции 
саранчи в октябре 1988 г . 
Метеорологические наблюден.ил -
Параллельно мероприятиям по 
раз витию ВСП обследо в а на и 
насколько можно укреплена сеть 

станци й для р егуля рного 
проведения метеорологических 

набл юдений и своевременного 
распростран ения их данных. 

Дальнейшая деятельность должна 
осуществляться в ра м ках 

програ ммы оценки оперативных 

систем ВСП в Африке. Хотя 
эксперты подч е рки вали 

исключител ьную рол ь погоды 

в создании условий, 
благоприятствующих п ер еходу 
са ранчи от одиночного к стайному 
образу жизни, мониторинг 
метеорологически х условий на 
больших участках области 
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рецесси и по-прежнему 

недостато чен. Предложено 
приобр ести 50 автоматических 
метеостанций и несколько 
подвижных ста нций , оснащенных 

солнечными батареям и и 
п ер едающих информацию по 
сп утниковы м ли ниям с вяз и. Места 
и х ра зм ещения были указаны 
национа льны м и 

Метеорологическими службами . 
Была составлена проектная 
документация, но донорская 

пом ощь пока не поступила. Тем 
врем енем в Ин-Геззаме на границе 
с Нигером проведены испытания 
автом атической станции, 
п е р еданной на врем я 
правительством США Алжиру. 
В на з ванном пункте условия не 
м енее экстремальные, чем в други х 

местах. После начальной 
р е гул ировки станция работала 
удо влетворительно, и ежемеся чно 

в Алжир поступало в среднем 232 
и з 240 синоптических сообщений. 
С учетом этих обнадеживающих 
резул ьтатов ВМО следует найти 
источники финансирования для 
приобретения остальных 
автоматических станций. В рамка х 
программы ООСВ-Африка 
( см. Бюллетен.ь ВМО, 37 ( 1) , 
с. 49- 50) ведется оценка 
пл атформы дл я сбора данных . 
В Эфиопии и Кении она уже 
за вершена . 

Н аблюден.ия за саран.чой -
Несмотря на то что многим 
странам, страдающим от нашествий 
саранчи, по двусторонним и 

многосторонн им соглашениям 

предоставл ено большое количество 
оборудования дл я наблюдений за 
саранчой, в том числ е автомобилей 
с д вум я ведущими осями, 

коротковолновых радиопри емников 

и кем пингового имущества, 

экспедиционные расходы 

компенсируются и выделены 

ср едства связи, а в Западной 
Африке работало несколько 
у ч ебных курсов по подготовке 



~пец11алi1стов в области iiолевьiх 
исследований, во многих странах 

ощущается острая необходимость 
поставить съемку саранчи на более 
современную основу. 

Вторжение п устынной саран чи в Ннгер 

Фото: Ко,1лекция PR I FASJM. Лану 

ECLO готовит комплект учебных 
пособий, который войдет 
в руководство по контролю саранчи 

и будет предоставлен всем 
странам. Основная проблема 
заключается в отсутствии 

высококвал ифицнрова нных 
преподавателей. Составлена 
учебная програ мма для подготовки 
метеонаблюдателей, которым будут 
поручены наблюдения саранчи . 
После учета замеча ний программа 
приобрела в октябре 1989 г. 
законченный вид и сейчас 
рассылается всем заинтересованным 

метеорологическим службам . 
Национальные комитеты по 
контролю саранчи - Директор 
ECLO известил правительственные 
органы о том, насколько выгодно 

иметь официально учрежденные 
национальные комитеты по 

контролю саранчи, в состав 
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которых tзходиJJи бы ведущие 
метеорологи . 

Рег иональная линия связи - Между 
региональными организациями по 

контролю саранчи участились 

контакты, особенно при проведении 
совещаний, связанных с созданием 
Специальных международных 
подразделений по борьбе 
с пустынной саранчой ( «Зеленые 
отряды») в соответствии 
с первоначальным замыслом короля 

М.арокко Га ссана Второго. 
Телефаксы, установленные 
в региональных центрах по борьбе 
с са ранчой в Аддис-Абебе, Алжире, 
Дакаре и Джидде, позволят 
передавать данные о саранче и 

метеосводки во времени, близком 
к реальному, полученные 

в результате рутинных и 

произ вольных наблюдений. 
Долгосрочные 1нероприятия -
Предложения по пятилетней 
рег иональной программе 
профилактического контроля 
саранчи на западе и северо-западе 

Африки в конце 1989 г . должны 
были быть представлены 
Международным фондом 
сельскохозяйственного развития 
потенциальным донорам. 

Программа предусматривает 
улучш ение национальных систем 

наблюдений для борьбы с саранчой 
и усовершенствование 

профилактики, прежде всего 
в странах Западной Африки, а 
также укрепление национальных 

Метеорологических служб . 
Предложение по кодированию 
информации о са ранче разослано 
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в виде циркуляра ВМО от 10 июля 
1989 г . директорам африканских 
Метеорологических служб на 
предмет одобрения. 
Специализированные центры -
Проведен предварительный анализ 
обязанностей и рассмотрен 
вопрос о местонахождении одного 

или нескольких 

акридо-метеорологических центров. 

В Центре AGRHYMET составлен 



npoet<т рабочего плана . В скором 
времени соответству ющие 

документы будут рассмотрены ФАО 
и ВМО и появятся дополнительные 
п редложеная. 

)!(енева, шоль 1989 г.- :У ч астни1ш совеща -
1н1я р а бо ч е!~ гр уппы КСхМ по изуч ению 
воздеПствнn кл и м ат а н а сел ьс кое хоз яйство 
н леса 11 ВJ111яния сел ьско го х озя 1kтв а и 

лесов н а кю1 ~1а т 

Фото: В. Кришна.11урти 

Координация действ ий и 
сотрудницество при проведении 
1шлщаний по борьбе с саранчой -
Детальные исследования 
по вопросу распространения 

информации пока не проводились. 
Между тем широко е применение 
полу чили телетайпы, т елексы и 

почтовые пересылки. В текущем 
году пр едполагается 11З у ч11ть эту 

проблему . 
П одготовк.а специал истов -
В предварительном проекте, 
составл енном адм11н11стратором 

ПРООН, предус:vютр ены 
ассигнов а ния на подготовку кадров 

в развивающихся ст ранах. После 
того ка к средства будут 
отп ущены, национальные 

Метеорологические сл ужбы и 
службы контроля саранчи, ФАО 
и ВМО совместно оµганизуют 
подготовку спец11алистов. При 
содействии Метеорологической 
службы Алжира осуществлен 
перевод ряда необходимых 
публикаций и еще несколько работ 
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переводятся. 

ВМО участвовала 
в тринадцатом совещании Комитета 
ФАО по контролю пустынной 
саранчи, которое состоялось 

12- 16 июня 1989 г. в Риме. На 
совещании шла речь о ситуации, 

сложившейся .в районах нашествия 
саранчи, и мерах контроля, 

предпринятых за истекшие 

двенадцать месяцев, а также о 

помощи, оказанной различным 

странам и региональным 

организациям в борьбе 
с насекомыми-вредителями. Затем 
ком11тет рассмотрел современные 

возможностн контроля. Многие 
участни кн совещания подчеркивали 

значение метеорологических 

условий для размножения, 
миграций и контроля саранчи и 
высказывались за проведение более 
детального метеорологическо го 

обследования районов на ш ествия . 

Агрометеорология 

Президент КСхМ. г-н А. Кассар 
представлял ВМО на совещании 
по применению дистанционных 

методов наблюдений, которое 
состоялось в июне 1989 г. в Ниамее 
в Центре AGRHYMET. 
Рассматривались требования 
пот р ебителей к информаци и и 
наилучшие способы представления 
данных дистанционных 

наблюдений. 
С 3 по 7 июля 1989 г . в Женеве 

п ровела совещание рабоч ая группа 
КС,М, созданная для изучения 
прямых и обратных связей между 
климатом, сельским хозяйством и 

лесами. Доклад группы, который 
должен быть опубликован 
в середине 1990 r. , будет содержать 
главу по r<аждой из следующих тем: 

а) закономерности, определяющие 
влияние климатической 

изменчивост11 на сельское хозяйство 
и леса; б) примеры таких влияний; 
в) колебания климата и 
практические вопросы сел ьского и 

лесного хозяйства; г) влияние 



потепления климата на сельское 

хозяйство и леса; д ) влияние 
сельского и лесного хозяйства на 
климат. 

Специальная гру ппа по истории 
Комиссии по сельскохозяйственной 
метеорологии составила справочник 

«Кто есть кто? » в КСхМ, который 
появится в приложении к основном у 

тексту, подготавливаемому 

в настоящее время. 

Опустынивание 

ВМО участвовала в международном 
симпозиуме по вопросам борьбы 
с опустыниванием, организованном 

под эгидой Его Величества короля 
Марокко Гассана Второго 
19-2 1 нюня 1989 г . в А га дире. Был 
предст авлен доклад, в котором 

освещалась роль ВМО в решении 
проблемы опустынивания . Для 
укрепления п есчаных дюн 

предложены следующие виды 

растений: агавы, железное дерево, 
кактусы, финиковые пальмы и 
Acacia radiana. По окончании 
симпозиума его участники посетили 

один из районов в пустыне Агоан, 
где проводится укрепление дюн. 

ГИДРОЛОГИЯ 

И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Гидрологические данные 
и прогнозы 

Сбор и обработка данных -
главная задача всех национальных 

Гидрологических служб . В наши 
дни все большее число служб 
анализирует эти да нны е, 

удовлетворяя растущий спрос на 

гидрологические прогнозы и 

информацию, которые необходимы 
для уп равления водным хозяйством. 
Внедрение вычислительной 
техники и микроэлектроники 

в гидрологических службах привело 
к постеп енному сдвигу от 

традиционных методов измерения 

к использованию комплексных 

систем сбора и обработки 

гид рологичесю1х данных и 

моделирования гидрологически х 

процессов. 

Чтобы на ходиться в ку рсе этих 
достижений и направлять 
деятел ьность мирового 

гид рологического сообщества, 
Комиссия по гид рологии на своей 
восьмой сессии в 1988 г. создала 
рабочи е группы по (а) системам 
сбора и обработки данных и (б) 
гид рологическим прогнозам и их 

примен ению в водном хозяйст ве. 
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В t<аждо й гр у ппе было на з начено 
п о шесть докладчиков. Недав но эти 
гр уппы провели свои п ервые сессии 

в /Кеневе: гру ппа по 
гидрологическим прогнозам -
26-30 июня под пр едседательством 
вице-президента КГи г-на 
А . Дж. Холла (Австралия), 
а гр у ппа по сбору да нных -
19-23 июня под руководством ее 
председателя К Гонзалеса 
Карбалло (Венесуэл а). 

Обе рабочие группы 
представили :11атериалы (в рамках 
своей ком п ете нции) для нового 
(пятого) издания Руководства по 
гидрологической практике 
(WMO - No. 168). Полный 
предварительный т екст пятогс 
издания на:v~ечен о п одготовить 

к девятой сессии КГн в 1992 г . 

Системы сбора и обработки данных 

В числе про чи х вопросов эта гру пп а 
рассмотр ела меры, предложенные 

дл я объединения усилий по 
проект ированию сетей, 
предна з наченных дл я определения 

и количества, и качества воды, 

с тем, чтобы они позвол яли решать 
не только современные проблемы 
изменения климата и ухудшения 

качества воды, но и проблем ы, 
возникающие вследствие быстрого 
роста городских территорий. Группа 
рассмотрела также ход выполнения 

проектов по оценке базисных 
гид рологических сетей (BNAP) и 
согласованию методов 

проектирования оперативных сетей 



(HYNET) (см . Бюллетень ВМО, 
38 (3), с. 296). Обсуждались планы 
комплексной проверки режима 
эксплуатации и надежности 

гидрологических приборов 
с микроэлектронными 

компонентами. Проведено также 
предварительно е исследование 

возможности использования 

Универсального бланка бинарного 
представления данных (BURF) и 
сеточно-двоичных кодов (GRIB) 
(см. Бюллетени ВМО, 35 (1), 
с. 76-77 и 38(4) , с. 429) для 
передачи и хранения 

гидрологических данных. 

Гидрологические прогнозы и их 
применение в водном хозяйстве 

Ряд осуществляемых этой группой 
мероприятий относится к текущим 
проектам и требует хорошего 
знания состояния вопроса . В число 
этих мероприятий входят 
применение дистанционного 

зондирования для 

гидрологических целей, 
гидрологические прогнозы и 

использование гидрологических 

моделей. Необходимо 
проанализировать также значение 

географических информационных 
систем (ГИС) (см. Бюллетень ВМО, 
38 (2), с. 195) как источника вход 
ных данных дл я гидрологических 

моделей, а также для 
составления количественных 

прогнозов осадков и прочих 

метеорологических сведений, 

требующихся дл я выполнения 
гидрологических прогнозов. КГи 
решила уделить внимание и таким 

двум новым направлениям 

исследований, как предска зание 
качества воды и применимость и 

использование экспертных систем 

(т. е. вычисл ительных программ, 
обеспечивающих специальную 
экспертизу ) в оперативной 
гид рологии. Первое из этих 
направлений деятельности требует 
рассмотрения современных 

тенденций в ( а ) раз работке и 

использовании систем прогноза 

качества воды с особым акцентом 
на случайное загр язнен ие и (6) 
создании и использовании моделей 
дл я имитации выбросов и пер еноса 
опасных веществ во внутренних 

водоемах . 

ИНФОГИДРО 

Готовится к выпуску 
пересмотренный вариант 
«Руководства по ИНФОГИДРО», 
опубликованного в 1987 г. в виде 
отчета ВМО по оперативной 
r ид рологии № 28 (см. Бюллетень 
ВМО, 37 (1), с. 68- 70). Напомним, 
ЧТО ИНФОГИДРО 
(гидрологическая информа ционно 
справочная служба ) представляет 
собой компьютерную систему , 
предназначенную для быстрого 
доведения до стра н-Членов 
непрерывно обновляющейся 
информации о национальных и 
р егиональных гидрологических 

службах, сетях и банках да нных. 
Она должна быть особенно полезна 
дл я стр ан-Членов , экспертов и 
учреждений, осуществляющих 
водохозяйственные проекты. 
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В на стоящее время первоочер едной 
з адачей счит ается за вершение 
сбора и обновление ранее 
собранных сведений на основе 
информации, предоставляемой 
странами-Членами. 

В новое издание, нам еченное 
к выпуску в 1990 г" предполага ется 
включить раздел п о BNA P 
( см. выше). Нынешний раздел об 
учреждениях, занимающихся 

исследовани ями в области 
гидрологии и водных ресурсов, 

будет р асшир ен с тем, чтобы 
включить сведения об 
организ ациях, н е попадающих под 

контроль национальных 

правительств , а также о 

Национал ьных справочных це нтрах 
по ГОМС и фокальных точках. 
Будет ра сшир ен также раздел о 
банках гидрологических да нных , 
в который войдут описания и 



сведения о наличии массивов 

гидрологических да нных 

в международных и национальных 

банках данных. Наконец, в новое 
издание будут включены сводки 
дан ных о расходах воды, собранных 
ВМО дл я Мирового центра данн ы х 
по стоку (см. Бюллетень ВМО, 
38 (2)' с. 197). 

Странам-Членам, еще не 
приславшим в Секретариат ВМО 
необходимую обновленную 
информацию для нового издания 
« Руководства по ИНФОГИДРО», 
предлагается по возможности 

быстрее представить эти сведения . 

Конгресс 
Международной ассоциации 
гидравлических исследований 

Международная ассоциация 
гидравлических исследований 
(МАГИ) была основана в 1935 г . 
в целях объединения инженеров и 
ученых. занимающихся 

гидравлическими исследованиями 

(главным образом, в университетах 
и государственных лабораториях), 
с инженерами-практиками и 

прочими заинтересованными 

группами специалистов. 

Гидравлические исследования 
сейчас обслуживают широкий круг 
потребителей практически во всех 
областях планирования, 
проектирования и строительства, 

так или иначе связанных с водой. 
Достижения в этой сфере 
исследований в значительной м ер е 
связаны с компьютерным 

моделированием. 

Двадцать третий Конгресс 
МАГИ состоялся в Оттав е 
21 - 25 августа 1989 г . На конгресс 
собралось около 500 сп ециалистов 
примерно из 40 стран. Они 
заслушали сообщения и приняли 
участие в дискуссиях на тем у 

« Гидравли1<а и окружающая 
среда » . Работало четыре основные 
техничесюrе сессии и пять 

семинаров, один из которых был 
посвящен вопросам управления 
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гид рологичес1< им и исследова1-1иям и. 

На этот сем и нар Я . П. Брюс (в то 
время исполнявший обязанности 
заместителя Генерального 
секретаря BNIO) 11 Ж. К. Родда 
( д иректор департамента гидрологии 
н водных ресурсов) представили 
доклад под названнем 

«Сов р ем енные экологические 
проблемы и роль гидравлических 

исследо ваний » . 
Пр ез ндент КГи д-р 

О. Старосольский является также 
ви це-пр езидентом МАГИ. В св я зи 
с этим интересно отметить, что 

следующий конгресс, который 
состоится в Nlадриде 9- 13 сентября 
1991 г" будет посвящен теме 
«Гидра вл ичесюrе исследования 
в мире, испытывающем нехватку 

ВОДЫ». 

Международное 
десятилетие борьбы 
за сокращение ущерба 
от стихийных бедствий 

Рабочий семинар в Триесте 

Бюро' коорд инатора ООН по 
оказанию помощи при стихийных 
бедствиях (UNDRO) и 
Международный институт 
социологии в Гориции (Италия) 
при поддержке провинции 

Фриули-В енеция-Джулия и 
правительства Италии организовали 
рабочий семинар по вопроса м 
полип11< и . и на учны :v! поиоритетам 

в п ериод МДБСУСБ . Семинар 
дол жен был посл ужить в качестве 
специального форума , на котором 
можно было бы обсудить вопросы 
выполнения поограммы 

Десятилетия. В его работе поиняли 
участи е 80 специалистов из 16 стран 
и девяти у чреждений систем ы 
Организации Объединенных Наций. 

Отдел ы-1 ые з аседа ния были 
посвящены вопросам политики, 

на учным приоритетам, 

социологическим аспектам и 

специальным проблем ам . Кроме 



того, предста вител и уч реждений 
ООН и национальных комитетов по 
J\1\ДБСУСБ провели дискуссии за 
круглым столом по кругу проблем 
и вопросо в, связанных 

с Десятилетием. 
Представитель Генерального 

секретаря ВМ.О рассказал о планах 
участия этой организации 

в N\ДБСУСБ. Они 
предусматривают: 

Создание системы обмена 
технологией для сокращения 
ущерба от стихийных бедствий . 
Такую систему мож но 
разработать на базе успешно 
действующей системы обмена 
технологией ГОМС 
в оперативной гидрологии и 

использовать ее для 

распространения разнообразной 
технологии, позволяющей 
ослабить неблагоприятные 
последствия стихийных 
бедствий любого типа; 

Созда ни е системы оповещения 
о тропических циклона х для 

юго-западной части Тихого 
океана . Она позволила бы 
расширить возможности 

оповещения о тропических 

циклонах в да нном регионе и 

создать единую цепь таких 

систем, охватывающих всю 

планету; 

Всестороннюю оцен1<у риска. 
Этот показательный проект 
нацелен на использование 

ра з нообразной современной 
технологии дл я оценки 

опасности наводнений 

в каком -либо подходящем 
речном бассейне в одной и з 
ра зв ивающихся стран. Проект 
позволил бы отработать и 
объединить различные 
технологии, а также приобрести 
опыт их использования. 

Семинар обеспечил хо рошую 
возможность для широкого круга 

за интересованных лиц обсудить, 
какую работу нужно провести, 
чтобы добиться успеха 
в достижении целей МДБСУСБ . 

Важная конференция по 
клиJИату и водньш ресурсаJИ, 
состоявшаяся в Хельсинки 
11-15 сентября 1989 г . , привлекла 
л,~ного участников и широко 

освещалась средствами массовой 
информации. В следующе.м выпуск.е 
Бюлл етеня ВМО мы по1иестим 
краткое изложение ее 

рекm,~ ендаций, касающихся не 

только научных и технических 

аспектов, но 'и определенных 
политических решений, которые 
необходил~о принять. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Курсы по агрометеорологии 

и моделированию системы 

урожай-погода в Израиле 

По приглашению правительства 

Израиля в 1988 г. при 
Центральном метеорологическом 
институте в Бет-Дагане работали 
специализированные учебные 
ку рсы для аспирантов - 14- е 
:-.1еждународные курсы по 

агрометеорологии и 1 -е 
международные курсы по 

моделированию зависимостей 
между ра з витием посевов и 

погодными условиями. 

За последние 24 года 
в Израил е прошли подготовку 
347 специалистов в области 
сельскохозяйственной метеорологии. 
Фактически непродолжител ьные 

аспирантские курсы по 

агрометеорологин. пол у чнли такую 

известность во всем мире, что число 

претендентов значительно 

превысило число имеющихся 

мест - оптимально 25-30. 
Четырнадцатые курсы по 

агрометеорологии работали 
с 15 декабря 1988 г. по 31 января 
1989 г. Возникла н еобходимость 
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~ WELCOME ТО MITZPEH RACHEL 
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Иерусали,11, январь 1989 г . - Уч астни кн чет ы ри адu аты х к урсов дл я а спир а нтов по 
а гро ~1етеорологии и п ервы х ку рсов по .\!Одел ирова нню систе'1 урож а 1"1-погода 

Фото: 1\il етеорологическая слу~нсба Израи~1я 

отобрать 30 человек из 
43 претендентов. Из этих 
30 человек 17 был и . направлены на 
обу чение метеорол огически м и 
сл ужбами, девять -
сельскохозя йственн ым и 
11а у чно-исследова тел ьским и 

институтами и четыре посту пил!! 11з 

у ниверситетов. Девятнадцать 
человек имели степень бакалавра, 
восемь - магистра на у к, трое -
докторскую степень. Подавляющее 
большинство составили сл ушатели 
из стран Африки, Азии и Латинской 
Америки. Как правило, поступление 
на курсы лимитируется 

финансовыми ВОЗ М ОЖНОСТЯ М II. 
В данном сл у чае 21 сл ушатель 
пол у чил финансовую помощь от 
от дел а технического сотрудничества 

министерства иностранных дел 

Израиля, шесть - по линии 
ПРООН/ВМО и три - из д р уги х 
источников. 

Програм м а этой серии ку рсов 
охватывала следующие темы: 

Метеорология засушливых и 
полузасушливых зон; 

Радиационный ба л анс; 

Климат; 

Водный бал анс; 

Особ ен ностll м етеорологических 

условий з асуwл ивых и 
пол уз асушливых зон; 

Сельское хозяйство 
в з асушли вых и 

полузасушл ивых зонах; 

Опустынивание и борьба с ним; 

Учебны е п оездки. 

Дополнит ельно к лекциям, 

опытам и практич еским занятиям 

н аудитор и и проводи л ись выезды 
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в пол е в различные районы страны, 
где м ожно был о на практике 

наблюдать пр!! м ен е нне 
агромет еор оло г1Iч ес к11 х з нан11й 
в у слов11я х з асушл 11вых 11 

полузасушл 11вы х регионов. 

Устраивал ись также семинары, на 

которых у чащиеся демонстрировали 

слайд ы 11 1<арты, рассказывали 

об испол ьзовании 
агром етеорологическн х знаний и 
усл овиях в их страна х . 

Проведенное обсл едование 
показало, что из 347 
агром етеорологов, обучавшихся на 
ку рсах , прн м ерно половина (52 % ) 
продолжил и работу в своих 



метеорологических службах и 
сел ьскохозяйственных 
научно-исследовательских 

институтах. Из них 37 % 
продвинул ись по службе в течение 

двух лет по возвращении на родину 

и более 80 % получили повышение 
в течение четырех лет . Зачастую 
такое продвижение заключалось 

в том, что агрометеорологи, 

занимавшиеся до этого 

исследованиями в каком-либо 
узком направлении, получили 

возможность применить 

приобретенные знания и опыт на 
руководящих постах. 

На первых курсах по 
моделированию систем урожай -
погода (с 28 декабря 1988 г. по 
] 8 января 1989 г . ) обучался 
31 слушатель из 13 стран. Главные 
цели обучения заключались: 
а) в ознакомлении учащихся 
с теоретическиI1·1 и основами 

и современными подходами 

к построению 

агрометеорологических моделей; 
б) повышении их квалификации 
в области применения, 
преобразования 
агрометеорологических моделей и 
управления ими, в первую очередь 

для зерновых культур; 

в) обеспечении форума для 
обсуждения новых разработок 
в области имитации и 
моделирования ра звития посевов, 

а также обмена практическим 
опытом. 

Главными темами этих курсов 
были следующие: 

Массивы метеорологических и 
биологических данных; 

Требования культур к климату; 

Имитационные модели роста 
урожая; 

Модели для анализа систем 
урожай - погода; 

Эмпирические статистическ и е 
модели; 

Конкретные исследования. 

Семнадцатого января 1989 г. 
в Иерасулиме состоялась 
закл ючительная д искуссия за 

круглым столом, на которой 
присутствовали директор 

депа ртамента ВМО по вопросам 
образования и подготовки кадров 
г-н Г. В . Некко и постоянный 
представитель Израиля в ВМО 
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г - н С. Яффе. Такие же курсы были 
запланированы на конец 1989 г . 

Дж. Ломас 

Другие недавние мероприятия 

Ш колыюе и всеобщее 
метеорологи~1еское и 

океанографическое образование 

с 12 по 16 июля 1989 г. 
в К.ристал-Сити, Арлингтон, 
Виргиния (США) состоялась 
вторая международная 

r<онференция по вопросам 
школьного и всеобщего 
метеорологи ческого и 

океанографического образования. 
Она проводилась пять лет спустя 
после первой конференции, 
состоявшейся в ОкссЬорде 
(см . Бюллетень ВМО, 34 (2), 
с. 145-148), и была организована 
Американским метеорологическим 
обществом при поддержке 
Королевского метеорологического 
общества и ВМО. АМО был 
подготовлен сбо рник препринтов 
большинства докладов, 
представленных на конференцию. 

В числе 185 делегатов из 
15 стран было 100 преподавателей 
и методистов из американских 

школ, участие которых 

в конференции стало возможным 

благодаря субсидиям от 
Национа льного научного фонда 
США. ВМО оказала финансовую 
помощь делегата м из Регионал.ьных 
метеорологических у ч ебных центров 
в Алжире, Аргентине, Барбадосе, 



Венесуэле, Кении, Коста-Рике, 
Нигере, Нигерии и Филиппинах. 

В центре внимания конференции 
находились две главные темы: 

роль метеорологии и океанографии 
в формальном научном образовании 
и просвещение населения в области 
использования услуг и материалов, 

предоставляемых экологическими 

службами и средствами м ассовой 
информации. 

На предварительном заседании 
с обзорным докладом по теме 
конференции выступил д- р Джон 
Сноу- председатель 
организационного комитета и 

Комитета АМО по вопросам 
школьного и всеобщего 
метеорологического и 

океанографического образования. 
Затем участники вкратце 
ознакомились со структурой и 
деятельностью организаций -
устроителей конференции . 

На следующий день 
к участникам конференции 
с приветственной речью обратилась 
президент АМО д-р Джоан 
Симпсон. Президент 
Национальной ассоциации США 
преподавателей естественных наук 
д-р Г . О . Андерсон выступил 
с программной речью. 

Программа J<онференции 
включала несколько технических 

заседаний, посвященных 
следующим вопросам: 

осведомленность о небесных 
явлениях; дополнительные и 

вспомогательные програ ммы; 

совершенствование преподавания 

:метео рологии и океанографии 
в школах; нспользование техники; 

приемы и методы обучения; опыты 
и практические зан ятия; 

взаимодействие с широкими слоями 
населения; на мечающиеся 

тенденции . 

Метеорологи из Национальной 
службы погоды каждое утро 
выступалн с краткими обзорами 
метеоусловий, используя 
современную I<омпьютерную 

графику. Была устроена выставка 
книг и научных публ икаций, 
выпущенных АМО и другими 
издательствами. Пять компаний 
демонстрировали также 

оборудование и такую продукцию, 
как пакеты программ и 

видеоматериалы для 

образовательных целей . Для 
выяснения уровня 

доуниверситетского образования 
по метеорологии и океанографии 
в США был проведен опрос 
препода вателей, приехавших на 
конференцию. 

Конференция была очень 
успешной и поучительной, а в тех 
случаях, ~<огда усвоение 

теории на уроgн е начальной 
и средней школы оказывалось 

недостаточным, становил ась 

понятной роль мет~орологии как 
интересного предмета, 

предваряющего изучение в школ е 

физики и математики. 
Представители РМУЦ 

воспользовались возможностью 

провести неофициальное 
совещание, чтобы поделиться 
мнениями относительно возможных 

частных и 1<оллективных инициатив 

в области ш1<0льного и всеобщего 
метеорологического образования. 

Агрометеорологические курсы 
в Колумбии 

С 5 июня по 21 июля 1989 г. 
в Боготе работали седьмые учебные 
курсы по агрометеорологии для 

технического персонала III класса. 
Эти курсы ра з в два года 
организуются Колумбийским 
институтом гидрологии, 

метео рологии и мелиорации земель 

(HIMAT) в сотрудничестве с ВМО. 
На седьмых курсах обучалось 
28 студентов, · в том числе 

91 

16 ч еловек из Колумбии 
и остальные из одиннадцати других 

стран III и IV регионов . 
Основная цель курсов 

за 1<лючалась в расширении 

возможностей национальных 



Метеорологич еских служб 
удовлетворять возрастающий спрос 

на метеорологическую информацию 

для сельского хозяйства . Особое 
внимани е уделялось применениям 

агрометеорол огии в м елиорации 

зем ел ь , т. е . искл ючител ьно 

важ ном у во просу дл я 

ра з вивающихся стран, где 

происходит постепенная 

деградация окул ьту рен 1 1ых почв. 

Рассматривались восем ь 
основных тем : а) радиационный 
ба л анс и эл ементы общей 
м етеорологии ; б) при м енения 
статистики в агрометеорологии; 

в) сельскохозяйственная наука; 
г) агром етеорологические 
приборы и наблюдения; 
д ) эвапотранспирация и водный 
баланс; е) фенология; 
ж) неблагоприятные погодные 
условия и ра з витие 

сельскохоз яйственных культу р; 
з ) примен ения агрометеорологии. 
Програ м ма ку рсов включал а 
практически е работы, котор1_>1е 
выполнялись в лабораториях и на 
агром етеорологических станциях 

в окрестностя х Боготы . 

Рабо <тй селитар по проблемам 
орошения в Бразилии 

В качеств е од ного из мероприятий 
в рамка х проекта ПРООН/ВМО по 
примен ения м гидрометеорологии 

при проведении орошения 

( см . Бюллетень ВМО, 38 (4), 
с . 453) 29 мая - 16 июня 1989 г. 
в Кампина се (штат Сан-Паулу) 
состоял ся · рабочий семинар по 
применения м агром етеорологии при 

орошении, организованный под 
эгидой национальной программы 
орошения (PRONI) при содействии 
Института агрономии в Кампинасе 
(I AC). Правительство Израиля 
ока за ло помощь в проведении 

семинара, · финансируя участие 
в нем преподавателей из Израиля. 
Этот семинар предусматривался 
аспирантской программой 
подготовки национальных кадров 

в области агрометеорологических 
на учно-исследовательских 

программ, касающихся 

планирования и эксплуатации 

оросительных систем, а также 

использования данных . 

На церемонии открытия 
семинара присутствовали министр 

сельского хоз яйства 
в правительстве штата Сан-Паулу 
г-н В. Лазарони, г - жа Р. Роэй из 
отдела технического 

сотрудничества при министерстве 

иностранных дел Израиля, 
генеральный координатор PRONI 
г-н Ф. Родригес, генеральный 
директор IAC г-н О . Брунини, 
старший технический советник по 
проекту ПРООН/ВМО 
г-н И. Ноэ-Добре и 
г - н В. Торрес-Молинеро (ВМО) . 
Из 56 учащихся 50 человек 
прибыли из различных штатов 
Бразилии, остальные из Панамы, 
Парагвая, Чили и Эквадора. 
Высокая активность и 
заинтересованность участников 

семинара придали ем у особый 
динамизм. 

В число основных тем, 
затронутых на семинаре, входили 

энергетический и водный баланс, 
анализ системы почва - растение -
атмосфера и агрометеорологические 
методы оценки суммарного 

испарения. Особое внимание 
удел ял ось практическим 

приложениям знаний в таких 
направлениях, как определение 

соотношений между климатом и 
орошением, определение 

потребностей в воде для 
сельскохозяйственных культур и 

использование 

агрометеорологических данных для 

повышения эффективности 
орошения. 
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Проводились практические 
з анятия, пол евые исследования и 

экскурсии в различные пункты. 

Группам учащихся было 
предложено выполнить конкретные 

з адания по агрометеорологии, 



исnоJiьзуя 1<.l!Нматолоrичес1<Ие, 

агропочвенные и биологические 
данные о различных местностях 

в штате Сан-Паул у, 
предоставленные устроителями 

семинара. Таким образом, учащиеся 
имели возможность на практике 

применить полученные знания и 

известные им методы ·и тем самым 

закрепить свои познания . 

Теперь, по завершении этих 
последних курсов, организованных 

PRONI, со времени начала работ 
по данному проекту ПРООН/ВМО 
свыше 150 сотрудников приобрели 
квалификацию на аспирантском 
уровне и могут применять свои 

знания в орошаемых районах 
Бразилии. 

Предстоящие учебные мероприя1'иst 

Курсы по тропu<tеской 
метеорологии и прогн.озу 

тропических циклон.ов 

Еще одни из серии учебных курсов, 
организуемых раз в два года 

Университетом штата Майами и 
НУОА в сотрудничестве с ВМО, 
будут проводиться при названном 

университете с 26 февраля по 4 мая 
1990 г. Подобно предыдущим 
курсам (см. Бюллетен.ь ВМО, 
37 ( 1), с. 74) они предназначены 
для метеорологов 1 класса , 
имеющих на у чн ую степень по 

метеорологии или смежным с нею 

областям науки и бол ее ч ем 
годичный опыт работы в области 
прогноза тропических циклонов. 
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ТЕХН ИЧЕ:СКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРОГРАММА РАЗ ВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦ Ий 

Программы дл я отдельных стран 

Вьетнам 

К концу 1988 г. были завершен ы 
все работы по начатому в октябре 
1986 г . проекту «Укрепление 
Гидрометеорологич еской служб ы 
и прогноз ировани е тай фунов» 

(см. Бюллетень ВМО, 38 (!),с . 77). 
Согласно оценке, проведенной 
объединенной гр уппой 
специалистов, все цели проекта 

были дост игн ут ы, а н екото ры е 
планы пер евыполнены 

в отпущенные сроки (27 меся цев) 
в пределах исходного бюджета 
ПРООН в 1 ,5 млн ам. долл . 
Достигнуты следующие осн овные 
р езул ьтаты: 

Автоматическая коммутация 
линий связи; 

Автоматическое построени е 
приземных и аэрологических 

карт и наноска сообщений 
ТЕМР ; 

А втоматический контроль, 
обработка и накопление 
данных наблюдений н а 
национальной основе; 

Прием изображений 
с метеорологических спутников 

в режиме АПИ в Дананге, 
Ханое и Хошимине; 

Ком пьютеризованное 
управл ение на основе моделей 
дл я прогноза тайфунов и 
наводнений . 

ПРООН и правительство 

В ьетнама рассматр ива ют очередной 
проект, направленный на 
зак р епление и дальнейш ее развити е 
успехов, достигнутых за истекшие 

три года. 

Долшниканская Республика 
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На трехстороннем совещании, 
состоявшемся в августе 1989 г. 
в Санто -Доминго, был подробно 
проанализи рован ход выполнения 

проекта по укр еплению 

агрометеорологической и 

гидрологической деятельности и 

созданию оп еративной системы 
прогноза наводнений 
(см . Бюллетень ВМО , 36 (4) , 
с. 427). Две ближайшие цели 
проекта заключаются в создании 

базовой сети гид рологических 
станций и в ра з работке и 
прим е нении числ енн ых моделей для 

оптимиз ац11и водных р есурсов 

в бассейне реки Яке -дель-С ур. 
Гр уппа консульта нтов под 

р уководством г-на Дж. К. Рассама 
(Канада ) сотрудничает 
в выполнении проекта с местными 

партн е ра ми из Национального 
института водных ресурсов 

(INDRHI). Специалисты по 
планированию сетей, 
модели рованию в целях управления 

водными ресурсами и обработке 
гидрологических данных -
соответственно г-н )К. К. Нувело 
(Франция) , г-н Р. Сильвер (Кан ада) 
и г-н )К. Ламас (Канада ) во 
время непродолжительных визитов 

составляют подробные графики 
работ дл я местного п ерсонала . 
В едется разработка модели дл я 
расч ета требуем ых объемов 
оросительных вод. Возводятся 
первые десять из 28 станций сети, 
формируется новый банк да нны х, 
готовится к п е чати 

гидрологический ежегодник. 

Йемен 

Успешно выполняется проект по 
ра звитию метеорологической 
службы в йеменской Арабской 
Республике (с м. Бюллетень ЕМ О, 
37 (3) , с. 269). Под наблюдением 



Зl<ctlepтa fJo обработке данных 
г-на Мааруфа (Канада ), 
закончивш его свою миссию 

в августе 1989 г" создана 
ма шинная система архивации, 

поиска и выдачи 

климатологических данных . 

В дополнение к КЛИКОМ 
раз работа но программное 
обеспечение для климатологической 
обработки дан ных. Экспертом 
подготовлены также руководства 

и наставления по эксплуатации и 

техническому обслуживанию этой 
системы. Подготовлено несколько 
местных специалистов, двое 

йеменцев обучаются машинной 
обработке да нных на курсах , 

организованных при Арабском 
центре исследований аридных зон 

и засушливых земел ь (ACSAD). 
Было доставлено и быстро 

установлено оборудование для 
системы автоматической 
коммутации. В марте 1990 г . 
поступит и будет установлено также 
IIoвoe оборудование для приема 
спутниковой информации. Сейчас 
возводятся мастерские, которые 

позволят метеослужбе производить 
ремонт и технический уход за 

метеорологическим оборудованием 
и приборами. Г-н Ф . Квиашон 
(Филиппины) в • ноябре 1989 г. 
закончил работы по контракту 
в качестве техн1+ка и консультанта 

по приборам. 

Ч етыре местных специалиста 
закончили обучение по 
программированию, 

м етеоп рогноза м, морской 
метеорологии и агрометеорологии. 

Еще пять человек обучаются на 
курсах по климатологии, 

электротехнике и авиационным 

прогнозам и должны закончить 

подготовку в начале 1991 г. 
Вн есено предложение 

орга низовать при 

Метеорологическом управлении 
службу морской метеорологии, 
создав для этого наблюдательную 
сеть и бюро прогнозов. 

Упра!Злением осуществJJеI-1 таю1<е 
ряд мероприятий в . области охраны 
окружающей сред ы. 

Корейская 
Народно-Деликратич.еская 
Республика 

В настоящее время, когда решен 
ряд неожиданных проблем, 
связанных с заводскими 

приемочными испытаниями, 

транспортировкой и условиями 

платежа, крупнома<;штабный 
проект «Укрепление 
метеорологической службы» 
(см. Бюллетень ВМО, 37 (1), 
с. 77) вступает в завершающую 
стадию. Полностью 
укомплектованная станция приема 

спутниковой информации 
доставлена в Пхеньян и 
установлена в помещениях 

Гидрометеорологической службы. 
Это сложное устройство состоит 
из подсистем приема и обработки 
данных, позволя ющих получать 

телевизионные и инфракрасные 
изображения с геостационарных и 
полярно-орбитальных спутников. 
После заключительных приемочных 
испытаний системы представители 
фирмы-изготовителя обучали 
местных специалистов приемам ее 

эксплуата ции и технического 

обслуживания. Кроме того, пять 
консультантов ВМ.О проведут 
подготовку специалистов в области 
обработки спутниковых данных и 
их применения в синоптической и 

авиационной метеорологии, 
ги дрологии, океанографии, 
климатологии и агроме'Георологии . 

1( от-д' И в уар 
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В феврале 1989 г. ПРООН 
одобрила новый двухлетний проект 
укрепления и развития 

гидрологической деятельности. 
Ставится цель расширить и 
завершить работу по следующим 
направлениям: 

Восстановление сети 
гидрометрических станций и 



модерниз ация с бор а данны х ; 
Создан11е ба н1<а данны х ; 
Содействне гидрологич ес1<им 
исследования м. 

Про ектом пр едусм атрива ется 
использование усл у г эксп е рта по 

гидрологии, добровол ьца ООН по 
обработке данных 11 консультанта 
по гидрологии. Будут выдел ены 
стипендии, организо вано гр упповое 

обу ч ение специалистов, поставлены 
гидрологич ес ки е приборы , 

программно е об есп еч ени е , 

транспортны е с редства и 

оборудовани е для оффисов. 

Пакистан 

Большие успех 11 достигн уты 
в вы полне1-1и11 прое кта «Создани е 
агром ет еорологичес 1<и х це нтров 

в П акистан е» ( с м . Бюллетень BJ\110 , 
37 (3), с. 27 1) . По.J. н а бл юден ие:vr 
старшего э1<сперта д-ра Ф. Хаш ем и 
(Иран) создано четыр е 
региональных це нтра -
в Исламабаде, Кв етт е, Тандоджан е 
и Файсал абаде, в которых з анято 
более 50 местных сп еци ал и сто в. 
Выполняются р егуля рны е 
а гром етеоролог нчески е, 

фенологич ески е н б иол~гич ески е 
наблюдения, про анал и з иров а нные 

н обработанные ,J.анны е п ер едаются 
в у становленно м по ряд1<е 

в сельскохоз я йственный секто р . 
Выпускается ежем есяч н ый 
агром етеороло г11 чески й бюллете нь, 
в котором приводятс я сведения о 

состоянии посе во в. В от вет на 
запросы кл и ентов н а б азе собранных 
данных пр едпр и н яты иссле,J.ования 

систем урожай - по год а. Старший 
агром етеорол ог пр о водил 

подготовку местны х сп е ци а л истов, 

а также прини м а л у част ие в работе 
учебных курсов пр и 
Файсалабадском униве р с итете и 
Институте м етеорологии и 
геофизики в Карачи . Тр и м естных 
специал иста з авершил и 

агрометеорол оп1 ч е с1<ие 

исследования в На у чно 
исследовательс1<ом и у чебном 

м етеоролог11ч еско~1 ин ституте 

в Найро б11 и еще один сп ециалист 
обу ча ется на к у рсах повышения 
квалифи1< ации в Редингском 
ун11верситете (Соединенное 
Корол е вство) . 

Д-р П. 1\р усс (Австралия) 
продол жил работу п о созданию 
системы ма шинной обработ r<И 
данных в Метеорологическом 
у правлении Па1<истана 
(с м . Бюллетен.ь ВМО, 37 (3), 
с. 27 1). В гл авном центре 
обработки данных при 
штаб - квартир е Управления 
в Ла хо р е и в р егиональном 
м етеорологи ч ескам 

вычислительном центре в Карачи 
установлены 18 персональных 
1<ом пьютеров с необходимым 
програм~1 ныл1 обеспеч е ни ем (в том 
числ е КЛИКОМ). Считаны и 
про в е р ены почти четыре миллиона 

перфокарт с климатоло гичесrн1м1-1 
данны м и. В соотв етствии 
с проекто м будет создан еще ряд 
р егиона л ьных вычислител ьных 

центров. Ген еральный директор 
Метеорологич еского у правления 
Па1<истана и д и ,ректор главного 
це нтра обработки данных 
со вершили оз накомительн ую 

поездк у . Д-р !\русс про вел 
подготовку п е рсонала двух центров 

б ез отрыва от основной работы_ 
Два м естных специалиста приняли 
у част11 е в у ч ебном семинаре 
КЛИКОМ, органи зованном ВМО 
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в Манил е в I<онце 1989 г . 
Что каса ется проекта 

«Усовершенствовани е системы 
речны х прогнозов и оповещений 

о наводнения х для бассейна р еки 
Инд» , то в август е 1989 г. в стране 
побывал главный консультант 
д-р А. Свобода (Чехословакия). 
Он удостоверился в эффективности 
модел ей прогноза на корот1<и е 

сроки и на сезон, а также 

соотв етствующей системы 
тел екоммуникаций и сбора данных, 
в том числ е трех измерителей 
снежных осадков (типа 



устройств для 011ределения: водного 
эквивалента снегового покрова). 
Проверялось также 
функционирование существующей 
системы сбора и архивации да нны х. 
Экспертиза этих новых средств 
подтвердила значительное 

улучшение системы предсказания 

наводнений и оповещен,ий о них, 
эксплуатируемой Управлением по 
освоению водных ресурсов и 

энергетике . Д-р Свобода составил 
набросок итогового отчета по 
проекту для обсуждения на 
заключительном трехстороннем 

совещании в декабре 1989 г. 
В рез ультате работы, 

проведен ной консультантом ВМО 
в январе 1989 г. , подготовлена 
предварительная документа ция по 

д вум проектам, которая будет 
представлена на рассмотрение 

ПРООН и правительства и 
касается соответственно 

модерниза1.1<ии Института 
метеорологии и геофизики 
и Метеорологического управления 
Па1шстана. Ожидается , что первый 
проект получит одобрение 
в намеч енные сроки и начнет 

выполняться в июне 1990 г. Его 
целевое назначение - раз работка 
учебной программы по 
метеорологии для уровня I I<ла,сса. 
Второй проект, нацеленный на 
усовершенствование сети станций, 

модернизацию средств связи и 

внедрение ЧПП, находится пока 
в стадии изучения. 

Руанда 

В октябре 1988 г. в Кигали 
состоялось трехстороннее 

совещание по вопросам 

выполнения агрометеорологического 

проекта (см. Бюллетень ВМО, 
37 ( 1), с. 78). На нем были 
приняты следующие основные 

решения : 

Продолжить работы по 
проекту, в том числе продл ить 

7 Зака з No 52 

контракт с .экспе ртом на 

1990 г . ; 
Укрепить агрометеорологиче
скую и I<лиматологическую 

на,блюдательную сеть; 

Улучшить сбор и обработку 
да нных; 

Пригласить добровольца ООН 
для обработки. данных; 

Прибегнуть к услугам 
консультантов при обработке 
да нных ; 

Выдел ить стипендии дл я 
подготовки специалистов по 

информ атике и организовать 
групповое обучение по 
агрометеорологии и обработке 
данных; 

Приобрести оборудование для 
оффисов и отдела информатики. 

Эквадор 

После внесения правительством 
па е вого вз носа оживилась 

деятельность по выполнению 

проекта по применению 

метеорологии и гидрологии для 

ра з вития сельского хозяйства. При 
участии младшего эксперта ВМО 
г-на И . Супита (Нидерланды) 
подготовлены спецификации на 
приборы и оборудование, которые 
и были своевременно з акуплены . 

В соответствии с рабочим 
планом, который пересматривался 
и обновлялся на трехстороннем 
совещании в начале октября 
1989 г., выполняется программа 
подготовки кадров . В числе 
основных достижений можно 
на з вать восстановление сетей 
станций, создание мастерской по 
ремонту пр·иборов и установку 
системы КЛИКОМ 
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в Национальном метеорологическом 
и гидрологическом институте 

(INAMHI) . 



Межгосударственные программы 

Разработка и применение 
компонентов ГО МС в арабских 
странах 

В тесном сотрудничестве между 
ВМО и ACSAD начиная с 1986 г . 
в соответствии с этим проектом 

был организован ряд учебных 
семинаров (см. Бюллетень ВМО, 
35 (2), с. 242). Их темы охватывали 
проектирование сетей для 
наблюдения поверхностных и 
подземных вод, подготовку 

преподавателей для обучения 
тех ников-гидрологов , о бра бот ку 
гидрологических да нных, засуху и 

низкие расходы воды, вторичную 

обработку данных о подзем ных 
водах. Были подготовлены и 
распространены во всех арабских 
странах конспекты лекций на 
арабском и английском языках, а 
также арабский вариант 
«Справочного руководства по 
ГОМС» . Для расширения 
возможностей ACSAD в части 
обработки гидрологических данных 
и численного моделирования 

закуплены новые микрокомпьютеры 

и програ ммное обеспечение. 
В 1987 г . объединенная гр у ппа 
ПРООН/ВМО по оценке 
результатов этого, теперь 

за вершенного, проекта подтве рдил а 

его успешность. 
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Система оповещения об ураганах 
для стран Карибского бассейна 

Этот проект (с м . Бюллетень ВМО, 
38 ( 1), с. 81) имеет целью прежде 
всего модернизацию шести 

метеорологических РЛС 
в англоя зычных странах 

Карибского ба.ссейна. В Канаде 
закончен ремонт двух 

десятисантиметровых РЛС для 
Барбадоса и Ямайки. Они прошли 
испытания и в октябре-ноябре 
1989 г. были установлены под 
наблюдением консультанта ВМО 
г-на Г. А. К.лифта (Соединенное 
Королевство) . Для замены антенны 
РЛС на Ямайке , сильно 
поврежденной ураганом Гилберт 
в 1988 г., потребовались 
дополнительные средства. 

В ра м ка х этого же проекта 
метеорологи с Багамских островов 
проходят подготовку в США на 
шестимесячных курсах по 

моделированию и предсказанию 

штормовых нагонов, прежде всего 

на островах. 

ВМО помогает в переговорах 
с возможными донорами для 

пол учения дополнительных 

средств на передислокацию и 

модер низацию четырех других РЛС 
в Антигуа, Белизе , Гайане и 
Тринидаде и Тобаго. 



ВАКАНСИИ НА ПОСТЫ ЭКСПЕРТОВ ВМО ПО ПРОГРАММАМ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

(на 25 октября 1989 r. ) 

Программы д.л я отдельных стран 

Страна 

Ан гола 

Зимбабве 

ПаI<истан 

Свазиленд 

Должность 

а) Преподаватель метео-
рОJIОГИИ 

Дата вступле
ния в долж
ность 

июнь 1990 r. 

б) ЭI<сперт ПО метеора- июнь 1990 r. 
логичес1юму обору до-
ван11ю 

Преподаватель метео ра - июнь 1990 r . 
ло ги и 

а) ЭI<сперт по сииоп ти- август 1990 r. 
чесI<ой метеор ологии 
(подготовка кадров) 

б) Эксперт по динамиче- июнь 1990 r. 
с I<ой метеорологии 
(подготовка кадр ов) 

а) Эксп ерт по оргаииза - июн ь 1990 г . 
ции метеорологиче-

ских исследований 

б) ЭI<сперт по агромете- июнь 1990 г. 
орологин 

1 При наличии фондов FINN IDA. 
2 Первоначальный контракт на один rод. 

Продолжи
тельность 

24 месяца 1· 2 

18 месяцев 1· 2 

24 месяца 1· 2 

24 месяца 2• 3 

24 месяца 2• 3 

24 месяца 1· 2 

24 месяца 1· 2 

3 Подлеж ит утверждению ПРООН и/или правительства. 

Язык 

Французский и 
португальск ий 

Французс1шй и 
португальский 

Английский 

Аиглийск н й 

Англ ийск ий 

Английски й 

Английский 

Дополнительную информацию ,ножно полу'luть по пись1>1еннолtу запросу на UAtя Гене
рального секретаря, ВМО, Женева. 
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ХРОНИКА 

Мониторинг качества воздуха 
над Макао 

В конце 1970-х - начале 1980-х 
годов на португальской заморской 
территории Макао произошел 
своего рода демографический 
взрыв. Сейчас население этой 
провинции площадью 16 км 2 

насчитывает около полумиллиона 

чело в ек. По предложению 
Метеорологической и 
Геофизической служб Макао 
правительство территор:ии решило 

осуществить проект по мониторингу 

качества воздуха. Научную и 
техническую поддержку проекту 

оказывает Национальный институт 
метеорологии и геосjтзики 
Португалии . 

Уже проведены исследования по 
демографии, изучались местные 
физико-географические условия, 
автодорожная сеть и 

метеорологические условия - ветры 

на высотах до 500 гПа, профили 
и инверсии температуры в нижней 
тропосфере, климатология слоя 
перемешивания (вертикальная 
мощность ). При этом 
использовались данные 

аэрологических наблюдений 
в окрестностях Гон1<онга. 

Приобретено оборудование и 
подготовлен персонал для 

обслуживания шести станций 
мониторинга в городской зоне . Три 
полуавтоматические станции будут 
определять среднесуточные 

концентрации S02, содержание 
сажи и тонких взвесей в воздухе 
(диаметр частиц меньше 10 мкм). 
На двух станциях будет 
определяться содержание N02 и 
сажи в воздухе. На одной станции 
с автоматическим оборудованием 
будет измеряться и 

регистрироваться содержание S02, 
СО и NO- NO,. На ней же будет 
определяться общее содержание 

взвесей и мельчайшей пыли . Чтобы 
получи.ть фоновый показатель, на 
одном из островов, меньше 

подверженном влиянию городских 

источн1шов за гря знения , будет 
измеряться общее содержание 
взвесей в воздухе. Количество 
выпадений будет измеряться 
каждые две недели в четырех 

точках в окрестностях одного из 

заводов . Кроме того, 
устанавливается аппаратура для 

определения состава дождевых 

осадков. 

Мониторинг физичес~шх и 
ди на ми ч еских особенностей нижней 
тропосферы будет производиться 

с помощью акустического зонда, 

автоматической метеостанции и 
м11 ни-аэрологической станции, 

которые будут измерять ветер и 
температуру в слое до 4000 м. 

На втором этапе этой 
программы предпола гается 

обобщать различные наблюдения и 
моделировать концентрацию и 

рассеяние за грязняющих воздух 

веществ над М.акао для целей 
городского планирования и 

управления. 

Ренато А. К Карвалхо 

Ежегодные ассамблеи 
Европейского Геофизического 
общества 

Пятнадцатая Генеральная 
ассамблея Европейского 
Геофизического общества (ЕГО) 
состоится 23-27 апреля 1990 г. 
в Копенгагене. Шестнадцатая 
ассамблея будет проведена 
22-26 апреля 1991 г. в Висбадене 
(Федеративная Республика 
Германии) и семнадцатая 
ассамблея - 6-10 апреля 1992 г. 
в Эдинбурге (Соединенное 
Королевство). Дополнительную 
ш1формацию за прашивать по 
адресу: EGS Office, Postfach 49 , 
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D-3411 Katlenburg-LindaL1, Federal 
RepuЬlic of Germany, 
tel. (49)-5556-1440. Информацию 
относительно выходящей раз 
в полгода публика ции ЕГО 
N ewsletter можно получить по 
адресу: Dr. Р. J. Bartoп, EGS 
Editor, Bu1l a rd Laborato гi es, 
Madiпgley Road, Cambridge 
СВЗ OEZ, England. 

Предстоящий симпозиум 
по проблемам береговых зон 

.Журнал «Исследования береговой 
зоны» (Journal of Coastal Research) 
и датский проект «Скаген-Одде» 
организуют 2-5 сентября 1990 г. 
симпозиум в г. Скаген, 
расположенном на северной 
оконечности Дании. В числе прочи х 
на нем будут рассматриваться 
проблемы подъема уровня моря на 
севере Европы и в мире в целом, 
а таюке последствия изменения 

климата. Будут проведены 
экскурсия и поездка 

в научно-познавательных целях. 

Дополнительную · информацию 
можно получить по адресу: Mr Lars 
Holst, Director of the Skagen 
Hi.storic Society, Р. К. Nielsen's Vej, 
Skagen 9990, Denmark, · 
tel. (45)-8-444760. 

Награждение американского 
метеоролога ... 

Д- р Джозеф О. Флетчер, директор 
Научно-иссл едо вател ьски х 
лабораторий НУОА по экологии, 
удостоен высшей награды за 
гражданскую службу
Президентской премии, которую 
ему вручил 14 сентября 1989 г. 
Президент Соединенных Штатов 
Америки г-н Джордж Буш. 
Д-р Флетчер известен своими 
исследованиями в области 
глобального климата и проявля ет 
особый интерес к полярным 
районам. В 1952 г. он основал 
в Арктике базу на дрейфующем 
ледяном острове, которая теп ерь 

носит его имя. Названный его 
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именем ледя ной купол в Антарктике 
напоминает о его передовых 

исследованиях на другом краю 

Земли. 

. . . и английского специалиста 
по озону 

Г-н Джозеф К. Фармаи из 
Британской антарктической 
службы удостоен звания кавалера 
ордена Британской империи. Ему 
прина.длежит честь открытия 

«озонной дыры» в стратосфере над 
Антарктидой в весенний сезон 
(см. Бюллетень ВМО, 37 (2), 
с. 121 - 124) . 

Президенты технических 
комиссий вмо 
на высокогорной станции 

Во время сорок первой сессии 
Исполнительного Совета в 1989 г. 
президенты пяти технических 

комиссий вмо получили 
приглашени е посетить 

обсерваторию Юнгфрауйох 
(см. Бюллетень ВМО, 38 (2), 
с. 125) в качестве гостей 
М.еждународного фонда 
научно-исследовательских станций 
в Высоких Альп ах. В половине 
шестого утра мы выехали из 

)l(еневы на трех автомобилях и 
посл е непродолж ительного завтрака 

в Грюйе прибыли в восемь часов 
в Лаутенбрюннен, к :моменту 
отправления поезда до 

Клейне-Шейдегга. Там нас 
поджидал автобус, с которого мы 
переселн на другой поезд, 
направлявшийся в Юнгфрауйох. 
Интересно было наблюдать, как 
леса вдоль дороги сменились 

альпийскими лугами, потом 
ледопадами и скалi,rстыми 

об рывами, а затем поезд нырнул 
в дли нный тоннель, пробивающий 
горы Эйгер и Монч. 

Нас прини мал и выполнял роль 
экскурсовода проф. Вульф Г. Вейх , 
мед ик, специализирующийся по 
вопросам климата и здоровья. Этой 
проблеме посвящена его статья, 



nомещенная в трудах Первой 
Всемирной конференции по 
климату, которая состоялась 

в 1979 г. Он очень подробно и 
интер есно рассказывал нам о 

влиянии высоты на организм 

человека, опираясь при этом на 

собственный опыт, который 
приобрел за время работы на 
Юнгфрауйох . Это обеспечило 
дополнительный реализм его 
научному сообщению. 

Подкрепившись в столовой 
научно-исследовательской станции, 
мы ознакомились с результатами 
исследований загрязнения 
атмосферы с помощью солнечного 
спектрографа и, таким образом, 
получили представление о 

нынешнем назначении 

обсерватории. Примечательная 
особенность этой 
научно- исследовательской 
станции - хорошо 

укомплектованная библиотека, 
расположенная в уютном зале. Из 
окон этой самой высотной в мире 
научной библиотеки открывается 
красивейший вид. По словам наших 
хозяев, несмотря на спокойную 
обстановку, продолжительное 
пребывание на высоте оказывает 
такое влияние на человеческий 

мозг, что длительное запоминание 

прочитанного в библиотеке весьма 
затруднительно. Поразителен 
контраст между теплыми 

облицованными деревом жилыми 
помещениями станции и стылыми 

каменными стенами тоннеля, 

ведущего к подъемнику 

в обсерваторию на горе Сфинкс . 
С крыши обсерватории открывается 
потрясающая панорама. 

HaxoдИBJ.I!J!~C~ там ученые показали 
нам рабочую площадку и 
объяснили, какие эксперименты они 
проводят . Оставалось только 
удивляться, как самоотверженно 

они трудятся на таком 

ограниченном пространстве. 

Большинство параметров на 

метеорологической станции 
измеряется автоматически, но 

смотритель, он же и наблюдатель 

Юнгфрауйох (3570 л1) - През иденты тех
нических коыиссий принимают июньские 
ультрафиолетовые лучи. Слева направо: 
проф . В . Г . Вейх ( «х озяин»); В. Дж. М.ау
ндер (ККл); Дж. Кастелайн (КАМ.); 
Р. Ж. Шерман (КN\М.); А. Кассар (КСхМ.); 
Ф. М.езинrер (КАН) 
Фото: Д. Рийкс 

научно-исследовательс1<0й станции, 

может вводить в сообщения данные 
о некоторых визуально 

наблюдаемых элементах. Примерно 
50 дней в году местность ниже 
обсерватории скрыта облаками, 
так что нам очень повезло 

с выбором дня экскурсии. 
Как ни хотелось еще побыть 

на станции, пришлось поторопиться 

на поезд до Клейне-Шейдегrа. 
День был теплый и солнечный, так 
что часть экскурсантов решила 

пройтись пешком до следующей 
станции в Венгернальпе и собраться 
вместе в Лаутенбрюннене, откуда 
уже в конце этого дл инного, но 

незабываемого дня мы вернулись 
в ж:еневу. 

От имени моих коллег -
президентов технических комиссий 
хо чу пер едать благодарность всем 
тем, кто позаботился о том, чтобы 
наша экскурсия прошла столь 

успешно и оставила такие приятные 

воспоминания . 

Р . .Ж. Шерман 
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Международный геофизический календарь 

1990 г. 

в п с ч п с в 

1 5 6 
7 8 12 13 

ЯНВАРЬ 15 19 20 
22 [Ш п 
29 2 3 
5 9 1 о 

ФЕВРАЛЬ 12+ 17+ 12 
19 24 19 
26 3 26 
5 10 2 

МАРТ 11 12 17 ~ 

@ Регуллрный мировой день (РМД) 

ф Предпочтительный регуллрный 

мировой день (ПРМД) 

ID Квартальный мировой день (КМД), 

а также ПРМД и РМД 

~ Регуллрный геофизический день (РГ Д) ~ 
j 15 161 Мировой геофизическиi< интервал [2[ ~2~ 

(МГИ) 

28+ День некоординированных наблюдений за 24' 
некогерентным расселнием 

с ч п 

6 
13 
20 
27 
3 

10 
17 
24 
31 

4 7 
10 11 14 

День солнечного затмения 

Период сзече1щя ночного неба и 

полярного сияния 

с 

7 
14 
21 
28 
4 

11 
18 
25 
1 
8 

15 

Геофизический день новолуния (ГДН) 

июль 

АВГУСТ 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

Дополнительные экземпляры календаря мож н о получить через 
председателя МСМД д-р а Р. Томпсона по адресу: Dr. R. Thompso п , 
IPS Radio апd Space Services, Departmeп t of Ad111iпistrative Services, 
Р. О. Вох 1548, Chats\vood, NSW 2057, AListralia или через секретаря 
МСN\Д r-ж у Х . Е. Коффи по адресу: Miss Н. Е. Goffey, WDC-A fог 
Sol ar-Terrestri a l Phys ics, NOAA E/GC2, 325 Bгoad\i,r ay, BoLtld eг, 
Colorado 80303, USA. 
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Международный геофизический 
календарь на 1990 г. 

Международный геофизический 
календарь ежегодно издается 

Международной службой ми ровы х 
дней (МСМД) МСНС, чтобы 
рекомендовать даты для проведения 

солнечных и геофиз ических 
наблюдений, которые невозможно 
выполнять непрерывно . 

Названия установленных дн ей 
остаются теми же, что и 

в предыдущих календарях. Во все 
мировые дни в качестве станда рта 

времен и используется Единое время 
(ЕВ). Регулярным геофизическим 
днем (РГ Д) является каждая 
среда. Три последовательных дня 
примерн о: в середине месяца 

(всегда вторник, среда и четвер г) 
являются Регулярными мировыми 
днями (РМД) . Предпочтительными 
регулярными мировыми днями 

(ПРМД) являются РМД. 
приходящиеся на среду . В качестве 
Квартальных мировых дней (КМД) 
(один день в каждом квартале) 
являются дни ПРМД, которые 
приходятся на Мировые 
геофизические интервалы (МГИ). 
МГИ, начинающиеся в один из 
понедельников выбранного месяца, 
продолжаются в каждый сезон 
четырнадцать дн ей подряд и обычно 
сдвигаются в кал енда р е от года 

к году. в 1990 г. мги 
назначаются в январе, апреле, 

июле и октябре. 
Рекомендуется приложить 

особые усил ия для проведения 
расширенных метеорологических 

наблюдений в РГД, 
приходящиеся на все среды по 

Единому временн, а также 
в понедельники и пятницы в течение 

МГИ и Интервалов готовности по 
сигналу STRATWARM. К этим 
дням и периодам желательно 

приурочить запуски 

метеорологических ракет, 

озонозондов и радиометрических 

зондов, а также проведение 

радиоветрового зонди рования до 

максимально достижимых высот 

в 00 и 12 ч ЕВ. Наблюдения 
атмосферного электричества 
проводятся во все РГ Д: в 00 часов 
3 января, 06 часов 10 января , 
12 часов 17 января, 18 часов 
24 января и так далее . 

Конференция по климату, 
состоявшаяся 

в Соединенном Королевстве 

Ассоциа ци я британских 
климатологов, Королевское 
метео рологическое общество и 
Королевское географическое 
общество совместно провели 
14 сентября 1989 г . конференцию 
памяти Мэйсона на тему 
«Изменения климата и их 
экономические и политические 

последствия » . Конференция 
состоялась в Шеффилдском 
университете в рамках программы 

годичной сессии Британской 
ассоциации развития науки. 

На утреннем заседании 
ра ссматривалось общее состояние 
проблемы изменения климата, 
в частности, увеличения 

соде ржа ния в атмосфере газов, 
вызывающих парниковый эффект, 
что, по прогнозам, должно привести 

в 2030 г. к глобальному повышению 
температуры на 1, 5- 4,5 К и 
соответствующему подъему уровня 

моря на 17- 25 см. Приводились 
данные о том, что недавние 

колебания климата серьезно 
повлияли на и без того уже скудные 
водные ресурсы Африки. 

На вечернем заседании в центре 
внимания находились последствия 

потепления климата и возможные 

реакции на этот эффект. Если 
говорить о сельском хозяйстве, то 
прогнозируема я тенденция, 

вероятно, благоприятно скажется 
на некоторых районах (например , 
на Британских островах), а 
в др угих будет иметь 
отрицательные последствия. 

Отмечалось, что за последние 
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Делегация от Британского Метеорологичесl\ого бюро посетила 
Госуда рствен ное метеорологичесl\ое у пр а вление Китая в ~ 1а е 
1989 г. Руl\овод итель делегацни д -р Д. Н . А1<сфорд, позд н ее 
назначенный зам. генерал ьного директора Метеорологичес1<ого 
бюро (соответственно получивший назн ачение на долж ност ь 
заместителя Генерального секретаря - см . с. 107) сидит перед 
дисплеем составления прогнозов в Национальном 
Метеорологическом нентре в П еl\ине. На снимке слева 
направо : г-н К. Г. Кол ьер, руководитель отдела 
сверхкраткосрочных прогнозов и прим енения спутниковых 

да нных (Мет . Бюро) ; г-н Шн Пайл ян, инженер по 
l<Омпьютерному обесп ечен ию НМЦ ; г-и Ли Зешаи, дирепор 
HMU; г-н Р . Хант, ру1<оводител ь 1\Ом мерчес1<ой службы 
прогнозов (Мет . бюро) 

Фото: ГМJ' 

50 лет в сельском хозяйстве 
Соединенного Королевства 
произошли знач ительные изменения 

и что в планах адаптации 

к климатическим условиям, 

ожидаемым в будущем, должны 
учитываться также возможные 

изменения других факторов, таких , 
как численность населения , 

экономика и технология. Эти планы 
потребуют осуществления целого 

ряда мер и больших 
капиталовложений, например, 
в охрану 1<ачества воздушной 
среды, лесоводство, создание новых 

видов транспорта , изыска ние новых 

источни!\ОВ э нергии и более 

эффективное ее использо вание. 
В сущности, перечисленные меры 
были бы необходимы для 
обеспечения устойчивого развития 
экономи1<и и в отсутствие угрозы 

потепления 1<л имата. 

Все до1<лад чи1<и п одчеркив али 
необходимость дополнительных 
исследований 1<ак геофи з ических 
процессов, обусловливающих 

изменения климата, так и 

последствий этнх изменений. 

Р. Дж. Ха рдинг 
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НОВОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 

Визиты Генерального секретаря 

Недавно Генеральный секрета рь 
ВМО проф. Г. О . П . Обаси нанес 
официальные визиты в р яд 
стр ан-Членов, о чем кратко 
сообщается ниже. Гене р альны й 
секретарь пользуется случаем 

выразить признательность за 

оказанное ему в этих странах 

теплое гостеприимство. 

Китай - 14- 1 8 м ая 1989 г. 
Генеральный секретарь посетил 
Пекин , чтобы обсудить 
с Пр ез идентом ВМО меры по 
подготовке к сорок второй сессии 

Испол нительного Сов ета. 

СССР- На обратном пути из 
Китая Генеральный секрета рь 
сделал остановку в Москве, где 
18- 20 мая 1989 г. провел 
переговоры с постоянным 

представителем СССР в ВМО 
проф. Ю. А. Из р аэлем и другими 
официальными лицами. 

Франция - По приглашению 
Ген ерального ди ректооа ЮНЕСКО 
проф . Обаси посетил 29-30 мая 
1989 г. эту орга ни зацию и принял 
участие в неофициальном 
совещании по подготовке первого 

совещ;зния Совета Римского клуба. 
Ему удалось побеседовать также 
с п остоянны м представителем 

Франции в ВМО г-ном А. Лебо. 

Кения - Ген еральный секретарь 
присутствовал на второй сессии 
Межправительственной группы по 
проблеме изменения климата, 
состоявшейся 28-30 июня 1989 г. 
в Найроби. Он провел также 
беседы с постоянным 
предст"вителем Кении в ВМО 
г-ном Е. А . Муколве и др угими 
n\1 1<оводител ями 

Метеорологического управления . 

Габон - По приглаш ению 
правительства страны, 30 июля-

3 августа 1989 г. Генеральный 
секретарь посетил Габон, где был 
принят премьер-министром Его 
Превосходительством г-ном Леоном 
Мебиаме. Он провел также беседы 
с государственным министром, 

министром иностранных дел и 

сотрудничества г-ном Мартэном 
Бонrо, министром гражданской 
и коммерческой авиации 
г-ном Этьеном Муссиро, министром 
финансов и бюджета г -жой Чантал 
Лиджи и генеральным секретарем 
министерств а планирования и 

экономики г-ном Юомо. Профессор 
Обаси нанес визит 
в Метеорологическую службу 
Габона и провел беседы 
с постоянным представителем 

Габона в ВМО г - ном Д. Ондо 
Ндонгом и другими членами 
руководств а . Он встретился также 
с постоянным представителем 

ПРООН в Габоне г - ном О. Силлой. 
Генерального секретаря 
сопровождал начальник 

Африканского отдела департамента 
технического сотрудничества при 

Секретариате ВМО г-н Г . Диалло. 

Кот-д 'Ивуар - Из Габона 
Генеральный секретарь направился 
в Абиджан, где во время 
непродолжительной остановки 
провел переговоры с постоянным 

представителем Кот-д'Ивуа ра 
в ВМО г-ном А. Киссоко. 

Бельгия - С 4 по 5 сентября 1989 г . 
Генеральный секр ета рь на ходился 
в Брюсселе , где участвовал 
в открытии четвертой Тех ничесr<о1~1 
конференции ВМО по приборам 
и методам наблюдений (см . с. 64). 
Он также выступил с речью на 
открытии Международного · 
семинара COST-73 по ра звитию 
сетн радиолока ционных 

метеорологичесюrх наблюдений. 

Япония - По приглашению 
правительства страны, 
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5-12 сентября Генеральный 
се1<ретарь посетил Японию. Здесь он 
выступил с речью на Токийской 
конференции «Глобальная 
окружающая среда и реакция 

человека: на пути к устойчивому 
ра звитию ». Он был принят 
ми нистром иностранных дел 

г-ном Тара Накаямой и встречался 
с парламентским вице-министром 

г-ном Наоки Танакой и директором 
бюро по связям с ООН на уровне 
министров г-ном Минору Энда . 
Профессор Обаси провел также 
беседы с министром транспорта 
г-ном Таками Это, государственным 
минист ром и генеральным 

директором Агентства по охране 
окружающей среды г-ном Сетсу 
Шига , през идентом Японского 
агентства международного 

сотрудничества г-ном Кенсуке 
Янагия и другими членами 
правительства . Он встретился 
с постоянным представителем 

Японии в ВМО д-ром Ю. Кикучи 
и посетил метеорологическую 

обсерваторию 01<руга Сендай. 

Бельгия - Перед возвращением 
в )1\еневу Генера льный секретарь 
13- 15 сентября 1989 г. еще раз 
посетил Брюссел ь, где выступил 
с речью на десятой сессии Комиссии 
по приборам и методам наблюдений 
(см. с. 61) . Он провел также 
беседу с постоянным 
представителем Бельгии в ВМО 
д-ром Г . М.алкорпсом и посетил 
Королевский метеорологический 
институт . 

Заместитель 
Генерального секретаря 

Г-н Джеймс П . Брюс, исполнявший 
с 1 нюля 1988 г. обязанности 
заместителя Генера льного 
секретаря, 30 сентября 1989 г. 
вышел в отстав1<у и вернулся 

в Канаду . Он посту пил на службу 
в ВМО в сентябре 1986 г . и получил 
на значение на пост директора 

департамента тех нического 

сотрудничества. Перед этим 
на з начением он был помощником 
заместителя министра , 

ответственным за деятельность 

Службы атмосферной с реды, 
постоянным представ ителем 

Канады в ВМО и третьим 

Д-р Дэвид 
Н. АJ\сфорд 

вице-президентом ВМО . Г-н Брюс 
был главным инициатором 
а1<тивного вовлечения ВМО 
в решение ра знообразных 
экологически х проблем, таких, I<ак 
и з менение климата, раз р ушени е 

озонного слоя, кислотные 

выпадения и п одготовка 

к проведению Международного 
десятилетия борьбы з а со1<ращение 
ущерба от ст и хий ны х бедствий. 
J\ilы надеемся, что по выходе на 
п е н сию он н е п ерестан ет 

у ч аствоват ь в решенни 

экологическ и х проблем, и желаем 
ему дол ги х с ч астлив ы х лет жизни 

и сил дл я и с пол нения его 

ч удесны х замыслов в менее 

неи сто вом темпе. 

Освободившийся пост 
з аместителя Генерального 
секретаря за ня л 2 01<тября 1989 г. 
д-р Дэвид Норман Аксфорд 
( Соединенное Королевство). Он 
роди лся в 1934 г. и имеет степени 
бакалавра и магистра по 

математике, аэрона втике и 

гидродин ам ике от Кембриджского 
уни верситета. В 1964 г. о н получил 
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степень магистра на у к по 

электр онике от Са утгемптонского 
университета, а в 1973 г. защитил 
в Кембриджском университете 
докторскую диссертацию , 

посвященную турбулентности 
ясного неба. В 1960 г. он поступил 
на службу в Британское 
метеорологическое бюро, где 

продви н ул ся на посты заместителя 

генерального директора и 

директора служб . Ему принадлежит 
ряд научных и тех нических работ , 

посвященных главным образом 
проектированию и 

усовершенствованию 

метео рологических приборов. 

Д-р Аксфорд являлся в ра зное 
время членом КОС , КПМН, КММ, 
КСхМ и ККл . С 1983 по 1985 г. он 
был председателем Правления, 
созданного для контроля за 

выполнением соглашения об 

океанических станция х в Северной 
Атлантике (ОССА), а с 1984 по 
1989 г.- председателем 
Координационного комитета по 
оценке оперативных систем ВСП 
в Северной Атлантике (CONA). 
Ж.елаем д-ру Аксфорду успехов 
в работе н а новом посту . 

Прочие изменения в штате 

Отстав к.и 

Д-р Пьер Дюnертюи ушел 
в отставку с поста сотр удника по 

внешним сношениям 1 · августа 
1989 г. Он поступил на службу 
в ВМО в 1969 г. в кач естве 
сотр\rд ника по информации, 
в 1971 г . стал адми нистративным 
служашим в Бюоп Генерально го 
секретаря , а в 1974 г. получил 
должность сотрvп.ника по связям 

с ООН и АКК После 1976 г. он 
работал в отдел е кадров, а з атем 
на посту сотрудника по внешним 

сношенням. 

Г-н Нобуо Сузуки ушел 
в отставку с поста старшего 

на у чного сот рудника департамента 

программ научных исследований и 

развития. Он поступил на службу 
в ВМО в 1965 г. в качестве 
технического помощника, в 19.74 г. 

стал научным сотрудником, а на 

последнюю свою должность 

выдвинулся в 1984 г. В течение 
ряда лет он заним ался вопросами 

финансового обеспечения программ 
исследований в области 

тропической метеорологии. 
В связи с уходом на пенсию 

искренне желаем г-ну Дюпертюи 
и г-ну Сузуки всего наилучшего . 

Назначения 

14 августа 1989 г. г-н Говард 
Л. Фергюсон назначен на пост 
координатора по Второй Всемирной 
конференции по климату. 
Г-н Фергюсон имеет степени 
бакалавра и магистра по 
математике и физике от 
Университета Западного Онтарио 
и степень магистра по метеорологии 

от Университета Торонто. До 
поступления на службу в ВМО он 
являлся вторым заместителем 

министра, ответственным за 

деятельность Службы атмосферной 
среды, и постоянным 

представителем Канады в ВМО . 
На Десятом Конгрессе в 1987 г. 
он был избран в Исполнительный 
Совет . 

3 1 августа 1989 г. д-р Дональд 
Е. Хинсман назначен на пост 
ста ршего научного сотрудника 

в бюро спутниковых исследований 
при департаменте Всемирной 
службы погоды. Имеющий степени 
бакалавра, магистра и доктора наук 
по технике, океанографии и 
метеорологии от Военно-морской 
Академии США и от Аспирантской 
школы, г-н Хинсман начал свою 
карьеру в качестве метеоролога 

воен но- морского флота США и со 
временем выдвинулся на пост 

командира отряда в Центре 
полярной океанографии ВМФ, 
затем директора Объединенного 
ледового центра ВМФ/НУОА. 
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13 сентября 1989 г. г-н Жин Куи 
на з начен на пост старшего 

сотрудника по внешним сношениям 

в Бюро Генерального секретаря . 
Г-н )!\ин имеет ди плом метеоролога 
от Пекинского университета и ранее 
занимал должность специального 

помощника по иностранным делам 

при начальнике Госуда рственного 
метеорологического управления 

Китая. 
1 октября 1989 г. д-р Хироко 

Кондо назначен на пост старшего 
на уч ного сотрудн ика отдела 

на учных исследований в области 
прогнозов погоды и тропической 
метеорологии при департаменте 

программ на учных исследова ний 
и разв ития. Имеющий степени 
бакалавра, магистра и доктора 

на у к по метеорологии и физики от 
Токийского университета , г-н Кондо 
приобрел большой опыт в области 

использования моделей ЧПП, 
особенно дл я оп р еделения 
траекторий тайф у нов. 

Грамоты за многолетнюю службу 

15 сентября 1989 г . исполнилось 
25 лет службы в ВМО 
г-на Оле-Мартина Мелдера -
на учного сотрудника отдела 

водохозяйственных проектов при 
департаменте гидрологии и водных 

ресурсов . 

16 сентября исполнилось 25 л ет 
службы в ВМО г-жи Мари-Клод 
Пенсейрес - старшего секретаря 
отдела финансов и бюджета при 
департа менте администрации. 

19 октября исполнилось 25 лет 
сл ужбы в ВМО г-на Раймонда 
Бензигера - началы-1и1<а отдела 

снабжения и общих сл ужб при 
департаменте адм инистрации. 
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КНИЖНОЕ ОБОЗ Р ЕНИЕ 

Pгincipa.L Compo11enl Ana.Lysis i11 Meteoгology 
a.nd Oceanogгapliy (АнаJ1из ГJ1авных 
компонентов в метеороJ1огии и 
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\V. PR.EI SENDOR.FER.. Elsevier Scieпce 
PuЬli shers, A111slerdaп1 (1988). XVlll+ 
+425 с.; миогочнсJ1енны е рисунки, 
табJ1ицы. Цена: 21 О rуJ1ьд. 

Эта монография оnубJ1нкована под No 17 
в хорошо известн ой сер1111 1<1н1r «Успехи 

атмосферн ых на ук», J<Ото рые испоJ1ьзуются 
ученымн всего ~н1ра не только как 

надежные бибJ1 иографическ не источн 1ши , 
но и как важные исче рпывающ11 е обзоры 

современного состоян ия з н а ний 

о разнообразных физнческих процессах , 
протекающих в атмосфере, а та1<же 
но1Зейших методов сбо ра и обработк н 
данны х на бJlюдений, модеJ1нрования погоды 
11 кл11мата. J1же сам факт , что мон ография 
вошJ1а в эту сер11ю, пред поJ1агает ее особые 
достоинства 11 ценность. Эти ожндания 
поJ1ностыо оправдываются прн чтении 

l\HllГll. 

К сожаJ1ен11ю, д-р Прейзендорфер -
м нровой авторитет в обJ1асти применения 

а11ализа главных ко~шоиентов (АГК) -
скоропостнж н о скончался в 1986 г " не 
увидев свою замечатеJIJ,ную книгу по 

выходе из печати. Ои не успел даж е 
3 31(011ЧНТЬ ее ПОДГОТ013 1()' к печат11 , и 

поя1ЗJ1ение ~ 1 этой прекрасной книги мы 
во ~1 ногом обязаны Ку ртису Д . М.обли , 
осуществившему редактирование и 

собравшему воед11но текст, частично 

отпеч атанный на ~1аш11нке , а частично 

остававш ийся в р укописном виде. 
Недавно появ11J1ась подробная рецеиз11я 

на эту I<нигу, написа нная J\1\айклом 
Б. Ричменом (Naiuгe 339 (6227) , р. 673) . 
Полностью раздел яя вы1Зоды г-на Ричмена , 
мы н е в1щ и м необходимости повторять их 

здесь. Достаточ н о будет сказать 
о содержании ю111rи 11 13ысказать общее 
1Зпечатлеиие от н ее. 

Первая глава содержит обзор АГК и 
кратко , но гл убо1<0 освещает историю его 
применения в метеорологии и 0 1< еа нографии. 
В главах со второй по пятую (они 
зан 1в1ают более половины книги) дается 
исчерпывающее опнсание АГК как 
эффективного метода анал иза 
пространственной и вре~1 ениЬli изменчивости 
любых метеорологических и 

океанограф11ч ес1<их полей. 
Г.павы с шестой по девятую посвящены 

д ругим методам анализа, тесно связанным 

с АП<.: факто рному анализу (ФА), 
1<а ноиическому корреляцион н ому анализу 

(ККА) и JI 1н1 ей и ой регрессии (Л Р). Автор 
ясно и убедительно показывает, что, 

в о пределенном смысле, ФА включает АГК 

как ч астный случай, а ККА представляет 
собой естественное обобщение АГК на 
пары массивов данных. Дальнейшее 
обобщение ККА приводит к ЛР одного из 
массивов да нных на другой. 

В главах с десятой по двенадцатую 
рассматриваются применения АП<. при 

изу чении погоды и климата, именн о, для 

построения стат ист11ко-динамичес1<их 

(эмпир1шо-спектральных) моделей 
атмосферы и океана и дл я выявления 
п одвижных структур в массивах 

метеорологическ11х и океанографических 
прост ран ственио-временнь1 х данны х 
с помощью 1<омплексно-гармоиического 

метода. Четко п рослеживаются взаимосвязи 
между АГК, гармоническим анализом и 
концепциями случай н ых физических 
процессо13. 

В конце каждой главы приводятся 
б11блнографические справки. Они часто 
сопровождаются интересным обсуждением 
различных вопросов по теме гл авы, что 

облегчает широкое углублен н ое осмысление 
некоторы х аспектов основного текста. 

Список л 11терату ры за нимает 17 стра ниц. 
Отличаясь высочайшим теоретическим 

уровнем, книга содержит также достаточно 

примеров, иллюстрирующих гJ1авные идеи, 

что позвоJ1яет читателю , жеJ1ающему 

немедJ1еино использовать ее для 

практических приложений , получить н<.:ное 

представление о применении методов АГI<.. 
В заключение отметим, что данная 

монография явJ1яется исключительно ценной 
публ ика цией, несомненно заслуж ивающей , 
чтобы рекомендовать ее професс ионал ам, 
занимающимся анализом 

г11дрометеорологических данных и/или 
прогн ози рованием . 

В. Г. С. 

Moniloring of Gaseous Pollutants Ьу ТипаЫе 
Diode La.sers (Мониторинг газообразных 
загря зняющих веществ с помощью 

диодных настраиваемых лазеров) . 
R. . GR.ISAR., Н. PR.EIER., 
G. SCHN\IDTKE апd G. R.ESTELL! 
(Editors). D . R.eidel PнЬlishiпg 
Сот рапу, D ordrecht ( 1987) VI! + 175 с .; 
многочисленные рисунки . Цена : 
95 гульд. 

По мере у гJ1убления наших знаний об 
атмосфере возникает необходимость во все 
более чувствительных специальных 

приборах дл я мониторинга газовых 
ми 1<рокомпонентов атмосферы . За последние 
10 лет широкое примененне получили 
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м~тоды мониторинга с nомощыо д иодных 

настраиваемы х лазеров. Их досто инства 
вполне очевидны. Они дают довольно 
интенсивное изл у чен11е 13 очень уз 1<0м 

диапазон е, благодаря че~1у пригодны для 
С П е](ТрОС l<ОПИИ с ВЫСО l( ИМ раз решением. 

Частоту выхода легI<о модул иро1Зать 
в За13ИС ИМОСТИ ОТ инжеl< ЦИОIНIОГО TOl<a, что 
позволяет применять ряд методов 

модуляции-демодуJ1 яц11 и. 

Данная I<нига представляет собой 
труды с импозиума СЕС, состоявшегося 
в н оябре 1986 г. во Фрейбу рге 
(Федеративная РеспублиI<а Германии) , и 
содержит в общей СЛОЖ НОСПI 22 ДО l<Лада 
по применениям д иодны х лазеров. 

Отдельные разделы 1<н11г11 посв ящены 
обнаружению газо1Зых мн 1<ро 1<0мпонентов 
атмосферы ( 14 докладов), мониторингу 
выхлопных газов (4 до 1<J1а да) и 
с пециальным при мен ениям (4 доклада). 
Приводятся протоколы д искусс ий за 
круглым столом по отдельным до 1<ладам. 

Первый раздел содержит описания 
современных диодны х н астраиваемы х 

лазеров, применяемых для обнаружен ня 
га зовых Мн](рокомпонентов в Европе, 
Северной Америке, Япон1ш и СССР. 
В др угих статьях просто оп исываются 
соответствующие приборы , ин огда 
приводятся и сведенин об юмерениях. 

Одна статья посвящена высо :<очастотной 
модул яции и еще одна -
внутри резонаторному поглощению как 

методу улучшени я Э](С Плуатац1юины х 

ха рактеристик лазерны х спектрометров. 

Второй раздел посвящен выхлопным газам 
из подвижных и стационарных источников. 

Специальные приложения в третьем разделе 
охватывают процессы 13 пол упроводн иках , 

ВЧ-моннторы и диа гн остику плазмы. 
Единственное за~ 1 еча ние может 

состоять в том, что доклады неравноценны, 

причем два - это просто краткие резюме. 

Но большинство содержит достаточно 
подробную и техническу ю, 11 на уч н ую 
информацию. 

Книга будет очень п олезна как 
справочник для всех, I<TO работает в этой 
области исследований или же хочет 
побыстрее узнать, наскольI<о высокн могут 
быть эI<сплуатационные I<ачества приборов. 
Достоинства 1шип1 преобладают над ее 
недостатками. 

Д. Р . Хасти 

Tropical Rainfall Measш·ements (Измерения 
тропических осад](ОВ) Jol111 S. THEON 
апd NobL1yosh i FUGON O (Editors) . 
А. Deepak , Натрtоп (1988). XX \Il + 
+528 с.; рису н ки и таблицы . Цена: 
67 ам. долл. 

Эта ](Нига, представляющая собой сборник 

до1<л адоl3, представленных на Ток11й с 1<0М 
с 11 м п оз 11 уме в 01<тябре 1987 г. , начинается 
с обзо ра современных nредставлений 
о троп1·J11 еск н х осадках н их вза11модейств11и 
с глобальным 1<лиматом. Далее 
рассматриваются проблем ы, связа нны е 
с измерениями осад1<ов из 1<осмичес](ого 

простран ства и nроверкой результато в 
эт и х измерений, а затем дается оnределеи11е 
и общее описа ние проекта по юмерен ню 
троnичес1шх осад1<0в (ПИТО), которь11°1 
будет выполняться совместн о Японией и 
США. 

Первая часть 1<ниги посвящена (а) 
свнз и троnических осад](ОВ с механизмами 

глобальной цир1<уляц11и атмосферы и (6) 
основным особенностям ра сп ределений 
троnичес 1шх осад1<ов для разл ичны х 

пространственно-временных масштабо в, и 
здесь nодчер1<ивается необход и мость 
улучшения методов измерений осадков. 
В од н ом из докладов изложены главны е 
цел11 эксnернмеита ПИТО, а в д р угом 
подробн о изложен план участия японцев 
в этом э ксперименте. Крат1<0 повторены 
также цели Глобального Э](Сnер имента по 
изучению 1< р у говорота энергии и воды 

(ГЭКЭВ). Ряд авторов уделяет внимание 
св яз и между обла стями тропичес1<их 
1<онвективных осад 1<0в (которые являются 
главным источником тепла в атмосфере) 
и общей циркул яцией атмосферы. 
Обсуждаются также меж годовые вар11ац11и 
и колебания с периодом 30- 60 суто1< или 
меньше. В заключение приводятся 
соображения по н сnользованию 
спутниковы х данны х об осадках для схем 
11н ициал юаци н. 

Вторая часть 1<ниги посвящена 
измерен ню осад1<ов с помощью сnутн иковых 

и самолетн ых методов д истанционного 

зонд ирования. В ней имеется доклад, 
в котором обсуждается современное 
nоложение дел в измерения х кл11матичес ](11х 

ха рактеристик с использова н11ем 

оnерапшных сnутнш<ов и дается сс ыл1<а 

на прое1<т no глобальной кю1матоло1· 1н1 
осадков, предна значенный для сравнен11я 
и проверки разл ичны х методов измерений. 
Несколько авторов высказываются в п ользу 
совместного использования nриборов , 
наnр11мер спутни1<а и рад иолокатора нли 

аппаратуры для инфра](расных и 

микроволновых из мерений. Одна1<0 
наиболее часто рассматриваются в этой 
части книги вопросы использования 

оборудования для nассивных 
микроволновых измерений и расшифровки 
самолетных и спутниковы х 

рад иолокационных измерений. Обсуждается 
рад иол окатор , который планируется 
исnользовать для ПИТО. 

Третья ча сть 1<асается алгоритмов. 

11 i 

В ряде докладов центральное место 
за нимают вопросы обработки 
радиолокационных данных для различных 



условиt1 с у ч етом отраженн я излучения от 
зем н ой пове р х ности 11 е го рассея ния на 
одн ой или двух дJ1ии ах вол н. Обработ1<а 
резул ьтато13 нз "t ерений , выпол н енных 
с помощью пасс ивны х методов в в нднм ой, 

ннфра1<расн ой 11 м н 1< р овоJ1н о13ой областях 
спе1<тра я13ляется предметом исследо13ання 

в ДО!(Ладе, 13 котором указ ываетс я на 
п олезность 1<омбиннрования эт их трех тнпо13 
данны х с нспользо13а 1·1ием моделей 

радиационного перен оса. Приводится также 
исследо13а ние с истемы обработки дан ны х, 

план11руемой дл я ПИТО . 
Одной из фу ндаментальных проблем 

измерення осадt<О13 с н егеостацнонарного 

спут нн1<а является проблема 13ыборо1<, та1< 
ка1< осадки чрезвычай н о изменчивы 
13 пространстве и 13ремен и. Этот вопро.: 
рассм атршзается 13 одном из докладов, 

а 13 другом на основе обсуждени я 
предполагаемого баланса о шибо1< изме ре ний 
в ПИТО та кже показа н о, что ош11б!(а 
13Ыборки является п ер13 ич1юй 
характе ристикоn. 

Серия тех ннчес 101х до 1<ладов по ПИТО 
служит 13Ведением 1< п осJt едн ей части 1<1н1г и , 

1<оторая п ос13ящена осно13ам нзмерений . 
Описьшается производящая глубо1<ое 
в печатление сеть наблюдений , действующая 
в Япони11 , а пр облема п р овер 1а1 данн ы х 
назем ны х наблюдений изJ1агается 1<а1< 
гJ1обальная зада ча. В других до1<ладах 
обсуждаются способы и средст в а 
про13сдения специальных наблюдений, 
а также соответствующей обработки 
да нных и приме нени я п рнбо р ов. 

В 1< ниге в п олном объеме освещены 
проблемы , связанные с нзмерен11е"1 
т ропических осад 1<013. Изложенные здесь 
осн овы эксперщ1ен та ПИТО яв ились 
результатом труда большого числа у ч еных . 
Поэтому эту 1< ни1·у необходимо прочесть 
всем, 1<то хочет изучить эту проблему, 
за ннмающую стол~, 13аж н ое место 13 МПГБ 
11 гэкэв. 

Мишель ДЕСБУ А 

Appгopгiating llie \'(/а/11ег: Villiem Bjeгlmes 
and tl1e constг uction of а modem 
meleorology (На «ты » с погодой: 
Вильгельм Бьер к нес и созда ние 
современной метеоролоп111). В у Robert 
N\ агс FRIEDMAN. Согпеl l U11i\1e1·si ty 
Pгess, !thaca ( 1989). ХХ + 25 1 с.; 
24 рису н ка. Цена: 38,45 ам. долл. 

Основатель сов ременн о й метео ролог ии 
Вильгельм Бьеркнес ( 1862- 195 1 rг.) 
осущесты1л реш11тельный п оворот от 
стат ист ико - !(л и м атологнчес1<ой !(он цепции 
к фюи 1<0 -л 1ш амическому подходу в на уке 

об атмосфере. В пер13ой ч етверти 
д13ад цато го 13ека о н и е го сот рудники 

произвели революцию в теории и практике 

метеорологии. В самом деле, ф илософия 
Бергенсt<о й школы Бьерt<неса ус1<о р11ла 
бес 11р ецеденпt0е взаимодействие между 
теор и ей н пр а ктикой и обеспечила быстрое 
раз1З итие метеорологин как научн о й 
Д ИСЦl-IПЛИНЫ . 

Автор кн иги - профессиональный 
историк наук и , который рассматривает 
любую на учную д исциплин у как 
«социальную систему, члены которой 

стремятся зав оевать авторитет, з апол у чить 

ресурсы, вступают в конкурентную борьбу 

з а ни х с тем, чтобы если н е определять, 
то у ч аст13овать в производстве и обращении 

з н аний». В своей к ни ге он анализирует 
перево р от, произведенный в нау1<е 
Бьер1ш есом. 

В намерения автора не 13ходило 
н ап иса ть ни биографию великого человека, 
н11 всеобъемлющую историю метеорологии 
его Dременн. Центральная тема книги -
процессы вза имоде йстJJия н аучны х, 

оргаи11зационных, экономичесtшх и 

социальны х фаюоров, определяющих 
формирова ние на учных д исциплин. 
Нииман11е перен ос ится на такие вопросы, 
1<а 1< р оJ1 ь прагматических соображен и й 

при Dыборе проблемы и теоретизаци и , 
т р у дн ост и , с 1<оторы м и сталюшается 

честолюбивы!~ ученый в «отсталой» 
стран е, методы на учного убеждения , 
взаимодействие теории и эксперимент а 
и д инамика развития на учных дисциплин . 

В первой части книги анализ ируются 
обсто ятельства, побуди вшие Бьеркнеса 
в 1903 г. сформулировать программу 
научны х исследований, позволяющих дать 
точное физ 11ческое описание атмосферы. 
Вторая ча сть книги посвящен а попыткам 
Бьеркнеса осуществить эту программу 
в период 1906- 19 17 гг. , В!(лючая создан ие 
им лей пцигс 1<0й школы. Автор показ ывает, 
как Бьеркнес согласовывал свои цели и 
планы вначале с з апросам и военного 

в р емен11 (третья часть) , а затем 
с п е р сп ект и в ами развития гражда нской 
авиации в послевоенное время (четвертая 
ч аст~,). П одробно освещена разработ!( а и 
объяснено з начение бергенс!(ОЙ модели 
циклонов и концепции поляр н ого фронта. 

Пятая часть относится к периоду 1920-
1925 гr. и посв ящена учету погодных 
фа1поров в коммерческой деюельности и 

. совершен ствованию прогнозов на основе 

Н 013 Ы Х ПОДХОДОВ !( ЭВОЛЮЦИ И ЦИ!(ЛОНОВ И 

нового осм ысления !(Онцепции воздушн ых 

масс. 

Эта к нига представляет собой 
бесцен н ый вклад в познание процессов, 
в результа те которых взаимодействие 
на у 1ш , общества и отдельных 
исследователей приводит !( обр азованию 
новы х д исциплин. Она заслуживает 
внимания историков наук и, социологов и 

о рганизаторов н ауки, а также метеорологов, 
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геофизиков самого различного профиля и 
прочих читателей, интересующих ся историей 
наук и в Норвеги и , Швеции , а если и меть 
в виду лейпцигскую школу, то и 
в Гер о1а н11и. 

Дж . J(люгер 

Вновь поступившие книги 

Unsatuгated Flow in Н ydгologic Modelling 
(Ненасыщенный поток 
в гидрологическом моделировании. 

Материалы рабочего семинара в Арлесе, 
1988 r.) . Н. J. MOREL-SEYТOUX 
(Editoг). D. Reidel PL1Ьlishing Со111ра11у , 
Doгdrecht (1989). XV1+53 1 с.; 
многочисленные рисунки, таблицы . 
Цена: 245 rульд. 

8 Заказ J\Ъ Б2 

Tlie Ни111а п !mpact о[ Climale Unceгtainty 
(Социальные последствия 
1<лиматич еск 11х неоnределенностей). 
Ву 'N . J . MAUNDER. Routledge, 
Lопdоп ( 1989) . XX\li + 170 с.; рисунки 
11 таблицы. Цена : 10,95 ф. ст. 

Applications of \'(/еа1!1ег Raclaг Systems 
(Применения 01етеорологи ч еских 
радиолокаторов). Ву С. G. COLLIER. 
Eilis Ноп11ооd Ltd., Chiches!eг (1989). 
294 с. ; м ногочисленны е рисуию1 и 
таблицы. Цена: 44,50 ф . ст. 

Regional Flood ащl Stoгm Hazaгd 
Assessmeпt (Региональные оценки 
опасности наводнений и штормовых 
нагон ов). Ву М. У. DALES апd 
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D. \V. REED. !пstitute of Hydrology 
Repoгt No. 102, \\T alliпgfoгd (1989). 
Xi ii + 159 с.; рисуи1< и и табл н цы. Цена: 
9 ш в. фр. 



КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИИ 

(Все сессии, кроме особо оговоренных, состоятся в Ж.еневе, Швейцария) 

1990 год 
5-9 марта 
5-10 марта 

26-30 марта 

17-28 апреля 

23-30 апреля 

30 апреля-4 мая 

8-15 мая 

4-9 июня 

11-23 июня 
9-13 ИЮЛЯ 

6-20 июля 
20-24 августа 

2-28 сентября 

8-19 октября 

12-22 ноября 
1991 ГОД 
1-26 мая 

1990 ГОД 
13-26 апреля 

7-11 мая 

13- 17 мая 

25-28 июня 

9-11 июля 

10- 12 ИЮЛЯ 

27-30 августа 

27 августа-! сентября 

3-7 сентября 

22-26 октября 

Всемирная Метеорологическая Организация 
Рабочая группа КОС по управлению данными, 1-я сессия 
Объединенный на учный комитет ВМО/МСНС, 11-я сесс ия ; 
Токио, Яп ония 
Техническая конференция по вопросам социально-экономи
ческой эффективности деятельности метеорологических и 
гидрологических служб 
Комиссия по атмосферным наукам , 10-я сесс ия; Оффенбах, 
Федеративная Республика Германии 
Рабочая группа КОС по Глобальной системе телесвязи, 
1 2-я сессия 
Третий симпозиум по метеорологическим и сельскохозяй
ственным аспектам засух в тропиках с акценто\I на долго

срочном прогнозировании; Ниамея, Нигер 
Региональная ассоциация дл я Европы, 10 - я сессия; София, 
Болгария 

Рабочая гр уппа Исполнительного Совета по долгосрочному 
планированию , 2 - я сессия 
Исполнительный Совет, 42-я сесс ия 
Симпозиум по усвоению наблюдений в метеорологии и 
океанографии; Клермон-Ферран, Франция 
Международная конференция по ТОГА ; Гавайи, США 
Международный симпозиум по дистанционному зондиро
ванию и водным ресу рса м; Энсхеде, Нидерланды 
Комиссия по авиационной метеорологии, 9 - я сессия; Мон
реаль, Канада 
Комнссия по основным система:v1, внеочередная сессия; 
Лондон , Соединенное Королевство 
Вторая Всем ирная конференция по климату 

Одиннадцатый Всемирный Метеорологический Конгресс; 
Ж,енева, Швейцария 

Другие организации 
Симпозиум по районированию в гидрологии (МАГН/ВМО); 
Любляна, Югославия 
Объединенная гру ппа экспертов по на учным аспектам з а
грязнения морей (ГЭНАЗМ) , 20-я сессия 
Восемнадцатое Международное техническое совещание по 
моделированию загрязнения воздуха и практическим при 

менениям моделей (НАТО/УБК/КНМИ); Ванкувер, Канада 
Симпозиум по глобальным изменениям и космическим 
наблюдениям (КОСПАР); Гаага , Нидерланды 
Сюшозир1 по упра влению водосборами (АОГИ); Дюранго, 
США 
Симпозиум по гидрологии северных регионов (мин-во ох
раны окружающей среды Канады); Саскатун , Канада 
Конференция по водным экосистемам полузасушливых ре
гионов (мин-во охраны окружающей среды Канады) ; Сас
катун, Канада 
М.еждународная конференция по водным ресурсам горных 
районов (ЕРЕL/МАГН/МГ A/BNIO); Лозанна, Швейцария 
Вторая техннческая I<онференция по прогнозам погоды 
в восточной и южной частях Африки (Мет. управление 
Кеиии/ВМО); Найроби , Кения 
Международный симпозиум по гидрологическим основам 
\rправления водным хозяйством (МАГН/ВМО); Пекин, 
Китай 
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геофизиков самого различного профиля и 
прочих читателей, интересующихся историей 
науки в Норвеги и , Швеции , а если и меть 
в виду лейпцигскую школу, то и 
в Германии. 

' Дж. Клюгер 

Вновь поступившие книги 

Unsatuгatecl Flow in Н ydгologic Modelling 
(Ненасыщенный поток 
в гидрологическом моделировани и. 

Материалы рабочего семинара в Арлесе , 
1988 г.) . Н. J. MOREL-SEYTOUX 
(Editoг). О. Reidel PuЬ!ishiпg Со111ра п у, 
Doгdгecl1t (1989) . XV I+531 с.; 
многочисленные рисунки , таблицы. 
Цена: 245 гульд. ·~ ' 

Tlie Нитап fmp a.ct of Clima.le Unceгta.inty 
(Социальные последствия 
климатических н еоnределенностей). 

Ву 'N. J. М.AUNDER . Routledge, 
Lопdоп ( 1989). XX\!J + 170 с.; рисунки 
11 таблицы. Цена: 10,95 ф. ст . 

Applica.tions of \'flea.tlieг Ra.da.г Systems 
(Применения метеорологических 
радиолокаторов). Ву С. G. COLLIER. 
Ei lis Ног\11ооd Ltd., Chi cl1 est eг (1989). 
294 с.; многочисленные рисунl\н и 
таблицы. Цена : 44,50 ф. ст . 

Regiona.L Flood ancl Stoгm Ha.za.гcl 
Assessm.eпt (Региональные оценки 
опа сн ост и наводнений и штормовых 
нагонов). Ву М. У. DALES а пd 
О. \V. REED. Jп st i tute of Hydrology 
Repoгt No. 102, \Va lliпg foгd (1989). 
Xiii + 159 с . ; рисунки и таблицы. Цена: 
9 шв. фр. 
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КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИИ 

(Все сессии, кроме 

1990 год 
5-9 марта 
5-10 марта 

26-30 марта 

17-28 апреля 

23-30 апреля 

30 апреля-4 мая 

8-15 мая 

4-9 июня 

11 -23 ИЮНЯ 
9-13 июля 

6-20 июля 
20-24 августа 

2-28 сентября 

8-19 октября 

12-22 ноября 
1991 ГОД 
1-26 мая 

1990 ГОД 
13-26 апреля 

7-11 мая 

13-17 мая 

25-28 июня 

•. 9-11 ИЮЛЯ 

10- 12 июля 

27- 30 августа 

27 августа-! сентября 

3-7 сентября 

22-26 октября 

особо оговоре нных, состоятся. в )l(е неве, Швейцария) 

В се,~ш.рная М етеоролог~иеская О ргани.зация 
Рабочая группа КОС по управлению данными, 1- я се~сия 
Объединенный научный комитет ВМО/МСНС, 11-я сессия; /;, 
Ток ио, Япония 
ТехничесJ(аЯ конференция по вопросам социально-экономи
ческой эффективности деятельности метеорологических и 
гидрологическ их служб 
Комиссия по атмосферным на укам, 10-я сессия; Оффенбах, 
Федеративная Республика Германии 
Рабочая гр уппа КОС по Глобальной системе телесв язи, 
12-я сессин 
Третий симпозиум по метеорологичес101м и сельскохозяй
ственным аспектам засух в тропика х с акцентом на долго

срочном проРнозировании ; Ниамея, Нигер 
Регионарьная ассоциация дл я Европы, 10-я сессия; София, 
Болгария 
Рабочая ,fР.УППа Исп'олиительного Совета по долгосрочному 
план ир0Вi1~1 ню , 2-я сессия 
И сполнительный Совет, 42-я сессия 
Симпоз иум по усвоению наблюдений в метеорологии и 
океанограф ии ; Клермон-Ферраи, Франция 
Международная конференция по ТОГА; Гавайи, США 
Междун ародный симпозиум по д истанционному зондиро
ванию и водным ресу рсам; Эисхеде, Нидерланды 
Комиссия по а виационной метеорологии, 9-я сессия ; Мон
реаль, Канада 
Ком11ссия по основным системам, внеочередная сессия ; 
Лондон, Соединенное Королевство 
Вторая Всемирная конференция по климату 

Одиннадцатый Всем ирный Метеорологический Конгресс; 
)1\е н ева, Швейцария 

Другие организации. 
Симпозиум по районированию в гидрологии (М.АГН/ВМ.О) ; 
Любляна , IОrослания 
Объединенная гр уппа экспертов по на у чн ым аспектам за 
грязнения морей (ГЭНАЗМ), 20-я сессия 
Восемнадцатое Международное техническое совещание по 
моделированию загрязнения воздуха и практическим при

менениям мод~лей (НАТО/УБК/КНМИ); В анкувер, Канада 
С11мпознум п·о глобальным изменениям и космическим 
наблюдениям · (КОСПАР); Гаага , Нидерланды . 
Симпозиум по управлению водосборами (АОГИ) ; Дюраиго, 
США 
Симпозиум по гидрологии северных регионов (мин-во ох
раны окружающей среды Канады) ; Саскатун , Канада 
Конференция по водным экос истемам полузасушливых ре· 
гиоиов (мин-во охраны окружающей среды Канады) ; Сас · 
1<ату н, Канада 
Международная конференция по водным ресурсам горных 
ра~_онов (ЕРЕL/МАГН/МГА/ВМО) ; Лоз анна, Швейцария 
Вторая техническая конференция по прогнозам погоды 
в восточной и южной частя х Африки (Мет. управление 
КенииfВМО); Найроби, Кения 
Международный симпозиум по гидрологическим основам 
\~правления водным хоз яйством (М.АГН/ВМО); Пекин , 
Китай 
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ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО 

Цены в швейцарских франках, вклю 'lая стоимость доставки простой 1ю 11той. 
Инфор,11аци.я о стош~остu доставки ав иа11о'lтой предоставляется по запросу. 
Предвари.тельная оплата н.еобходшю для всех видов заказов (см. бланк). 

ЕМ.О Ni! 

Атласы 

J(лилютический атлас Европы: Том I - Карты средн их тем ператур н осадков. 
( 197 1). Четырехъязы чиый (А/Ф/Р/И)." 

!(ли.мати.•~еский атлас /Ожной Америки: Том I - Карты средних температур 
и осадков. ( 1975) . Четырехъязыч ный (А/Ф/Р/И). 

!(лuл1ати.ческий атлас Северной и Центральной Америки: Том I - Карты с ред
них температур и осадков. ( 1979). Четырехъязычный (А/Ф /Р/И). 

!(лимати.ческий атлас Азии.: Том I - Карты среди их температур и осащ<Ов. 
(198 1). Четырехъязыч иы й (А/Ф/Р/И). 

407 Jпtematioпal cloud atlas (Междуна родный атлас облаков) 
\ folume I I (a lbum of plюtogгap hs) (Том 2: альбоы фотографий) ( 1987) . 
А/Ф. 

659 Marine cloud аlЬит (Морской атлас облаков) 1987. А. 
Cloud slieet (Формы облаков - Плакаты). 

Заказы иа публ икации ВМО следует на п ра вл ять по адресу : 

Шв. фр. 

172 . 

197. 

172. 

202. 

78.-
20. -

5. -

\!/oгld N\ eleoгological Oгganizatioп , PuЫicatioпs Sa les Uпit , Case pos ta le 5, 
СН- 1 2 1 1 Gепе\т а 20, S\11 itz erlaпd. 

)Кители Канады и Соединенных Штатов Америки должны направл ять свои 
з аказы по ад ресу : 

Ашегiсап Meteoro logica l Soci ety, 
\!/МО PuЫ i cat ioпs Сепtг е, 
45 Веасоп Street, Bosto п , МА 02 108, USA. 
Каталог публикаций ВМО высылается по запр осу бесплатно . 

Напоминаем читателям, что в случае возн 1шновения затруднен11й при приоб 
ретении публикац и и 8 1\1\ О , вызванных ограничен и ями при обмене валюты, 
они могут воспользоваться купонами IO H ECKO (01. Бюллетень ВМО, 35 (2) , 
с . 26 1 (апрель 1986 г.). 

Осн овные документы , технические регл аменты 11 пр . 

15 Basic documen.ts (Осн овные документы ). Издание 1987 г . А-Ф-Р-И
Ар аб. 

49 Teclmical regиlations ( Технические регламенты) 
ll ol ume 1 - Geneгa l (Том I - Общ11е положения). Издан не 1988 г . 

А-Ф-Р-И (готовится к печати). 
Volиme Jl -1\ileteorological serv ice for 1: пternati:onal air пavigation 
( Том I I - Метеорологическое обслуж ива н ие международных авиа
л ин ий). Изда н ие 1988 г. А-Ф-Р-И. 
Volиme fll - Operation.al liydrology (Том II I - Оперативная гидро
логия). Издание 1988 г. А-Ф-Р-И. 

60 Agreemeпts an.d woгfliпg aгrangem.enls wШi ollier in lematioпal orgaпi
zations (Соглашения и рабочие договоренности с другим 11 ~1еждуиарод 
ными о р га н изац и ями) . И здание 1988 г . А-Ф-Р-И. 

34. -

55. -

54.-

35. -

" А - англ и йск и й, Ф - фра нцузс кий, Р - русский, И - испанский. 
Прtоrечанае. Все публикац.ии, за исклю1lенае.н .многоязьl'tных, издаются отдельно на каждоJt 

языке; цена указана для публикаций на языке оригинала . 
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ВМО No 

Публ икации справочного характера 

2 Meteoгological Seгvices of tlie \'(loгlcl (1'"1етеоролог 11ческ 11 е службы :-шра) . 
На двух языках (А/ Ф). 

5 Composiiion of tlie \'(I J\110 (Структ у ра ВМО). А/Ф. 
Основной том в обложке. 
Ежегодна я подписка : простая почта 

авиа 

47 Jntemational lis t of selectecl, supplementaгy and auxiliaгy s/1ips (Между 
народный сп исок основных, дополнительных и вспомогательных судов). 
На двух языках (А/Ф). 1988 r. 

Руководства 

8 Guide to meteoгological instгument and obseгviпg pгactices (Р уl\оводство 
по ыетео рол огическ им приборам и :v1етодам наблюден ий). Издание 1983 r. 

Шв. фр. 

64. 

4 1. 
60. 
77.-

37. -

А. ~-
100 Guicle /о climatological pгact i ces (Руl\оводство п о климатолог ич есrюй 

nраюике). Издание 1983 r . А-Р. 
134 Guide to agгicultuгal mefeoгological pгactices (Руководство по агро~1етео 

роло гической nраl\т11ке). Издание 198 1 r. А-Ф-Р-И. 
168 Guicle /о !1.ydгoiogicat pгactices (Руководство по гидрологичесl\ о й прак -

тике). Издание 198 1 r . 
\ folume I - Da/a acquisilion and pгocessiпg (Получение и об р а боП< а 
д анных). А-Ф-Р-И. 
\1оlш11е !! - Analysis, foгecasling ancl otlieг appUcations (Анализ , пр о 
гн оз и другие примен ения). А-Ф-Р-И. 

197 Мапиаl оп meleoгo iogical obseгving in tгanspoгt aiгcraft ( Р уководство 
п о :-~етеоролоr ич еск и м наблюдения~~ с транспортны х самолетов). Издание 
1978 г. А. 

305 Guide оп tlie Globa.l Dala-pгocessing System ( Р уководство по глобальной 
с истеме обработк и д анных). Издан11е 1982 г. А-Ф-Р . 

306 J\llanua.l of codes 
Volш11e I - ln temational meleoгological codes (Том I - Международ 
ные :-·1 етеор ологические коды). Издание 1988 г. А-Ф-Р-И (без 
обложк и). 
\ 10\ume !! - Regional codes апd national coding pгactices (Том !! -
Рег ион альные коды и национальн ая кодовая практика). Издание 
1987 г. А-Ф. (без обложки) 

386 Мапиаl оп t11e Global Teiecommunicatioп System (Руководство по Гло-
бальн о й системе телесвязи) . 

\1о lн111 е I - Global aspects (Том I - Глобальные аспекты) . 
Volu111e !! - Regiona.l aspects (Том II - Региональные аспекты). 
Издание 1986 г. А-Ф-Р-И. 

411 lnfoгma tion оп meteoгological satellite ргоgга.ттеs opeгatecl Ьу МетЬегs 
and oгganiza tion (Инфор м а ци я о программ ах по метеорологическим сп ут 
ника ~~, выполняем ы х странами-Члена м и и ор га низ ациями). Издание 
1989 г. А. 

414 Noгtli Atlantic Осеап Sta tions Vessel /vlanual (Р уководство п о работам 
судовых океаническ и х станций в Северной Атлантике). Издание 1975 г . 
Ф-Р. 

471 Guide to тагiпе meteoгological seгvices (Руководство по мо рски м метео
р ологическим службам) . Издание 1982 r. А-Ф-Р-И. 

485 Manua.l оп tlie Global Data-Pгocessing System (Руков одство по глобаль -
н ой с и сте:v1 е обработки данных). Издание 1977 r . 

Vol L1 me I - Global aspects (Глобальные аспекты). \ f o\ume II - Re
g· ional aspects (Ре ги ональные аспекты). А-Ф-Р-И. 
Vo lш11e 11 - Regional aspec/s (Региональные аспекты) . А-Ф-Р-И . 

488 Guide /о tlie Global Obseгv ing System ( Р уководство по глобальной си
стеме наблюден ий). Издание 1989 r. А. 

491 In temational opeгation s liandbook f ог measuгement of Ьас!гgгоипd atmo
spli.eгic pollution (Международное о п ер ативное р уководство по измерению 
фоноrзого за грязнения атмосферы). Издание 1978 r . Ф. 
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544 Manual оп 1!1е Global Obseгv ing Sys tem (Руководство п о глобальной сr-1-
стеме наблюдений). Изда ние 198 1 г . А-Ф-Р-И. 

Volu111e 1 - Global aspects (Том I - Глобальные аспекты). 
Vol ume II - Hegional aspects (Том II - Р еги он альные аспекты) . 

558 Manual оп тагiпе meteoгological seгvices: Volu.mes ! ancl JI (Руководство 
по мо рским ~ 1 етеор ологнч еск и м служ бам; Том I и II). Издание 198 1 г. 
А-Ф-Р-И . 

623 Guide to tlie 1 GOSS data -processing· and service system (Р уководство 
по системе обработки данных и обслуживания ОГСОО). 1983 г . А. 

634 Guiclelines [ ог compu.teгized data pгocessing in opeгational !iydrology and 
land and wateг management (Наставления по машинной обработке дан
ных в оперативной гидрологии , зе~1лепользовании и водном хозяйстве). 
1985 г . А. 

636 Guidelines 011 t/1e automati:on of data-pгocessing cenlгes (Наставления по 
автоматнзаци11 центров обработки данных). 1985 r. А-Р-И. 

702 Guide !о wave analysis ancl [ oгecasting· ( Р уководство п о анал изу и про
гнозу волнения). 1988 г. А-И . 

Труды симпозиумов и др . 

48 1 Agгometeoгology of tf1e maize ( согп) crop. vVNIO S y111posiшn (Агрометео
рология кукурузы. Симпозиум ВМО). 1977 г. А . 

537 Pгoceedings of tl1e World Climate Сопfегепсе (Geneva, FеЬгиагу 1979). 
(Материалы Всемирной конференции по климату). )I(енева, февраль 
1979г.).А . 

596 Proceedings of tlie Teclinical Conf erence оп Climate - Af гica ( Aгus/ia, 
Jапиагу 1982) . (Материалы Технической конференции по кл 11 мату Аф
рики. Арах а, январь 1982 г . ). А-Ф. 

632 Pгoceedings of tlie climate сопfегепсе fог Latin Атегiса and tlie СагiЬЬеап 
(lv\ атериалы конференции по климату для стран Латиншой А~1ерики и 
Карибского бассейна. Пайпа, 1983 г . ) . Н а двух языках (А-И). 

649 El Niiio plienomenon and fluctu.ations of climate (Явление Эль-Ниньо и 
колебания климата. Доклады , пр едст а влен ны е на 36 - й сесс ии Исполни 
тельн ого Совета). 1986. А. 

652 ИгЬап climatology and its applications, witli special геgагd to tгopical 
агеаs ( Городс1<ая клнматолоп1 я и ее специфика в тропической зоне. Ма
териалы технической конференции. Мехико, н оябрь 1984 r .). А-Р . 

66 1 /nfemalional confeгence оп tl1e assessmeпt of the гоlе of сагЬоп dioxide 
and of otlier gгeen/iouse gases in climate vaгiatioпs and associated impacts 
(Международная конференция по оценке роли двуокиси углерода и др у
гих газов, вызывающих парниковый эффект, в изменениях климата и 
связа нных с ним11 воздействиях . Филлах, октябрь 1985 r.). А. 

663 Satellite obseгvations in enviгonmental assessments (Роль спутниковых 
наблюдени й в оценке состояния окружающей среды . Лекции , прочитан
н ы е на 37-й сессии Исп олнительн о го Совета). 1987. А. 

675 \\7аtег ( В ода. Лекции , прочитанные на 38-й сессии Исполнительного Со
вета) . 1987. А. 

Учебные публикации 

11 4 Guide lo qualificati:ons and tгaining of meteoгolog1:cal personnel employecl 
in tlie pгovisio11 of meteoгological seгvices fш inteгnational air navigation 
( Руководство: 1шалификационные требования и подготовка метеор ологи
ческого п ерсонала для обслуживания международных авиалиний). 1974 г. 
А-Ф-Р-И . 

240 Compendium of meteoгological tгaining facilities (Сборник учебных п осо 
бий по метеорологии). Издан ие 1982 г. А. 

258 Guidelines fог t/1e education ancl tгaining of регsоп11еl in meteorology апd 
opeгati:onal /1ydгology (Руководство по подготовке персонала по :v1етео
р ологин и оп еративной гидр ологии). Издание 1984 г. А-Ф-И . 

266 Compenclium о[ lесtиге noles [ог tгaining Class !V meteoгological reгson
nel (Кратк ий курс ле1щнй дл я обу чени я метеорологов J\f класса). 

\ folume I: Еагl/1 science (Наука о земле). 1970 r . А. 
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\fo lшne !!: Meteoгology (Метеорология). 1984 г. А-Ф. 
327 Compendium of lecture 11 0/es in climatology [ог C/ass ! V meteoгo/ogical 

регsоппеl (Краткий курс лекций по климатологии для метеорологов 
I\T класса). 1972 r. И. 

364 Compendium of meteorology fог use Ьу C/ass 1 and C/ass 11 meteoгo/o
gica/ регsоппе/ (Краткий курс метеорологии для метеорологов 1 и 1 ! 
классов). 

\folume ! : Part 1- Dynamic meleorology. 
Part 2 - Pliysical meteoгology. 
Р агt 3 - Synoptic meteoгology. 

(Том I : Часть 1 - Динамическая метеорология. 1973 г. И-Ф. 
Часть 2 - Физическая метеорология , 1973 г. Ф-И . 
Ча сть 3 - Синоптическая метеорология. 1978 г. А-Ф.) 

\folшne !! : Рагt 1 - Geneгal hydro/ogy. 
Рагt 2 - Aeгonautica/ meteorology. 
Р а гl 3 - Магiпе meteoro/ogy. 
Рагt 4 - Tгopical meteoгology. 
Р а гt 5 - Н ydгometeoгology. 
Ра г t 6 - Аiг cliemistry and аiг pollution meteoгo/ogy. 

(Том 11: Часть 1 - Общая гидрология. 1977 г. А. 
Часть 2 -Авиационная метеорология. 1978 г. А-Ф-И. 
Часть 3- Морская метеорология. 1979 г. А-Ф-И. 
Часть 4-Тропическая метеорология. 1979 г. А. 
Ча сть 5 - Гидрометеорология. 1984 г. А. 
Часть 6 - Химия атмосферы и метеорологические аспекты 

загрязнени я атмосферы. 1985 г. А-Ф.) 

382 Compendium of /есtиге notes for training personne/ in tlie application of 
meteorology to есопотiс and social development (Пособие по подготовке 
кадров в области применения метеорологии для эконом ического и со
циального развития). 1976 r. А-Ф-И. 

434 Compendium of /есtиге notes in тагiпе meteoгology for Class /// and 
Class I V personnel (Краткий курс лекций по морской метеорологии для 
метеорологов 111 и 1\1 класса). 1976 r. Ф-И. 

489 Compendium of training f acilities in enviгonmental proЫems related to 
meteorology and opeгational liydrology (Сборник учебных пособи й по 
метеорологическим и гидрологическим проблема~1 окружающей среды). 
1977 г. А . 

551 Lecture notes for tmining C/ass 1 and ! ! agгicultural meteorologica/ peг
sonnel (Курс лекций по а грометеорологии для подготовки специалистов 
1и11 классов). 1 980 г. И. 

593 Lecture notes for training Class I V agгicultura/ meteoгological peгsonnel 
(Курс ле~щий для агрометеорологов 1\1 класса). 1982 г. А-Ф-И. 

622 Compendium of lecture 11.otes оп meteorologica/ instruments for Class fl - I V 
meteorologica/ personnel (Курс лекций по метеорологическим приборам 
для метеор ологов 11- 1\f класса). 

\fo lш11e 1. Part 1 - Meteoгological instгuments апd Part 2 - Meteo 
rological instгument maintenance worllsliop, calibгation /abomtories 
and routine (Том 1, Часть 1 - Метеорологические приборы и 
Часть 2 - Практикум по техническому обслуживанию , калибровке 
и повседневном у уходу за приборами) . 1986 r . А . 
\fo lume II , Part 3 - Basic eleclronics for tlie meteorologists (Том 11 , 
Часть 3 - Основы электроники для метеорологов). 1986 г. А. 

669 \'(l or/1.sliop оп numerical weatlier prediction for tlie tropics for tl1e traiпing 
of Class ! and C/ass II meteorological personne/ (Сборник задач по чис 
ленным методам прогноза погоды в тропиках для подготов~оr метеоро

логов ! и II класса). 1986 г. А. 

Публикации по оперативной гидрологии 
(на английском языке, если не ук азан язык оригин ала) 

332 Мапиа/ for estimation of probable maximum precipitation (Руководство по 
расчету вероятного максимума осадков) . No. 1 ( 1986). 
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341 Benefit and cost analysis of /1.ydгological f oгecasts: А siale-of-tl1 e агt ге
рогt (Современные методы оценки экономической эффективности гидро
лог11ческих прогнозов) . No. 3 ( 1973) . 

356 Applications of liydгology to waleг геsоигсеs managemeпt (Применение 
гидрологии в управлении водным и ресурсами). No. 4 ( 1975). Ф. 

425 Hydгological forecasting pгactices (М.етоды гидрологического прогнози
рования). No. 6 (1975) . 

433 Hydrological netwoгk design and iпfoгmafion tгansfeг (Проектирование 
гидрологических сетей и передача информации) . No. 8. (1976) . 

461 Casebook of examples of oгganization and opeгation of liydгological ser
vices (Сборник пр11меров п о организации гидрологических служб). No. 9 
(1977). 

476 Hydгological application of atmosplieric vapouг-flux aпalyses (Применение 
в гидрологии анализа потоков водяного пара в атмосфере). No. 11 
(1977) . 

513 Applications of remote seпsing /о liydгology (Применеине дистанционных 
измерений в гидрологии). No. 12 (1979). 

5 19 Мапиаl оп steam gauging (Наставление по измерению течений) . No. 13 
(1980) . 

Volume I - Fieldw ork (То ~ 1 I - Полевые работы). 
Volume 11 - Coтpulation of discliaгges (Тоы II - Р асчет расходов 
воды). 

559 Н ydrological data transmissioп (Передача гидрологичесю1х данных). 
No. 14 (1981). 

560 Selection of distгibuti:oп types for extremes of precipilatioп (Выбор типов 
распределеы ия экстремумов осадков). No. 15 ( 1982). 

561 Меаsигетепt of гivu sediments (Измерение речных наносов). No. 16 
(1981). 

576 Case studies of national liydгological data banks (Выборочное изучен11е 
национальных банков гидрологических данных). No. 17 ( 1981). 

577 Flas/i f lood foгecasti1щ (Прогноз наводнений) . No. 18 ( 198 l). 
580 Concepts and teclmiques in hydrological, network design (Концепции и 

методы организац1ш гидрологической сети). No. 19. ( 1982) . 
587 Long-range water supply forecasting (Долгосрочное прогнозирование за

пасов воды). No. 20 (1982). 
589 Metliods of correction f or sysfematic еrгог in point pгecipitati:on measuгe

ment fог operation.al use (М.етоды коррекции систематических ошибок 
11змерений осадков в одной точке дл я оперативных целей). No. 21 ( 1982) . 

635 Casebook оп operational assessmeпt of а.геаl evaporation (Примеры опе
ративных ра счетов испарения с площад и) . No. 22 ( 1985). 

646 Intercomparison of models of snowmelt гипоf f (Международное сравнение 
~юделей стока талых вод). No. 23 ( 1986). 

650 Level апd disc/iarge measurement undeг difficult co11ditio11s (Измерение 
у ровня и р асходов в сложных условиях). No. 24 ( 1986). 

658 Metliods of measuгemenl and estimation of discliaгges at !iydraulic sfruc
tures (М.етоды измерений и расчетов расхода воды на гидротехиичесю1х 
сооружениях). No. 26 (1986). 

683 !NFOHYDRO 1\!Ianual: Jпstitutions, services, гiveгs, obseгving stations and 
data Ьап!гs (Ру1<оводство по ИНФОГИДРО: учреждения, услуги, реки , 
станции наблюдений и банки данн ы х ). No. 28 ( 1987 г" блокнот в об
ложке) . 

686 1'1/anual оп operalional metliods for tf1e measurement of sediment transport 
(Руководство по оперативным измерениям транспорта наносов). No. 29 
(в стадии подготовки). 

704 Hydrological aspects of comblned effects of stonn suгges and lieavy rain
fall оп river flow (Гидрологические аспекты комбинированного воздей
ств11я штормовых нагонов и л ивней н а речной сток ). No. 30 ( 1988). 

705 Management of gгoundwateг obseгvation ргоgгаттеs (Организация про
грамм наблюдени я подземных вод). No. 31 ( 1989). 
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ВМО No 

Метеорологическая информация : станции, обработка данных и передачи 

9 \Yleat!ieг герогtiпg (Метеорологическая информация) 
\ f olume А : Observing stati:ons (Том А : Метеорологические станции). 
На двух языках (А/Ф) . (Пояснительные тексты А/Ф/Р/И). Основной 
том в обложке . 
Пересмотренное и исправленное издание выходит дважды в год. 
Ежегодная подпис1<а: 

простая почта 

авиа 

\ Tolume В: Data pгocessing (Том В: Обработка данных). На четырех 
яз ыI<а х (А/Ф/Р/И) . Основной том в обложке. 
Ежегодная подп11с1<а для вспомогательной службы: 

простая почта 

авиа 

\Tolu111e С: Tгansmissions (Том С: Передачи). На двух языках (А/Ф) . 
(Р уководящие м атериалы А/Ф/Р /И). Основной том в обложI<е. 
Ежегодная подписка для вспомогательной службы 

простая почта 

авиа 

\Tolu111e D: Jnfoгmation for sliipping (Информация для судоводите
лей). На дв ух язы1<ах (А/Ф). (Р уководящие материалы А/Ф/Р/И). 
Основной том в обложке. 
Ежегодная подписка для вспомогательной службы: 

простая почта 

а виа 

Meteoгological facsimile broadcasts (Метеорологические факсимильные 
радиопередачи (Reprint from Volume D, Рагt А11). Основной том 
в обложке . 
Ежегодная подписка для вспомогательной службы : 

простая почта 

авиа 

Coastal radio stations accepting sliip's weat1ieг герогts (Береговые 
рад11останцни, принимающие сводки погоды с судов ). (Repгiпt fгom 
Vo lume D, Part В) . Основной том в обложке. 
Ежегодная подписка для вспомогательной службы : 

Специальные отчеты по вопросам окружающей среды 

простая почта 

авиа 

372 Brief survey of meteoгology as related to tlie Ьiospheгe (КратI<ий обзо р 
метеорологических исследований биосферы). No. 4 ( 1973). А. 

448 \17eatlieг, climate and liuman settlements (Погода, климат н развитие по
селений). No. 7 ( 1976) . А. 

455 Tlie quantitative evaluation of tlie ris/г of disasteг f гот tгopical cyclones 
(Количественная оценка возможных разрушений, нанесенных тропиче
ск и м и циклонами). No. 8 (1976). А-Ф-И. 

496 Systems for evaluating and predicting tlie effects of weatlier and climate 
оп wildland fires (Системы оценки и прогноза влияния погоды и климата 
на пожары в ненаселенных районах). No. 11 (1978) . А. 

563 Proceedings of tlie Symposium оп tlie development of multi-media moni
torin.g of enviroпmenta l pollution (Труды симпозиума по комплексному 
глобальном у мониторингу загрязнения 01<ружающей среды. Рига , 12-
15 декабря 1978 г . ) No. 15. А. 

647 Lectures pгesented at tlie \17МО Teclmical ConfNence оп tlie Obseгvation 
and Measurement of Atmosplieric Contaminants (Лекции , прочитанные 
на Технической конференции ВМО по наблюдениям н измерениям за
грязняющих атмосферу веществ. Вена , октябрь, 1983 г.). No. 16 (1985) . А. 
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SEND FOR А FREE SAMPLE СОРУ 

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT PART В: 
URBAN ATMOSPHERE 
Executive Editor: R D BORNSТEIN, San Jose State Uniuersity, School of Science, 
Department of Meteorology, Опе Washington Square, San Jose, СА 95192-0104, USA 

Ая more of the world's population moves into cities, the air we breathe in this environment is 
becoming an increasing concem. The proЫems faced Ьу urban planners in creating а healthy 
and comfortaЫe environment are many, with particular proЫems in the tropics, where the 
world's largest cities will Ье in the next century. Atmospheric Enuironment Part В: Urban 
Atmosphere will cover topics on the urban environment such as climate energy and moisture 
balances, meteorology, hydrology, health, building science, city and regional planning and air 
pollution with field studies, data analysis, models and reviews, collecting in one joumal 
papers on urbanization that might before have been found distributed throughout а variety of 
journals. 

А Selection of Papers 
Р J LIOY, J М WALDМAN, Т BUCКLEY, J BUТLER & С PIETARINEN (USA), Тhе 
personal , indoor and outdoor concentrations of РМ-10 measured in an industrial community 
during the winter. 
М BAUМGARTNER, А REМDE, Е ВОСК & R CONRAD (FRG), Release ofnitric oxide 
from building stones into the atmosphere. 
D GROSJEAN (USA), А И МIGUEL (ВrаzЩ & Т М TAV ARES (Brazil), Urban air 
pollution in Brazil: acetaldehyde and other carbonyls. 
J М WALDМAN, Р J LIOY, G D THURSTON & М LIPPМANN (USA), Spatial and 
temporal patterns in summertime sulfate aerosol acidity and neutralization within а 
metropolitan area. 
И G BASTAВLE, D Р ROGERS & D Е SCHORRAN (USA), Tracers of opportunity and 
pollutant transport in southem California. 
N J TAPPER (New Zealand), Urban influences on Ьoundary layer temperature and 
humidity: results from Christchurch, New Zealand. 
Т J LYONS, J R КЕNWОRТНУ & Р W G NEWМAN (Australia), Urban structure and air 
pollution. 
W К WEISWEILER & В U SCНWARZ (FRG), Nature of ammonium containing particles in 
an urban site ofGermany. 
Р Е TODHUNТER & W И TERJUNG (USA), The response of urban canyon energy budgets 
to variaЬ!e synoptic weather types - а simulation approach. 
L J STANDLEY & В R Т SIМONEIТ (USA), Preliminary correlation of organic molecular 
tracers in residential wood smoke with the source of fuel. 

Indexed/AЬstracted in: Сат Sci Abstr 

(00848) 
Subscription lnformation 
1990: Volume 24В (3 issues) 
Annual subscription (1990) DM 320.00 
Тwo-year rate (1990/91) DM 608.00 
ISSN: 0957-1272 

\1) PERGAМON PRESS 
Member о{ Maxwell Macmillan Pergamon PuЫishing Corpoгation 

Pergamon Press plc, Headington Hill На\1, Oxford ОХ3 OBW, UK 
Pergamon Press, Inc" Maxwell House, Fairview Park, Elmsford NY 10523, USA 

Advertising rate card availaЫe оп request. Back issues and current subscriptions are also availaЫe in microform. 
Тhе DM prices shown include pos tage and insurance. For subscription rates in the Arnericas, Japan, UК and Eire please 
contact your nearest Pergamon office. Prices and proposed puЬlication dat.es a re subject to change without pтior notice. 



·11111111111111111111111111111111111" 

Environmental Monitoring 
and Assessment 
Ап lnternational Journal 

Managing Editor 

G. Bruce Wiersma, EG&G ldaho !пс., ldaho National 
Engineering Lab" ldaho Falls, USA 

Associate Editor 
John А. Santolucito 

Environmental Monitoring and Assessment is ап interna
tional journal which brings together and presents ad
vances in the monitoring of the en'vironment and the 
assessment of environmental data. The journal empha
sizes technical developments and data arising from 
environmental monitoring and assessment, the use of 
scientific principles in the design of monitoring systems at 
the local, regional and global scales, and the use of 
monitoring data in the estimation and evaluation of 
pollution risks to Мап and the environment. Particular 
attention is devoted to methods and procedures for the 
synthesis of monitoring data with toxicological, epidemio
logical and health data and with pre-market screening 
results. 
Examples of specific areas of interest of the journal are : 
- the design and development of single medium and 

multimedia monitoring systems, sampling techniques, 
optimization of monitoring networks, data handling, 
quality and assurance procedures, operational costs; 

- the scientific basis for monitoring, the use of Ьiological 
indicators, dynamic and commitment models, pollu
tion indices, etc. ; 

- methods and procedures of risk estimation, including 
assessment of pollution sources, pathways of expo
sure, trends in time and space, anticipatory systems, 
evaluation of environmental quality and of manage
ment practice, and methods of assessing pollution 
impact оп the natural environment. 

Subscription lnformation ISSN 0167-6369 
1989, Volume 12-13 (6 issues) 
lnstitutional rate: Dfl . 420.00/US$206.00 incl. postage/ 
handling 
Private rate: Dfl . 184.00/US$88.00 incl. postagelhan
dling 

Private subscriptions should Ье sent direct to the 
puЬ/ishers 

Р.О . Вох 322, 3300 АН Dord recht, The Netherlands 
Р.О . Вох 358, Accord Station, Hingham, МА 02018-0358, U.S.A. 

·1111111111111111111111111111111111111•· ·· 

KLUWER 
ACADEMIC 
PUBLISHERS 

..... 

'' 



SEND FOR А FREE SAMPLE СОРУ 

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT PART В: 
URBAN ATMOSPHERE 
Executive Editor: R D BORNSТEIN, San Jose State Uniuersity, School of Science, 
Department of Meteorology, Опе Washington Square, San Jose, СА 95192-0104, USA 

Ав more of the world's population moves into cities, the air we breathe in this environment is 
becoming an increasing concern. The proЫems faced Ьу urban planners in creating а healthy 
and comfortaЫe environment are many, with particular proЫems in the tropics, where the 
world's largest cities will Ье in the next century. Atmospheric Enuironment Part В: Urban 
Atmosphere will cover topics on the urban environiflent such as climate energy.and moisture 
balances, meteorology, hydrology, health, bui:lding science, city and regional planning and air 
pollution with field studies, data analysis, models and reviews, collecting in one journal 
papers on urbanization that might before hav.~·.Ъ~~~ found distributed throughout а variety of 
journals. 

А Selection of Papers 
·р J LIOY, J М WALDМAN, Т BUCКLEY, J BUТLER & С PIETARINEN (USA), Тhе 
personal, indoor and outdoor concentrations of РМ-10 measured in an industrial community 
during the winter. 
М BAUМGARTNER, А REМDE, Е ВОСК & R CONRAD (FRG), Release ofnitric oxide 
from building stones into the atmosphere. 
D GROSJEAN CUSA), АН МIGUEL (Brazil) & Т М TAVARES (Brazil), Urban air 
pollution in Brazil: acetaldehyde and other carbonyls. 
J М WALDМAN, Р J LIOY, G D THURSTON & М LIPPМANN (USA), Spatial and 
temporal patterns in summertime sulfate aerosol acidity and neutralization within а 
metropolitan area. 
Н G BASTAВLE, D Р ROGERS & D Е SCHORRAN (USA), Тracers of opportunity and 
pollutant transport in southern California. 
N J TAPPER (New Zealand), Urban influences on Ьoundary layer temperature and 
humidity: results from Christchurch, New Zealand. 
Т J LYONS, J R КЕNWОRТНУ & Р W G NEWМAN (Australia), Urban structure and air 
pollution. 
W К WEISWEll..ER & В U SCНWARZ (FRG), Nature of ammonium containing particles in 
an urban site ofGermany. 
РЕ TODHUNТER & W Н TERJUNG CUSA), The response ofurban canyon energy budgets 
to variaЫe synoptic weather types - а simulation ap,proach. 
L J STANDLEY & В R Т SIМONEIТ (USA), PreЧminary correlation of organic molecular 
tracers in residential wood smoke with the source of fuel. 

Jndexed/AЬstracted in: Сат Sci Abstr 

(00848) 
Subscription Information 
1990: Volume 24В (3 issues) 
Annual subscription (1990) DM 320.00 
Two-year rate (1990/91) DM 608.00 
ISSN: 0957-1272 

PERGAМON PRESS . 
Member о( Махше/l Macmillan Pergcyrwn PuЫishing Corporation 

Pergamon Press plc, Headington Hill Hall, Oxford ОХЗ OBW, UK 
Pergamon Press, Inc" Maxwell House, Fairview Park, Elmsford NY 10523, USA 

Advertising rate card avaiJaЫe оп requeвt. Back issues and current subscriptions are аlво avai1aЫe in microfoпn. 
The DM pri~s shown inc]ude postage and insurance. For subscription rates in the Americas, Japan, UК and Eire please 
contact your neareвt Pergamon office. Prices and proP91.ed puЬlication dates are вubject to change without prior notice. 

~. 



·11111111111111111111111111111111111111•• 

Environmental Monitoring 
and Assessment 
An lnternational Journal 

Managing Editor 

G. Bruce Wiersma, EG&G /daho !пс., ldaho National 
Engineering Lab., ldaho Falls, USA 

Associate Editor 
John А. Santolucito 

~-,' 

·'. 
и~~\·~· ; ', 

Environmental Monitoring and дssessment is an interna
tional journal which brings together and presents ad
vances in the monitoring of the en'vironment and the 
assessment of environmental data. The journal empha
sizes technical developments and data arising from 
environmental monitoring and assessment, the use of 
scientific principles in the design of monitoring systems at 
the local, regional and global scales, and the use of 
monitoring data in the estimation and evaluation of 
pollution risks to Man and the environment. Par1icular 
attention is devoted to methods and procedures for the 
synthesis of monitoring data with toxicological, epidemio
logical and health data and with pre-market screening 
results. 
Examples of specific areas of interest of.the journal are : 

the design and development of single medium and 
multimedia monitoring systems, sampling techniques, 
optimization of monitoring networks, data handling, 
quality and assurance procedures, operational costs ; 
the scientific basis for monitoring, the use of Ьiological 
indicators, dynamic and commitment models, pollu
tion indices, etc.; 
methods and procedures of risk estimation, including 
assessment of pollution sources, \p athways of expo
sure, trends in time and space, aпticipatory systems, 
evaluation of environmental quality and of manage
ment practice, and methods of assessing pollution 
impact on the natural environment. 

Subscription lnformation ISSN 0167-6369 
1989, Volume 12-1 З (6 issues) 
lnstitutional rate : Dfl. 420.00/US$206.00 incl. postage/ 
handling 
Private rate: Dfl . 184.00/US$88.00 incl. postage/han
dling 

Private subscriptions should Ье sent direct to the 
puьtishers 

Р.О . В ох 322, 3300 АН Dord recht, The Netherlands 
Р.О . Вох 358, Accord Station, Hingham, МА 02018-0358, U.S.A. 

·1111111111111111111111111111111111111 •" 

KLUWER 
ACADEMIC 
PUBLISHERS 

IUI 

'' 



. . , 

ТНЕ ORDER OF NATURE 
THROUGH ТНЕ ADVANCED SIAP TELEMETERING TECHNOLOGY r 

AUTOMATIC STATION SM 3820 

,~·-~ · 

SDCIПA IJAUANAAPPAR[CCHI PRECISIDНE SPA 

Low cost 

Vегу high reliabllity 

Рhщ1_е ог radio communication 

High operating flexibllity 

Very low power гequirement 

Easy to operate 

Easy to install and maintain 

SIAP • S.p.A. 
401 38 Bologna • ltaly 

Vla Massaгentl, 412/2° • С.Р. 296 
Tel. 051/ 53 11 67 

CABLE/T elex 5 1 1 197 SIAPBO 

1 









СОВЕТСКИЙ ПРОТИВОГРАДОВЫЙ КОМПЛЕКС 

РАКЕТЫ ПРОТИВ ГРАДА 
ЛУЧШАЯ З'АЩИТА ВАШЕГО УРОЖАЙ ·1:· 

8 Возможность оперативного воздействия на градоопасные очаги. 
8 Высокая эффективность и экономичность. 

ПРОТИВОГРАДОВЫЙ КОМПЛЕКС «АЛАЗАНЬ» - наиболее перспективный метод 
борьбы с градом . В течение нескольких секунд рассеивает кристаллизующий реагент 

в градоопасных облаках. 

МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР МРЛ-5 извещает .о приближении циклона, града, тайфуна и 
рассчитывает количество ракет , требу.ющихся для ликвидации градоопасного очага . 







ПРИЕМ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ВЕФАКС, 
ДСП, АПТ СО СПУТНИКОВ MEТEOGAJ. !fiGEC, ГМС, ТАЙРОС-Н НУОА, 
МЕТЕОР и со всех последующих bhyrffикoв '61 омощью постоянно разви 
вающихся наземных приемных систем ТЕКНАВИА . КОМПЛЕКТ НАЗЕМ
НОГО ПРИЕМНОГQ ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННОГО И ВЫПУ
ЩЕННОГО ФИРМОИ ТЕКНАВИА, сдается под ключ и включает: 

1 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ МОЩНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕКУЩЕГО 

1 ОБСЛУЖИВАНИЯ, полностью твердотельные ЭВМ для оперативной 
обработки данных 

- хране ие при полном разрешении и полном формате 4-48 изображений 
ВЕФАКС и до 8 изображений. НУОА/ АРТ или_.МЕТЕОР с автоматическим 
об Оf3лением хранящейся информац 

- многркратнре вел чение/анализ в че но-белом и цветном вариантах 
- изм !Энение ф0р ai; согласно пожеланию заказчика и автоматическое 

оперативное составление форматов прилегающих районов ля геоста
ционарных, GПУТНИКОВ 

- автоматическое нанесение широтно-~11J;;._О но · с ~ И\ для. и формации со 
спутников НУОА ~ V / · 

~ многократные независим 1е оперативн 1е кольцовки с оби влением ин-
f формации для изготовления мультипликации или хранения изображений 

- непосредственное читывание данных о температуре в оперативном 

режиме 

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

- распечатка обработанных изображений и возможности архивации 
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Процессор метеорологических 

Ра.LJиотеодолит автоматического 

слежения 

РАДИОЗОНДОВЫЕ И РАДИОВЕТРОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 365 ДНЕЙ 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 Т&-4А-МЕТ обеспечивает точные 
надежные данные о ветре , давлении , температу~е 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 фирмш AIR, интеллизонд, каждую секунду произво
дит передачу кадра данных ДТВ. Точность даН)JЫХ аэро 

логического зондирования обеспечивается надежным да

тчиком для измерений и устройством обнаружения цифро

вых ошибок. Небольшой размер интеллизонда (1 О х 1 Ох 

• 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 стандартнь!х 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 : 

A.l.R. lnc. 
8401 Baseliпe Road W • Boulder, СО 80303 U.S.A. 
РН : 303-499-1701 Ext. 4 ---
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