


ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО) 

является спец11алнз11роnанным агентством ООН 

ВМО создана для того , чтобы 
- облегчить всемирное сотрудю1чество в создан.1111 сети станцай , проюводящих метеорологичесю1е наблюдения , а 
также r11дрологичесю1е 11 другие геоф11з11ческие наблюдения , относящнеся к метеоролопш , 11 способствовать 
созданию 11 поддержанию центров , на обязанностн которых лежит обеспечение метеоролог11ческ11х 11 других видов 
обслуживания ; 

- содействовать создаю110 11 поддержанию систем быстрого обмена метеорологнческой 11 другой соответствующей 
1шформацией ; 

- содействовать стандарт11 зац1ш метеоролоп1•1еских и других соответстnующ1L'< наблюдений н обеспе•шть едино
образное издание данных наблюдею1й и стат11ст11чесю1х данных ; 

- содействовать дальнейшему применению метеоролопш в ав11ацш1 , судоходстве , при решении водных проблем , в 
сельском хозяйстве и в других областях деятельности человека ; 

- содействовать деятельности в области операпшной гндролопш н дальнейшему тесному сотрудничеству между 
метеорологнчесюн.ш 11 г11дрологичесю1м11 службаt-.ш ; 11 

- поощрять науч1ю-11сследовательскую работу 11 работу по подготовке кадров в области метеоролог11и 11 в соответст
в1ш с необходимостью в других смежных областях , а также содействовать координации этой деятельности в 
международном масштабе . 

Всем11рный Nfетеоролоп1 ческ1111 Конгресс 

является высш11м конституционным органом Орган11зацш1 . Он созывается раз в четыре года для определения общей 
пол11тию1 в достижеюш целей Оргаюпац1ш. 

Исполш1тельныl1 Совет 

состоит нз 36 директоров национальных метеорологнческ.нх нлн гидрометеорологнческнх служб , выступающих в 
1шд1ш11дуальном качестве; он созывается не реже одного раза в год для руководства выполнением программ , утвер

жденных Конгрессом. 

Шесть Региональных ассоц11ац11й, 

каждая нз которых состоит нз Членов Орган11защш , 1шеющ1L'< своей задачей координацию деятельности в области 
метеоролопш и других связанных с ней областях в пределах соответствующ1Lх географ11чесюtх районов. 

Восемь техю1ческ11х комиссш1, 

состоя1ЦIL'< ю экспертов , назначенных Членами , отnетстве1шы за нзучение метеорологнчесюLХ и г11дролог11чесюtх 

оперативных систем , пр11.мене1шя 11 исследова~шя. 
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В этом выпуске 

Этот вып усI< Бюллетеня ВМО посnящен 
r ндрологнн - родственно1"1 :1 1 етеорологнн 
науке, I<Оторая н зу ч ает н а1<0п J1 ен не 11 
двнженне воды на поверх 11 ост11 11 . под 

поверх н остью Земл н . У г11дродоrни 
н :11етеоролоr11 н много общн х ннтересов, 
11 апр11:1 1 ер, обл асть 11сследова н111"1 для обенх 
н аук включает в себя 1\руговорот воды , 
теплов0!"1 11 водный балансы на поверхностн 
суш 11 11 11 х вза11:110свя з 11 , глоба.r1 ьные 
1<руговороты разл 11 ч н ых х 11м11ч ес1" 1 х 

вещест в . Сейч а с в 11 11:1·1а11не обе 11 х 11 ау\\ 
п р 1 11<ова110 к пробле:11а:11 окру;1;ающе1"1 
среды , что во :1н10гом способствует 
п оз н а н11 ю а нт ро п огенных 11 з1- 1 е 11 е н 1 11"1 н 1 1 х 
ВОЗ\·IОЖllЫ Х ПОСJ1 еJ,ст в 11 ~"1 . 1-I а прн мер, угроза 
г . •10баль 11 ого потепле 1111я заставляет 

г 11 .:~ролоrов анаJ11 1 з нров ать раЗJ11!ч11ые 

сценар1111 по водным ресурсам в регно11ах, 

ч увств 11 тель н ых 1< нзменен ню I<J1 11мата ; 

угроза повыш е 11 11я уровня :11оря требует 
от н 1 1 х п ереоютр а пр ое1<тны х з н а ченн1"1 
паводков для эстуар н ых районов. 
И з:1 1 ене 11ня, вызванные сведе11 11 ем лесов 

11 урба 1111 за ц11 ей, повышают опасность 

11 т ребуют п р 11 1 1я тня 1<011трмер. Эт н 
11 друтне вопрос ы поJ, 1111:11а ются 

о Прог р а:1 1 :11е В/11\О по г1щ1юлогн1 1 
11 оодН Ы /.1 ресурса1- 1 , чье основное 

11азна ч е н11 е - Оl(азать по:1·1 ощь 

11ашюналы 1 ы:11 Г 11 J.роло 1· 11ч еск11:11 служба:11. 
Эта по:1·1ощь 1<асается l(al\ изме рен11~"1 
OCllOB ll ЫX г 11 дролоr1 1ч еСl(l lХ пере:1·1 е н11ы х, 

с бора, обработ1<н 11 а 11 ал н за данных 
(особе, 111 0 для гндролоп1чес\\нх прогнозов), 
та\\ и улучш е1н1 я пр11борного оснаще11ня , 

:11ето.:~ов 11 пр1 1 е:11ов 11 ссJ1 едова н11 й. 

8 1\1\ О прннадлеж 11 т за :11етная роль 
в решен 111 1 г1щролоп1чесI< 11 х пробле :1·1 11 а 
благо стра н - Члено в Оргаи11 з ац 11 11, 11 11 е 
в последнюю оч ередь это зac.nyra 

г - на Ма\\са Колера, н11тервью с 1;оторым 

от1<р ы вает настоящ 11 1"1 в ып уск Бюллетеня 
ВМО. Од н ако деятелыюст ь ВМО в област н 
гнд1юлог 11н :11у.:1 1ю направлялась 11 д р уг 11:1111 

са:110отвержен11ы :1·1 11 сотру.:~ ннкам 11 Ко:1111 ссн1 ; 
п о п1.:11юлог н1 1 за 30-летннй пер и од ее 
работы. В нап 11 са н 11ых н :1·1 н статьях 

расс1< азы вается о п ерспе1<т1шах 

r1 1 дроJ10г11чес \\ нх 1 1 сследова н 11 1'1 
в б.n н жа1"1111 е:11 будуще:11, оце111шаются 

н е\\оторые достнжен 11 я г1 1 ,:~.роJ10г нн 

13 прошло1-1. В статье д- ра Ш ааI<е н а 
с. 140- 150 на 1>1ечаются п утн еще более 
тесного сотрудн нчества 1>1ежду гндро.11оrам 11 

н метеорологамн. Задачн гндроJ10г 1 111 
13 свете эколо гн•1ес "11х проблем - те ~1а 
статьн през 1щента КГ11, почешен 11 0 1°1 11 а 
с. 150 - 152. През нден т МАГН а на л н з нр ует 
ра зл нчны е poJ111 этой ассоцнацнн н 8 1\\О 
( с. 152) н делает вывод, что rн дрологня 

в ВМО находнтся н а пороге н о во~"! эры , 
1<огда ее 11нтересы п ереместятся в обJ1 асть 
"руnно:11асштабных процессов н слож ных 

юа н :110.:~ействн 1°1. 
П рочне чатер11алы н а гн,:~.ролоr11ческ н е 

т е:11ы в1;.~юч ают в себя за~1ет1<11 о 
г осу .:ia рстве н11 0:11 Гll,J.pO JIOГllЧeCl<O :ll 
ннст 1 путе в Ленннграде (СССР), ( с. 156), 
о водных ресу р с ах Афр н к 1 1 ( с . 161) , 
образова 1·1н11 н nодгото131<е кад р о13 (с. 164) 
н о состоявше 1"1ся в ХеJ1 ьс11ню1 
i(онфере н1tн11 но 1<J111 мату н воде (с. 167). 

В статьях о юб11леях 
Метеорологнческо й служ бы Сальвадора 
( с 170) 11 Гндрометеорологнчес1<ой слу;l\бы 
П олы1111 (с. 172) содерж нтся н апом н11 а нн е 
о то:11, •1 то реалы-1ое взан:vюдействне 
пщролог н11 11 метеоролоrнн в м1 1р о1ЗО/.I 

:1 1 ас штабе обеспеч11вают Нац11он а,%н ые 
службы. 

П р1шод11тся ннфор:11ацня о таю 1 х 

1<рупных :11еропр1 1 ятнях, как десятые сессн11 

Рег11011алы 1 ых ассоц11 ац нй для JОжно 1"1 
А~1е р11 к 1 1 (с. 175) 11 юго-з а п адной ча ст11 
Тнхого 0 1; еа н а (с. 177) 11 конфе ре1щн1 1 
по :1 1 0.:~е.~ нр ован 11 ю глобального кл н мата 
( с. 180) н состав у тропосферы (с. 183). 

В н юльс1;0:11 выпуске мы пред.пол а гаем 

по:11е стнть крап(ll е сообщен ня 
о тех 1111ч ес1<о~"1 1<онфере 1 щ1111 по 
соц н ал 1,но-эконо:11 нческой эффект11 в1 1 ост11 
деятельностн J\1\етеоролог11ч ескн х 11 
Гн дролог 11ческ 11х служб, о третьнх сесснях 
IPCC н ]\0:1111тета по ТОГА 11 об 
1 1- й сесс н н Объедш1 енного на учного 

l\O:ll llTeт a ПО впик. 

Фото на обложке: Будущне пользоnател н дepeneнcI<oro I<олодца собралнсь , чтобы 
пос,vютреть, каI< продnнrается его сооруженн е (Бурк11на-Фа со ) 

Фото: Б. )!(енье 

Отп ечата но u СССР. Лс 11 11нrрад. Зака з J\ o 150. U e 11 a 35 1~011. 
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ИНТЕРВЬЮ БЮJJЛЕТЕНЯ: г-н Макс Колер 

Метеорологическая служба 
Соединен,ных Штатов Америки 
была создана в 1870 г . в рамках 
службы связи военного 
Анtни.стерства. Вскоре после этого 
М етеорологшtеская служба начала 
проводить наблюден. ия за уровнем 
Аюрской поверхности и изу ,шть 

связи А'tежду погодой и 
состоянием рек. Когда в 1891 г . 
Служба была преобразована 
в Бюро погоды при министерстве 
сельСtшго хозяйства, в его 
обязанности входили 
« .. . распространение сообщений 
о погоде и предупреждений 
о наводнениях в пОАющь 
сельскому хозяйству, торговле и 
навигации; проведение 
гидрологических измерен.ий и 
регистрация состояния рек . .. » 
Вначале эта работа проводилас ь 
только на реках Миссисипи 
(вместе с ее главными притоками), 
Саванна и П отоА1ак, но после 
си.лыtых и разрушительных 

наводнений, которые случились 
в 1903 г., все громче стали звуrtать 
голоса с требованием о создании 
более эффективной службы 
предупреждения о наводнениях. 
К 1911 г. наблюдениями было 
охвачен.о 56 речных бассейнов и 
насчитывалось свыше 600 станций, 
на 1иторых проводились изм. ерения 
уровня рек и/или осадков. 

Значительное влияние на работу 
отдела предупреждений о паводках, 
входящего в Бюро погоды, 
продолжали оказывать проекты 
национального развития, и 

в течение 1930-х годов 
гидрологическая деятельность 
значительно расширилась, 

в особенности после большого 
наводнения, случившегося 
в северо-восточной части страны. 

Были начаты новые программы, 
одн.а - по оценке ,иаксимально 

возможных осадков, а другая -
по созданию в национальном 
масштабе сети осадкомеров 
с автоматической регистрацией 
осадков. 

Сразу же после окончания 
университета штата Н ыо-Мексико 
в 1939 г. г- н Макс Э. Колер 
поступил н.а работу в Бюро погоды 
США в качестве метеоролога, но 
ему та/\, и не пришлось заниматься 

анализом. карт погоды. Поскольку 
он изучал в ун. иверситете 

инженерное дело, его кандидатуру 
сочли наиболее подходящей для 
работы на осадкомерной сети, 
и он стал инспектором сети 

в штатах Аризона и Ныо-Мексико, 
а позднее возглавил неболыиое 
бюро в Лос-Анджелесе. К концу 
194 1 г. он был переведен 
в Вшиингтон, округ Колумбия, где 
работал в службе прогнозов и 

предупреждений для бассейна реки 
Потомак и был свидетелем тог п, 
как в октябре 1942 г . уровень воды 
в этой ре1~е достиг рекордных 
значений. ЗатеА't. он был н.азна'tен 
помощником ин.женера-гидролога 
и стал руковод~tтел еА1 
научно-исследовательской 
програмА'1.Ы по гидрологии. Этот 
пост он занимал более 20 лет. Это 
был период непрерывного 
расширения сферы деятельности, 
в процессе которого отдел 
предупреждений о паводках стал 
гидрологическим управлением. 

На международном уровне 
ММО в 1946 г. образовала 
гидрологическую комиссию, 
которая в следующе1и году провела 
совещание в Торонто. Однако 
Первый Конгресс ВМО в 1951 г . 
н. е счел необходимым сохранить 
эту комиссшо, попросив комиссию 

по 1~л1.tматологии следить за 
«подготовкой климатологических 
данных, необходимых. для 
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удовлетворения потребностей 
гидрологtш » . В ответ 1ш 
настой 1mвые за.явления, 

Г-н М. Э. Колер 

раздававшиеся 1шк внутри 
Организации, та.t< и вне ее, Третий 
!(онгресс в 1959 г . наконец принял 
решение создать !(омиссию по 
гидрологической метеорологии 
(/(ГNI). В начале следующего года 
г-н Колер был избран ее 
президентом и председательствовал 
на первой сессии !(омиссии, 
состоявшейся в Вшиингтоне, округ 
!(олумбия, в 1961 г . !(ак специалист 
он уже был известен за пределами 
своей страны, отчасти благодаря 
выпущенншщ и,и в соавторстве 

с проф. Р. К. Линсли и 
д~ж. Л. Г. Паулюсом учебнику 
Гидрологня дл я инженеров, 
который ера.зу же стал 
классическ~иt учебным пособием. 
В 1953 г. он был направлен 
в командировку в Югославию 
в качестве эксперта, а впоследствии 
был ко,иандирован в Восточную 
Афри":у в связи с подготовкой 

крупного проекта ПРООН/ВМО 
по обследованию водосборных 
бассейнов озер Виктория, Альберта 
и J(ьога . 

Учитывая приближающееся 
Международное гидрологическое 
десятилетие ( 1965- 1975 гг .), 
Ч етвертый Конгресс сделал 
следующий ~иаг вперед и признал 
необходимость участия ВМО 
в этом Десятилетии. Влtесто КГМ 
была образована Комиссия по 
гидром етеорологии (КГ и), целью 
1\оторой было удовлетворение 
метеорологических и связанных 

с нилиt гидрологических требований 
в области освоения водных 
ресурсов . На сессии Комиссии, 
состоявшейся в В аритве в 1964 г . , 
Макс J(олер был переизбрщ~ ее 
президентом на второй срок, и под 
его руководствшt были успещно 
выполнены различные прое!\ТЫ, 

внесшие вклад в МГ Г, что 
произвело xopotuee впечатление 
на Конгресс и способствовало 
да.льнейшеАЩ усилению роли ВМО 
в этой области. Третья сессия 
КГи, сuстоявищяся в )J(еневе 
в 1968 г" рекомендовала провести 
,нежправительственную 

конференцию Метеорологичес!\их 
и Гидрологических служб, которая 
состоялась позднее в 1971 г. На 
этой технической ко1-1,ференции был 
выдвинут ряд таких положений, 
1\оторые убедили Седьмой 
Конгресс, проводивщийся в 1975 г" 
в необходимости из,ненить 
1\онвенцию ВМО, включив в сферу 
обязанностей Организации 
ответственность за оперативную 

гидрологию. 
Г-н Колер ушел в отставку 

из Национальной службы погоды 
в 1973 г" но вс1щре после этого 
он оказался в ~итаб-квартире ООН 
в Нью-Иорке, куда был направлен 
для подготовки доку,нентов, 
представлявищхся от ВМО и 
ЮНЕСКО на конференцию ООН 
по водным ресурсам, которая 
состоялась в М ар-дель-П лат а 
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(Аргентина) в марте 1977 г. 
В 1981 г . он был избран 
в Н ачионалыщю акаделнио 
технических наук США, а в 1986 г . 
ему была присуждена 
Международная прелщя 
по г идрологии. 
Мы <tрезвы<шйно признательны 

г-ну Колеру за то, что он 
согласился принять участие в ceptl"и 

интервью Бюллетеня. 

Х. Т. - Г-н l(олер, расскажите, 
nожалуйста, сначала немного 
о том, кто были Ваши родители, 
где Вы родились и как прошли 
Ваши детские годы . 

М . Э. К. - Мои дедушка и бабушка 
по матери в 1880 г. п ереехали 
в Канзас из Пенсильвании, 
а несколькими годами позже мо й 

отец совершил такое же 

путешествие, чтобы жениться на 
моей матери. Я родился 
в Линкольнвил е (Канзас ) в 1915 г. 
Мой отец , священник 
ева нгели ческой церкви , утонул 
во время крушен и я рыболовного 
судна в Монтане, когда мне было 
всего три года, и моей матери 
пришлось одной воспитывать 
ч етырех малолетних детей. 

Я окон чил среднюю школу во 
времена В еликой депр ессии, когда 
дл я большинства из на с получение 
высш е го образования был лишь 
отдаленной мечтой, но, к счастью, 
мой д яд я предоставил мне с редства 
дл я того, чтобы я смог в те ч ение 
одного год а у читься в 1<олледже, 

а дальш е я уже сам усп ешно 

продвигался своей до рогой . Когда 
я п оступил в колледж, мы 

с Эстелло й поженил и сь и в начале 
нынешнего года мы отпраздновал11 

зол отую свадьбу - пят11десятую 
годовщину совместной жизни. 

Х. Т. - Что Вы делали после того, 
как nроучились год в )(Олледже? 

М. Э. К. - Я направился 

в 11н же н ерный колледж 
унив е р с итет а ш тата Ныо-Мекс ико, 
где за проведени е кур са 

лабораторных занятий по физ ик е 
мне была ока за на м атериальная 
помощь дл я продолжения моего 

образования. Заведующий 
кафедрой убедил меня в том, что 
мне следует изменить область 
за нят11й и специализироваться п о 
физи к е. В 1939 г. я получил сте п ень 
бакалавра наук. Тр ех часового 
курса по метеорологии оказалось 

для меня достаточно, чтобы 
решиться сдава ть официальный 
эюамен дл я поступления на работ у 
в Бюро погоды. 

Х. Т . - l(акова была структура 
Бюро погоды в те времена? 

М. Э. К - В 1938 г. президент 
Рузвельт назначил руководителем 
Бюро погоды д-р а Фрэнсиса 
Р ейхельдерф ер а, и тот немедленно 
nрн сту пил к р ео рганизации Бюро . 
Существовавший в Бюро отдел 
предупреждений о паводка х был 
ра сфо рм ирова н и в отделе 
сино птических сводок и прогнозов 

была орган изова на специальная 
служба . Замечательный 
инженер- ги д равл ик М. еррил 
Бер н а рд (который с 1936 г. 
возглавлял отдел предупреждени й 
о паводках) был назначен 
ди р екто ром по вопроса м 

гид ролог11и с возложением на н его 

отв етстве нности за межагентские 

и международ ные связи, но без 
пр ава руководства оп е р а тивной 

деятел ьностью. Переведенный из 
административного управления 

рай о ном дол ины р. Т енн есси Рэй 
Линсл и был наnравлен 
в Сакраменто для модер низа ции 
прнм енявшихся там 

прогностических процеду р и 

обучения работе с ;11оделыо 
водосборного район а дл я 
це нтральной дол ины Кал 11форнни. 
В середине 1 930-х годов 
непоср едствен ной реакци ей на 
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раз р уш ительн ы е наводнения 

в северо-восточной части США 
явилось з начительное расширение 

гидрологической деят ель ности 

Бюро погоды . Были начаты две 
исключитель но важных програм м ы , 

финансировавшиеся, главным 
образом, сл уж бой инжен ерных 
войск: одна касалась организации 
гидрометеорологического отдела 

для выполнения н еобходимых при 
проектировании строительства 

оценок максимально возможных 

осадков, а вторая была направлена 
на создание национальной сети 

станций измерения количества 
осадков с целью у крепления 

чрезвычайно р едкой сети станций, 
оборудованных пл ювиографа м и 
с опрокидывающимся сосудом. 

Х. Т. - А Вы к тому вреl\1ени уже 
участвовали в гидрологических 

работах, выполнявшихся в Бюро 
погоды? 

М. Э. К. - Я поступил на работу 
в Бюро погод ы в качестве 
младшего метеоролога (стажера). 
Между прочи м, насколько м н е 
известно, я был единственным, кого 
назначил и «стажером». 

Я на меревал с я всецело посвятить 
себя прогноз у погод ы, но благодаря 
моем у инженерном у образованию 

меня на з начили на работу по 
программе создания сети изм ерения 

осадков, и я начал как инспекто р 

по сетевым наблюдения м в штата х 
Нью - Мексико и Аризона, а по;зд н ее 
возглавлял небол ьшо е бюро 
в Лос-Анджелесе . Затем в конце 
1941 г. я был переведен 
в Вашингтон, окр у г Колумби я, для 
того, чтобы помочь в ра з работке 
процеду р по прогноз ированию 

павод ков дл я отдельных выбранных 
районов страны, и там я 
у частвовал также в оперативных 

работа х , провод ившихся в бассейне 
р еки Потомак. Так мне и н е 
пришлось выполнять в соответствии 

с :мо и м на значением какую -л и бо 
ч исто метео рологи ч ескую работу. 

Х. Т. - В чем состояли 
обязанности Бюро в отношении 
предупреждений о наводнениях? 

М. Э. К. - С момента своего 
воз никно в ения Бюро отвечало за 
вып ус к пр едуп режден ий 
о на вод н ения х , н о к 1941 г. службы 
предупр еждения о паводках 

ра сширил и свою деятельность и 

давали прогнозы уровней рек и 
расходов в ни х воды дл я целей 
навигации, экс плуатации 

гид роэлектроста нций и орошения . 

Однако , п ос 1<ол ы<у Бюро погоды, 
по-видимому , н е было особенно 
заи нте р есова но в этих работах , 
ф у нкции руководства изме р ениями 
теч е ний взяла на себя 
Геологич еская служба США. 

Х. Т . - Какого рода работу Вы 
выполняли в Бюро? 

М. Э. К. - Опыт оперативной 
работы был приобрете н м ною 
л ишь в первый год моей работ ы 
в Вашингтоне, окр у г Колумбия, 
когда я принимал н епос р едственное 

у ч астие в составл ении прогнозов 

и преду прежден ий . В октябре 
1942 г. у рове нь р еки Потом ак 
достиг своего наи в ысшего знач ения 

за все врем я набл юдений, 
провод ившихся в В ашингтон е, и 
мо гу В ас з аверить, что дл я 
ч елове 1<а, им евш его столь 

н ез начител ьный опыт работы, 
ка1< им я тогда ра с пола гал, это было 
у вJ1 екател ьное время . Вскор е после 
того , как слу чил ось навод н е ни е, 

я посту пил в бюро директо ра по 
вопросам гид рологии в качестве 

по мощника ин женера-гид роJюга 

и м ы начал и ра з работк у 
объективных методов прогноз а 
сезонных з апасов воды и выпуск 

ежемесячно го бюллетеня, в котором 
соде р жались п рогнозы сезонных 

накоплен ий сн ега в горнь1х 
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областях. Объеы работ постепенно 
расш 11 рялся вплоть до 1946 г., 
1<огда была провед е н а н овая 
р ео рганнзацня, пос 1< ол ы<у 1< это:1,1у 

врем е н 1 1 д - р Р ей хельдерфер понял, 
что н едостаточно ра ссматривать 

н а у ч н о- 1 1 ссл едовател ьской 
программо й по гид роло гии и 
в ыпол нял эту работу ДО 1965 г. , 
1<огда был на з начен гл ав 1 1 ым 

гид рологом службы. В теч ение 
этого n е р1юда у казанная 

П ервая эл ектрон н ая сх е :-·1а ра спростра11е1111я н авод 1 1 ен11 й в н а ч але 1 940 -х годов . 
С1ева направо: М . Э. Колер , Р. К Л11 н сJ111 11 Дж. Д. '"Фоскет 

пр ограмм у п о гндр0Jюг111 1 толы<о 

1<ак спец 11 ал11 з 11рованн ую 

:11етеорологнческую сJ1ужбу. И менн о 
в это время был созда н отдел 
1<л 11м а т0Jюп1ч еск н х 11 
п1 д р0Jюг11ческих сл у жб, 11 е го 
p y 1<oвoд 11т eJJ ejV1 стал MeppиJI 
Бер н ард . Он был в 11 ц е-п р ез и де н том 
ком 11 сси11 ММО по г 11 д рологш1 , 
н н е заболей он се рьезно в 195 1 г. 
во в р ем я П е рвого Конгресса, наш е 
бюро было бы на н е ~ 1 представлено . 
ПосJ1 е 01 е рти Б е рн а рда было 
созда но н езав 11 с и мое 

Г1 1 д ролог11ч еское у правле н11 е под 
р у 1<оводство:11 г - на У . Е. Хайетта , 
на з н а ченн о го замест 1 пелем 

J. 1 1р е1<тора по г11дроло г11н 

Нац 1 ю н альной служб ы погод ы. Что 
каса ется моей деят ель ности , то 
с 1942 г . я р уковод ил 

11 а уч н о - и ссл ед о в а т ел ьс1<а я 

програ мма н е пр ерывно 

р ас ш11рялась , и м н е пр11 ход 11 лось 

ВЫПОJ! НЯТЬ ДОПОЛН I JТельны е 

обязанности в связи с постоянно 
воз ни1<авши м и новым 11 пробJ1 емам и. 
В 1972 г. я был назначен 
з ам естит еJ1 ем д и р ектора по 

г 1 1 д ролог1 1 1 1 На ц ионал ьно 1"1 службы 
п о гоJ. ы , н о в J.екабр е следующего 
гоJ, а уш ел в отставку 11 з 

Ф eJ.e pa J1 ьн0!°1 сл ужбы. 

Х. Т. - Ка1<0 вы б ы л и Ваши свя з и 
с ВМО ? 

М. Э ./(. - Я у частвовал 
в под готов к е 1<0 Втором у 
Конгр ессу , проведе н ном у в 195 1 г . , 
хотя са м н а н ем н е пр исутствова л . 

Пола гаю, что мо 1-1 первые 
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действительные контакты с ВМО 
относятся к 1953 г . , когда я был 
направлен в инспекционную 

командировку с целью оказания 

технич еской по :110щи в Югославию . 
Интересно, что ВМО фактичесюr 
начала оказывать техническую 

помощь . в обл.асти гидро.логии 
задолго до официального согласия 
Конгресса на то, чтобы ВМО 
приняла на себя такие обязанности. 

.;• ' 

Х. Т. - Не могли бы Вы 
рассказать немного о группе 

экспертов ВМО по развитию 
водных ресурсов ? 

~· ~ 

М . Э. К. - Эта группа 
Исполнительного Комитета была 
создана в 1955 г. В зада чу этой 
группы входило составление 

программы ВМО , рассчитанной на 
удовлетворение потребностей 
системы ООН, и оказание 
консультативной помощи 

)!(енева, ,нарт 1958 г.- Вторая сессия 
гр уппы э1<с пертов ВМО по развнтню вод-
11ых ресурсов. Слева направо: Л. /К Тай
сон; Д. А. Дэвис (Генеральный секрета рь 
ВМО) ; М. Е. Иванов ; Ж. Арлерн ; 1\1\. Гп-

леад; М. Э. Колер 

Генеральному секретарю. 
Техн ич еским секретаре:11 гр уппы , 
а также, согласно пожела ния м всех 

чл енов гр у ппы, ее председа телем 

на первых двух сессиях был Оливер 

Ашфорд. Работа, проводимая -- - -
между сессиями, состояла 

в рассылке циркулярных писем 

· с вопроса ми к Членам, а также 
в подготовке краткого анализа 

полученных ответов. Хотя Второй 
Конгресс согласился с тем, что 
ВМО должна взять на себя 
ответственность за те аспекты 

деятельности , ко,торые Иi'1_1еют 

общую дЛ я метеорологии и 
гидрологии основу, группа просто 

1-ie смог.J"I а · пре;цст·авить себе, как 
можно подr:отовить сколько-нибудь 
значительную программу при таких 

ограничениях. Поэтому она 
рекомендовала, чтобы ВМО 
приняла на себя в области 
гидрологии такие же обяз анности, 
как и в области метеорологии. 
Сначала Исполнительный комитет 
р ешительно поддержал это 

предложение, но когда речь з ашла 

о внесении в Конвенцию 
соответствующих дополнений , 
некоторые члены Комитета 
высказали иное мнение. В конечном 
счете рекомендация, переданная 

Т ретьему конгрессу ( 1959 г.), 
состояла в том, что ВМО должна 
взять на себя ответственность з а 
все внды гидрологической 
деятельности, кото рые включают 

:1 ·1 етеорологические аспекты. Там 
не было упоминаний об изменении 
Конвенцшr, но высказывалась 
об щая поддержка идеи об 
организации Комиссии по 
г11 д рологии. Я был приглашен 
участвовать в работе этой груп пы 
в I<a честве ее председателя и вести 
дел а новой комиссии до тех пор, 
пока п утем голосования по почте 

не будет избран ее пр едседатель. 

Х. Т. - Фактически Вы сами и 
были избраны в 1960 г. первым 
президентом Комиссии по 
гидрологической метеорологии. Но 
1<аковы были причины признания 
необходимости более широкого 
участия ВМО в гидрологическ()~1 
деятельности ? 
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М. Э !(. - Наряду 
с р екоменда ция м и Исполнительного 
Ком итета Г ен е ра льный се кр ет а рь 
пр едстав ил Конгр ессу документ, 
в кото ром обсуждалс я вопрос 
о подде ржке ст р а на ми идеи 

ра сш 11 р е н ия сфер ы от ветст венности 
ВМ.О . Адм ин ист ративный ком итет 
по коо рд и н аци и ( в состав кото ро го 
вх од 11л и исп олнител ьные главы 

ООН 11 ее с п ецналнз нрованных 
а г ентст в ) подде р жа л предложени е 
о том , что ВМО долж н а в з ять на 
себя ответст в енность з а изучение 
эле \,r е нтов , отн осящихся 

к по ве р х ност ым водам ( а именно, 
у р овн я и р асхода воды в река х, 

у ро вн я озер , л ьдооб ра зовани я н а 
р еках и озерах, ледни ков, п е р е н оса 

оса ждений , дебита воды в ее 
и сточниках, тем пер атуры и 

ка ч ества воды) . А н алогич ную идею 
высказ а л 11 н епра вител ьственны й 

секто р в л пце Г ен е р альной 
ассамблеи МСГГ. 
В де й ствител ьности н е 
существовало н икак их причин 

в н ешн его х аракте ра , кото рые 

п р е п ятст вовал и бы ТО\1 у, чтоб ы 

Трети й Ко нгр есс р асшир ил 
обяза нн ости Ор га ни за ц11н и созд а л 
Ком и сси ю п о г ид роло ги 1 1. Но 
посколь ку н екоторы е страны-ЧJ1 е ны 

в ыдв 11 гал и се рь ез ные воз ражен ия 

проти в тако го ра сш1 1 р е ния, м н огие 

11 з т ех, кто выступал в его 

п оддержку , ч увст во вал и 

н еобход 11 мость ком промисса. Этот 
ком пром и сс в ыра з ился в том, что 

б ыл введен те р м ин 
« г ид ролог ическая метеорология », 

который нужда ет с я в расшифровке. 
К сча стью, сфера деятельности 
н овой комиссии ох в атывал а 
изм ере ния и изу ч ен ие тех 

п а ра метров гид роло г и ч еского 

цикла , кото ры е тр ебуют 

рассмот р ен и я 11 метео р ол огической 

информ ации , 11 предусм атривала 
пр11 :vr е н е н ие метео рологии 

к гид рологии в р еш е r-11-11-1 т а ки х 

проблем, как п рогноз у ровня р ек , 
прогноз ирова н ие на воднений и 

изуч ен ие сейшей . Я ска з а л: 
к сча стью , та к как не мог себе 
предста вить, как и н аче могл а бы 
продуктивно работать эта 
ком и сс и я . и даж е в ЭТИХ условиях 
по большинст ву п у нктов повестки 
дня п ервой сессии комиссии 
состоял ись бесконечные дискуссии 
п о поводу р ешен11й Конгресса. 

Х . Т. - Н е боял ись л и Вы взять 
на себя роль первого през идента 
Комиссии по гидрологической 
метеорологии? 

М. Э. !(. - Честно приз наться, 
у мен я были некоторые опасен и я 
в отнош ении целого ряда мом ентов . 

Мн е никогда до этого не 
приходилось быть членом 
какой-либо технической ком иссии, 
и я им ел весьма ограниченные, 

чтобы не ска з ать больше , 
пр едставления относительно того, 

как работает междуна родна я 
организ ация. Кроме того, кру г 
об язанностей наш ей 1<0м исс ии был 
н ес коJ1 ько н еопределенным: 

следовало л и нам, 

фу 1-11щ1ю1·rировавшим под столь 
п утанным наз вани ем, ограничиться 

л ишь метеорологич ес1<0й 

де ятеJI ЬНОСТЬЮ или же мы ДОJIЖ Н Ы 

был и р асс м атри в ать и 
ги д р ологич ес ки е проблем ы? 
В 1<акой ме р е допу с1< аJ1 ось у ча стие 
т ех, кто работа JI в областях, 
выход ивших з а ра м 1<и оч е рченной 

Конгрессом деят еJi ьности? 
Поскол ьку ч Ji ены комиссии были 
из браны п утем голосования 
по почте , был о трудно добиться 
привычного консенсуса , чтобы 
обл егчить принятие р ешений. 
До про ведения первой сессии 
ком иссии в 1961 г. у н ас н е было 
да же в ице-пр ез идента, который мог 

бы помочь м не совет а ми ИJI И 
пр едJiож ени ями. 

Х . Т. - Мне кажется, в те дни 
лишь в немногих странах-Членах 
существоваJiи 
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объединенные Метеорологически е и 
Гидрологические службы . 

М. Э. /(. - Нет 1-1и1< а1<о го сом н е 1-11 1 я 
в том, что , есл н бы объеди н е н11 е 
эти х сл ужб было общи м пр авилом, 
В М.О при принятии Кон венции 
взяла бы на себя пол н у ю 
от ветственность за гн д рологнч ес 1<ую 

деятельност ь. С одной стороны, 

Ваи111нгтон, апрель 1961 г . - Проф. 
Л. )!(. Тай сон (слева) , г-жа Колер 11 
Г- 11 Кол ер н а п ерво!~ сесс нн ко~1 11 сс1 111 

В/11\.О по пщролоr11ч есl\оl1 _\ 1 етеоролоr11 11 

д 11р екто ра Метеuрологнчес 1<11х 
сJ 1 ужб, в которых не велось 
н 11 1<а 1<нх гидролог 11ч еск 11 х работ, 
н е хотел и ослабления своей рол 11 
в В МО, а с д р у гой сто роны, 1<о е-1<то 
11з д нр е 1<То ров Г11д роло гн чес 1ш х 
служб , возможно, н е желал 
ра бота ть под р у ководством 
д 11 ре1<торов родстоенных а г ентст в. 

!\. сожален11ю, м ноги е н з тех, 1по 
контрол 11ровал п оJ10жен 11 е дел н а 

нац1юн ал ы-1 ом у ровн е, н е пытал 11 с ь 

ш11р е вз гля н уть на этот воп рос 

11 п одума ть на д тем, какое место 

следовало б ы отвеет н гид роло г1111 
в с11стеме ООН. 

Х. Т. - Какова б ыла Ваша 
реакция на призывы многих 

гидрологов в 19 50-е годы 

к созданию специализированного 

агентства ООН по гидрологии? 

М. Э. К - Дейст в ител ьно, в США 
на национальном у ровне состоял ись 

д 11 скусс 1111 от нос 11тель н о 

у чр еждения спецн ал 11 з нрованного 

а гентства п о водным р есу р сам , 

включая гид роло г11ю , и сна ча ла 

\11-югн е г11д1юл о гн одобрнтеJ1 ь но 
отнеслись к этой 11 дее. Однако на 
сам ы х высоких у ровня х 

предложе н ие о созда нии еще одной 
о ргани за ции н е н а шло подде рж 1< и. 

В процессе обсу ждени я было 
под нято также м ного вопросов 

отн ос ит ел ьно р асп р еделен11я 

обяза нност ей. В распоряже 1-11111 
1<а 1<0го а г е нтства б удет н аход 11ться 

сеть станц11й дJ1я изме р е ния 
осадков 11 11 с п а р е н11я? Ка1<ое 
а г ентстоо будет в ып ускать 
преду прежде н1 :11 о навод н е ни ях? 
T a1<oro рода проблемы уже 
130З н н I<a JJ и на 1-1 а цнона JI ьн ы х 

у ро о н ях , 11 во прос о дубл 11рован11и 
работ н е был н еожида нны м . 

Х. Т. - С кем Вы в основном 
сотрудничали в первое время 

работы Комиссии по 
гидрологической м етеорологии? 

М. Э. !(. - Ка1< уже было сказано, 
я стал пр ез 11 де нтом КГМ более чем 
з а год до проведения ее первой 
сесс 1111 в а пр еле 196 1 г., и тогда 
еще н е было такого с п ец11ального 

о рга на, 1<ак Ко н сультат ивн ая 
р або чая гр у ппа , 1<ото рая 
сущестоует сейчас. И я рад, что 
11 _\1 ел воз~·1 ож н ость обсужда ть 
р азл11 чны е во просы с Г е н е ра л ы-1ы !'л 
сек р ета р ем д - ром Д . А. Дэв 11 сом, 
р у ко вод нтелем техн 11ч еско го 

отдеJ1 а д-р ом К. Лан гл о 11 
г-н ом Ашфо рдом , кото ры1\ будучи 
сот р уд н111<ом Секретариата, 
работал техн 11ч ескнм сек р ет а р ем 

наш е 1"1 ком 11 сс ии. Мне н е хва та ет 
слов, чтобы выраз 11 ть 
благодар н ость этим 11 д ру г11 м 
сотруд н111<а\•! Орган иза ц11н за и х 
помощь и цен ные указа н ия. 

После первой сессии началось 
мое чр езв ыча й но плодот во рное 

сотруд ннчество 

с проф . Л. >К. Тайсо ном из 
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Бельгии, который был избра н 
вице-президентом ком 11 сс ии , 

а также председа телям 11 рабочи х 
гр у пп - Дж. П. Брюсом н з 
Канад ы, В . Ф рид рихом из 
Ф едерап1 вной Респ убл ики 
Г ермании , Е . Г . Попов ым из СССР , 
А. Ф . Рэйнбердом из Австралии и 
)!\. А . Родье из Фра нци11. Основны е 
проблем ы, сто яв ш11 е тогда п е ред 
на м 11 , были связа ны с о пределен11 ем 
сферы наш е~"! г11дролог1 1 ческо1"1 
.:~.еятелыюст 11 . 

Х. Т. - Почему Ком иссия по 
гидрол огичес кой метеорол о гии 
см енил а впосJ1 едствии с вое 

наз вание и стала им еноват ься 

Ком и сси е й по гидр ологии ? 

М. Э. !(. - На п ервой сесс 111 1 было 
выражено се рьезное н едовол ьство 

п о поводу первоначального 

на зва ния н а ш ей 1<омисси 11 . 

Мног 11 е г 11 д 1юлог1 1 твердо 
пр1~де р живал 11 сь то го м н е ния , что 

есл и ВМО будет пр11Знана 1 1 ми 
в I<а ч естве межправительственного 

а г ентства по оперативной 

ГllД]JОЛОГllИ, то название KOMllCCllII 

долж но быть изме н е но. Как Вы 
наверня1<а помните, в то время 

пред полагалось, что ЮНЕСКО 
будет 1 1грать р у ководя щую рол ь 

в проведении Международного 
гид роло г11ч ес кого десятилетия 

( 1965- 1974 гг.), и м ноги е делегаты 
Ч етве ртого В семи рн о го 
Метеорологического Конгр есса, 
проведе 11н о го в 1963 г., весьма 
ч увств 11тель н о воспр 1 1н1 1 мал 11 такую 

п е рс п е 1<п1 ву. Поэтому Конгресс 
р еш1 1л несколько расш11р11ть роль 

ВМО с тем, чтобы удовлетво р1~ть 
как метеорологическнм, так 11 
гидрол о ги ч ес 1< 11 м т р ебова ния м 
в отношен1 1 н водных р есу р сов, 

11 п е р е 11 меновать наш у 1<ом1 1 сс1 1ю 

в Колн1сс1 1ю по r11д 1ю,,1етеорологии. 
И толь1<0 н а Ш есто~,1 Ко нгр ессе 
.в 197 1 r., когда сфера деятель н ости 
Орган11з ацн11 была расширен а и 
dхват 11 J1 а все ас п екты о п е р ативной 
r: 11 д роло г1111, появилось н овое 

на зван н е - Ком 11 сс 11я п о 
r 1 1 д1юлоr 11и. В довершен1 1 е все го, 
н а Седьмом Конгрессе было р еш ено 
внести 11зме н е ни е в Конвенцию: 

)!(енева, ,над 196 1 г .- П рез 11де 11 т тех111 1 ческ 1 1х кош 1 сс1 11"1 в штаб-кварт 11 J' С 8.\10 . 
Слева н.аправо: П . М. А. Бёр1< (KCxf11\ ); М . Э . l\0J1ep (КГМ) ; Ж . А. ва11 il\'11;к c 11 
Монт11ж н (KN\M.) ; К. К. Бугн ер (Kl\JJ); П . Х. К утше11ре 1"1т ер (J\1\1\M) ; А. П epJJa 

(КПМН ) ; К. Лa1 1r J10 (Се1<ретарь ВМО); Р . К. Сат1<J1 1tф (1\Аэ) 

Фото: В/\/ 0/Фредда Бертран 
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одну из зада ч ВМО определить как 
необходимость « ... способствовать 
деятельности в области 

оперативной гидрологи11 11 

дальнейшему тес ному 
сотрудничеству между 

метеорологическими и 

гидрологичес1<ими службами» . 

Я должен пояснить, что 
обоснованию необходимости этих 
изменений в н е меньшей степени 
с п особствовала Технич еская 
1<01-1ференция Гидрологических и 
Метео рологических служб, 
состоявшаяся в )Кеневе в конце 
1970 г. Меня просили быть 
председателем этой конференци и, 

и, мне кажется, мы ус п ешно 

решил и множество вопросов, 

касавшихся обеих Служб. 

Х. Т. - Какую роль сыграла ВМО 
в Международном гидрологическом 
десятилетии? 

М. Э. К. - Мне думается, ВМО 
внесла з начительный вклад 

в программу МГД, в особенности 
есл и принять во внимание 

ограничен ность им евшихся в ее 

ра спо ря жении финансовых с р едств. 
В общей сложности в те ч ение 
Десятил етия ВМО усп ешно 
выполнила 60 прое1<тов и ока з ала 
существен ную поддержку 

деятел ьности гр у пп 

Коорд инационного совета п о МГД . 
Вышла значительным тиражом 
серия отчетов по МГД , состояща я 
из 21 выпуска . 

Х. Т. - По-видимому, 
разграничение обязанностей ВМО 
и ЮНЕСКО вызывало некоторые 
трудности? 

М . Э . К. - В первых дискусси ях 
по поводу МГД мы были более или 
ме н ее уверены , что от ВМО 

следует т р ебова ть выполнения тех 
л рое1<тов, 1< о тор ы е отн осятся 

к сфере ее деятельности, и это 
м н ение н е встречало возраже н ий 

на п одготов ительных совещаниях 

в ЮНЕСКО, когда предлагались 
соответствующие программы. 

Одна1<0 дело обернулось та1<им 
об р азом, что ЮНЕСКО и 
Координационный совет по М.ГД 
взяли на себя полный 1<онтроль над 
проведением МГД и создали свои 
рабочие группы , сф е ра 
деятельности которых охва ты вала 

и область компетенции В МО. 
Естеств енно, возникал целый ряд 
пробл ем, касающихся 
ведомст венного п одчинения, 

и поэтому Исполнител ьный 
Комитет образовал группу 
эксперто в по МГД, кото рая оди н 
раз в год провод ила совещания 

по ходу ра бот, чтобы внести 
предложения о выполнении 

про ектов и дать р екомендации 

в отношении коо рдинации 

дальн ейш ей деятельности. Это 
был чрезвы чайно эффеюивный 
меха низм, однако при этом 

н еизбежно в ряде случаев 
происходило дубл ировани е работ , 
н есмотря на то, что м ногие из нас 

тратили огромное I<оличество часов 

на совещания в р азличн ых орган ах 

и ознакомление с их отчетами . Тем 
не мен ее по мео е успешного 

продвижения Десятилетия 
ук о епл ялись и связи с ЮНЕСКО 
и Координационным советом по 
МГД; многое сделали для ра зв ития 
этих связей проф . й. Немец из 
Секрета1Jиата ВМО и 
д-р С. Дум итр ескv и з 
Секр етариата ЮНЕСКО. 

Х. Т. - В 1968 г . завершились два 
пол ных срока Вашего пребывания 
н а посту президента КГМ/КГи. Кто 
стал Вашим преемником ? 

М. Э. К. - Профессор Е. Г . Попов 
из СССР, а вице-п р езидентом стал 
д-р Ж . А . Родье из Франции . 
Я остался членом Консультативной 
рабоч ей гр у пп ы и был 
руководителем делегации США н а 
Четв ертой сессин К,омисо1и 
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проведенной в Буэнос-Айресе 
в 1972 г . , так что я продолжал 
у частвовать в работе К.Гll вплоть 
до 1973 г., J<огда я ушел в отставку 
из Нац11ональной службы погоды . 
Затем я выполнял обяза1-1ност11 
специального консультанта Гене
рального секретаря ВМО, причем 
основной моей задач е й была 
подготовка документации для 

Седьмого Конгресса, касающейся 
работы КГи и деятельности ВМО 
по изу чению водных ресурсов, но 

кроме того мне давал ись и другие 

по р у ч е ния, на п ример, принять 

участие в конференции по 
тайфу нам в Шри Ланка, 
конференц 11 и, посвященной 
окончанию Десятилетия, и в работе 
сессии Координационного совета 
по МГ Д в Па р иже. 

Х. Т. - Теперь мы подошл и 
к конференции 00 Н по водным 
ресурса м, состоя вшейся 
в Мар-дел ь-Плата в 1977 г . 

М. Э . К - ВМО и ЮНЕСКО 
должны былн подготовить 
до кументацию к этой конференции, 

11 с этой цель ю я провел 1-1есколько 
месяцев в штаб-квартире ООН 
в Нью- Йорке. Однако в силу ряда 
обстоятельств я не смог 
присутствовать на этой 
конференции, хотя н екоторые 
р екоменда ции, принятые 

в Мар-даль-Плата, имели прямое 
отношение к ВМО и КГи. 

Х. Т. - Кл ючевым элементом 
прогр аммы ВМО по опер ативной 
гидрологии и примерным пл аном 

ее применения в других 

программах стал а гидрологическая 

опер ативная м ногоцелев ая 

субпрогр амм а. Хотя она была 
введен а уже после В ашего ухода 
в отст авку, не принимали л и Вы 
какое-ли бо уч астие в р азр аботке 
ее концепции ? 

М. Э. К - Она была предложена 
на пятой сессии КГи в Оттаве 

в 1976 г. Н ет, я не hринимал 
у частия ни в ее обсуждении тогда 
на сесс 1 1и, ни в ра з работке этой 
системы, но ГОМС, без всякого 
сом1-1ения, оказалась в высшей 
степе1-1и эффективным механизмом 

обмена методам и и технологиями 
между Гидрологическими 
службами, и я полагаю, что она 
п р1 1 1-1осит огромную польз у 

развивающимся странам. 

Х. Т. - Каково В аше мнение 
о современных видах 

метеорол ог ической продукции , 
и с пользуемых в гидрологических 

целях? 

М. Э. К - На протяжении почтн 
Бсей моей деятельности главной 
моей заботой было увеличение 
то ч ност и и за благовременности 

прогнозов речного стока и 

состояния водных ресурсов, а также 

преду преждений о наводнениях, 

и я думаю, что з а истекшие годы 

был достигн ут заметный прогресс 
в этой области. Гидрологические 
модели им еют огромное значение 

для достижения ука за нных целей 
и идет п остоянное 

совершенствование этих моделей . 
Но основ ной исходной 
информацией для таких моделей 
являются да нные об осадках, 
поэтому более надеж ная и 
своевременно поступающая 

и н формация о пространственном 
распределении осад~<ов позвол ила 

бы об ес печить дальнейшее умень
шение ош ибок прогнозов. Однако 
попытки применить для этих целей 
метеорологические радиолокаторы 

дали довольно неутешительные 

результаты, и, мне кажется, я прав 

в том отношении, что :метеорологи 

не менее, чем гидрологи, не 

удовлетворены весьма скромным 

прогрессом, достигнутым в области 
прогнозо в осадков. 

Х. Т. - Как Вы сч итаете, 
ос н аще ны ли гидрологи 
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надлежащим об р азом, чтобы 
игр ать достойную рол ь в р е шении 
с вя занных с о круж ающей ср едой 

проблем, с которыми сегодн я 
стал кив ается весь мир ? 

М . Э . !(. - Проблема качества 
воды является главной на сегодня 

и этот - вопрос относ11тся 

к срав н11тел ьно новой области 
л1д /JОJ10ги11, которой тем не мен ее 

несомнен но отдается высокий 
пр1-1ор1пет в национальных 

Службах. Я н е о ч ень м ного 
р аботал в этой области и поэтом у 
не хотел бы давать детальный 
ответ на Ваш вопрос. Если 
имеются необходимые финансовые 
с р едства, можно было бы на сет11 
гндрометричесю1 х ста нций делать 

анализ проб воды для выявления 
в них выбранных загря з няющих 
веществ и с помощью моделей 
в полне ус п ешно прогнозировать 

эволюцию в 01<ружающей с р еде 

определенных элементов , 

ха ра1<териз ующи х J<а ч ество вод ы. 

Но количеств'о вызь1 вающих 
растущее б еспокойство 

заг ряз няющих веществ ра стет 

ото дня ко д ню, и я ч увст ву ю, что 

р еакция гид роло гов на проблемы, 
относящиеся 1< этой весьма 
специализированной области наук11 
об 01<ружающей с р еде , будет 
зависеть от того, на с1<оль1<0 далеко 

мы сумели продв ин уться 

в иссл едова ни 11 этой проблем ы. 

Х. Т. - Можно л и и з м ерят ь 
основны е гидрол о г ич еские 

вел ичины с той точностью, ка кую 

требуют сегодн я шние nотреб ител и 
да нной информации ? 

М. Э. К. - Нет. И типичным 
примером этому может служить 

измерение ра схода вод ы в р ека х. 

Хотя скорости течения можно 
измерить достаточно точно, но 

дл я того, чтобы рассчитать расход 
вод ы, нужно прои н т егрировать 

полученные вел ичины по площади 

попереч ного сечения потока, а это 

является сложной зада ч е й , но сящей 
сJ 1 1 1ш1<ом слец 11 ал ьный ха ракт ер, 

чтобы ее здесь рассматривать. 
Ра сход воды нельзя измерять часто 
ввиду дороговизны этих работ, 
и поэтому н епрерывные данные 

о ра сходе воды можно пол у чить 

только л ишь п утем уста новл ения 

корреляционной связ 1 1 между 
расходом 11 уровнем воды в реке, 
а та 1<11 е связи могут быть 

устойчивы для ОДНИХ р усел, но 
н еустойчивы дл я др угих . Эта 
проблема еще более усугубляется 
в тех случаях, когда воз н икает 

н еобход имость в экстралоля цни на 
такие уровни воды, дл я которых не 

проводил ись 11 зме рения 

соответствующих, связанных 

с ним 1 1 расходов воды. 

Х. Т. - Может б ыть , Вы с кажете 
нес кол ько слов о Ваших 
командиро в к ах с целью 

о р г аниз ации технического 

сотруднич еств а ? Вы уже го ворил и 

р а н ее, ч то в 1953 г . был и 
н аправлены в Югослави ю. 

М . Э. К - Большинство 
гидрологически х станц11й на 
юго ел а век их реках был и 
расположены на мостах, и во 

время второй мировой войны 
мног11е из эт11 х мостов, а вместе 

с ним и и гидроизмерит е.il ьно е 

оборудование были ра зр ушены. 
1\о времен и м оего визита главные 
усилия гидрологического 

персонала были направлены на 
восстановление сети станций и 
уста новл е н не новых 

корреляционных связей между 
уровн ем и расходом воды. 

Прогност ические же процедуры 
оставались во многом такими же, 

ка1< и до войны. Цел ь моей 
кома нд ировки состояла в том, 

чтобы дать советы в отношенин 
тех мер, которые следует 

пр едпринять дл я улу чш ения 

гидрологических служб, и я прочел 
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там серию лекций. Затем в 1962 г. 
я воз гл авил гру пп у из трех 

ч ел ове к, посл анн у ю от ВМО/ФАО 
в Восточн ую Африку для 
подготовки пр едложения 

о всестороннем и ссл едо в ании 

водосборного бассейна 
оз . Викто р11я. Эта ком андиров1<а 
з авершил а с ь тем , что был прннят 

пятилетний проект ПРООН/ВМО , 
который начал с я в августе 1967 г. 
и охват11л оз ера Альб ерт 11 Кьога , 
в1<лючая районы Егнпта, Кении , 
Объед ин е нной Рес п у бл 111ш 
Тан з ан1111 , С уда на 1-1 Уганды . 
В 1972 г . на сем инар е , посвященном 
этом у проекту , я проч ел л е1<цию 

п о и с пар ению 11 э в а п отранспирации 

и и мел возм ож н ость о б суд 11т ь р яд 

тех н11ч еск 11 х вопросо в с тем и, кто 

BЫПOJIЯ JI этот проект. 

Х. Т. - Удовлетворены ли Вы той 
ролью , которую играет сейчас 
ВМО в развитии гидрологии? 

М. Э. !(. - Nloя точ1< а з рения на 
рол ь BN\O оста л а с ь той ж е , что 
был а вы ска з ана еще в 1956 г . 
гр у ппой э ксп е рто в п о р аз витию 
водных р есу рсов, а им енно, что 

ВМО дол жна выпол нять в области 
гидрологии такне ж е фу нкции, как 

в области м етеорологии, ибо эти 
д ве на у 1< 11 и меют так м ного общего, 

что трудно про вести с кол ько - ннбудь 

логич ес1<1-1 обоснованну ю границу 

между ними. В у ка занном 
напр а влении наблюда етс я хотя 
и медленный, но непр ерывный 
прогресс , однако большинство 

д иректоров Гидрологич ески х служб 
полагает , что онн дол жны иметь 

более в еский голос в управлении 
Организаци ей , и и меются 
н е которые воз ражения против того 

факта , что их не могут на з начить 
постоянны м и представител я м и. 

Я уж е см ирился с тем фа кто м, что 
вопрос о вн есе нии н еобходимых 
ИЗ\•1 е н ений в на з вани е Организ ации 
11 ее Конвенцию ста л сов ерш енно 
непр еодол имым , и похо же, что 

равный ст а тус , которого мы 

добива е мся, вряд л 11 будет 
достигн ут при моей ж 11 з н и . 

Х. Т . - На Второй научной 
ассамблее Международной 
ассоциации гидрологических наук 

в Будапеште в 1986 г. Вы были 
награждены Международной 
премией по гидрологии. Н е могли 
бы Вы назвать некоторых из 
лауреатов, получивших эту премию 

до и после Вас? 

М. Э. !(. - Идея об учреждении 
этой прем ии прин адл ежит МАГН 
11 п олучила подде р жку со сто роны 

ВМО 11 ЮНЕСКО. Премия 
присужда етс я еж егодно нач11ная 

с 1981 г . в з нак пр из н а 1-111 я 
в ы дающегося вкл ада в эту на у ку 

в контексте м ежду народной 

деятел ы-ю сти. На циан альн ые 
1<0мит еты МАГН выдвигают сво и х 
канд и датов на полу ч е ни е это й 

пр ем ии, а побед ител ь избирается 
1ш м 11т ето м , состоящи м из 

пр ез иде нта и п е рвого и второго 

внце-пр ез идентов МАГН, а такж е 
пр едстав 11теле й ВМО и ЮНЕСКО . 
П е рв у ю пр емию полу чи л 
Л. )1\. Тайсон (Бельгия), втор у ю 
пр11суд ил 11 с о вм естно 

У . Б . Лангб е йн у (США) 11 
В. Корзу н у (СССР), третью -
Дж . К. И. Дудж у (Ирландия), 
четв е ртую - А . В олке р у 
(Нидерланд ы), пятую -
Ж. А . Род ь е (Франция), ш естую 
полу чил я, седьм ую - В. Евжевич 
(США ), восьм ую - со вместно 
С. Думитреску и й. Нем ец и 
д евяту ю - Дж . Е. Нэш 

(Ирл андия). 

Х. Т. - Вместе с Р . К. Линсли и 
Дж. Л . Х. Паулюсом Вы написали 
Прикладную гидрологию, ставшую 

классическим учебником по этой 
дисциплине. Если бы Вы все еще 
работали в гидрологическом 

уп равлении , могла бы Вас увлечь 
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Мьtсль о написании еще одной 
книги? 

М. Э. /(. - Книга, о которой Вы 
у помянули , была о п у бл икована 
издательством Макгроу-Хилл 
в 1949 г . После н ее в 1958 г . 
появилась Гидрология для 
инженеров, которая потом 

выходила вторым и третьим 

изданиям и в 1975 и 1982 гг. 
Возможно в ыйдет и четвертое 
издание, но я уже н е буду 
пр инимать у ча сти е в е го 

подготовке. Я зна ю нз со бств енного 
опыта, что 1<аждое последующее 

издание тр е б ует дл я его подготовки 
все больше и больше вр емени, 
поскольку объем на учной 
л 11те р атуры, котору ю н еобходимо 
изу чить, п остоя нно растет, а я после 

1982 г. уже н е за нимался этим11 
вопросами. Но даже если бы я все 
еще работа л в г ид рологическом 
управлении и, следователь но, был 
хорошо осведомлен о развитии 

в этой области, то далеко не 
увер е н, что у меня хватило энергии 

совмещать свои доJtжностные 

обяза нности с подготов1<ой книги. 
Наверняка пришлось бы отнимать 
на это то время, которое мы 

с женой посвяща ем п утешестви я м 

и д р угим л юбимым н ами за нятия м. 
Рад у помя н уть , что проф. Линсли 
п о- прежне \'L У ведет акт11вную работу 
в области гид роло гии, но м ы были 
о ч ень о п ечалены, уз на в о том , что 

г-н Па улюс скончался всего 
1-1 ес 1<олы<о н едел ь тому на з ад . 

Х. Т . - Как Вы проводите сейчас 
свое время? 

М. Э. К. - Мы с Эстеллой 
стараемся занять работой все свое 
время, но по ме р е того, как уходят 

годы, становится все труднее 

сохранять форму . Nlы 
с удовольствием проводим время 

в обществ е наших троих детей и 
их семей, каждый год мы обыч но 
совершаем несколько длительных 

поездок на автомоб ил е 11 одно 
п ут еш еств1 1 е з а границу. Хорош ую 
за калку дают н ю'! 

продолж11тельные прогулки. 

За н11 маемся м ы также игрой 
в гольф 1t б р11дж . Я всегда л юбил 
возиться в саду , п лотнич ать и 

выпол нять др у г1 1е работу на 
у ч астке вок руг нашего дома. Тем 
н е мен ее я по-п режнему Ч][таю 

некоторые технические журналы 

11, когда мне позволяют дела, 

посещаю некоторые на у чные 

совеща н ня . 

Х. Т. - Какое событие , 
случ ившееся в Вашей 
профессиональной деятельности , 
Вы выделили бы из числа всех 
остальных? 

М. Э. К. - Вероятн о это была 
п е р nая сессия Ком 11 сси 11 по 
г И.J.рологической \'1 етео рологи и, 
которая оказалась первым 

совещанием, проводившимся 

в за J1 ах для междун а родных 

конференций, расположен ных 
в новом здании госуда рственного 

~>'ход г-на Колера в отставку нз Службы 
погоды США в 1973 r. Слева направо: 
д -р Дж. П. Кресо1 а н; г-н Кол ер; д-р 

Ф. У. Рейхельдерфер; д-р Р . М.. Уайт 

департамента в Вашингтоне, окр уг 
Колум бия. Быть председателем на 
меж пр ав ит ельств ен ном совещани и, 

состоявшемся в столь роскошной 
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и великолепной обстановке, было 
для меня н епривычным и 

де й ств11тельно памятным соб ытием. 

Х. Т. - . В .заключение нашей 
беседы , что . бы Вы , г- н Колер , 
посоветовали молодому человеку, 
собирающемуся выбрать 
гидрологию в качестве своей 

профессии? 

М. Э. К. - Любому, кто 
нам е р евается сделать карьеру 

в области гидрологии, я р ешител ьно 
рекомендовал бы получить по 
возможности бол ее высокую у ч е н ую 
степень по гидрологии или 

гражданскому строительству, 

в зависимости от того, какой род 

деятельности он предпочитает 

выбрать. С тех по р, как 50 лет 
тому назад я получ ил степень 

бакалавра наук, времена 

изменились; тогда было трудно 
найти желающих прослушать 
тр ех ча совой 1<урс гидрологии, что 

_ одно только позволяло обратиться 
з а финансовой помощью для 
прохождения более углубленного 
курса. От1<ровенно говоря, я не 
з наю таких людей, 1<оторы е 
приход ил и в те дни в универ ситет 

с на мер ением стать гидрологом. 

Х. Т . - Я чрезвычайно благодарен 
Вам , г-н Колер, за столь краткие 
и ясные ответы на мои вопросы. 

Спасибо Вам, и я надеюсь, что Вы 
и Ваша жена еще долгие годы 
будете так же счастливы на этом 

этапе Вашей деятельности 
в отставке и что Вам еще много 
раз представится случай 
поделиться Вашим ш1одотворнь1м 

опытом с молодыми поколениями 

гидрологов. 

ИНТЕРВЬЮ «БЮЛЛЕТЕНЯ>) 

32 инт ервью с выдающимися метеоролога~ш или гидрологами , ко
торы е были опубликованы в Бюллетене ВМО в период 1981-
1988 гг " опубликованы отдельным томом (только на ан.глийском 
языке ). 

ВМО - No 708(1988), iii + 405 с. ; 
иллюстрации 

Цена 25 шв . фр. 

О СОСТОЯНИИ ГИДРОЛОГИИ 

Наука имеет «температуру», 
1<отор ую измеряют не так уже 

редко, как можно подумать. 

«Niедицинские заключения» 
о состоянии того или иного ра здел а 

науки в виде президентских 

посланий и заказных статей часто 
появляются в научных журналах 

и труда х конфер ен ций. Возможно, 
потому , что появление таких 

заключ ений в немалой степени 

2 Заказ № 150 

зависит о_т числа обращений, на 
долю . гидрологии приходится 

меньш е статей, чем на долю, 
скажем, родственных ей 
геофизических наук . Между тем, 
подходящие поводы появляются, 

например 25 -летний юбилей 
Комиссии по гидрологии в 1986 г. 
[ 1], 75-летний юбилей МАГН 
в 1982 г . [2] или нынешние 
празднования в ЮНЕСКО 
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в оз нам енова ние 25-лет11я 
Междуна родного десятилет ия и 
Международной г1~дроJ1Ог11ческой 
программ ы. При проведении таких 
юбил еев и в д ру ги х торжественных 

слу чаях [3] обычно критич еск и 
оцени ва ются дост 11 жен11я на у ки, 

определяются направления ее 

развития и иногда предсказ ыв а ются 

тенденции н а б уду щее. Статьи, 
помещенны е в на стоящем вып ус 1<е 

Бюллетен.я ВМО, касаются и 
прошлого, и будущего ги д рологии. 
Как форми рова л и с ь «скелет» и 
«плоть» этой на уки ? Как она будет 
выглядеть в следующем веке? 
Сумеет л и удовлет ворить всем 
жестк11м требованиям, которы е уже 
мож но предв 11 деть, и справится ли 

с кри з 11 сами, которые н ельз я 

предсказать? 
Растущий с прос на воду дл я 

бытового потребления, н ужд 
сел ьско го хозяйст ва и энер гет 11ки 

заставл я ет понять всю важность 

улу чш е 1-111я то чности оценок во ;.;, ных 

ресу р сов . В то же в р ем я, 
по-видимом у , возрастает опасность 

н а вод н ений, поскол ьк у про исход ит 

ра сширение п оселений, а из - за 
измен ений земле пользования 

в верховьях р ек ухудша ется реж и :v1 

стока . Пресны е воды план еты 
будут и д ал ее привлекать 
n н11 м<:t ни е тех, кто хотел б ы 
сох ранить и подде р жат ь их з ап асы 

н св я за нные с ними поселения . 

В итоге , гид рология все больш е 
будет вовлекаться в р еш е ни е 
со просов, ка са ющихся , как гов о рят, 

« целостности » сред ы. Затем 
н у жно у ч есть предсказыва ем ы е 

н з менен 11 я в глобальном климате 
11 н х п оследствия дл я отдельных 

зве ньев кр у говорота воды, которые, 

наряду с повышением уровня мо ря , 

вероятно, будут им еть огромное 
з начени е дл я гид рологии и водного 

хозя йства в будущем веке. В се это 
относится к числу центральны х 

проблем, на которых 
сос редоточится внимание 

гид рологии , особенно приклад н ой, 
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в бл11жайш11е годы. Одн ако 
р еш ение эти х проблем будет 

сде р ж иваться сокращен 11 ем 

финансирования Г идролог ич ес к их 
и Метеорологич ес 1< и х служб , 
отсутств и ем 1шал ифицирован наго 
п е рсонала 11 п ов ыш ен ием 

стоимости приборов и 
обо рудования, не говоря уже 
о возмож ном ограннченин 

фина н сирования на у чных 
и сследований в институтах 11 
у нив ерситета х . 

Если и сход ит ь и з нынешн его 
состоя ния самой гид рологии , 

т ех ни к и и методо в, которым и 

распола гают гид рологи, в1< J1ючая 

в ычислитеJ1ьны е ср едства и 

программ ное обеспечение , то, п о 
общему м н ению , мож н о ож идать, 
что гидроло г11я будет ус п ешно 
ра зв ива ться и в следующем 

столет ни [4] . Дл я нын ешн ей 
« гид роло г ической эр ы » (в отлич 1 ·rе, 
напри ме р, от «э ры 

гид рографов - од иноче I<» ) 
ха ракте рно, как считают , 

при м е н е ни е методо в 

д и ста нцио нного зо ндирова ния и 

ш иро 1<ое использование 

ма темати ч еско го мод ел ирова 1-1 и я 
п ове рхностных и подзем ных вод, 

и х количества и качества . 

Следующей должна быть эра 
« глобаль ной» гид рологии, в центр е 
внимания которой будет на ход 1пься 

пробJ1 ем а уточнения бала нсов вод ы , 
т е п ла и наносов, а также 

гид рологич ес кие п оследствия 

изм е нения климата. Nlож но думать, 
что эта эра уже началась , если 

судить по ра сцв ету 

макрогидрологии (5] 
n иссJ1едован иях типа НАРЕХ [6] , 
которые на основ е представлений 
о микромасштабных процессах 
в их совоку пности стремя тся 

п е р е йти к описанию 

мезомасштабных явлений. 
Ожидается , что включени е таких 
кр у пном асштабных описаний 
процессов на по верхности суши 

( особен н о и с парения ) в модел и 



общей ц11рк уляц11и атмосферы 
прида ст последн11:v1 больш у ю 
реал11стнчность и эффект11вность. 
Исследова ния в области 
макрогид рологии позволили бы 
также использовать 

кр у пномасш табное описание 
р аспределения осадков по данным 

метеорологичес1<и х РЛС для 
выполнения сеточных 

крат1<осрочных прогнозов осадков 

и посл едующего применения этих 

прогнозов в распределенных 

моделях прогнозов в гидроло ги11 

[7, 8]. Пока не ясно, на с колько 
такие исследова ния ло 

макрогидрологии продвинут на с 

к созданию «тела)) теории 

гидрологических процессов этого 

r.-1аштаба [9] . Пока этого не 
произойдет, вероятно, будет 
сохраняться неудовлетворительное 

status quo (столь ясно показанное 
Клемесом [10] ) и в условиях 
застоя на учной мысли будет 
от мечаться полнейший разброд 
в трактовках круговорота воды. 

Но кто, как не гидрологи, здесь 

худшие враги себе? И разве д р у гие 
у ченые не так же поглощены 

рассматривани ем «лупа)) своей 
на у кн) Гидрологи должны бы 
гордится своими достижения ми [ 11] 
и расширять с пектр существующих 

на у ч но-11сследовательск их 

програ мм, способствующих 
пол учен 11ю новых з наний 11 
применен11ю имеющихся для 

решения водохозяйственных 
проблем, особенно в развивающихся 

странах. Им следовало бы также 
шире рекламировать возможност11 

гид рологи11, ее практические и 

на уч ны е достижения. Например, 
в сейсмологии и метеорологии 

разработаны хо рошо известные 

ш калы интенсивности 

землетрясений и у раганов , 
приобщающие широкую п у бл и ку 
к этим на укам при на сту плени11 

названных явлений. 
Г11дрологи проявили 

:медлительность в создании и 

2* 

внедре 1-11m подобной шкалы, 
характернзующе~"1 1 1н тенсивность 

наводнен11й, хотя последни е -
гораздо более распространенный 
источ1-1ик бедствий. Одни м из 
по1<азателей могло бы служить 
отношение интенсивности 

наблюдаемого наводнения 
к средне:1,1 у м ноголетнему 

в J<al<O M-TO пункте, хотя при ЭTONl 
остается проблема сопоставления 
районов. Известное гидролога~ 
понятие интервала повторяемости 

наводнений будет трудным для 

неспециалиста. А нет л 11 другого 
более подходящего показателя? 

Г11дрологи могли бы 11 
поду ч1пься кое-чему 

у метеорологов, объединяясь 
в новые :11еждународн ы е 

1<оллективы для решения 

соответствующ1 1 х на у чных 

проблем (например, ПИГАП, 
АТЭП, АЛЬПЭКС). Выгодная 
сторона та1<их исследований в том, 
что он11 пр11влекают знач1пель ные 

финансовые средства и дают 
основательные на у чные результаты . 

Если не говорить о н ем ногих 

пр11мечательных ис1< J1 ючен11ях (ти па 
прое1пов ВМО по сопоставлению 
пр11бор ов 11 проеюа ЮНЕСКО 
FREN О), гидрологи печально 
известны своим у 1<лонением от 

таких с и мбиотических начинаний. 
Грядущие годы будут плодотворны 
для инициатив такого рода 

в гидрологии , особенно в ра мках 
ГЭКЭВ - экспери мента, в который 
гидрологи должны внести 

решающий вклад. 
Настоящий выпуск Бюллетен.я 

ВМО посвящен эти м и д р угим 
проблемам, связанным с на у1<0й 
н вероятным направлением ее 

разв11тия. Подобно д р угнм се1порам 
на уки, общества и экономики, 

гид рология 11спытывает нагрузки 

и такие изменения, которые не 

может предвидеть и опытнейший 
прогнозист. Тем н е менее, какую 
бы фор :v1у о ни ни принима ли, 01н1 

вряд ли приуменьшат 
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возрастающее з н аче1н1 е гид рологи11 

и ее при мен ен и й для освоения 
водн ы х р есу рсов. 

Дж. КР. 
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ГИДРОЛОГИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

И ЕЕ КОРНИ 

Вода представляет собой 
одновременно бесцен ны й р есу рс 
выжива ни я ч еловеч ества и 

п отенциальную угроз у его 

здоровью и п роцветанию. Эта 
двоякая роль воды все более 
воз ра стает по мер е того, как 

растущее народонасел е ни е планеты 

всту п ает в конкурентн у ю борьбу 
за ограниченные земельные и 

водн ые р есурсы. На эту тенденцию 
накладывается п е р сп ектива 

и зме н е ния климата планеты 

в ближайшие десятилетия. 
Усиливающаяся под действием 
гидрологических процессов 

т енденция изменения климата 

Ста рший на учн ый сотрудн11 к Бюро r11д -
1юло г1111 , Н а ц1юиа ль11ая служ ба погоды, 
НУОА, США. 

Джон · К Шаа1<е, м J1 .·•· 

долж на особенно ярко проявиться 
в изм ен е ниях стока. 

Г идрология добилась заметных 
у сп ехов в последние несколько 

десятилетий, особенно в области 
а на л итических методов и 

построения математических 

моделей для имитации разли чных 
процессов, составляющих 

гид рологи ческий цикл. В большой 
мере эти усп ехи определял ись 

л р а кти ческой необходимостью 
реш ения конкретных технических 

зада ч. 

Глядя в будущее, мы должны 
лучш е р аспоряд иться водными 

ресурсами и сох р а нить здоровье и 

благосостояние у велич ивающегося 
населени я ми ра. Для этого 
необходимо укрепить на учный 
фундамент гидрологии и добиться 
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существенных улучшений в областн 
практического применения. 

Одно из таких необходимых 
улучшений видится в том, чтобы 
повы сить надежность оценок 

гид рологических процессов 

в бассейнах, не охваченных 
наблюде r-rиями. Необходимо точно 
п редсказ ыва ть средний сток, 
высокие и низкие расходы 

в районах, в которых измерения 
стока не производились или 

имеется очень мало данных. Это 
требует более фундаментального 
из учения взаимосвязей \1ежду 
климатом и гидрологическими 

явлениями . В частности, такое 
углубленное познание важно также 
для улучшения описания в моделях 

глобального климата 
гидрологических процессов на 

континентах, что представляет цель 

В семирной программы 
исследования климата _ 

Изменения в гидрологии 
в ближайшие десятилетия будут 
связаны прежде всего с новыми 

конструктивными идеями по 

использованию тех возможностей , 
которые открываются благодаря 
ра звитию техники. Ниже 
анализируются некоторые 

изменения, свидетелями которых 

мы можем стать. 

Техника - средство прогресса 

Одним из важнейших факторов 
изменения в гидрологи11 з а 

последние 30 лет явился компьюте р. 
Принципиальное его з начение 
заключалось в первую очередь 

в ра з руш ении вычислительного 

барьера, состоявшего в том, что 
механические ра счеты 

производ ились вручную. Но 
особенно важно то , что этот прорыв 
открыл новые возможности 

пост11жен ия гидрологических 

явлеr-тий . Прежде всего об этом 
свидетел ьствует «системный 
подход» к гидрологии . Благодаря 
емv гидрологи смогли постав11ть 

(::еб~ rra сл ужбу другие точные 

t4i 

на уки и начали ра з рабатывать 
новые количественные методы, 

особен но в области теории 
вероятности, статистики и 

стохастических процессов. 

Говоря о компьютере как 
факторе изменения следует 
у помянуть и нов ые возможности 

х ран ения данных . Когда в конце 
1960- х годов повсеместно стали 
применяться накопител и на дисках 

с произвольным доступом, 

появилась ВОЗ l\•IОЖНОСТЬ 

накапливать и обрабатывать 
информацию более быстро и 
эффективно. Благодаря 
интерактивному использованию 

ЭВМ они превратились в своего 
рода информационные системы, 
в отличие от устройств для 
обработки данных. Наши дни 
ознаменовались успехами 

в создании и применении баз 
цифровых данных. Используемые 
в портативных компьютерах 

жесткие диски позволяют 

накапливать сотни мегабайт 
информации. Получила ра зв ити е 
такж е технология 

\'IИКроп роцессоров, позволяющая 

оснащать ком пьютерю1и полевое 

оборудование. Соединенные между 
собой в сети, компьютеры 
становятся нез аменимыми при 

упра влении данными . Но зна ч ени е 
всех достижений вычислителы-rой 
техники для гидрологии трудно 

оценить по двум причинам_ 

Во-п ервых , накС'питель на дисках 

с пр оизвольным доступом остается 

узким местом в большинстве 
слу ча ев примен ения и особенно прн 
графическом представл ении 

пространственной информации . 
В о-первых , чтобы быть полезной, 
информация должна 
виз уализироваться, и предстоит 

много сделать, прежд е чем мы 

будем иметь в гид nС'логии и 

в большинстве .1п у гих наук 

п ользовательский интерфейс дл я 
эффективной 11нтерактивт-rой -
графики. Усп ех зд есь сдерживаетсf! 



технической сложностью задач1r, 

хаосом в производстве средств 

граф11кн и необход н мостыо 
больших объемов о п е ративной 
па м яти, чтобы исключ1пь д11с1< ка 1< 
узкое место инфор ма ционной 
системы . (Кстати сказать, 
устойчивые системы всегда нмеют 
уз 1<ое место. Чтобы спроектировать 
добротн у ю снстему, н уж но з нать 
ее уз кне места и соответственно 

планировать поиск.) 
К концу ве1<а должен быть 

обеспечен гораздо более быстры~"~ 
и удоб ный дл я п ол ьзова т еля 
графич еский и инте рактив ный 
досту п 1< большим объемам 
пространственны х н временнь1 х 
да нных . « На уч ная рабочая 
стан ция» улу чшенного типа , как 

м ы сейчас себе представляем, 
долж н а обладать способностью 
сов ременны х больших ЭВМ 
к « перемалыва нию» цифр и, 
пожал у й, доступностью 
;::овременных текстовых 

,1роцессоров. 

Данлые наблюдений - жизненные 
со1ш гидрологии 

Во многих видах спорта успех 
о пр едел яется тем, насколько 

в r-rнмателеr-r игрок к пе ремеще1-1ию11 

.\11яча. В 11 звест r-r ::Jм см ысле, да нные 
набJ1юденнй в гидрологии - это 
«МЯЧ», от которого наш е вн 11 ма1-1ие 

очень часто отвлекается интересом 

к теоретичес1<им аспектам на ук и. 

Системы сбора ,Jа н1-rы к требуют 
больших денежны х зат ра т, да J1еко 
не всем доступны и не очень 

ценятся специалистами 

гид рологического проф 11л я, 

особенно в странах Запада. 
Достаточ но просмотр еть ведущие 
на у чны е журналы, чтобы понять, 
к « ракетке» или к «мячу» прикован 

гJ1аз гид ролога. Стараясь сократить 
госуда рственны е расходы, м ы 

поставили сейчас под угроз у 
некоторые из самых з а мечател ьны х 

систем сбора данных. 
Но ветры перемен могут дуть 

и в н уж н у ю сторону . Удешевл яются 
телеметрн ческне датчи1<и, в обиход 
входят У КВ-рад ностанцнн 
.:~е ци метрового 11 метрового 
д 11апазона, метеорная связь и связь 

через сп утниюr . Появляютс я 
:111етоды, позволяющие нспользовать 

данные д истанционного 

зо нд ирования с помощью РЛС н 
сп утников. Возможности этих 
но вых систем начинает осознавать 

все боJ1ьшее чн сло специаJ1истов. 
Од н о нз важных применений 

д и ста нционного зон дирования 

з акл юч ается в колнчественной 
оценк е а т:1юсферных осад ков. Хотя 
пл ю внографы, вероятно, останутся 

наил у чши м средством изме р ення 

осадков в точке, дистанционное 

зо нд ирование дает дополнитель н ую 

информацию о пространств енной 
11зменчи вости. Показания 
плювиографов служат и 1<ак 
«опорные наземные данные» , п о 

которым можно ка л ибровать 
да нны е д истанционного 

зондн рования. 

Наиболее точные оценки 
осадков с помощью дистанционного 

зо н д 11ро ва ния пол у ч а ют 

в настоящее в р емя по да нным 

о ра дноJ1ока ционной отражае11юстн. 

В США устанавливаются 
рад 1юлокаторы ново й серии - так 
называемые « 1-rексрады» _ ';' Для 
ра зли чны х у ровней от ра жаемости 
( измеря емо й в децибелах ) на сети 
нз 30- 50 плювиографов 
получ аются статистически 

нео1 ещенны е оценr<и осадков 

(рис !) . Охва тывается площадь 
в 5 12 к м 2 между р еками Арканзас 
11 Р ед-Ри вер в шт. Оклахома . 

На следующем этапе 

ра д иолокационные оценки осадков 

объединяются со всеми 

11 меющнмися да нным и 

с плювиографов и со спутни1<овой 
ИК-ин сjюр:11аци ей и пол у ча ется 
стат11стич ес1<и «о пти мальная » 
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оцен!(а, !(Оторая и не смещена, 11 
им еет минимальную дисперсию 

погрешности. На третьем этапе 
оцен!(у второго этапа объединяют 
с оцен!(ами, пол ученны м и по 

нес1<0Ль!(ИМ РЛС, что дает 
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получаемые с геостац110нарных 

спутни!(ОВ, но эта 1 1 нформация 
связана с осад!(ами лишь 

косвенным образом. Поэтом у при 
анализе таких СНИМ!(ОВ приходится 

прибегать к результатам 
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Рис . !. Кол 11чество осад r<ов за 1 ч , ра сс ч11т а1н1 ое по да 11ны м 11З\·1 epe 1111ii рад1rоло1<а
uн о11 ной отражаб1ост11 

составную оценку для р ечного 

бассейна . 
Во м ноги х района х мира нет ни 

надежных пJ11овио мет рнчес1шх, н11 

ра д иолокационных да нных, но есть 

спутниковые снимки, которые 

можно использовать для оценки 

осадков в сочетании с да нным и 

малочисленны х пл ювиометрич еск и х 

измерений. Существует ряд таких 
методов. В большинстве из ни х 
используются ТВ- и/ ил и 
И!\-снимк11 вершин обла1<ов, 

11 сследований в области физи ки 
атмосферы и использовать 
в новейших методах какую -либо 
модель облачного покрова и да нные 
зондирования атмосферы. Одна из 
важных проблем заключается 
в обнаружении областей перистых 

облаков верхнего яруса, нз которых 

выпадение осадков маловероятно. 

Датчи1<11 будущих 
пол ярно-орбитал ьных спутников 

будут давать также микроволновые 
данные, которые более 
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непосредственно характеризуют 

запасы влаги в атмосфере. Это 
будет очень важная новая 
информация, но измерения 
в .каждом конкретном месте можно 

будет произвести лишь неси:олько 
раз в сутки. 

Существуют или находятся 
в стадии разработки методы 
применения спутниковых снимков 

и в д ругих разделах 

гидрологического анализа. 

3 на чительные успехи достигнуты 
в классификации землепользования . 
В 1990-х годах предстоит изучить 
такой получаемый на основе 
спутниковой информации 
показатель, как нормированный 
цифровой растительный индекс 
(NDVI), имеющий ключевое 
значение для исследований 

эвапотранспирации и роли 

растительного покрова 

в круговороте воды . 

Географическая ин.формация -
н.овый фун.дамен.т 

Один из наиболее длительных 
этапов любого гидрологического 
исследования заключается 

в подготовке карт, необходим ых 
а) чтобы показать расположение 
водотоков, 6) разместить 
гидрометрические станции, 

в) очертить границы бассейнов по 
водораздельным гребням и 
г ) исследовать почвы, 
землепользова ние и пр. Далее, 
в процессе собственно исследования 
для презентации результатов 

приходится прибегать к самым 
элементарным средствам, ибо иных 

нет. Этот практически «ручной » 
способ вскоре должен быть заменен 
с появлением информационной 
системы нового типа, оснащенной 
так называемым 

гидрогеогра фическим 

пользовательским интерфейсом. 
При этом будут применяться 
персональны е I<омпыотеры нового 

поколе)-[ия с м ногочисленными 

ба зам и исходных данных. 
Особенно важное применение 

географической информации 
в гидрологии связано 

с определением границ бассейнов. 
Сейчас эту задачу решают 
в ра зных странах несколько групп 

специалистов, пытающихся 

реализовать идею автоматического 

установления границ бассейнов по 
цифровым географическим данным 
типа цифровых моделей местности 
и «оцифрованных» местоположений 

рек . Разрабатывается метод 
ра збиения речного бассейна 
произвольных размеров на 

небольшие географически 
определенные и гидрологически 

связанные участки. Можно будет 
получать такие важные физические 
характеристики, как площадь 

водосбора, длина водотока, уклон 
местности и траектория 

поверхностного стока . 

На рис. 2 приведен 
соответствующий пример для 
бассейна площадью 2435 км2 

одного из рукавов 

(Райстоун-Бранч) р. Джуниата 
в шт. Пенсильвания (США). 
В качестве базы данных (созданной 
на основе кар-i масштаба 
1 : 500 ООО) использовалась 
довол ьно грубая цифровая модель 
местности, шаг сетки составлял 

30 дугов ых секунд (около 1 км) и 
высота сечения рельефа - 10 м. 
Трасса дренажа до устья бассейна 
определ ялась по да нным оцифровки 
у ча стков течения реки (т . е . 
координатным меткам вдоль 

кр упных водотоков ). Границы 
бассейна определялись по 
им еющемуся массиву данных. 

Чтобы соотнести дренажную сеть 

с известными участками течения 

р еки, использовались данные 

о местности. После этого основную 
площадь можно подразделять на 

подрайоны и определять границы 

бассейнов, отдающих сток в л юбую 
точI< у вдоль дренажной сети 
основного бассейна , 
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Рис. 2. Сеть стока 13 бассей11 е, оnределен11 ая с помощью ЭВМ (с~ 1 . 13 тексте) 

Успехи в построении физически 
обоснованных моделей 

Цифровые модели м естности очень 
высокого разр еш ения 

в совокупности с данными о поч вах, 

геологической информаци ей и 
да нными дистанционного 

зо ндирования позволят провести 

новые интереснейшие 
тео рети ко-гидрологич ес ки е 

исследования водного баланса. 
Появится новое покол е ни е 
физ ически обоснованных 
распределенных моделей . Уже 
созданы первые модели этого 

типа - сеточны е м одел и, в которы х 

гидрологические процессы 

моделируются на н екоторой сети 
во взаимосвязанных стеках или 

на системе географич ески 
определен ны х и гидрологически 

связанных участков . Новые 
на учные исследОБ1а1-1ия в 1 990-е год ы 
поз 13ол ят улучшить физ ич еские 

пр едставл ения о локал ьных 

особенностях процессов 
инфильтрации, стока просачива ния 
и эва потранспирации, а также 

математическое их описание при 

ра з ных масштабах агр егации. 
В конечном итоге мы получим 
новое поколение мезо - и 

м акромасштабных гидроJiо rич еских 

моделей, которые будут 
использоваться дл я мониторинга, 

прогнози ро ва ния и имитации 

в о п еративной гид рологии. 

С и х помощью будут полу ч ены 
улучш енны е оценки характеристик 

стока в районах , н е освещенных 

наблюдени ям и. В свою оч е р едь , эти 
оценки найдут применени е 
в глобал ьных и региональных 
моделях прогноза погод ы и 

в имитационных моделях кл имат а 

нового поколения. 

Одна из опасностей, которы х 
следует и збегать пр и пост ро ении 

физ ически обоснованных 
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распределенных моделей, - это 

чрезмерная их услож н енность. 

Модели разнородных 
гидрологи ческих процессов 

в математическом выражении 

могут утрачивать всякое сходство 

с детальными моделями локальных 

физических процессов. На у 1<а, 
естественно, стремится выйти из 

полож ения, пытаясь учесть 

разнородность со все большей 

деталь ностью , которую порой не 

до пускают наблюдения. Степень 
н еобходимой сложности модели -
важная проблема будущего . 

Упомянутую проблему можно 
проиллюстрировать на примере 

ра звитня процесса стока в среднем 

в макромасштаб е . На рис. 3 
сопоставляются оценки 

среднемноголетнего стока 

в юго - восточной части США 
с данными наблюдений . Оценк11 
были получены с помощью простой 
модели среднемесячного баланса. 

Пять пара мет ров этой модели 
имеют постоянны е з нач ения по 

всему район у. Удивительная 
согласованность в ходе изол иний 
означает, что различ 11я в почвенном 

и растительном покрове на такой 
большой территории имеют 
второстепенное з начение для 

формирования стока по сравнению 
с климатическими переменными. 

Внимательно проанализировав 
рис. 3, мы можем заключить, что 
местами отмечаются большие 
расхожден ия расч етных значений 
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и данных наблюдений стока. Они 
обусловлены тем, что, пр11нимая 
параметры \•!Одели постоянными, 

мы пренебрегаем особенностям и 
почв и растительности. Несмотря 
на все достижения гидрологии, мы 

так и не з наем еще, каким образом 
парам етры даже простейших 
мезо- и макромасштабных 
гидрологи ческих моделей водного 
баланса зависят от климата, 
ха рактер11стик почв 11 растительного 
покрова. 

В нача ле 1 990-х годов, 
ПO-Bl·IДl l MO\•ly, ПОЯВНТСЯ 

возможность привл ечения 

существующих простых моделей 
водного баланса и технологий 
географических информационных 
систем к разработке проблем 
глобальной климатологии осадков 
наряду с использованием данных 

о речном стоке за охваченный 
наблюдениями отрезок вре\1енн . 

Осад 1..:и представляют собой 
з начительный источник 

неопределенности в атмосферном 
балансе с1<рытой теп Jюты на д 
кпнтинентами. В пределах 
определенной местности осадки 

являются ИСТОЧНllКОМ скрытой 
теплоты, а испарение - стоком. 

Процессы суммарного испарения 
требуют более глубокого изучения , 
ОJ.нако погрешность в измерениях 

осадков тоже вносит вклад 

в погрешность определений 
испарения на д континентами, 

поскольку осадки - конечный 

"' / ( \ \"/р 0) [l;; 
\ \\ ) ~) · 
1_,,~~[1 

Рис. З. Ра счетные з 11ач е 11ня (сл е ва) 11 дан ны е н аблю.:~.е 1 1 11 й (справа) сре.:~.н е го.:~.ового 
стока (дюй:-1ы) в юго-восточной ч асти США 
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11 сто ч1-1111< 11 с парения. Создаваемые 
нын е с и стем ы усвоения да нных 

для расчета глобал ьны х 
1<л 11 м атологи ч ес1< их х аракте р исти1< 

осадков по им еющимся да нным об 
осадках и спутниковой 
И 1\ - 11нфо рм аци и следует расширить 
с тем, чтобы вкJ1ючить данные 

о р ечном стоке. 

Гидрометеорология - укрепл ение 
связей между гидрологией 
и Аtетеорологией 

Одно из последствий поя вления 
н едорогих быстродействующих 
ЭВМ в на у чны х организациях 
з а1<лючается в том, что можно 

в я в но м в иде уч итывать 

неопределен ность будущих 
метео рологич ес1< и х событий. 
Наприме р, в начале паводка 
з ачастую н е ясно, пер ейдет л и он 
в н а вод н ени е. В следующий м омент 
может быть 11 е яс но , наскол ь1<0 оно 
будет высо1<11 м . Эта 
н еоп ределенн ость возн11кает п о 

ря ;.tу причин , основная нз которых 

состоит в н ео пределенн ости будущи х 
осадко в. В идеале желательно, 
чтобы прогноз исты а 1-1а J111 з 11ровал 11 
распре;~ еле 1111 е вероят н остей 
в б удущем, исходя и з того, что 
уже 11звест н о 11 л и пр едс ка з ыва етс я. 

l(ак правило , прогностич еский 
анал11з свя за н с пр едложением 

о том, что СJ1 у чнлось, есл 11 бы 
н е 1<0торый определенный сло й 
осад1<о в выпал ра в номерно по 

п лощад и, но та 1<ое предпол ага ем о е 

р ас пределени е дождя н е имеет под 

собой физически обоснованного 
соотнош ения высоты слоя, плошад н 

в ыпадения н продолжитель ност и 

осадков. Поэтому резул ьтатам 
анализа присущ неодина1<овый 
у ровень ри с 1<а в з ависимости от 

ра змеров и 1<онфигу раци11 площад и . 
Более удачный подход состоит 

в том, что прогнозист контролирует 

параметры н е1<оего стохастического 

г е н е ратора осадков, 1<оторый 
выдавал бы любое ч11сло 
равновероятных полей осадков. 

Иными словам 11 , прогноз ист 
предсI<а з ывал бы парам етры этого 
генератора осадков. Р еаI< ция 
в пределах бассейна на I<ан<дое 
поле моделировалась бы отдельно 
начиная с те I< у щего 

гидрологич есI<о го состояния . 

Каждое поле давало бы какой-то 
максимальный эффект в разл ичных 
частях водосборного бассейна. 
В ито ге мы могли бы з начительно 
точнее оценивать опасность 

наводнения по всему бассейну . 
1\нализ такого рода н еявно 
у читыва ет возможн ые слу чаи 

бол ьших подъемов уровня и 
п р итока з начительных объемов 
воды в водохранилища. Чтобы 
реализовать п ро гн оз у ка з анного 

типа, потр еб уются многие годы 
работы . Однако благодаря 
~т~<рыв ш ейся воз можности все 
шире использовать оценки 

кЬл11чества осадков, пол у ча емые 
с помощью ц11фровы х РЛС, 
в практику прогнози рования можно 

будет ввест и анализы, основанные 

на альтернативных полях осадков. 

П р едставJ1яетсн вероятным, чт() 

в следующем десятилетии 

о п ератив н ые гидрологи ч ес1ш е 

~·!Одели будут связа ны 
с р ег1ю н алы-1ыми 1-1 глобалы-1ым 1 1 
м оделям11 про г ноза погоды и 

помогут восстановить в их рам1<а х 

картину влаж ности поч в. Дл я этого 
н еобходи мо улучшить усвоение 

данных на земных н абл юдений з а 
осадками , измеренных з нач ений 
стока, ра диолокационны х оценок 

осадков и да нных д иста нцион ного 

зондирова1-111я типа ND\ТI. 
Испол ьзова ние выходны х полей 

потоков влаги и направл ений ветра 
в моделях прогноза погод ы 

в качеств е вход н ых да н ных дл я 

детальных моделей орографич еских 
осадков, которые учитыв а ют 

сох ранени е массы и 

те р моди нам ич ес 1<и е процессы на 

сет 1<е с ра з мером яч еек 1- 5 км, 
позвол 1 1 т улучшить анализы 

пространственного распределения 
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осадков в горных районах. Здесь 
снова воз никает проблема степ ени 
сложности этих моделей. Какие 
факторы особенно важны 
в явлен ии орографических осадков? 

Для иллюстрации этого 
момента на рис . 4 оценки 
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локал ьно измеренным и и 

предсказанными з начениями 

необход и м а дополнител ьная 
физическая детализация модел и. 

Однако из рисунка вид но, что уже 
очень простые !\-!Одел и поз воляют 
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Рис. 4. Расчетное расnределен11 е з ш1н11 х осадко l! (cJJ el!a ) 11 1 1х р ас пр едеJ1 ен11 е 11 а 
ос1юв ан1111 данн ых 11 абJ1юден11й ( с пр ав а) 

средн емногол ет него кол ичества 

осадков в з имний сезон на площад и 

7700 км2 в юго-западной част11 
шт. Колорадо (США) 
сопоставляются с оценками , 

основанными на анализе данных 

наблюдений. Пока зано 
расположение станций 
высококачественных измерений 
(их не много!) . Штриховыми 
кривыми обозначены границы 
бассейнов. В очень упрощенной 
модели орографических осадков 
рассматривалось только среднее 

по вертикал и 1<0л ичество влаги. 

Учитывались конденсация, 
испарени е и вертикальный п еренос 
сконденсировавшейся воды (т . е. 
оса д ки). Для объяснения 
сущест13енн1>1х различий между 

простран ственной нзменчивости 
орографических осадков. 

Иссл едовани е , р езул ьтаты 
которого представл ены на рис . 4, 
позволяет прийти к важному 
выводу, что водный баланс 
районов, в которых выпадают 

орографические дожд и, можно 
определить лишь в том сл у ча е, если 

установлена пространств енная 

изм енчивость осадков. 

Соответствующий анализ следует 
провод ить на суточной, м есячной 
или год ичной основ е в з ависимости 

от шага по врем ени , прим еняемого 

в модели водного ба л анса. Если 
не говорить о специальных 

иссл едованиях в небольших по 
площад и районах , т а кой анал из 

никогда и нигде в мире lie 
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проводился . Поэтому водный 
баланс горных районов и зу ч ен 
плохо. 

Еще один вывод за ключа ется 
в том, что глобальные модел и 
атмосф еры (включая региональные 
модели с вложенными сетками) 
требуют специальной 
пара метриза ции в 1<аждом узле 

сетки, чтобы описать 
орографические осадки в его 
окрестностях. Эта необходимость 
диктуется тем, что орографические 
осадки вызываются локальными 

изменениями р ел ьефа местности 
в ради усе по рядка 30 км. 
Абсолютная высота места при этом 
н е играет роли, а п ереп ады высот 

на ра сстояния х 50 км и больш е 
и меют менее важно е з нач ени е , ч ем 

пер епа д ы высот на .м еньших 

расстояния х. 

Водные ресурсы - пиршество 
на обломках 

Во м но ги х районах мира самые 
удобные дл я водох ранил ищ места 
уже освоены . Многие 
водохранилища построены без 
у ч ета важных природных факторов. 

Теперь возни1<ла новая пробл ема- · 
возмож ного из менения климата. 

На основании этого можно 
пол агать, что в следующем 

десятилетии большое внимани е 
буд ет уделяться вопросам 
эксплуатации существующих 

водохозяйственных установок и, 
вероятно, вновь оживится интерес 

к проблеме строительства нов ых 
водохранилищ. 

Если водох ранилища пла неты 
у подобнть огромным казино, то 
совместная деятельность 

гидрологов и метеорологов 

должна направляться 

к тому, чтобы владелец казино -
население м 11ра - всегда оставался 

в выигрыше . При этом разница 
в шансах выиграть или проиграть 

невел ика. Чтобы улучшить 
эксплуатацию водохозяйственных 
уста новок , н ео бход имо объективно 

оценивать неопределеf-11-tость 

м ногол етнего притока воды 

в водохранил11ща и стока притока 

в нижнем бьефе. Улучшенная 
стратегия управления будет 
у читывать не только физ ический 

объем водохра нилищ, но и объем, 
связа нный с дефицитом влажности 
почвы и подземных вод выше и 

ниже водохранилища. Управление 
нужно будет основывать на бол ее 
систематическом анализе риска, 

в том числе на оценке 

неопределенности долгосрочных 

метеорологич еских и 1<л иматич еских 

прогнозов. Метеорологи, давно 
осознавшие эту особенность своих 
прогнозов , найдут здесь обширное 
поле деятельности. Остается 
надеяться, что информация 
о неопределенности прогнозов 

позвол ит принимать более 
обоснованные водохозяйственные 
р ешения . 

О бщие выводы. Международное 
сотрудничество определяет новые 
перспективы планеты Земля 

Пожал у й, самый существенный 
вывод из сказанного - о важности 

сотрудничества между 

метеорологами и гидрологами всего 

м ира дл я углубления наших 
представлений о гидрологических 
процесса х на 1<онтинентах. Новые 
достижения гидрологии, как можно 

видеть из приведенных выше 

примеров, будут свя заны 
с прим енением ЭВ J\11, созданием 
баз да нных, геоинформационными 
системами и физ ически 
обоснованными распределенным и 
моделями. Некоторые новые 
направления в прогнозе осадков 

и изучении орографических осадков, 
упоминавшиеся выше, потребуют 
совместных усил ий гидрологов и 
метеорологов . И те, и другие могут 
м ногое предложить, но еще больше 
выиграть . 

Новым стимулом к этому 
сотрудничеству является 

Глобальный эксперимент по 
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изу чению круговорота энергии и 

вод ы (ГЭКЭВ) (см. Бюллетень 
ВМО, 37 (3), с . 2 18- 224). Он 
позволяет метеорологам и 

гидрологам по - новом у подойти 
к важн ым научным проблемам 

переноса в.лаги и э нергии 

в атмосфере. Гидра.логи 
заинтересованы в по.л у ч е 1-1н11 

практических р еш ений, 

позволяющих улучшить моде.ли 

климата, и располагают новым 

ценным источником информ ации -
данными о стоке, 1<0торы е можно 

использовать наряду 

с г11 д р о.ло г11ч ес 1<11 м 11 моде.л>Jм 1 r, 

чтобы уменьш 1 rть 1< р у пн ей ший 
источник неопределе н ности 

в оце 1-11< е потока с r<рытой теплоты 
над конти н ентами, обусло вленный 
.лимитирующим в.л1 1 ян 11 ем осадков 

на испарени е с земной пов ерхности . 

Кром е того, мезо- и 
ма I< ромасшта бн ые гидро.логичесюrе 
моде.ли могут оказаться полез ными 

д.л я м одел 11 ров ан и я в.ла газа па са 

почв и расч ета суммарного 

r1спар ения. 

НА ПУТИ К ЭКОЛОГО-ОПЕРАТИВНОЙ 
ГИДРОЛОГИИ 

Несколько десятков .лет назад 
оперативная гидрология имела 

дел о в основном с параметрами, 

характер изующим и коли ч ество 

воды (наприме р, у ровни и 
расходы); но в последние два 
десятилетия ее ста.ли интересовать 

также качество воды и взвешенные 

наносы, содержащиеся в пробах на 
качество воды . 

Ря д национ ал ьных 
Гид ро.логич есю1х служб 
соответствующим образом 
от 1<.ликну.лись на воз никающие 

эка.логические проблем ы, 
касающиеся главным образом 
поверхностных вод, 

а в определенных случаях и 

подзем ных вод. Но эта 
деятельность часто осуществляется 

в виде специальных иссл едова ний, 
а н е програ мм регуля рного и 

непрерывного мониторинга. 

Можно указать следующие 
п роб.л ем ы, относящиеся к сфере 
«экологи ч еской гид рологии » : 

П рез 1 ще11т !(о:vн1 сс 1 1 11 п о г1щ рологи 11 . 
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О . Ста росо.льс кий ,;. 

В о ;\НIОгих ст рана х ми р а 
водозаборы и водовыпуск11 

таким образом влияют на реки 

и водонос н ые слои, что 

пол ностью н арушаетс>J их 

естеств енный режи м . Б ез 
проведения измерений и/или 
выбо рочны х набл юден ий на 
у ча стка х водоза бора и 
водов ып уск а невозмож но 

по.лу чить временнь1е ряды 
фа юических да нных по водному 

балансу. Поэтому н еобходимо 
ра сширять сети трад1щ 1юн1-1ы х 

гидрометрически х ста н ций . 

Вод н ая среда н уждается 
в мероприятиях по ее за щите 

и охране. И х эффективность 
долж на оцениваться на основе 

тщательного анализа да нных 

г11д рологическнх наблюдений 
(наприме р, м инимального стока 

н а о пределенных у ча стках р еки) 
и контролироваться посредством 

мониторинга. 

Б ез нз:\,1 е р ений ра сходов пробы 
воды позволяют уста новить 



ли шь концентрации тех или 

ины х заг ря з няющи х веществ, 

объем же и х посту п лений 
останется н еизвестны м. Поэтому 
желательно отбор проб дл я 
оп р еделения содержания 

за гря з няющих веществ со ч етать 

с изме р ения ми расхода воды . 

/Ки в ы е сечения рек н ел ьзя 
с читать гомо г енны м и по всем 

пока за телям качества воды. 

Н еобходимо тщательно следить 
за п е р емешиванием очищенных 

CTOI<OB . 

В связи со сл у чаями аварийных 
сб росов сточны х вод воз ника ет 
н еобходимость в с рочны х 

за щитных меропри ятия х и 

принятии гидрологич еским и 

службам и безотлагательных 
мер по организации 

мониторинга и прогноз а . 

Нужны новые подход ы в борьбе 
со стихийными бедствиями, 

угрожающим и безопасности 

населения, и Гидрол огически е 
службы должны на х одиться 
В СОСТОЯl-IИИ ГОТОВ НОСТИ, 

особенно п ри воз н ик 1-юв е 1-1и11 
л ивневых паводков, прорыва х 

п лот11н, оползнях, извержениях 

вул канов и т. п . 

В рез ул ьтате п остройI< и 
гид ротех нических соо ружений 
воз никают подпоры и / ил и 
пониж ения у ровня, н амывы ил н 

размыв р ечного р усла, которые 

могут влиять на распределени е 

суточ ных расходов. Обычные 
од 1-ю-д ва набл юдения в сутки 

н едостато чны в это м случае, 

чтобы ох аракте ризо вать режим 
стока и с ред н есуточный сток . 

Извлечени е п одземн ы х вод дл я 
водоснабжения и при 
ра з работке полез ных 
исI<опаем ых, сброс 
11спользова 1-1 1-1ы х вод в п одзем ны е 

выработки, а также орош ение 

могут при води ть 

к искусств енны м изме н е ни ям 

реж и ма подзем ных вод и даже 

влиять на и х качест во . Такие 
изменения н ужно у читывать 

в прогр аммах н аблюдений за 
подзем ными водам и. 

Анализ временнь1 х рядо в 
гидрологи ч еских данных может 

служ ить основой для оценки 

э кологич еских воздействий, 

а ко рр еля ция между 

ра зли чными вр еме ннь1 м и рядам и 
может объяснить наблюдаемые 
последст в ия. В определенных 
слу чая х наблюдения и их 
анал и з мо гут посл ужить для 

определе н ия разме ров штра фа 
и / или компенсационных 
пла тежей. 

В на стоящее время возросла 
требования к то чности 
об н а ружения изме н е ний 
(деффер енциа л ов), в связи 
с ч ем необходимо 
усовершенствовать приборы. 

И з перечисленного видно, 
насколько важ н о, чтобы 

национальны е гид рологич еские 

службы (а) нал ад ил и наблюдени е 
новых переменн ых (например , 
гид рологи ч ес 1<их параметров) н а 
сетях , (6 ) могли с ми ни мал ьной 
задержкой реагировать на 
социа л ьно-эконом ич ес ки е з ап росы 

и ( в ) и мел и соответственно 
укомпл ектованные штаты, 

отвечающи е новым тр ебования м 
(и ли чтобы имеющийся персонал 
получ ил н еобход и мую подготовку). 

Приведем примеры, 
пока з ывающие всю важность 

гидрол огич ес ки х наблюдений для 
экологич еских исследований. 

Кру пная АЭС забирает 30 % 
воды из н екой р еки в услов ия х 

минимального стока. 

В одопитающий канал 
проектировался на определенный 
м ини мальный у ровень воды в р еке, 
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установленны1~1 по длительному 
ряду наблюдений . Для безопасной 
эксплуатации АЭС необходимо, 
чтобы при минимуме уровня на 
водозаборном сооружении 
подавался некоторый минимальный 

расход воды. В результате 
неожиданных работ по 

драгированию дна вниз по реке 

от питающего канала произошел 

размыв русла, уровень воды в реке 

и канале понизился и возникла 

угроза для безопасного 
функционирования насосов. 
Гидрологические исследования 
пока з а ли, что нужно прекратить 

драги рова ни е в р усле реки, чтобы 

избежать распространения размыва 
вверх по течению. 

В период межени ГЭС 
испытывает две пиковые нагрузки 

в сутки. Пр и этих условиях 
(несколько месяцев в году) 
кривые расходов на 

гидрометрических створах, 

расположенных на участке до 

100 км вниз по течению, становятся 
малопригодным и , поскольку 

неустановившийся расход в момент 

наблюдений уровня в 07 ч не 
позволяет оха рактер изо в ать 

суточный расход. 
На качество воды в большой 

реке влияют факелы притоков и 
выводных коллекторов. 

Рассматривая одну соленость как 
общий показатель, можно r. 

охарактеризовать условия · 

перемешивания (разбавление ) 
в реке. В черте большого города 
необходимо тщательно исследовать 
основные выводные коллекторы 

для назначения створов и мест 

отбора проб на качество воды. 
Наблюден ия подземных вод 

указывают на сильное истощение 

песчаного водоносного горизонта 

на площади в несколько тысяч 

квадратных километров. Причина 
может равно заключаться 

в чрезмерном изъятии глубоко 
залегающих подземных вод, 

снижении напора и 

лесовозобновлении, вызывающем 
повышенную эвапотранспирацию. 

Эти четыре примера 
показывают: 

что необходимо улучшить сбор 
гидрологических данных 

с учетом возможных 

последствий хозяйственной 
деятельности; 

анализ этих данных необходимо 
сочетать с анализом других 

экологи ческих факторов и 
хозяйственной деятельности; 

«традиционная» гидрология 

должна развиваться 

в «экологическую» гидрологию . 

Гидрологи всего мира должны 
представлять себе эти новые 
проблемы и соответственно 
перестраивать свою деятельность. 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВМО И МАГН 
В ОБЛАСТИ ГИДРОЛОГИИ' 

ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ 

В ступая в последнее десятилетие 
ХХ века мы чаще всего обращаемся 

През ндент Международной ассощ1ации 
гидрологичесI<их наук (МАГН). 

Вит Клеменс * 

к понятиям «сотрудничество» и 

«координация», когда речь заходит 

о неотложных задачах 

международной науки, и, во 
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всяком случае, постоянно 

использ уем эти слова в важных 

официальных документах и 
заявлениях. Но за этим 
благопристойным фасадом 
сотрудннчество на практике 

может принимать форму 
экспл уатации чьих-то ресурсов, 

влияния, престижа и т. п. 

в собственных эгоистических 
интересах , а координация нередко 

оказывается ширмой, скрывающей 
склонность к бюрократизму, 
к созданию иллюзии деятельности 

п утем организации разного рода 

1<омитетов, чья единственная 

насущная задача - устанавливать 

даты своих очередных совещаний , 
1<оторые нужно втиснуть во все 

более запутывающиеся графики 
работы членов комитетов. 

Поэтому я считаю , LJTO гл авная 
проблем а нового десятилетия 
заключается в том , чтобы 
остановить постепенно 

усиливающуюся бюрократизацию 

и пол итизацию международной 
на у ки, обратить вспять эту 

тенденцию и вернуть на уке се 

законный приоритет во всех 
международных научных 

организациях . 

Что касается международного 
гидрологического сообщества, 
то я в этом отношении настро ен, 

в отличие от м ногих, опти м истично. 

В прошлом вз аимоотношения 
между тремя основными 

представител я м и этого сообществ а 
(МАГН и гидрологически е 
программы ВМО и ЮНЕСКО) 
были исключительно 
альтру истическими и 

продуктивным и, лишенным и 

учрежденческой и персональной 
зависти и соперничества, 

весьма деловыми и эффективным и. 

Это пол у чило си м вол ическое 
отражение в совместном 

присуждении Международной 
премии МАГН по гидрологин за 
1988 г. д вум давним лидера м ВМО 
и ЮНЕСКО в области 

3 За !( аз № 150 

г11дрологии - соответств енно 

профессору Дж. Нем ецу и 
д-р у С. Дум итрес1<у . Эта тра д иция, 
заложенная в посл еднюю четверть 

века, создает прочную основу на 

будущее. Однако мы не должны 
считать ее сам у собой 
ра зумеюще йся, но культивировать 

и охранять от разл агающего 

влияния бюрократии, политизации 
и и м перских притязаний, которые 
наступают со всех сторон. 

В связи с этим я хотел бы 
подчеркнуть важность добрых 
отношен и й между отдельными 
людьми и ум ения сохранять их, 

несмотр я на учрежденческую 

лояльность и порой неизбежные 
р асхожден ия во м нен и я х по 

гидрол огическим вопросам. Nlы 
можем и в сущности должны 

продолжать спорить о подхода х , 

м етодика х , нау чных достоинст в а х 

различных моделей, р езультатов 

и т. п " но , ка к и в прошл ом , 

должны дел ать это 1<орректно, со 

вз аи м ны м уважением и 

чистосердеч но. Говоря словами 
Ком е11и уса , я в ижу в этом 
ипит necessaгium усп ешного 

сотрудничества в будущем . Б ез 
такой пр едпосылки никакие сколь 
угодно м н огоч исленн ы е 

высказывания об общих инте ресах . 
в устава х и нака з а х наших 

органи заци й не дадут жела ем ы х 

рез ультатов . 

Т е п ерь я хоч у коснуться 
нескольки х 1<0н1< р етны х вопросов , 

пр едста вляющихся м н е важными 

для сотрудн11чества между B N\O 
и N\АГН. Их ~южно сгр уппировать 
в д ве категории 

(а) организационные и 
(6) на у чные вопросы . 

Организационлые аспекты 

Первый из них заключается 
в различии между 

неправительственным статусом 

МАГН н статусом ВМО как 
специализированного у чреждения 
ООН. Это об есп ечива ет обеим 
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организациям дополнительные 

возможности и компенсирует их 

н едостатки. Как уч реждени е ООН 
ВМО им еет более оф 1щиальные 
и оформленные связи со 
стра на м 11 -Членами и оказывает 
большое н е поср едств енное влияние 
на их гидрологическу ю 

деятельность. J\11ероприятия ВМО 
в области гидрологии пол уча ют 
оформление при офиц11альном 
рассмотрении в Ком11ссии ВМО 
по гидрологии (КГи) . С другой 
стороны, необходимость 

утверждения мероприятий 
комиссиям и ВМО обусJ10вл ивает 
замедленн ую р еакцию на 

возникающие трудности и тормоз ит 

выполнен11е ранее принятых 

р ешений. Напроти в, МАГН 
практическ11 свободна от такого 
бремени 11 вольна начинать новые 
мероприятия, создавать ad lioc 
рабочие гру ппы, ком11сси11 11 

целевые под разделения, присту пать 

к решению конкретных проблем 
в любой момент по предложению 

Ассоциации или бюро комиссий. 
В своем журнале, трудах 

конференций, на учных 

монографиях и Информа ционном 
бюллетене МАГН может также 
быстро публиковать новые 

результаты, предложе1-111я по новым 

11нициативам, критические 

материалы по методам 

11сследова ний, д искуссионные 
статьи по спорным проблемам и 
любую др у гу ю информацию п о 
г11 д рологии, причем независю,10 от 

официального их одобрения или 
отклонения национальными и 

международными у чреждениями. 

Верно, что N\ АГН пока н е вполне 
использовала свою академическую 

свободу и не стала «щукой 
в гид рологи чес ком пруду» , но 

такая возможность есть . Не н ужно 
доказывать, что взаим ное 

дополн е ни е ВМО и МАГН 
открывает широкие возможности 

для сотрудничества. 

Другой аспею такого 

дополнения заключен в системах 

найма п е рсонала ВМО и МАГН. 
В ВМО есть департа мент 
гидрологии и водных ресурсов 

с лостоянным штатом, 

а большинство чл е н ов КГи обычно 
направляются государственными 

11н ст1путами стран-Членов. Этим 
обес п ечивается достаточная 

н е пр ерывность в выполнении 

про е 1пов, которые треб уют 
поддержки в течение дол гого 

времени. Но при этом возрастает 
также инерция та1<ой системы и 
ее сопротивляемость изменен иям . 

В 11н ом положении находится 
МАГН, где практически н ет 
постоя нного персонала и 

в рез ул ьтате р егулярной «смены 
караула » каждые четыре года 

обеспечивается лриток «свежей 
крови » , ~щей, новаций и талантов . 

Третий важный аспект 
взаимного дополнения - область 
ресу рсов. Несмотря на свой 
напряженный бюджет, ВМО 
остается в «первой л иге» по 

с равн ению с МАГН и может 
делать то, что выходит за предеJJы 

возможностей Ассоциации. С дру 
гой сто роны, МАГН располагает 
более широкими возможностями 
в области (по крайней мере, 
в теории), поскольку :1,10жет ч ерез 
сво 11 комиссии, национальных 

представителей, сеть бывших 
сJ1 ужа щих и д р уг и х сотрудников 

использовать и х ра з нообр аз н ей ший 
практичес1<ий опыт и з нания . 

Науч!-lые аспекты 

Здесь также есть три момента, на 
которых н ужно остановиться: 

а) изменение статуса гидрологии 

в ВМО , б) изменение отношения 
ВМО к на у чным исследованиям и 
в) изменение облика гидрологии 

в целом. 

В связи с первым аспектом 
следует приз нать, что 

п е рвоначальн ая роль гидрологии 

в ВМО сводилась по существу 
к обсл уживанию метеорологии . 
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Лишь в 1965 г. гид рология 
«выглянула из теню> метеорологии 

после создания соответствующего 

отдела в Секретариате. С тех пор 
его фу нкции посте п енно 

р азвнвалнсь 11 укр е плял и с ь, как 

этому ни прешпствовало то, что 

он оставался мал еньким элементом 

в организацни, зан и мающейся 
пр еим ущественно метеорологи е й. 
Я полагаю, что в скором в ремени 
дел о может в корне 11зме н нться, 

п оскольку в область на учных 
интер есов г11дрологии начинают 

включаться проблем ы , связанные 
с большими масштабами и 
СJ10ж1-1ы мн вза имодейств ия м 11 

.v1 ног и х гео ф11 з ич ес 1< их и 
биофюнческих процессов. Это 
резул ьтат изменения обл1ша 
гид рологии в целом, о ч ем будет 
сказано ннже . 

П е реходя ко второму аспе 1пу, 
м ы можем замети ть, что 11нтересы 

ВМО смещаются 
с преимущественно о п ератив ных 

задач к оперативно-научным. 

В прошлом исследования по 
г11 д рологии находил ись 

совершен но за пределам и 

интересов BJ\10, и ее деятел ьность 
не выход ила за рамки оперативной 
гид ролог ии, т. е . примен ения 

нмеющнхся з наний дл я улучш ения 

наблюдател ьных сетей и методов 

нзмереннй, гидрологичес1<11 х 
прогнозов 11 приложений 
к у правлению водным и р есу рсам1 1 . 

(Вспоминается, к а к 20 лет на з а д 
началось мое сотрудничество 

с ВМО, когда я получил 
предложение подготовить доклад 

о при :v1е н ениях гидрологии в водном 

хозяйстве. Он появился в 1973 г. 
в внде Доклада № 4 по 
оперативной гидрологии и 

некоторое время был 
гнд рологнческим бестселле ром , 
но, к сожалению , это никак н е 

от ра з илось на финансовом 
положении ни издателя, ни 

автора!) В наши дни ВМО 
акт11вно вкшочается в на учные 

3* 

исследова ния, например, руководит 

совместно с МСНС Всемирной 
програ ммой 11ссл едован ий климата. 
Благодаря этому открываются 
новые области для гидрологической 
деятельности и з аметно 

расширя ется сфера сотрудничества 

с МАГН . С образованием два года 
назад объединенной ad hoc 
рабочей группой МАГН/ВМО по 
ГЭКЭВ реализована новая 
возможность. Названная группа 
работает по трем проектам : 
методика из мерений осадков, 

ма кромасштабное гидрологическое 
моделировани е и усвоение да нных 

дистанц1юнного зонди рования для 

гидрол огических моделей. На этих 
проектах будет сосредоточено 
сотруднич ество МАГН и ВМО 
в бл нжайшне годы. 

Третий фундаментальной 
важности аспект заключается 

в эффе1пнвном использовании 

возможностей, открывающихся 

в результате упомя н утых выше 

нзм ененнй в н утри ВМО. 
Гид рология явно утрачивает свой 
традиционный облик каr<ой-то 
вспомогательной науки или 
«набора ги дрологических 

ин струментов» дл я обслуживания 
сельского и лесного хозяйства, 
ра зв ития гидроэнергетики и т. д . 

Она п ер ерождается в зрелую 
геофизическ ую науку , 
за нимающу юся на земным отрезком 

кр у говорота вод ы. Ее утверждение 
в этом 1<а честве интенсифицируется 
в результате крупномасштабных 
экологи ческих и з м ен ений, начало 
которым положил человек. J\1ы 
начина ем сознавать, что многие 

из ннх проявятся главным образом 
через воздействие на водные 
р есу рсы планеты - на их качество 

и распределение во времени и 

пространстве , т. е. через такие 

факторы, которые человечество 
не может ни ослабить, ни 
использовать без глубокого 
поз нания процессов, 

з атрагивающих круговорот воды 
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\зо всем д иапа зоне ~·iасштабов , - от 
пор в почве до целы х ко1-1тин ентов . 

До сих пор гид роло г11я н е 
удел яла особого внимания 
к ру п номасштабной области этого 
диапазона , где он граничит 

с метеорологией, кл1,1матологией, 

океанографией 11 д р у г11 м 11 
геофизи ч еск ими наукам1,1. Им енно 

в этом см ысл е было сказа н о, что 
дело может в корне 11 змениться, 

и врем енн ое «зак р еп ление» 

ги д роло г 11 и в B J\10 за 
метеорологией может сыграть 

полож 11 т ел ьную роль, добавив 
новое 11змер ени е 1< у ж е успешном у 

сотруд н11ч еству между ВМО и 
МАГН . 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ-

70 ЛЕТ 

В 1918 г . в самом н ачале 
становления в России Советской 
власти, в условиях эко номической 
разрух и и гражданской войны 

выдающийся р усс 1<Ий 
у ченый-гидролог В . Г . Гл ушков 
всесторонне обосновал 
необходим ость создания в стране 
централ ьного на учного учреждени>1 

п о изу чению водных р есу рсов. 

Такое у чр еждени е - Российский 
гидрологический институт (РГИ) 
было основано 7 октября 1919 г . 
в г . Ленинграде . Его возглавил 
проф. В. Г . Гл ушков. В 1926 г . 
РГИ пр еобраз у ется во всесоюзный 
центр на учной гидрологии -
Госуда рственный гидрологич еский 
институт (ГГИ) . Нын е он входит 
в систему Государст венного 
комитета ССС Р по 
гид рометеорологии. 

С первых лет своего основания 
и до настоящего времени институт 

выполняет комплексные на у чные 

иссл едова ния по самым различ ным 

направлениям гидрологической 

Госуда рст венны й r11дрологнческ ий 11н ст 11-
т ут, Л е 11111-1 rрад (СССР) . 

И . А. Шиклома нов * и 
В . С. В угл инский 

на ук и, за нимаясь к а к изу ч е н11 ем 

водны х объектов (р ек, озер, 
водохранил ищ, !l'IOp e й, болот), 
разработкой методов расчета и 

прог н оза их режима, так 1-1 

ра з витием теор етич еских и 

эксп е ри ментальных исследо ваний 
в области гидрометр ии, 
гидрофиз ики, гидрох и мии, 
гид робиологии, гидравл ики , 
р услов ых процессов . 

К своему 70 -летнему юбил ею 
институт подошел, ю1ея большой 
опыт ра з работки фундаментал ьных 
проблем гидрологич ес кой на у ки, 
ор г анизации и проведения крупных 

кол1пл ексных экспедиционных и 

л абораторных исследований дл я 
гид рологи ч еского обоснования 
водохозяйственных мероприятий . 
В настоящее время в институте 

и на е го э 1<с п ерим енталы-1ых ба з ах 
работа ет окол о 1400 ч еловек , 
в числе которых 25 докторов и 
более 120 канд идатов наук, 
з аслуженн ы е деятел и на у ки и 

техники, л а у р еа ты Ленинской и 
Государственной прем ий СССР. 

В соста в е института свыш е 
30 на у чных отделов и 
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ла борато рий, В ычислительны й 
центр, эксперименталыю

пронзводств енны е мастерсl(ие. При 
институте действуют Фил и ал 
ГГИ в г . Валдай Но вгородской 
области - у н11ка льный поли гон 
Эl(СПериментальных 

гид рологических исследований и 

Главная экспериментальная база 
в поселке Ильичева в 80 км от 
Л енинграда с l(О М плексом 
соор ужений дл я J1аборато рного 
модел ирования гидрологических 

процессов (р ис. 1). Институт 
в ыпол ня ет широкие экспедици онные 

исследован и я в ра зли чных района х 

СССР , организуя каждый год 
более 10 кр упных научных 
экс п едиций численностью от 20 
до 50 человек. 

Ежегодно институт вь~полняет 
работы по 60-70 
на учно-исследовательс1<И м темам 

и опыт1rо-конструкторсl(ИМ 

ра з работка м по широком у !(р у гу 
вопросов современной гид рол огии. 

Одной из важн ейших его зада 1 1 
явля ется на у чно- метод ическое 

обоснование системы 
ги д рологических набл юдений. 

Государств енны м 
ги д рологич ес l(И М институтом 

выдви н ута и обоснована 
концепция оптимал ьно 

сбалансированной гидрологич еской 
сети, которая предполагает 

д а л ьнейшее развитие сети в еще 
слабо изученны х района х 
Каза хстана, Средней Азии, 
Сибири и Дальнего Востока , 
расширение зон, обслуживаемых 
гидрологич ескими станциями, 

оснащение сети 

автом атизированными средства м и 

измер ений и измерительными 
комплексами, внедр ение новы х, 

Рпс. 1- Гидравл нч еская :-10;1.еj)ь н зв ил 11 сто го речн о го pycj)a н а Гла вной экспер11-
:-·1 е 11таj)ы1 ой базе rrи 
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прогр ессивных форм органнзаци11 
труда наблюдателей . Разработан 
перспективный план 

рационализации и размещен11я 

гидрологической сет11 СССР до 
2000 г. В целях автоматизации 
сбора, контроля, обобщения и 
выдачи потребител ям данных 
наблюдений на гидрологической 
сети СССР, в соответствии 
с решением Правительства под 
руководством ГГИ, создана первая 
очередь автоматизированной 

информационной системы 
госуда рственного водно го кадастр а 

(АИС ГВК). Уже сейчас введенный 
в эксплуатацию комплекс АИС 
ГВ К позволя ет не только 
производить автом атизирова 1-1н ым 

п утем обобщение и выдачу 
потребителям гидрологических 
да нных, но и выполнять 

специальные виды 

инженерно-гидрологич еск и х 

расчетов . Значительные успехи 
достигнуты институтом в областн 
приборостроения. Для 
г11дрологических наблюдений и 

исследований в ГГИ разработаны 
и внедряются на сети новые 

высо 1<оп роизвод ителы-1 ые 

технические средства: комплекс 

аппаратуры, предназначенный для 
измерения расхода воды 

с движущегося судна; 

ультразвуковая установка для 

определения расхода воды рек 

шириной до 500 м; 
ра диолокаЦйонный измеритель 
влагозапасов в снеге; 

унифицированный поплавковый 
самопишущий уровнемер; 
почвенный лизиметр, позволяющий 
вести измерения влажности почвы 

без извлечения монолита. 

Большая работа проведена 
в области ра з работки новых и 
усоверш енствования существующих 

методов расчета элементов 

гидрологического режима. Итогом 
этих исследований яв11лся 
утвержденный Госстроем СССР 
Qбщегосударственный нормативный 

до 1<умент «Определен11е расчетных 
гидролог11ч еск и х ха ра ктер1 1 стию>, 

регламентирующ11й расчеты 
основных ха ракт еристик сто 1<а -
годового, макс и мального, 

~,1инима J1ьного и его внутригодового 

распределения при строительном 

проектирова1-111и и ряд 

ведомственных нормативов по 

расчетам испарения с водной 
пов е рхност11, за иления 

водохранилищ 11 д р. В последние 
год ы в 111-1ст1,1туте активно 

осуществляется разработка 
универсальной математической 
модели процесса формирования 
речного стока, предназначенной 
для ра счета годового гидрографа 
равнинных и горных рек . 

Зна чительное место в работах 
института за нимают вопросы 

Рис. 2- Плавучая платформа._ для изм'"ре-
1111й 11спаре1111я на оз . Ва Jщай 

Фото: Государственный гидрологический инсти ~ 
ту1', СССР 

оценки водных ресурсов и водного 

баланса J<ак отдельных водных 

объектов, так и крупны х 

территориальных единиц (союз ных 
респ у блик, краев, областей 11 т. д. ), 
выполняемые ГГИ дл я обоснова ния 
генеральной и р егиональ ны х 

п ерс п ект 11 вных схем компл ексного 

использова1-rия водных ресурсов _ 

Большой вклад внес институт 

в реш ени е одной из сложнейших 
проблем нашего времени, 

связанных с оценкой и прогнозом 
антропогенных изменений режима, 
баланса и качества вод. 
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В результате этих исследо ваний 
пока за но, что сто1< м ноги х р ек 

СССР существенно изменился: 
сток В ол ги уменьшился в с реднем 
на 5 % , Днепра на 20 % , Дона 
на 30 % , Урала на 25 % , Ку ры 
и Те р ека на 50 % . Общи е потери 
стока в бассейнах к ру пн ей ших 
рек Сред н ей Аз ии - Амуда рьи 
и Сырдарьи - составляют свыше 
80 км 3 в год. Новые зада чи в этой 
области возникли в связи 
с прогнози руем ым изменением 

климатической ситуации 
в ближайшие десятилетия. 
Исследова ния климатологов ГГИ 
показали, что з а счет все 

у вел ичивающегося посту пл ения 

в атмосферу углекислого га за 
антропоген но го происхождения 

возможно глобаль но е потепление 
климата северного пол ушария . 

Расч еты возможных изменений 
водных ресу рсов в условия х 

прогноз и р у е\10го поте плен и я 

кли м ата показал и , ч то 

в основном изменения речного 

стока, во в с я1<о м случае, до 1<0 1ща 

стоJ1 етия, будут 

н ез нач и тельными - до 10 % 
нор м ы. 

Большое внимание институт 
уделя ет изу ч ению водного реж11ма 

и бала н са крупных естественных 
водоемов - Каспийского, 
Аральского морей, озер Балхаш , 
Иссык-Кул ь, Севан с цел ью 
ра з работки мероприятий по 
предотв ращению дальнейшего 

снижения их у ровня, ухудш ен ия 

вод но- солевого баланса. ГГИ 
возглавляет также исследова ния 

по из у чению гидрологического и 

экологического состояния водной 
системы Ладожское озеро - р ека 
Нева - Невская гу ба в связ и 
со строител ьством комплекса 

за щиты Ленинград а от 
наводнений. Р езультаты этих 
исследований позволил и 
ра з работать прогноз ра зл ичных 
измен ений экологич ес кой с итуации 

в предел а х водной системы , 

а также пр едложить \•t е ры , 

направленны е на недоп ущение 

у худш ения экологи ч ес ко !°1 
обстановки в ходе строительства 

соор ужений. 
Институт выпол ня ет обширные 

нат у рны е исследования водного, 

теплового и солевого балансов 
ороша ем ых земель в Ка захста н е, 
Заволжье, Закавказье и д р у гих 
районах страны. Целью этих 
работ является изу ч ени е 
гидром етеорологи ческого режи ма 

мелио рируем ы х земел ь с цел ью 

надежного на учного обоснования 
норм и р ежимов орошения. 

В ин ст итуте разработан 
принципиал ьно но вый 
гидрометеорол огич еский метод 
расчета нор м пол ива, который 
внедряется на орошаемых 

массива х в разли чнных района х 
территории СССР. 

Работы института в обла ·сти 
гидрологии болот на протяжении 
многи х лет связаны с изу ч ением 

болот и з аболоч енных земель 
Запа дной Сибири. Они провод ятся 
с целью гид рологического 

обоснования проектов обустройства 
кру пн ей ших нефтяных и газовы х 
место рождений в этом р егионе 

страны. 

Важное место в деятеJ1ьности 
ГГИ занима ют исследования 
русловых процессов и наносов. 

В резул ьтате обобщения 
м ноголетнего опыта и зу ч ен ия 

ги д равлики и морфологии речных 
р усел ра з работана 
гид ромо рфологич еская теория 
р услового процесса. Она 
рассматрива ет р усл ообразование 
как сложную форм у 
взаимодействия стока воды и 

наносов , в р езультате которого 

формируются ра з нообра зные 
морфологические элементы русла . 

Ра з работанные в ГГИ 
теоретическ и е положения легл и 

в основу м ногочисленных 

рекомендаций и норм ативных 
доку:vтентов по у ч ету русловых 
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деформаций пр11 строительном 
проектиро ва нии. 

Гид рофизическ 11 е иссл е.:.~.ов ан 11 я 
в rги традиционно ра зв и ва ются 
в трех основных напр авления х -
изучени е процесса исп а рения 

с водно й поверхности и суши , 
ледовотермическ ие исследова ния 

рек и водоемов и изучение 

м нграци и те пл а и влаги 

в поч во гру нтах. В последни е годы 
у чеными ГГИ создана 
тепловоднобалансо вая модел ь 
процесса испа р е ния , в ы явлены 

за кономерности ледового режима 

зарегулированных у ча стков рек, 

разработаны реком ендации по 

расчету зажо ров и зато ров "1ьд а. 

Установлены основные 
за кономерности мигра ции влаги 

при промерзании поч вы, созданы 

м атематические модели 

ин сjтльтр а ции воды в талые и 
\•1ерзлые почвогрунты . 

Эксп ериментальное направлени е 
в гидрологии развивается в работах 
сот руднико в Глав н ой 
экспериментальной ба з ы (ГЭБ) 
ГГИ и Валдайского филиала (ВФ) 
11нст1нута. ГЭБ ГГИ в настоящее 
~:: рем я - это хорошо и звестны й 

экс п ер им ентал ьн ый це нтр , 
в составе которо го ф у нкцио нир у ют 
кр уп ны е ла боратории - р у словая, 
гидроф из и ч еска я , аэ рокосм ич ее ка я. 
Здесь вы полня ется ши1юкий 
ком плекс 11 сследований в о бласти 
р аз вития теор ии р услового 

п роцесса, и зу ч ени я 

11н фил ьтр а ционных сво йств 
почвогр у нтов, формиро ва ния и 
разрушени я з аторов и за жоров 

Ji ьд а, использования 

аэрокосмически х методов 

в ги J. рологии. В ГЭБ ГГИ широко 
ра з в11то л абора то рно е 
~юделнрование. Ун11кальные 

установки и специально созда нное 

оборудо вание поз воля ют дета л ьно 

изуча ть на к рупномасштабн ых 
моделях за 1<ономерности 

гидрологич ески х явл ений и 
процессов , ра зв ивать теоретические 

основы гидрологии . 

Валдайски й фил иал ГГИ -
самая кр у пн ая в СССР полевая 
э кспери ментальная 

гидрологическая лаборатория . 
Широкий д иапазон 
экспериментальных исследований , 
на ли чи е уникальных приборов и 
обо рудования, высокая 
квалификация научных кадров 
прин есл и Валда йскому филиалу 
\ •I ировую известность . Нын е 
основные усил ия ВФ ГГИ 
направлены на более углу бленно е 
и зу ч ени е гидрологических явлений 
и процессо в посредством 

тщательной постаноЕки натурных 

экс п ери ментов во всех з веньях 

гидрологич еского ц11кла (рис . 2), 
испол ьзова ния высокоточных 

приборов и обо рудования для 
11Зу ч ения физики процессов. 

Науч ные достиж ения института 

ш ироко и звестны за р убежом. 
Ученые ин ститута пр1ши\1а ют 

активное у ча стие 

в между н а родном сот руднич естве 

по л 11нии гидрологических 

прогр а:v1 м ВМО и ЮНЕСКО , 
в двухсторонн е\•I и м ногосторонн ем 

сотру J.H и честве социал и ст и ч ес к 11 х 
стр ан. Сво й 70-летний юбилей 
институт встречает в п е риод 

актив н ой п е р естройки своей 
1'. ея тел ьност и. Располагая больш11м 
о п ытом органи зации на у чных 

исслеJ.ований и славными 
т р ад 1щ иями коллентив института 

дел а ет все, чтобы внести достойный 
в 1<лад в дальнейш ее ра з витие 

гидрол огической на уки. 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АФРИКИ 

СОВРЕМЕННО Е СОСТОЯНИЕ 

СокращеiiiiЫй текст доклада, представл ен!iого Экономической 
кожиссией для Африки ( Э !(А) 10-й сессии Межсекретариатской 
группы А КК по вод!iым ресурсам (Ныо-Иорк, октябрь 1989 г.) 

С 1985 г . в Африканском регион е 
восстановился «нормальный» 
режим осадков . Например, 
в Сахеле в п ериод 1985- 1987 гr. 
количество осадков составляло 

об ычно 50- 100 % среднего 
многолетнего зна чения . В Габон е, 
Кении, Нигерии и Судане в 1988 г . 
имели место сильные наводнения, 

повл екшие жертвы с р еди 

населения и сбои в хозяйственной 
деятельности. С возобновлением 
дождей основное внимание 

уделяется не чрезвычайным 
мерам , а средне- и долгосрочны м 

меропр 11ятиям. Они направлены на 
освоение водных ресурсов и 

у пра ВJ1 е ни е ими с целью 

удовлетворения перв11чных н у жд 

населения, достигш его в 1987 г. 
численности 557 мл н ч еловек и 
у ~::еличивающегося со ско ростью 

3, 1 % в год - один нз самых 
быстрых темпов в ми р е. 

Оценка водных ресурсов 
является преJ.вар11тельным 

условием п ла нирова ния, 

отвечающего требованиям 
устойчивого 
социально -эконом н чес кого 

развития. Национальным 
Г идрологическим и 
Метеорологическим службам 
Африки , призванным р ешать эту 
зада ч у, за последни е 10 лет был 
на н есен большой ущерб . Причин а 
этого кроется в недостаточных 

бюджетных отчислениях для них. 

Пыта ясь установить масштабы 
проблем и соответственно нзменить 

с итуа цию к л учш ему , ЮНЕСКО и 
ВМО провели в сентябре 1988 г. 
совещание представителей 

англоязычных стран н в ноябре 
того же года - фран1<оязычных 
стран, чтобы ознакомить их 

с методикой, изложенной 
в руководстве по опр еделен11ю 

направлений деятельности 

в области о ценки водн ых р есу рсов. 

Это позволит соответствующи м 
странам из брать те или иные 
меры по восполнению пробелов 
в деятельности или улучшить: 

Организа ционную 
инфраструкту ру для оцеюо! 

водных р есу рсов; 

Сбор, обработку, хранение и 
Еосстано слени е данных; 

Простран ственную оценку 
1<омпонент водного ба л анса; 

Данные для водохозяйственного 

планирования; 

Образовани е и под готов1<у 
1<а д ров; 

Н а у чные исследования. 

Н а совещаниях, кото ры е 
состоятся в 1990 г., будут 
р ассмотрены достигнутые 

успех11 и на основе п олученн ы х 

р езультатов р еш е н во прос 

о финансировании, 

необход имом для 

восстано елен ия, у1<ре п ления и 

р асширения соответстБуюших 

служб. 

В 1987 г. N\ ировой Банк 
совместно с ПРООН ор га низовали 
с аналогичными целями Прое1<т 
гидрологической оценки 
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Предсахарской Африки. В то 
время ка1< проект ЮНЕСКО/ВNЮ 
выполняется в разных странах 

национальным и экспертам и, проект 

Мирового Банка и ПРООН 
осуществляется в основном 

консультантам и . 

В рамках Программы ВМО по 
оперативной гид рологии Рабочая 
группа по гидрологии Региональной 
ассоциа ции для Африки провела 
в ноябре 1988 г . в Кона1<р11 
(Гвинея) свою пятую сессию, на 
которой проанализировала 
деятельность по оценке водных 

ресурсов. Обсуждались также 
доклады двух субрегиональных 
центров - CIEH, созданного 
в Куагадугу (Б урю1на Фасо), и 
AGRHYM.ET, основанного 
в Ниамее (Нигер) . В до пол нение 
к этому группа смогла рассмотреть 

отчеты докладчиков по таким 

проблемам , как гидрологические 
сет11, гид рологичес1<0 е 

прогнозирован11е, 1<ач ество воды, 

измерение расхода наносов и 

гид рологические данные 11 
фонды. 

В Афр1ше 93,5 % 
сельскохозяйственных земель н е 

орош аются, и поэтом у 

11зменчивость климата си J1 ьно 

сказывается на урожаях. Чтобы 
ослабить неблагоприятные 
последствия этой из менчивост11, 

стр а ны региона создают 

с помощью ФАО системы раннего 
оповещения . Собранные 
агрометеорологические да нные 

анализируются и затем 

информация рассылается 
фермерам, чтобы помочь им 
эффект 11 внее план11ровать свою 
деятельность . На этом п ут1 1 
з начительных успехов достигли 

уже около 30 стран, создавших 
та1ше системы с помощью 

национальных Метеорологи ч еских 
служб при министерствах 
сельского хозяйства . 

После серии сильных засух 
состоявшаяся в 1985 г. 

Конференция ми1н1стров (ЭКА ) 
приняла решение о создани 11 

Африканского центра применений 
метеоролог11и в целях ра зв 1п11я 

(АЦПМР). Он должен 

содействовать 
социально-экономическому 

развитию африканских ст ран 
посредством соответств у ющего 

использо вания ~ етеорологической 
информации и созда ния новой 

с ист ем ы метеорологических 

консульта ц11 й в Афри1<е, имея 
в виду следующи е факторы : 

С:v1 ягчение последствий засух 
и д р у гих опасных явлений -
наводнений, циклонов и 
тропичесю1х штормов, 

связанных с погодо й; 

Поощрение деятел ьност Jr, 
направленной на ра сширение 
представJ1 е н11й об аномальных 
СОСТОЯНllЯХ погоды и климата 

в Афри1<е; 

Сбережение природных 
ресурсов африканских стран, 
в частности раститеJ1ьны х, 

водных, морск 11 х и 

энергетических ресу рсов, 

посредством рационального их 

использования и у правления. 

В 1988 г . Совет министров 
одобрил предложени е 
о размещен11и штаб-квартиры 
АЦПМР в Ниамее . Ожидалось, 
что этот центр начнет работать 
в январе 1989 г., но этого не 
произошло из -за отсрочек 

в ратифи1<ации его устава и вносе 

платежей странами -Членами. 
Теперь определена новая дата -
октябрь 1990 г. По программе 
ВМО ВКП-Вода в 1988 г. 
начато исследование влияния на 

водные ресурсы колебаний и 
ожидаемых 11змен ен 11 й 1<л 11 мата 
вследствие накопл ения в атмосфере 
газов, созJ.ающих парниковый 
эффект, и д руг их а нтропоrенных 
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эффектов. Разработана методика 
анализа дл инных временнь1 х 
рядов гидрологически х дан ных , 

которая разосла на в национальные 

институты и долж на применяться 

ими при у частии в международны .\ 

иссJ1едова ния х . Полученные 
результат ы позволят оценить 

воздействие изменений климата 
на водные ресу рсы и будут 
полезны при разработке мер по 
уменьш ению и предотв ращению 

возможных неблагоприятных 
последствий 
социально-экономического 

ха ракте ра. 

Затраты на ра зв итие трудовых 
ресу рсов и образование обычно 
были з начительными почти во всех 

странах региона . В 1981 - 1982 гг. 
на образование направлялась 
одна пятая часть тек\1щих 

расходов. С тех пор ~та доля 
у 1l'lеньшилась и к 1988 г. составила 
менее одной десятой ча сти . Такая 
тенденция не сулит нич его 

хорошего для ра звития трудовых 

ресу рсов на у ровне гидрологов 

и техников, занят ы х в водном 

хозяйстве, или д р у гих сфера х, 

и это положение нужно 

исправлять. Требуются 
специалисты, которые за нимались 

бы пла нированием, отбором и 
ра зработкой про ектов, а также и х 
выполнением, мониторингом и 

оценкой. Эффективный в смысле 
затрат способ подготовк и 
тех ников на непрерывной основе 
заклю чался бы в создании 
техни ч еск и х училищ, 

ориентированных на ра зли чные 

секторы водного хозяйства. Можно 
по-пр еж н ему идт и по пути 

организации р егиональны х 1<у рсов 

для техников, в частности 

в странах со сходными 

гидрологическими условиями и 

культурными традициями, но 

в конечном счете нуж но стремиться 

к тому, чтобы иметь свои 
собственные курсы в каждой 
стра не, не пренебрегая при этом 

ВОЗi\ЮЖНОСТЬЮ ПОДГОТОВКИ 

специалистов за границей. Однако 
вместо того, чтобы создавать ряд 
технических училищ , отвечающих 

потреб ностям ра зл ичных 
водохозяйственных организаций 
(это может оказаться не по 
средствам), быть может, лучше 
было бы создать одно 
национальное учебное заведен и е, 
которое готовило бы техников 
ра з ной специализации, например, 

в области гидрометеорологии, 

гидрологии, гидрогеологии, 

качества вод, водоснабжения, 
орошения, гидроэнергетики, речного 

судоходства и т. д. 

Тако е заведен и е молго бы 
гибко приспосабливать программу 
подготовки применительно 

к за просам того или иного сектора 

водного хозяйства на конкретный 
момент времени. При нем могли 
бы действовать также курсы 

переподготовки и повышения 

квалификации, на которых 

обученные тех ники могл и бы 
знаком иться с новы ми методами, 

а старшие техники , которым 

предсто ит р уковод ить младшим 

персоналом, полу ч али подготовку 

в области администрирования . 

Уникальная роль и 

м ногообра з но е з начени е водных 

ресу рсов в устой чивом 
социально-экономическом разв итии 

осознается во все большем числе 
африканских стран. 

Разрабатываются генеральные 

планы, в I<оторы х требования 
ра зв ития согласуются 

с имеющи м ися водными ресурсами 

и подчер1<иваются проблемы, 
которые могут возникать из-за 

нехватки воды. К сожалению, 
вследствие серьезных финансовых 
затруднений многие африканские 
страны сворачивают пла ны 

освоения водных р есурсов . 

В проведенном ООН в 1987 г. 
исследовании анализировался 

приток средств на 

водохозяйственные проекты из 
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системы учреждений ООН 
в период 1973-1985 rr . Выплаты 
всем ра зв ивающимся странам 

(включая а фрика некие) 
увеличились с 31 млн ам . долл. 
в 1973 г. до 184 млн ам. долл. 
в 1985 г" что дает среднегодовой 
тем п прироста 16,9 % з а указанный 
период . 

Существенно, что годовой 
прирост средств, выделявшихся 

с 1973 по 1983 г. на оценку водных 
ресурсов, составл ял лишь 7,6 % 
и едва поспевал за тем пом 

инфляции. В реал ьном выражении 
темпы уменьшения этих выплат 

в пер;•юд 1975- 1985 гг. составили 
в среднем 1,4 % в год . Из этого 
видно, что рассчитывать на 

расширение деятельности по 

оценке водных ресурсов не 

приходится. Пока отмеченная 
тенденция не изменится, сбор 
данных, их передача, обработка, 
х ранение и распространение 

в отдельных странах будут и дал ее 
ухудшаться. 

Исследовани е , проведенное 
ООН, содержит заключение 
о том, что, несмотря на увеличение 

материальной помощи 
международного сообщества, 

глобал ьный ее уров ень в целом 
ока з ывается з начительно ниже 

того, который счита л ся 

н еобходимым на момент 
Конференции ООН по водным 
ресу рсам в 1977 г . Средства, 
выделяемые на оценку водных 

ресу рсо в, составляют лишь 2 % 
н еобходимых сумм, а на питьево е 
водоснабжение и обеззараживание 
воды выделяется лишь 5 % 
требуемых средств. Что касается 
ирригации и дренажа, то у ровень 

необходимого финансирования 
в 15 ра з превышает текущие 
ежегодные выплаты. 

Ясно, что правител ьства 
африканских стран не могут 
рассчитывать на увеличение 

вл ожений в водное хозяйство 
в ближайшем будущем вследствие 
как экономических трудностей, 
так и структу рных преобра зований, 
к которым они приступили . 

Поэтом у необходимо, чтобы 
правительства избрали стратегию 
постеп енного, но неуклонного 

возврата на у ровень необходимых 
зат рат на водное хоз яйство. Это 
произойдет н е вд р у г, но долж но 

служить целью, которой можно 
достичь з а 5- 1 О лет. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ГИДРОЛОГОВ 

Когда мой дру г д-р Джон Родда 
попросил меня написать заметку 

на эту тем у , я, собравшись 
с мыслям и, решил первым делом 

обыграть название заметки . 
«Образование» - это сугубо 
личное качество, «В общем и 
целом» приличествующее 

Профессор инжен ерной 1' 11 д 1юлоr1111 , Уни 
верс 11тетс 1(JJЙ 1<олледж , Г алвей (Ирлан
дня) . 

Дж . Е. Нэш '~ 

пр едставителям многих професс11й . 
Подоба ющая же « Подготовка » 

должна вестись в расчете на ту 

деятельность, которой 
предположительно пр идет с я 

заниматься конкретном у 

специалисту. Деятельность 
гидрологов исключительно 

ра з нообра з на , видимо поэтому, 
1<ак ни бьются на д этим вопросом 

представители ·нашей профессии, 
так трудно определ ить, ~<акая 
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же подготовка необходима 
г1~дрологу . Было бы непрактично 
вест11 однотипную подготовк у по 

профессии, которая охватывает 
и на уку, и технику, а среди ее 

обладателей должны быть и 
ученые, и инженеры. 

«Наука» означает «Знания», 
а фундаментальное научное 
исследование предполагает 

постепенное улгубление этих 
зна ний путем наблюдения 
регулярно повторяющихся 

особенностей явлений и их 
объяснение на основе более 
ш11роких общих принципов. По 
необходимости такое 
исследование должно быть 
эмпирическим, опираться на 

гипотезу, наблюдение и 
эксперимент, поскольку 

неизвестны глуб инные принципы, 

из которых можно вывести 

СJi едствия, как в прикладных 

науках. Прикладная на ука 
движется в противоположном 

направлении, уста навливая 

зав исимости и характерные 

соотношения на основе известных 

принципов . Таки м образом, имеем 
некий парадокс: прикладная 
наука в некотором смысле более 
фундаментальна и менее 
эмпирична, чем фу ндаментальное 
научное исследова ние . 

Явления, интересующие 
гидрологию, давно уже прошли 

стадию фундаментальных научных 
исследований. Лежащие в их 
основе законы хорошо известны, 

и рассчитывать на что-то новое 

при проведении таких исследований 
не приходится. Таким образом, 
гид рология в лучшем случае 

явJ1яется прикладной на укой, 
которая применяет хорошо 

известные принципы для 

уста новления зависимостей и 
прогнозирования явлений, 
произвольно причисленных к сфере 
ее интересов. Однако при этом 
возникают непр еодолим ы е 

трудности вследствие сложности 

зада ния граничных условий и 
соответственно огромного объема 
вычислений. Попробуйте-ка 
применить уравнения 

Навье-Стокса для описания 
движения воды в реке хотя бы 

с небольшим водосбором! 
Один из способов преодоления 

таких трудностей мог бы 

за ключаться в применении этих 

уравнений при упрощенных, 
обычно средних, граничных 
условиях. Но и тогда возникает 
опасность, что зависимости 

и ха рактерные соотношения между 

средними будут не всегда 
такими же, как между самими 

точечными значениями . Скорее 
всего, имея перед собой такое 

реальное препятствие гидролог не 

ста нет особенно налегать на 
науку (т. е. стараться применить 
известные на учные принципы), -
вовсе не потом у, что, как иногда 

утверждают, гндрологи 

н едостаточно з накомы с этими 

принципами. 

Какой бы ни была причина, 
гидрологи по традиции больше 

полагаются на эмпиричес1<ие 

методы, пригодн ые скорее для 

фундаментального научного 
исследования, и отыскивают 

характерные соотношения и 

зав исимости в рядах данных 

наблюдений интересующего 
явления (эксперимент обычно не 
возможен), как если бы 
гидрология сама была 
фундаментальной на укой и 
подходя щей областью для 
фундаметальных исследований. 
Указанный подход иногда 
оправдывают на том основании, 

что «знания могут существовать 

на разных уровнях или 

в различных масштабах, так что 
если какое-то явление удается 

полностью познать 

в микроскопическом масштабе, 
то в макромасштабе наше знание 
может оставаться неполным . 

Я не увер ен ни в правильности 
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такого взгляда, ни даже в его 

пригодности для оправдания 

метода гидрологов . Не вижу я и 

необходимости порицать 
гидрологов или критиковать 

применение ими научного метода 

в сил у малости их достижений. 

Кто может предвидеть результат 
того или иного исследования? 

С другой стороны, нас, пожалуй, 
можно ругать з а недостаточно 

строгое применение нау чного 

метода. Почему мы довольствуемся 
рядам и данных наблюдений 

осад ков, испарения и стока, 

получен н ых при очень 

подозрительных условиях и 

с очень сомнительной точностью, 

и используем и х , как если бы это 

были подлинные научные 
наблюдения? Не мы ли 
продолжаем ис пользовать 

примитивные метод ы для 

измерения наши х основных 

величин? Почем у мы не з аставили 
электронщиков создать методы 

из мерения, пригодны е для наших 

целей, например, измерения 
испарения в виде потока пара 

ил и осадков в виде потока 

>кидкости по вертикали? 

Во многих наших исследованиях 
мы использовали концепцию 

водосбора в виде контрольного 
объема, в который входит и из 
которого выход ит сохраняющийся 

поток массы или энергии, часто 

отбрасывая реальную возможность 
утечки воды мимо 

гидрометрической станции. Мы 

не всегда проверяем наши 

гипотезы и не всегда анализируем 

возникающие при их применении 

погрешности, чтобы как-то 
улу чшить эти гипот ез ы. Напротив, 
мы цепляемся з а любую гипотез у, 
лишь бы она позволяла более или 
менее точно воспроиз вести 

наблюда емый режим. Хотя не 
исключено, что мы чрезмерно 

полагались на эмпирический 

метод, пренебрегая возможностями 
синтез а общих на у чных принципов 

(а иногда и ограничениями, 
которые накла д ываются этим и 

принц1 1 памн на форм улировку 
эмпирических моделей), я думаю, 
что эмпирический метод еще не 
исчерпал себя при установлении 
завис имостей и характерных 
соотношений в гидрологии . 

Чем бы ни объяснялись наши 
н едостатки, с целью улучшить 

применение на у чного метода 

в эмп11рической гидрологии и шире 
использовать известные научные 

принципы в прикладной гидрологии 

следу ет ул у чшать научную 

подготовку гидрологов. Это вряд 
ли сл у чится , пока гидрологи будут 

выпускаться путем 

пер еподготовки, как правило , 

11н жен еров -строителей . Еще 
меньше можно рассчитывать на 

ул у чшения пр и обу ч ении 

гидрологов на факультетах 
г еографии ил и экологии . 

Чтобы гидрология ра з вивалась 
1<ак естественная наука, з адачу 

обу чения гидрологов ну>кно 
пор у чить лицам с более 
основательной научной 
подготовкой, чем это было до сих 
пор. Либо гидрологи будут 
приобретать более 
фундаментальные знания, либо 
им придется согласиться, что 

р ешение основных задач научной 
гидрологии следует п е р едать 

коллективам ученых, обладающих 
поз наниями в таких 

фундаментальных дисциплинах, 
как физ ика, химия, гидромеханика 

и, возможно, биология, и 
работающих в области гидрологии , 
но не в качестве гндрологов. Если 
надеяться, что в конечном счете 

профессиональным гидрологам 
будут без ограничений пору чаться 
даже самые важные и трудные 

з адачи гидрологического рода, то 

нужно предусмотреть подготовку , 

приличествующую 

ученому-гидрологу, возможно, на 

«ТРУ д н ых» геофизическнх 
факультетах университетов . 
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Между тем почти нет 
сом н ения, что подготовка 

г1 щрологов -прикладников будет 
продолжа ться в основном 

в тех нич еских у ч ебн ы х 

за ведения х уже потом у, что 

гидролог 11ч еск 11 е проблем ы 
воз никают им енно в инженерной 
деятел ьност11. Определенная 
подготовка по гидролог 11и сейчас 
ведется, обычно н еинтенс1шная, 

по программам для 

инжен еров-строителей послед н его 

года об у ч ения. В программах 
обучения инженерным метода м 
охраны окружающей среды 
гидрологии может отводиться 

н есколько бол ьш е места, но 
существенн о то, что и эти 

11 рогра мм ы и з начально 

пред на з нач ены дл я 

инжен е ров - строителей. Более 
серьез на я подготовка по 

г 1 щ ролог и11 об ычно ведется на 
а с п и ра нтском у ров 11 е , ка к 

правило, на международных 

ку рсах, действ ующих под э гидой 
ЮНЕСКО и ВМ.О. Они обычно 
11епродол жител ьны, редко более 
года формального обу ч ен ия, и н е 
б езу пр ечны в то м отнош ении, что 
в ос н овном являются к у рсам 1·1 
повыш ения квалифика ции ил 11 

переобу чения. Инач е и быть н е 
,,1 ожет, хотя в рекла;v1ны х 

просп екта х ЮНЕСКО, 
посвященных таким курса м , 

у ка з ываются н есл ыханно 

обширные у ч ебные программы 
и планы . М ногом у л и мож но 
на у чить на т а ких 

н е продолж ителы-1ых 1< у р сах , 

особенно если слушатели имеют 

слабую на у чн ую подготовку? 

Если мы будем надеяться на 
постепен ны е улу чшения, то 

н е ра зум но рассчитывать, что такие 

ку рсы позвол ят добиться 
заметных изм енений в обучении 
гидрологов в ближайшем 
будущем . 

В специ альной м ноголетней 
вузовс1<ой подготовке, будь то 
в области на у чной или прикл адной 
гидроло гии, н ет н ео бходимости . 
Объем необходимых гид рологу 
на у чных знаний и тех нических 
на выков сл иш 1<ом велик, чтобы 
обучение сосредоточить на 
гидрологии. Нет нужды и 
в ранней специализации 
студента. Это ис1< J1ючается 
и ежегодной потребностью 

в гид рологах-выпус1< ни1<а х. Б удет 
ра зум н ее , есл и б уду щий гидроло г 
пол у чит широкую подготовку 

в области «тр удных на у к» или, 
в зав 11 симости от его склонностей, 
в области тех ни1<и, а уже потом 
решить вопрос о своей 
с п ециализа ции в гидрологии как 

у ченого или инж ен е ра. Я думаю, 
что сейчас возможно единственно 

п олез н ое р аз гранич ени е между 

гидролога ми -теоретиками и 

гидролога м и-при1<л адника м и, 

прич ем п ервые пол у чают 

подготовку на г еофизически х 
факультетах университетов, 
а вторы е - в технических вузах . 

Они должны поддержи вать между 
собой тесные контакты, чтобы 
возникал поток информации от 
теор етика к прикладнику и 

в программах подготовки 

прикладников учитывались 

достижения ученых . 

KЛИJVtAT И ВОДА 

КОНФЕРЕН ЦИЯ В ХЕЛЬСИ Н КИ, СЕНТЯБРЬ 1989 г. 

« В последнне годы воз росла 
ocвeдO\•I JI C lll!OCTb населе1111я о IЗОЗ;~еЙСТIЗ llЯ Х 
n oro;iы 11 1<л 11 ~1а та н а человеч ество . .. 

11 с вяз ь \·1 ежду кл н матом 11 водн ы м н 

ресурсам 11 оказывается все более 
существенной». 
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С этим и cJioвa ми финский мин и стр 
ох р аны окружающей среды 

г-н !\ай БярJiа н д от1<рыJ1 
Конференцию B N\O по КJiимату 
и воде, начавшую р аботать 

в Хельсинки 11 сентября 1989 г. 
Пр11 закр ытии конференц11и 
ш ведский м инистр охраны 
ок ружающей среды и энергетики 
г-жа Биргитта Даль отметила 
следующее: 

«Утвержден11я спец 11 ал11стов относите.nьно 
\ 1 асt1пабов 11зу1ене111 1 я кл 11 У1а т а 11 
последств11й этого 11 е во все\1 

согласуются. На\·1 ясно , что сред11 ученых 
есть и долж 11 ы быть разногласия по поводу 
абсолют 11 ой 11 ст11ны . Но как пол11т11к11 мы 
не уJОЖе\1 дож идаться окончательных 

результатов. Неполные результаты 
за ч астую 11спользуютс я как отговорка , 

чтобы 11 е пр11н11мать необх.од 11мых ;1·1ер. 
1-Jo ча сто оказывалось, ч то такое 
прО\·1 едлен11е - ош11бка. 

Ко11ечно , допол н11тельные исследова1111я 
нужны, 11 0 реш ен11я , которые нам 

11 еобход 1 1у10 прш1ять , нельзя отк.nадывать 
до появ.nен11я окончательных результа тов. 

Мы долж н ы реш11тельно 11 ответственно 
действовать сейча с 11 быть rотовым11 
к тО\1у \·Юменту, когда появятс я новые 

з 11 ан 11я 11 технологин. 

Больш11 11 ство высказыва11 11й уче11ых 
убеждают в том, что 11з\1ене ния климата 
та1< 11л~1 11н аче повл 11 яют на различные 

Хельсинr;и" сентябрь 1989 г.- М11н11стр 
охраны окружающей среды и энергетики 
Шоеш1 11 г-жа Б. Даль обращается 1< участ-
1шкау1 Конференции по кл11мату 11 воде. 

Н а п еред1 1 е\1 пла н е (слева) проф. М. И . Бу-
д ы1<0 

Фото: Райно Xet/110 
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сферы ж 11 з1 111 общества. Вся трудность 
заключается в TOYI, что ыы н е ;110жс\1 

с.1<азат1" 11 аскоJ1 ько с11.nы1 ым будет это 
IЗЛllЯlllle , ка1(J[е ГIOCJI CДCTBl l Я 11змен е 1111 я 

1< J 1 11\1ата окажутся благопр11ят 11ы \1 11 11 как11е 

па1'убным 11 ДJI Я п ро11зводства 
продовольств11я, энер г11 и 11 т. д. 

Что касается водных ресурсов , то 
пр 11 ход 11 тся опасаться неблагопр11ятных 

воздействий на реж 11 мы осадков , 
11с паре и 11я, влагозапасы почв, с нежного 

покрова 11 ледников, те\шературу и 
качество воды, уровень моря. Эт11 
п оследспзия будут ощущаться 
в г1щроэнергет11.ке, сельском и J1есном 

хозяйстве, на рыб110у1 промысле, н а 
запасах п 11 тьевой воды , городс1<11х 

водохозяl1 стве~-1 11ы х сооружен11я х 11 
портовО\·1 хозяйстве 11 , конечно , скажутс я 

на эко ном111<е. 

По11ят110 , что мы должны попытаться 
11е~,1едля оце1111ть масштабы эт 11 х 

воздейств11й в разных секторах хозяйства. 
Нуж н о кр и т и ческ 11 п ерео\·1Отреть планы 
про 11 звод ства эн ерг 11и 11 п еревозок, 

проанал 11 з11ровать необходю·1Ость 

11З\1енен11я ассорт 11 ме11та культур, 

выращ11ваб1ых на фер:v1а х, а таюке 

габар11тов городских с 11стем л 11 в1 1 евой 
ка н аJ11·1 зац 1111 , решн т ь воп росы размеще1111я 

разл 11чны х сооружен11й в лр116реж 11ы х 

районах. Важно 11 е уп уст 11 ть 11 з внду 11 
та1ше фа1<Торы , как , 11 апр 11 мер , о п асность 
11 з\1енения ка чества воды 11 с\1ыв 
удо бре11 11й и друп1 х загрязняющих 
веществ в озера и пр11брежные воды». 

Такие высказыва н и я не новы. 
Именно такого рода озабоченность 
п о по воду изме н е ний климата и 

их ЕОЗ\10ЖНЫХ ПОСJiедствий 
заставиJiа В МО созвать 
Всеми рную конференцию по 
КJ1ю1 ату еще в 1979 г . Прин ятая 
н а н ей декларация содержала 
сJiе,J,ующие п р изывы 

I< госуда рствам пJiанеты: 

Исп оJiьзова ть все и меющиеся 
з нания о J<Jiимате; 

Принять меры к значител ьному 
улучшению этих з н аний; 

Пр едвидеть и предотвращать 
возможные антропогенные 

из~,1енения I<Jiимата, котор ые 

могли бы н ебJiагопр иятно 



отразиться на благополучии 
ч еловечества. 

Новое здесь то, что эти заявления 
делаются теперь министрами 

правительств, а не просто 

группа м и ученых, и что 

государства выделяют большие 

денежные средства на дальнейшее 

изучение фундаментальных 
климатических процессов и 

возможных последствий изменения 
климата. 

Состоявша~ся в Хельсинки 
Конференция по климату и воде 
была созвана ВМО при поддержке 
ЮНЕСКО, ЮНЕП, МАГН и 
МИПСА. На конференцию 
прибыло около 250 специалистов 
из 28 стран (в основном 
европейских); были представлены 
66 докладов по четырем темам: 

(а) Познание системы 1<лимата 
в плане ее изменчивости и 

возможности изменения; 

(6) Климат и круговорот воды; 

(в) Последствия колебаний и 
изменения климата; 

( г ) Возможные политич еские 
решения . 

В начале конференции два 
главных докладчика -
проф. М. И. Будыко (СССР) и 
проф . В. Бах (Ф едеративная 
Рес п ублика Германии) 
рассказали о своих прогнозах 

изменений климата, соответственно 

исходя из анализ а J<лиматов 

прошлого и результатов 

моделирования общей циркул яции 
атмосферы . 

В рамках первого метода 
дел ается вывод об уменьшении 
количества осадков на больших 
территориях (в том числе важных 
для производства продовольствия) 
и увеличении количества осадков 

на остальной части планеты, 

4 Заказ № 150 

в частности во многих ныне 

пустынных районах. К 2050 г . 
ожидается общее увел ичение 
коли ч ества осадков во всех 

районах. (Эти выводы относятся 
только к годовым суммам 

осадков.) 
В рамках второго метода 

делается попытка предсказать 

сезонную изменчивость количества 

осад ков, которая, с точки зрения 

водного хозяйства, по-видимому, 
гор аздо более существенна, чем 
долговременные средние значения. 

Получается картина изменени й 
пол ей осадков и температуры, 
которые могут создать 

в отдельных районах серьезные 

водохозяйственные проблемы. 
Это лишь два из многих 

прогнозов будущих климатичес1<их 
условий, но они подчеркивают 
разл ичия в получаемых 

резул ьтатах, что свидетельствует 

о сложности проблемы, 
возникающей перед гидрологами, 
которые пытаются прийти 

к каким-то выводам о воздействиях 
на круговорот воды . Они 
подчеркивают также всю 

серьезность возможных 

последствий и указывают на 
необход имость поторопиться со 
сбором данных и проведением 
научных исследований. 

Во многих докладах отмечалась 
необходимость в дополнительных 
данных дл я мониторинга изменений 
климата и изучения 

взаимодействий между климатом 
и водными ресурсами . Последн и е 
представляют собой сложные 
процессы, в которых участвуют 

почвенный и ра _стительный 
покров, и требуют нового 
междисциплинарного подхода со 

стороны гидрологов. Затрагивается 
также связь с подземными 

водами, и высказывалась 

озабоченность по поводу 
отсутствия работ по 
взаимодействию между климатом 
и водоносными слоями. 
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Что касается последств ий для 
разл ичных видов водопользования 

и систем водных р есу рсов, то 

основное внима ние удел ялось 

качественным, а не количественным 

р езультатам , тем не менее 

позволяющим сделать некоторые 

полезные вывод ы. Отмечалось, что 
используемый в экономических 
исследованиях метод 

дисконтирования обычно 

пока з ывает, что посл едств ия 

изменений климата в течение 

50 лет, выраженные в текущих 
ценах, ничтожно ма J1ы. Поэтом у 
для систем водных ресу рсов 

гораздо важнее были бы, 
вероятно, новые прогнозы 

переходных состояний климата, 

нежели долгосрочных равновесных 

состояний. Было бы очень важно 
повысить эффективность 
водо пользования. Долгосрочное 
планировани е, включая 

предложения о крупномасштабных 

перебросках воды, следовало бы 
подвергать регул ярном у пересмотр у 

в свете очередных прогнозов 

воздействий изме нений климата . 
Конференция завершилась 

заседа нием, посвященным выбору 

пол нтич еских р ешений. 
Р у ководила заседа нием шведский 
министр охраны окружающей 
среды и энергетики. 

Nlатериалы Хельсинкской 
конференции можно полу чить 
в Академии наук Финляндии 
(Хельсинки) . Подготовлен 
сводный доклад, который имеется 
в Секретариате ВМ.О . Эти 
материалы и доклад послужат 

важным вкладом в подготовку 

Второй Всемирной конференции 
по климату ()Кенева, 29 октября -
7 ноября 1990 г . ), 1<огда на у ровне 
министров будет приниматься 
какой-то план действий . 

Решения и рекомендации 
конференции послужат основой 
дл я очередных, возможно, 

п ереор иент и ров а нн ых 

~,1ежду народных усилий, 1<оторые, 

если воспользоваться словами 

г-жи Даль, должны привести 
к появлению новых знаний и 
созданию новой технологии, 

а, з начит, позволят нам 

подготовиться «К решительным 

и ответственным действиям». 

А. Дж. А. 

Труды Кон.ферен.ции по к.лилщту и воде изданы в двух томах це
н.ой 350 фин.. лирок. Их можн.о заказать в Академии Финляндии 
(Р. О . Вох 57, SF-00551 Helsinky) или в Государственном центре 
печати (Р . О. Вох 516, SF-00101 Helsinky ) . 

СТОЛЕТИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ САЛЬВАДОРА 

История метеорологической 
службы Сальвадо ра отражает 

" Д-р Газман - днректор Метеоролоп1че
ской 11 г11дролог11ческой сл ужбы прн ми
нистерстве сельского хозяйства, постоян-
1·1ый представитель Сальвадора в ВМО. 

Г . Т. Газма н Лопес* 

техническое развитие передовых 

стран и ту поддержку, которую 

полу чают наука и техника 

в самом Сальвадоре. Эта служба 
была создана в период 
ра з нообразных нау чных открытий, 
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удивительных йзобретениt1 и 
важных социально-политических 

изменений . С момента своего 
появле1-111я N\.етеорологическая 
служба прш111 мала самое 
непосредственное участн е 

в социаJIЬНО-Э J<ОНОМ и ческам 

развитии страны, 11 эти тенденции 

определенно сохранятся 

в будущем. 

Первого января 1889 г" во 
время президентства даль нов11дно го 

генера J1а Франциско Менендеса, 
были начаты первые 
метеорологические наблюдения 
в обсерватории, расположенной 
в Национальном институте 
в Сан-Сальвадоре. Д-ру Дарио 
Гонзал есу выпала честь наладить 
первые измер ения некоторых 

метеорологнческих элементов, 

11сключительно важных для 

деятельности человека и даже для 

его выживания. 

25 октября 1890 г. был 
офиц11ально опубликован декрет 
о создании Астрономической и 
метеорологической обсерватори 11 
при Национальном университете . 
Ее ди ректором был назначен 
перуа н ец Карлос Мейер, но чер ез 
несколько месяцев его сменил 

д-р Альберто Санчес, в бытность 
которого стал издаваться 

Almanaque Salvadoгeno. С 1892 г. 
обсерватория превратилась 
в самостоятельную организацию, 

а по 11стечен11и еще 20 лет ее 
функции были расширены и стали 
включать публикацию 
ежегодников, создание 

плювиометрических станций и 
подготовк у климатологических 

да нных , которые рассылались 

даже в Европу. Ведущие 
сальвадорские ученые, стоявшие 

во главе обсерватории, которая 
за нималась теперь метеорологией, 
гидрологией и сейсмологией, 
носили , однако, титул директоров 

Метеорологической обсерватории 
и службы точного времени . 

В 1911 г. обсерватория перешла 

4* 

в подчинение Центральноrо 
статистичес 1<о го у пра вления, 

возглавлявшегося д- ром Сантьяго 
И. Барбереной, а инженер Педро 
С. Фонсека стал исполнять 
обязанности ее директора. 
В последующие 30 лет постепенно 
расширялась оперативная и 

научно-исследовательская 

деятельность обсерватории. Так, 
в 1930 г. была создана 
сейсмологическая станция, 
установлены специальные часы 

для определения точного 

временн, по просьбе авиакомпании 
«Панамерикэ1-1» в аэропорту 
Илопанго открыта 
авиаметеорологическая стан ция 

с водородными зондами, 

опубликована монография 
Кардана Лазо по метеорологии, 
налажено сотрудничество с первой 
группой метеорологической 
телесвязи 

Централь1-1 оамериканского 
региона . 
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в 1942 г. в помощь 
сельскохозяйственным программам 
были созданы климатологические 
ста нции в Санта-Текле, 
Сан-Андресе и 
Санта-Крус-Перрилло. 

1950-е годы ознаменовались 
такими кр у пными событиями, как 
создание национальной сети 

станций для регистрации осадков, 
тем п ературы и ветра, с 1953 г. по 
решени ю през идента Оскара 
Осорио начала действовать 
национальная метеорологическая 

станция при мин11стерстве обороны, 
в заграничных университетах 

прошли подготовку несколько 

сальвадорских стипендиатов. 

В 1955 г. Сальвадор вступил 
в ВМО , ратифицировав 16 марта 
ее Конвенцию. В 1957 г. в связи 
с Международным геофизическим 
годом в стране работала 
экспедиция из Федеративной 
Республики Германии . 

В 1967 г. ВМО начала 
осуществлять финансируемый 



ПРООН Гидрометеорологический 
проект для Центральной Амери1<и, 
позволивший Сальвадору 
расширить гидрометрическую и 

метеорологическую сети, научные 

исследования и подготов1<у 

специалистов, сотрудничество 

с международными 

метеорологическими и 

гидрологическим и огранизациями 

в целом. 

В 1970- е годы 
метеорологический центр 

в Сан-Сальвадоре стал самым 
передовым в Центральной Амери1<е 
после того, как в Илопанго 
в 1971 г. была установлена первая 
станц ия для приема информации 

с метеорологических спутни1<ов и 

первый приемни1< фа1<симильной 

рад иосвязи. Для оказания помощи 
сельском у хоз яйств у в 1970 г. 
в Сальвадоре был образова н 
агром етеорологичес1<ий отдел. 

В 1975 г. была открыта станция 
БАПМоН. 

Одним из ряда 
примечательнейших событий после 
1980 г. явилось слияние 
метеорологич ес1<ой и 

гидрологичес1<ой службы 
в единую организа цию пр и 

Национальном центре ресурсов 
министерства сельс1<ого хозяйства. 
К концу 1987 г. была налажена 
машинн ая обработка данных для 
использования в на учных 

исследованиях по метеорологии 

и планирования национальной 
экономики. 

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

польши 

Инструменталы-rые 
метеорологические наблюдения 
ведутся со второй половины 

XV II ве1<а. Первые попытки таких 
наблюдений в Варшаве были 
пр едприняты в ~1ае 1655 г. 
в рамках первой в мире 

международной сети 
метеорологических наблюдений, 
организованной по инициативе 
великого герцога Ферд инанда II 
Тосканского, который основал во 
Флоренции Академию 
естествоиспытателей, отвечавшую 
за создание сети. Первые более 

Профессор З елнно1<11й - директор Инстн
тута ,1·1 ет еорологин и вод ного х оз яl1 ств а , 
постоянный представ11тель По.n ьшн 
в ВМО. 

Дж. Зели нский * 

или менее надежные ряды да нных 

гид рологических наблюдений 
(преимущественно уровня воды) 
датир у ются XV III веком. Наибо.тiее 
pqr·rниe систематические измерения 

уровня в Польше проведены во 
Вроцлаве (1717 г.), Гданьске 
( 1739 и последующие годы) и 
Торуни (1760- 1772 rr .) . 
Гидрологичес1<ие станции с более 
ш ирокой программой наблюдений 
появились лишь во второй 
половине XIX века. 

Значение систематических 
гидро~етеорологических 

наблюдений было 
оценено с практической и 
на учной точки зрения только в ходе 

промышленной революции, 
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начавшейся в Европе в конце 
X\!III века. Последний король 
Польши Станислав II Август был 
известен как покровитель на у к и 

искусств . В годы его 
поавления астроном Мартин 
Пошебут-Одланицкий проводил 
систематические измерения 

температу ры воздуха в Вильно 
с 1770 по 1772 г. Позже, с 1779 
по 1799 г., подобные измерения 
выполнялись Каролем 
Быстржицким в королевской 
астрономической обсерватории 
в Варшавском замке. 
Преподаватель одного из 
институтов Антоний М.агьер 
наладил такие измерения 

в Кракове, а позже под его 
руководством начались ежедневные 

замеры уровня в реке Вистуле 
в Варшав е, которые заносились 
в специальный журнал, 
находившийся в муниципальном 
совете. В 1826 г. он ввел в практику 
наблюдения новых 
климатологических параметров 

в обсерваториях Варшавы и 
Кракова. 

После получения Польшей 
независимости по завершении 

первой мировой войны профессор 
Габриэль Нарутович, тогдашний 
министр общественных работ, 
в затем первый президент стра ны , 
выступил с инициативой создания 
гидрометеорологической службы, 
официально открытой 1 января 
1919 г. Организационно она 
входила в Гид рографический 
институт . 

Этот институт решал вопросы . 
связанные: 1) с изменением 
уровня воды в реках, озерах и 

море; 2) измерениями осадков 
и у ровня подземных вод; 

3) анализом и публикацией 
наблюдений в гидрографическом 
ежегоднике; 4) гидрологическими 
измерениями и исследованиями ; 

5) оповещением об у ровнях 
паводков и их прогнозами; 

6) подготов1<0й и анализом научных 

да нных дл я гидрологических 

проектов; 7) водными ресурсами. 
Институт отвечал также за 
налаживание международного 

сотрудничества и подготовку 

Гидрографической службы 
Польши к международным 
научным конференциям 
и конгрессам. 

Фактически Гидрографический 
институт состоял из трех отделов: 

статистической гидрографии, 
измерений и научных 
исследований, гидроэнергетики. 
В его ведении находилась сеть 
станций, насчитывающая 
в 1939 г. примерно 1850 постов, 
в том числе 800 п у нктов измерения 
уровня воды, 300 пунктов 
измерения уровней подземных вод, 
30 пунктов наблюдений 
температуры воды, три пункта 

измерений испарения и свыше 
600 плювиографов. 

Тремя месяцами позже, 
в апреле 1919 r" был создан 
Государственный институт , 
объединивший все 
метеорологические службы, п том 
числе военного назначения . 

В задачи этого института входили 

организация и проведение 

метеорологических наблюдений, 
проведение научных исследований, 
предоставление информации 
о погоде и д ругих сведений, 
причем в первую очередь 

\1 читывались потребности сельского 
хозяйства, авиации, армии, 
военно-морских сил, морского и 

наземного транспорта. В институте 
было шесть отделов - общих 
работ, наблюдательных станций, 
приборов , синоптической 
метеорологии, аэрологии и 

военной метеорологии , морской 
метеорологии. К 1939 г . было 
развернуто 260 новых ста нций 
пепвого разряда и 

1000 плювиометоических станций. 
Гидрологический и 

Метеорологический институты 

работали в то время f!езависимо 1 
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t<аждый в своей области, хотя и 
тот, и другой проявляли особый 
интерес к да нным об осадках. 
в 1932 Г. возникла идея слить 
институты в од но учреждение, но 

решение Совета министров н а этот 
счет не удавалось провести 

в жизнь вплоть до начала второй 
мировой войны, потребовавшей 
немедленной передислока ции 
деятельности обоих институтов. 
Несколько бывших сотрудников 
этих институтов, н есмотря на 

препятствия со стороны 

оккупа ционных властей, на свой 
страх и риск продолжали 

самостоя тельно поддерживать 

непрерывность набл юдений и 
проводить научные изыскания, 

результаты I<оторых тайно 
передавались союзным войскам. 

По окончании войны эта 
деятельность возобновилась 
в объединенном Институте 
гидрологии н метео рологии. Была 
создана сеть из 40 синопти ч еских 
станций , на которых впервые 
появился постоянный персонал. 
Конструировались и получали 
распростран ени е новые приборы, 
внедрялись новые методы 

наблюдений. Была разработана 
система для передачи данных 

наблюдений и вы п уска оповещений 
об опасных уровня х воды. 

На следующем этап е были 
созданы р егиональ ны е центры 

в Варш аве, Вроцлав е, Гда нь ске 
(морская метеорология), Катовице, 
Познани и Слупске. Одновременно 
институт выполнял ряд 

на у чно-исследовательских проектов 

и организовал систематическую 

подготовку метеонаблюдателей и 
техников. При поддержке 
В аршавского Техн 11ч еского 
университета ра звернулась 

подготовка инженеров - гидрологов, 

а затем инженеров-м етео рологов. 

Институт стал выпускать 
периодическое изда н ие « Новая 
гидрометеорологич еская служба» 
и популярный е)!{емеся чник под 

названием «Газета наблюдателя 
Польского института гидрологии 

11 ~·1 етеорологии». 

В 1973 г. Совет N\.ин ист ров 
объединил Институт гидролог11и 
и метеорологии с Институтом 
водного хозяйства. Новое 
уч реждение получило назван1·1 е 

Института метеорологии 11 водного 
хозяйства. Была создана 
государственная служба по 
техническому обеспечению плотин, 
а в 1988 г. организована 
гос у да р ственная система 

мониторинга качества воды . 

Ин ститут метео рологии и 
водного хозяйства несет всю 
ответственность за 

г 11дром етеорологическое 

обслуживание наземного, морского 
и воздушного транспорта и 

выпускает оповещения о таких 

потенциально опасных природных 

явлениях, как наводнения, град, 

сильное загрязнение воды и 

воздуха. Институтом проводятся 
научные исследования по самому 

широкому кругу проблем , начиная 
с физики и химии атмосферы и 
кончая качеством воды и 

гидротехникой. 
Нынешняя наблюдательная 

сеть включает 

63 г11дрометеорологические 
станции (в том числе пять станци й 
спец 11а льного назначения 11 пять 

стан ций обслуживания авиац r 1и), 
ч еты р е аэрологические ста нцин, 

2203 водомерных поста (на 
внут р енни х водоемах и вдоль 

побережья Балтийского моря) и 
1770 плювиометрических ста нций. 
Более 400 гидрометрических 
стан ций обеспечивают станда ртные 
входные данные для службы 
гr rдрологr1чес1<их прогнозов. 

Програ мма мониторинга 
окружающей с реды выпол ня ется 
пятью лабораториями, 
оснащеннымrr за последнюю 

пятнл етку современным 

оборудованием. 
Ввиду того, что на осно~е 
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прогнозов института часто 

приходится прини м ать 

ответственные р еш ения , 

пр едпринима ются большие ус ил 11я 
по обеспечению максимально 
возможной надежности прог1-1 озо в. 
Чтобы собрать максимум да 1-11-1ы х, 
и спользуется новейшая техника, 
постоннно улучшаются и 

уточняются :\Юдел и . За в ремя 
работы Института Nrетео рологин 
и вод1-1ого хоз яй ств а не произошл о 
1-1и одной а ва рии или серьезной 

потери имущества , которые 

поставили бы под сом н е ние его 
деятельность. 

Пра1<тика, особенно посл едних 
д вух деснтилетий, ясно 
подтвердила муд рость ос н ователей 
Польской ги д рометеорологич ес кой 
служб ы, объединивших функции 
опер ат 11 вных набл юден ий и 
прогнозо в с на учн ыми 

исследованиями. Оперативное 

обслуживание в области 
метео рологии, гидрологии и 

о к еанографии дол ж11 J опираться 
на сов ременные на учные з нания 

о соответствующих процессах , 

и да нные традици онных 

наблюдений представляют 
существенный ком пон ент 
осмысленного на учного 

исследова ния. 

Другой асп ект, которому 
уделяется большое внимание , 
состоит в практич еском 

использова нии на учных 

достижений. Выгоды от этого 
извлекают в первую оч ер едь 

сельское хоз яйство, транспорт, 
э н е ргетик а , строительство и 

водное хозяйство. Нет сомнения, 
что Польский институт 
метео рологии и водного хозяйстна 
внос 11т ценный в клад 
в гарлюничное и устой чиво е 
р азв ити е мировой эконом ики. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ДЛЯ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ, КИТО, ОКТЯБРЬ 1989 г. 

Десятая сессия Р егиональной 
ассоц rr ац1н1 дл я IО жно й Амер икrr 
(Регио н III) состоялась в отеле 
« Коло н Интер на сьо1-1а ль» в Т\11то 
(Эквадо р) 18-27 01<тября 1989 г. 
На це р емонии открытия 
присутствовал м ини ст р э н е ргеп11< 11 

и горнорудн ой промышJ1 енности 
инж . Диего Та м ари с С е ррано. 
Пр исутствовали также 
Генер::~льный секр етарь ВМО 
проф. Г . О . П . Оба с и и президент 
Р епюн а J1ьн ой ассоциа ци и дл я 
Северной и Цент ральной Америки 
г-н С. Е. Б е р11 дж. С приветственным 
сл овом п е р ед гостями н 

42 делег а тами из десяти 
стран-ЧJJено!З, а также чет!>Iрьмя 

набJ11одател ямн из тр ех стра н , 
расп оложенных вне да нного 

Р егиона, и пятью набл юдател ями 
нз д ру гих между 1-1ародных 

о рга1-1 иза ций высту пил пр ез идент 

Региона III г-н Е. А . Р уссо. 
Н а сесси и было принято 

восемнадцать резол юций и 

созда но две важ1-1ые новые рабочие 
гр у ппы: од1-1а п о пла1-1ир ованию и 

ра звертыван ию ВСП в Р егионе, 
д ру гая - по морской метеорологии. 

Вновь орга1-1изованы рабочи е 
гр у ппы п о Всемирной 
климатичес1<ой програм ме, 
сел ьскохоз яйств енной 
метеорологии, солнечной радиации 
и гидрологии. Было р ешеl{о 13вес;:ти 
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новую должность докладчика по 

информации, связанной 
с загрязнением окружающей среды 
и мониторингом, а докладчик по 

1<лиматическому атласу Южной 
Америки был повторно утвержден 
в этой должности . 

Было принято решение 
о прекращении работ по ранее 
предложенному проекту об 
организации Латиноамериканского 
и Карибского центра атмосферных 
наук (ЛАКЦАН) в связи с тем, 
что США предложили организовать 
в НМЦ в Вашингтоне 
Южноамериканское отделение 
метеорологических прогнозов 

с созданием необходимых условий 
для подготовки технических 

специалистов в области ЧПП для 
данного Региона, а также в ответе 
поступившей информации о том, 
что Бразилия собирается 
организовать метеорологический 
центр, обладающий огромными 
возможностями, который будет 
открыт для ученых, приглашенных 

из стран -Членов Региона . 
В соответствии с процедурами, 

касающимися долгосрочного 

планирования , Ассоциация 
определила приоритетные 

направления для Третьего плана 
на период 1992-2001 гг. 

Анализируя региональную 
деятельность в обл асти 
метеорологического образования 
и подготовки кадров, сессия 

рекомендовала , чтобы планы 

ВМО на будущее предусматривали 
оказание помощи в изучении 

метеорологии в начальной и 
средней школе и организацию 
аспирантских курсов по другим 

дисциплинам. Было сказано 
о необходимости улучшения 
сотрудничества между отделом 

Америки департамента 
технического сотрудничества 

в штаб-квартите ВМО, 
региональным бюро по Америке, 
расположенным в Асvнсьоне, 
и бюро президентов Региональных 

ассоциаций III и IV, а также 
обеспечения более четкой 
координации их деятельности. " 

Было решено поддержать _ 
предложение Парагвая 
о сохранении Регионального бюро 
в Асунсьоне. Рекомендован ряд 
мер, направленных на уменьшение 

продолжительности будущих 
сессий региональных ассоциаций, 
учитывая бюджетные ограничения, 

затрагивающие всех Членов 
в целом. 

В числе других обсуждавшихся 
проблем были вопросы, 
касающиеся качества и обработки 
гидрометеорологических данных, 

региональной сети 
метеорологической телесвязи, 
автоматизации национальных 

метеорологических ц~нтров, 

изменения климата, производства 

продовольствия, опустынивания, 
озона, Эль-Ниньо, а также 
различные проблемы, связанные 
с водой, и вопросы оперативной 
ГИД РОЛОГИИ. 

Вице- президент Ассоциации 
г-н В. Кастро Вреде (Парагвай) 
председательствовал на чтениях 

следующих научных лекций: 

Ж. И . В ал ен сня (Колу~1бия), «Програ ;1 1 ,11а 
гидролог~иескuх nредупрежденrи'i»; 

А . М ау ро (Ч11ли) , «Развитие 
агро,нетеорологии в Чил t.1»; 

Т. П алас1юс (Ур угвай) , «ПроблеАtЫ 
11зАtен.ен.ия кли,11ата и управления 

водными ресурса ,ни с тоttк11 зрения 

· принятия технических и по,1.11т11ttеских 

ре~иен.ий»; 

П . Д 11ас (Браз11л ин) , «СовреАtенн.ое 
сnстоян.ие и развитие в будущем 
Нен.тра прогноза погоды ll 

кли ,11атическ11х 1.1 сследован11.й 
(UППТ(И)»; 

Е. Пал а сьо (Э к вадо р), «0 6 одн.оАt подходе 
к llЗ!J 'leHlllO KЛ /l ;\ taT/ll/ eCKllX зон., 

основан.но,н на 1tс 110льзовани11 

с татистическ11х коэфф~щиен.тов ц 
вектора JBM», 
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Полковник Ц. А. Грези (Уругвай) 
был единогласно избран 
президентом, а д-р Е . Франка 
де Гуэрос (Бразилия) -
вице-президентом Региональной 
ассоциации для Южной Амерю<и. 

Были высказаны 
м ногочисленные благодарности 

стране-устроительнице за щедрое 

гостеприимство, проявленное 

к делегатам, и превосходную 

организацию сессии. Правительство 
Парагвая любезно предложило 
провести одиннадцатую сессию 

ассоциации в Асунсьоне . 

ж. л . 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ДЛЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ТИХОГО ОКЕАНА 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ, СИНГАПУР, НОЯБРЬ 1989 г. 

По приглашению правительства 

в Сингапуре с 14 по 24 ноября 
1989 г. состоялась десятая сессия 
Региональной ассоциации для 
юго-западной части Тихого 
океана (Регион V). В числе 
участников сессии (41 человек) 
были делегаты 14 стран - Членов 
ассоциации, 11 наблюдателей из 
друг и х стран и шесть 

наблюдателей из других 
международных организаций. 
В присутствии г-на М.а Боу Тана, 
го су дарственного министра 

коммуникаций и информации 
Сингапура, сессию открыла 
исполняющая обязанности 
президента Ассоциации 
г - жа Х. П. А . Джафар (Бруней 
Даруссалам). 

В своем приветственном слове 

мин и стр отметил, что за 

прош едшие несколько десятилетий 
в области метеорологии достигнуты 

большие успехи и что они будут 
еще значительнее в процессе 

решения таких проблем, как 
назревшая проблема изменения 
климата. Он сослался на 
последние достижения 

в спуъниковой метеорологии, 

которые дали возможl-!остъ 

улучшить систему предупреждений 

для районов, подобных Региону V, 
которые подвержены 

разрушительному действию 
тропических циклонов. Он обратил 
внимание собравшихся на 
ва~<ность регионального 

сотрудничества в освоении 

современных до рогостоящих 

прогностических систем, сославшись 

в качестве примера на меры, 

предпринятые Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Он также отдал 
должное царящему в ВМ.О 
традиционному духу 

сотрудничества, проявляющемуся 

в свободном обмене данными, 
обмене опытом и передаче знаний 
и технологии. 

Затем слово взял 
Генеральный секретарь ВМО 
проф . Г. О. П . Обаси, который 
выразил благодарность 
правительству страны-устроителя 

за приглашение провести сессию 

в современном городе-столице 

Сингапура . Он подтвердил, что 
главное стремление ВМО -
помогать Членам в их усилиях, 
направленных на здоровое 

социально-э1шномическое 
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развитие, путем использования 

достижений метеорологии и 
оперативной гидрологии. В связи 
с: этим он с похвалой отозвался 
об очев11дных проявления х 
регионального сотрудничества, 

кул ьминационной точкой которых 

стало одобрение АСЕАН про екта 
организации специализированного 

метеорологического центра 

в Сингапуре. 
Обсуждая идеи, касающиеся 

третьего дол госрочного плана 

( 1992- 2001 гг.), ассоциация 
приняла за явление о региональных 

приоритетах, прида в наивысший 
приоритет тем видам деятельности, 

которые могут способствовать 
сокращению ущерба от ст11хийных 
бедствий, ра з витию возможностей 
осуществления надежных 

сезонных и долгосрочных 

прогнозов , уменьшению 

неопределенности в отношении 

потенциальных эффектов 
потепления климата, 

предоставлению правител ьствам 

своевременных и достоверных 

сведений об изменении климата 

и эффективному использован11ю 
метеорологической и 
гид рологической информации дл я 
решения проблем, касающихся 
окружающей городско й среды. 

В отношении ра зв ития ВСП 
в те чени е того же десятилетия 

ассоциация отдала наивысший 
приоритет созданию 

специализированного 

метеорологического центра 

АСЕАН, сохранению и усилению 
основной сет11 синоптичесю1х 
ста 1щ1 1 й, дал ьнейшему 
совершенствован1-1ю региональной 
сети телесвязи расширению 

деятельности по обмену опытом 
работы и специалистами между 
странам11-Членами и более 
активному вовлечению систем 

ВСП в соответствующую работу, 
проводимую в рамках ОГСОО 
и др уг11х региональных программ. 

Учитывая тот факт, что 

ожидаемое глобальное потепление 
климата 11 связанное с ним 
поднятие уровня океана должно 

особенно серьезно сказаться на 
Регионе V, ассоц11ация приняла 
р езолюцию, содержащую 

в качеств е приложения заявлени е 

«Изменения климата 
в юго- з апа дной части Тихого 
океана» . В своем обзоре 
деятелы-юст11 по Всемирной 
I<лиматич еской программ е сессия 
указала на необходимость 
подготовки регионального 

эксперта по КЛИКОМ ;.rля 
р ешения локальных проблем . 

РасСi\•iотрев текущи е и 
планируем ые работы, относящиеся 
к программам ВМО по прогнозу 
погод ы и научным исследованиям 

в области тропической 
метеорологии, ассоциация призвал:\ 
своих Членов организовывать 
у себя « центры деятельности». 

Выразив благодарность 
странам -доно рам за 

предоставл ение оборудования и 
подготовку персонала для Членов, 
имеющих станции БАПМ.оН, 
ассоциация настоятельно призвала 

Членов оказать поддержку в деле 

совершенствования существующих 

в экватоl)иальной части Региона 
станций БАПМоН. 

Морские метеорологические 

службы, им еющиеся у Чл енов 
Региона, могут быть 
классифицированы 11 как основные, 

11 как специализированные 
службы. Для многих Членов 
специализированные службы 
имеют важное экономическое 

з начение, и ассоциаuия 11ешительно 

поддержала ус ил ия КММ по 
обеспечению помощи в развитии 

такого рода служб. Был 
с интересом отмечен факт широкого 
распространения системы морской 
тел есв язи ИНМАРСАТ: она 
поедставляет чрезвычайно 
эффективные технические среп.ства 

дл я сбора судоньтх свnпок ппгод ы 

и сообщений BATHY/TESAC 
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Поскольку л ишь очень нем ногие 
бе р еговые на земные ста нции 
согласил11сь бесплатно принимать 
судовые метео рологич еские 

сообщения, ассоциация призв а л а 
Членов договориться о заключен 11 11 
двухсторо1-1н11 х или региональных 

финансовых соглашений по этому 
вопросу . 

Была подчеркнута 
н еобходимость подготовки кадров 
в области авиационной 
метеорологии , и ассоциация 

приветствовала пр едложени е 

МОГА о том, чтобы МОГА и 
ВМО объед инили сво и усилия 
в этой обл асти . Был а выражена 
благодарность тем Члена м, 
которые открыли доступ в сво 11 

1-r ациональные метеорологические 

учебные з аведения представител ям 
д ругих стран Региона. В связ и 
с эт и м были с признательностью 
отмечены усилия, 

пр едпринимаемые р ег иона льным 

метео рологич еск и м у ч ебныi\,r 
ц е нтром ВМО на Филиппинах . 
При выбор е тем для проведени я 
гр упповых у ч еб ных ~,1 е роприят11й 
в Р епюне пр11о р1~тет был отдан 
таким об.пастя м, как ав иационная 
метео рология, использование 

спутниковых данных об 
окружающей с реде, интерпрета ц11я 
р езультатов ЧПП, тропические 
циклоны и оперативная гид рология. 

Ассоциация приветствова ла 
введение ИНФОГИДРО 
в действи е в январ е 1988 г. 
и, чтобы укр епить созна ние в его 
потенцналы-юй з нач 11мости , 
р ешила организовать семинар/ 
симпозиум по использованию 

ГОМС в теч ени е следующего 
финансового п ериода. 

Выра з ив благодарность з а 
постоянную помощь, о к аз ыва емую 

Членам в рамках ра зл~ rчных 
проекто в по техническому 

сотрудничеству, ассоциация 

призв а ла своих Членов продолжать 
и активизировать их участие 

13 ТСРС (технич еское 

сот руднич ество развивающихся 

ст р а н) . Была выражена надежда 
на зн а чител ьное ув ел ич ение 

помощи, оказываемой в рамка х 
п рогра м~1 ы добровольного 
сот рудничества. 

Регионалы-юе бюро дл я Азии 
и юго -·з ападной части Тихого 

океана само п о себе было создано 
как центр региональной 
деятел ьности и ассоциация 

выразила благода рно сть з а 
ока за нн ую Членами поддержку, 
в частности в ра з витии взаимного 

сотруднич ества. Ассоциация 
обратнлась 1< Генеральному 
секр ета рю с убедительной 
просьбой выделить в пределах 
11 меющихся у н его возможностей 
дополнительные финансовые 
с р едства дл я подде ржки персона л а 

Для бюро на основе ad hoc 
субсидий. 

Ассоциация от мет ила , что цель 
программы ВМО по информации 
для на селения должна заключаться 

в информировании населения и 
л иц, принимающих решения, 

о рол и Метеорологических и 
гид рологическ их служб с тем, 
чтобы р асширить существующее 
пр едставлени е об их работе. Было 
пр11 з нано , что ус илия ВМО в этом 
направлении должны быть 
допол нены работами, ведущимися 
на национ альн ы х у ровнях . С точки 
з 1'>е 1-111я Р егиона V, приоритеп-rым 1 1 
областями, которым необходимо 
удел ить внимание , явл я19тся 

\r меньш ени е ущерба от сти х ийных 
бедствий, пр едупреждения 
о троп11ческ11х циклона х, подготовка 

ауд и ов 11 зу а ль н ого \1ат е риал а 

в привлекательном виде с целью 

предоставл ения информации для 
на селения и более ши рокая 
пропага нда де ят ельности ВМО 
в отдаленных регионах , например 

на острова х Ти хогь океана, 
которые в настоящее время 

получают н е так много 

информации. 
На сессии бьrли представлен ы 
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следующие шесть научных 

лекций: 

П рu,11 ен.ен.ия. ,11.е теорологии в разлшmых 
сферах национальной зкон.ол1uю1, 
М. Грант (Новая Зеландия) ; 

Численный прогноз погоды и его 
использование в развивающихся. 

с тран.ах, Бун Ши Лай (Си н гап у р) ; 

Из,11ен.ен.и е климата и его возможные 
последствия. в регионе юго -западной 
части Тихого океан.а, Дж. У . Зилман 
(Австралия) ; 

П рогн.оз наводнений и, в ~tа.стн.ости, 
внезапных паводков, Джамаль бнн 
Абдулла (Малайзия); 

Модернизация. и связанная. с ней 
реорган.uзац.ия. Н ац.ион.альн.ой службы 
11.огоды США, Х. С. Хассел ь (США). 

Волны Кельвин.а при условной 
н.еустой1щвости второго рода (CISJ() 
ux воз,11.ожн.ая. связь 

с 30-60-суточн.ы,1 111 колебан.ия,1ш, 
Лим Тнан Кв а й (Синга п у р) . 

О применении методов 
дистанционного зондирования 

в Метеорологическом бюро 
Австралии расска з ал Р. Р. Брук. 

Было организовано 

неофициальное заседание, 
давшее возможность провести 

свободный обм е н мнениями и 
поделиться опытом решения 

на циональных и региональных 

проблем. Были затрон уты 
вопросы, касающиеся 

современного этапа развития 

Метеорологических и 
гидрологических служб, стоящих 
перед ними фундаментальных 
проблем и установл ення наиболее 
важных задач, как настоящих, 

так и будущих. Было высказано 
пожелание, чтобы такие встречи 
были включены в программы 
будущих сессий. 

Г - н Поль Ло Су Сю (Сингапу р ) 
был избран президентом, 
а г - н Рам Кришна (Фиджи) -
вице-президентом Региональной 
ассоциации для юго-западной 
части Тихого океана. 

Сессия завершилась 24 ноября 
выраженнями благодарности и 
признательности за хорошую 

организацию работы и проявленное 
хозяевами теплое гостеприимство . 

К. Е. Дж. Д. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
И КОЛЕБАНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА 

МЕЖДУН А РОДН АЯ КОНФ ЕР Е НЦИЯ В ГАМБУР ГЕ, 

С Е НТЯБРЬ 1989 г. 

Немногие из научных проблем 
привлекли к себе в последние 
годы большее общественное 
внимание и вызвали более 
значительный политический 
интерес , нежели увеличение 

содержания в атмосфере двуокиси 
углерод а и других газов, 

вызывающих парниковый эфф~кт, 
и возможные последствия этого 

феномена для I<ЛИМ<\Т? Земли . Все 

более настоятельно звучат 

требования, обращенные 
к специалистам по моделированию 

климата: предоставить «сценарии 

климата » , 1<0торые можо было бы 
применить для этих изменяющихся 

условий. Вот почему особенно 
своевременным был о проведение 
указанной международной 
конференции, организованной 
совместно Метеорологическим 
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институтом Гамбургского 
университета и институтом 

им. N\.акса Планка и состоявшейся 
в Гамбурге (Федеративная 
Республика Германии) с 11 по 
15 сентября 1989 г. Тема 
конференции привлекла более 
200 ее участников, в том числе 
представителей почти всех крупных 
групп по моделированию климата, 

работающих в разных странах. 
Вначале на конференции были 

заслушаны обзорные доклады. 
Было отмечено, что успехи 
в модел ировании отдельных 

климатических подсистем вместе 

с растущей мощностью 
компьютеров позволили п ерейти 

от моделирования 

кваз иравновесного режима 

с помощью моделей общей 
циркуляции атмосферы 

к экспериментам с объединенными 

:v1оделя:v1 и океана и атмосферы по 

воспроизведению нестационарного 

отклика . Однако вследствие 
растущей сложности моделей и 
увел ичения числа степеней 

свободы в области моделирования 
возникли новые проблемы и 

усугу бились те трудности, 
с которыми уже приходилось 

сталкиваться прежде (например, 
дрейф климата). Таким образом, 
была использована благоприятная 
возможность наметить стратегию, 

которой следует придерживаться 
при осуществлении Всемирной 
программы исследования климата 

BNl.0/MCHC, а именно, проведение 
дл ительного систематического 

глобального мониторинга 
существенно важных 

климатических характеристик 

атмосферы и океана с тем, чтобы 
(а) создать предпосылки 
к совершенствованию 

параметрического представления 

основных физ ических процессов 
в климатических моделях и 

(6) получить описание текущего 
состояния ю1иматической системы 

(включающей атмосферу и океан), 

необходимое для тоtо, чтобьt 
приступить к прогноз ам и оценке 

климатической изменчивости. 
На последующих заседаниях 

были детально на многих примерах 
исследованы сильные и слабые 

стороны климатических моделей. 

При рассмотрении качества 
воспроизведения только лишь 

атмосферной компоненты было 
отчетливо видно, что поскольку 

в каждой из моделей были 
несомненно учтены все основные 

динамические и физические 
процессы, проявлявшиеся заметные 

различия в рассчитанных 

характеристиках климата могли 

быть отнесены за счет деталей 
представления этих процессов или 

использованных численных 

методов. Тем не менее был 
очевиден заметный прогресс, 

достигнутый в моделировании 
многих аспектов климата 

с помощью современных моделей , 

в то м числе обеспечено лучшее 
представление сезонной и 

межгодовой изменчивости. Часто 
это достигалось в результате 

более совершенного описания 
процессов переноса влаги и 

облачно - радиационного 
взаимодействия. 

На следующем заседании были 
рассмотрены характеристики 

глобальных моделе й океана и 
морских льдов. В настоящее время 
по-прежнем у большое внимание 
уделяется изучению 

чувствительности моделируемой 
циркул яции океана к действующим 
на его поверхность вынужда ющим 

силам, таким, как поверхностное 

напряжение ветра и потоки тепла 

и пресной воды. С развитием 
объединенных моделей океан -
атмосфера остро встали проблемы 
дрейфа климата и обмена 
количеством движения и энергией 
между этими двум я средами . Для 
того чтобы уравновесить средние 
смещения климата в каждой из 
модел ей, подбирая значения 
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потоков и/или д р угих переменных 
на границе между океаном и 

атмосферой таким образом, чтобы 
привести рассчитанные в модел и 

значения температуры поверхности 

океа на в более близкое 
соответствие с наблюдаем ыми 
з начениями, широко применя ются 

соответствующие поправки. Однако 
эти поправки определяются на 

основе современных условий и их 

нельзя изменять в эксп ер и ментах 

по изучению чувствительности 

1<л11мата. Несмотря на это 
искусственное огран ичение 

сов ременные объединенные 
модели, как оказалось, дают 

возможность изуч ить целый ряд 

процессов, имеющих, как 

полагают, важное значение для 

климатической системы, в том 
числе влияние внутренних волн 

в океане на не1<оторые аспекты 

явления Эль-Нuкьо/южная 
осцилляция. 

На последовавш ем затем 
заседании былн представлены 
результаты мног и х экспериментов 

п о из учению ч увств ительности 

климата, которые показали, какую 

важную роль играют меха н изм ы 

обратных связей, обусловленные 
наличием облаков. В некоторых 
докладах были описаны эффекты, 
вызван ные изменением граничных 

условий на зем ной пов ерхности, 
например, изменением границы 

распространения морских льдов 

или тем ператур поверхности 

океа н а. Ключ ево й проблемой 
в моделировании п алеоклиматов 

является определение зависимост 11 

быстро реагирующих переменных 
(таких, как температура воздуха 
и подстилающей поверхности ) от 
зада нных распределений медленно 

изменяющихся переменных 

(наприм ер , [СО2 ] , ледовый покров 
или изменения потоков радиации, 

обусловленные вариациями 
орбитальных п араметров Земли ) . 
Были представлены интересные 
результаты, полученные с помощью 

ряда моделей ледового покрова . 
При рассмотрении процессов 
еще больших времен нь1х масштабов 
(м 11ллионы лет ) необходимо 
у чит ывать, что главные 

вынуждающие воздействия 
являются следствием тектоничесю1х 

изменен ий . 
Заключительное заседание 

конференции было посвящено 
прогнозам антропогенных 

изменений I<лимата. Полученные 
результаты по прежнему 

подтвержда ют, что по мере роста 

содержания СО2 в атмосфере 
повсеместно ожидается повышение 

призем ной тем пературы воздуха, 
но уровень такого потеплен ия, как 

б ыло обнаружено в ряде случаев, 
является функцией контрольного 
климата, получаемого в модели 

(ч ем холоднее контрольный 
климат, тем больше предсказанное 
потепление). Уровень потепления 
0 1<азался ч увствительным также 

к способу определения 
характеристик облаков. Стало 
ясно, что для областей 
региональных или 

субконтин ентальных масштабов, 
для 1<оторых даже при 

~,1оделировании текущего климата 

характерны неопределенности и 

неточности, прогнозируемые на 

будущее, изменения плохо 
согласуются между собой. Было 
атм ечено, что у чет физических 
свойств океана, безуслов но, 
доJJже н изменить р езультаты, 

полу ч ен н ые с использованием 

только моделей атмосферы, даже 
для тех слу чаев, когда вводится 

один лишь эффект запаздывания 
при нагревании, вызванном СО2, 
однако до сих пор было выполнено 
лишь несколько более или менее 
надежных количественных 

прогнозов . 

Га мбургская конференция 
имела большой ус пех, о чем 

св идетельствует целый ряд 
заслушанных на ней докладов и 
высокое качество представленных 
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материалов. Большой похвалы 
заслуживают комитет по 

подготовк е научной программы 
конференции за столь 
стимулирующую повестку дня 

и местный организац1юнный 
комитет за л ревосходно 

лодготовл енн ую конференцию. 
Был11 ярко продемонстрированы 
лоследние достнжения в области 
моделирования климата, а также 

перспективы значительного 

лрогресса в лонимании и 

моделирова 1-111и 1<л1-1 мата как 

действ ител ьно единuй с истем ы. 

Посл е конференции состоялась 

сессия рабочей груп пы КАН/ОНК 
ло численному 

экспериментированию (см. с. 193). 

Р. Л. Н. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ТРОПОСФЕРЫ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВМО В СОФ И И, ОКТЯБРЬ 1989 г. 

Это была пятая по счету 
конференция такого рода 
(предыдущие состоялись 

в Хельсинки (1973 г.), Гетеборге 
(1976 г .), Боулдере (1979 г.) и 
Вене ( 1983 г.)). Все они были 
посвящены проблема м 
исследования и мониторинга 

за гр язнен11я атмосферы и роли 
ВМО в развити11 этой сферы 
деятельности . Сконцентрировав 
свое внимание на глобальных 
11зменениях химического состава 

тропосферы, дан ное соб рание, 
привлекшее более 100 ученых из 
28 стран, стало первой 
з нам енатель ной вехой 
в организации в международном 

масштабе Глобаль н ой службы 
атмосферы (ГСА) . Главное 
предна з начение этой службы -
как можно раньше обнаруживать 
дальнейшие изменения 
концентраций в атмосфер е газов, 
вызывающих парниковый эффект, 
озо нов слоя и переноса 

загрязняющих веществ на далеки е 

расстояния, включая выпадение 

кислотных и токсичных дождей, 
а также содержа ния аэрозолей 
в атмосфере. 

На церемонии открытия 
руководител ь отдела окружающей 

среды Секретариата ВМО Румен 
Д. Божков, выступая от имени 
Генераль н ого се 1< р етаря, 
под ч е ркн ул, что ГСА должна 
обеспечить создан ие 
инфраструктуры для 
проектирования, стандартизации, 

проведения срав н ений и сбора 
д анных в п оддержку глобального 
мониторинга и на учной оценКJ·I. 
Это позволит составлять более 
точные прогнозы будущего 
состояния атмосферы и связанных 
с ней экосистем Земли и тем 
сам ым обеспечить основу для 
пр11нятия р ешений, I<асающихся 
пол ити1<и в отношении окружающей 
среды, которая будет проводиться 
в двадцать первом веке. 

Программа конференции 
в r<точала следующие темы: 
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Химический состав и анализ 

осадков; 

Измерения химического 
состава воздуха, общие 
тенденции изменения 

химического состава 

тропосферы, исследова ния 

баланса веществ, время их 



существования в атмосфере и 
выбросы в воздушную среду; 

Аэрозоли и мутность -
измерения и анализ; 

Концентрации в тропосфере 
озона и вызывающих 

парниковый эффект газов, 
за исключением СО2, и 
тенден ции их изменений ; 

Роль облаков в переносе 
веществ в атмосфере и их 
осаждении; 

Перенос и трансформация 
загрязняющих веществ 

в атмосфере - проект ЕМЕП. 

В процессе дискуссии было еще 
раз подчеркнуто, что в течение 

миллионов лет состав земной 

атмосферы определялся 
естественными процессами, 

сначала с участием только 

неорганических веществ, 

а позднее - и органических 

веществ, биологическими 
процессами. Под воздействием 
солнечной радиации жизнь на 
Земле достигла такого уровня 
развития, который мы наблюдаем 

сегодня. Но только недавно все 
осознали, что состояние атмосферы 

и жизнедеятельность биосферы 
были тесно взаимосвязаны 
посредством невероятного 

многообразия процессов обмена, 
обеспечивающих поддержание 
довольно хрупкого равновесия. 

Стремление человека к развитию 
экономики в течение последних 

ста лет внесло существенный 

дополнительный вклад в эти 
п роцессы обмена и сейчас, похоже, 
приводит к изменениям 

глобального климата, причем не 
только из-за СО2 , концентрация 
которого, как это строго 

установлено, постепенно растет, 

а его воздействие на радиацию 
не вызывает сомнений, но также 
из - за множества других 

радиационно - активных газов, 

концентрации которых также 

изменяются. Их совокупный 
вклад в поглощение радиации, 

согласно оценкам, равен 

современному вкладу . СО2, и это 
внушает тревогу , так как скорость 

роста концентрации большинства 
этих газовых примесей заметно 

превышает скорость роста 

содержания СО2 , причем в ряде 
случаев почти на порядок. 

Поэтому первым шагом на 
п ути к познанию глобального 
климата является всестороннее 

изучение химического состава 

атмосферы. Проведенная 
конференция дала возможность 
получить хорошее представление 

о состоянии исследований в этой 

области. Конференция определила, 
для каких областей имеются 
достаточно полные массивы данных 

об атмосфере, а где желательно 
их пополнить через ГСА. 

Сбор и химический анализ 
осадков являются одним из 

способов мониторинга состава 
атмосферы . Измеряются, 
в основном, кислотность, а также 

содержание соединений серы и 
азота и определенных металлов. 

Были представлены 
многочисленные доклады, 

в которых излагались результаты 

измерений на национальных сетях 
станций . Некоторые сети 
находятся в хорошем состоянии, 

но многие нуждаются 

в усовершенствовании с тем, чтобы 
они могли поставлять данные, 

пригодные для определения 

глобальных трендов. В настоящее 
время группа экспертов 

Исполнительного Совета/рабочая 
группа КАН по химии атмосферы 
и загрязнению воздуха ведет 

работу по оценке данных по 
химии атмосферы, собранных 
БАПМоН примерно за 20 лет, 
и результаты этой работы будут 
обнародованы к середине 
1990 г. 
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Аэрозоли также являются 
ра д 1 1а цион но-акт11вным и л римесям и 

в атмосфере, но вдобавок I< этому 
они слособствуют образованию 
облаков и являются также 

химичес1ш активными 

компонентами. К сожалению, 
использование разных процедур 

отбора проб и применение 
фильтров ограничивает 
возможность получения 

согласованных трендов и сравнения 

полученных данных. Вряд ли 
можно определить глобальные 
особенности свойств аэрозолей 
без расширения сети аэрозольных 
лидаров. Подобные проблемы 
возникают и при измерениях 

оптической толщины аэрозольных 
слоев; здесь на качество 

получаемых данных влияет 

н еустойчI-шость показаний 
лриборов. 

Озон является ключевой 
составной частью атмосферы . 
В тролосфере они играют важную 
роль как газ, вызывающий 
ларниковый эффект, а также как 

вещество, молекулы 1<оторого 

участвуют во многих химических 

реакциях . Были представлены 
доказательства того, что 

концентрации озона в тропосфере 
в течение последних двух десятков 

лет увел ичивал ись примерно на 

один процент в год . Была 
подчеркнута необходимость 
непрерывного мониторинга озона 

в тропосфере, дополненного 
измерениями его предвестников 

(т. е. NOx, СО или СН4 ). Многие 
докл адчики представ ил и данн ые 

измерений содержания некоторых 
д ругих газовых примесей. Было 
сообщено об увеличении 
концентраций ХФУ (на 0,8- 4,5 % 
в год за прошедшее десятилетие ) , 
мета на (на 0,65 % ) и закиси азота 
(на 0,2 % ) . Такого рода измерения 
зачастую весьма 

непродолжительны, проводятся 

в пунктах, расположенных на 

большом расстояни1,1 один от 
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другого, и их результаты 

подвержены влиян11ю локальн ых 

ИСТОЧНШ<ОВ, так что вллоть 

до настоящего времени невозможно 

дать анализ глобального 
распредеJ1ения большинства этих 
газовых примесей. 

Облака и физически е 
процессы, связанные с их 

форм ировани ем , играют важную 

роль в перераспределении 

хими ч еских веществ в атмосфере 
и очищении атмосферы от 

загрязняющих веществ. 

Числ енные эксперименты 
локазали, что облака способствуют 
вымыванию сернистых и азотистых 

соединений, а облака, 
образующиеся на ли нии шквалов, 

вызывают перенос за грязняющих 

веществ от земной поверхности 
в более высокие слои атмосферы. 
Признано, что облака являются 
существенной компонентой 
меха низма вертикального переноса 

газовых прим есей , которые, за 
исключением озона, первоначально 

образуются на поверхности 

Земли. 
В представленных на сессии 

докладах по переносу на далекие 

расстояния веществ, заг рязня ющих 

воздушную среду, и связанному 

с этим процессом осаждению 

этих веществ были освещены 
различные аспекты численного 

моделирования переноса 

в атмосфере, в основном, над 
Европейским континентом. Хотя 
большинство рассмотренных 
моделей относились к числу 
лагранжевых (т . е. описывали 
движение ча стиц загрязненного 

воздуха ), были пр едставлены 
также и результаты, полученные 

с помощью сеточных . моделей 
(описывающих движение 
в фиксированной системе 
координат , аналогично моделям 

ЧПП). 
Главный вывод, полученный 

при выполнении проекта ЕМЕП, 
состоит в том, что факт уменьшения 
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во многих европейс 1<их странах 
выбросов серы в атмосферу 
подтверждается резул ьтатами 

измерений 11 согласуется 
с п рогнозам н, составленными 

с помощью моделей. 
Местн ые власти великолепно 

подготовил 11 эту конференцию, 
и гостеприимство, проявл енное 

заслуж ива ет самой высокой 
похвалы . Подготовл енные 
забла говрем енно расширенные 

аннотаци11 представленных 

докл адов были опубликованы 
в виде специального отчета ВМО 
по окружающей среде No 17. 

со стороны страны - устроительницы, Г. в . Д . 

НОВОСТИ ПРОГРАММ ВМО 

ВСЕМИРН АЯ СЛ УЖБА 

погоды 

Метеорологич ес ки е спутни1<и 

Группа э1<спертов Исполнительного 
Совета по спутникам провела 
совещание в штаб - квартире BN\O 
в Ж.еневе с 6 по 10 ноября 1989 г. 
Председа телем груп пы является 
д- р А. Лебо (Франция). В задачу 
группы входит (а) нзучение 
возможностей, которые 
обеспечивает новая спутниковая 
технология, (б) помощь 
в реализа ц ии Членами своих 
текущих планов развития 

спут н иков, (в) предоставл е ние 
консультаций по вопросам 
коорди нации выполняемых 

спутниковых программ и ( г ) 
оказание консультативной помощи 

по техни ческим ас п ектам, 

связанным с необходимостью 

обесп ечения непрерывной и 
надежной работы глобальной 
оперативной спутниковой сети 
наблюдений. 

Вначале группа указала на 
то, что современное и ожидаемое 

в будущем развитие спутниковой 
техники п риводит к н еобходимости 
выработки рекомендаций, 
JЗ которых был бы предусмотрен 

огромный вклад спутников 

в развитие программ ВМО. 
Одна из основных рекоменда циi'1 

гр у ппы состояла в п ереопределении 

роли космической компоненты 
ген таким образом, чтобы она 
удовлетворяла требованиям всех 
программ ВМО. Это должно 
также содействовать тому, чтобы 
организации, ведущие космические 

исследования , приняли требования, 
выдвигаемые метеорологическим 

сообществом через ВМО. При 
осуществлении таких перемен 

необходимо при н ять все 
возможные меры, чтобы не 
допустить перерывов 

в метеорологическом обслуж11вании . 
Од ним из важных результатов 

работы совещания было принятое 
им заявление относительно обмена 
данными и информационной 
продукцией, а также рекомендация 

Исполнительному Совету еще раз 
подтвердить принцип свободного 

и открытого обмена данными и 
информационной продукцией и 
распространить этот принцип на 

да нные, необходимые для 
выполнения Всемирной 
климатической программы и - · 
д ру ги х программ ВМО. Помимо 
этого были приняты рекомендации 
о том, чтобы расширить сферу 
деятел ьности группы по 
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координации работы 
геостационарных 

метеорологическ и х с п утн 11ков 

(КГМе) с тем, чтобы в ключить 
в ее сферу деятельности и 
поля рно-орбитал ы-1ый косм 1 1 ческий 

корабль, предложить 
ЕВРОМЕТеА т обеспечить работу 
полярно-орбитального сп утника 
как части космической компоненты 

ген, составить перечень наиболее 
кр упных недостатков косми ческой 
ком пон енты ген , обр азовать 
международную рабочую группу 
по восстановлению данных о ветре 

в в ерхних слоях атмосферы, 
установить очередность за просов 

в отнош ении разработки новых 
датчиков и соста вить перечень 

технологически проверенных 

да тчи1<0в, которыми следует 

попол н ить действующую 

в на стоящее время космическую 

часть ген. Группа решила 
одобрить план по оперативной 
оценке систем веп дл я спутн иков 
(ООСВ-епутник), который будет 
сформул ирован Комиссией по 
основным системам. 

В св язи с необходимостью 
подготовки кадров по 

использованию спутниковой 

информа ции гр уппа в ысказалась 
в пол ьзу содейств и я Членам 
в п е реводе учебных материалов 
(н а пример , лекций на рабочих 
сем инара х ) н а национальные 
яз ыки , с читая , что в н екоторых 

странах такие материалы будут 
пользо ваться большим спросом. 

ВСЕМИРНАЯ КЛ ИМАТИ Ч ЕСКАЯ 

ПРОГРАММА 

Н ордви кская конференция -
к рупное политическое событие 

Пр едставител и на уровне 
м ини стров примерно из 70 стран 
принял 11 уч асти е в конференции 
п о за гряз нению атмосферы и 

изменению климата, состоя вшейся 

5* 

в Нордвике (Нидерладны) 
6 и 7 ноября 1989 г. В принятой 
ко нф е р енци ей Декл арации 
безоговорочно приз нается роль 
ВМО и н екоторых других 
международных организа ций, 
особенно м ежп ра вительствен ной 
гр у ппы экс п е ртов ВМО/ЮНЕП по 
11змен е 1-111ю климата (МГЭИК), 
в изучении проблем ы изменения 
кл и мата . Кроме того, в Декларации 
подч еркн уто, тако е важное 

з нач ени е придается Второй 
В сс \11 1 рн о й 1<онференции по 
климату как форуму, который 
должен изу чить рекомендации, 

выдвинутые МГЭИК. Конфер енция 
обратилась ко всем 
ст р а н ам с настоятельной 
просьбой ра зв ивать 
на у чно-иссл едовательскую 

деятельность и работы по 
мониторингу и оказать поддержку 

таким координированным 

междуна родным программам, как 

В сем ирна я кл иматическая 
програм ма . Далее, в Декла рации 
содерж ится обращение к странам 

с приз ывом участвовать 

в осуществляемой чер ез М.ГЭИК 
течщей работе ВМО и ЮНЕП 
п о подготовке элементов структуры 

конвенции по изменению климата . 

Конференция отметила, что 
общество находится под угрозой 
вызва нных ч еловеческой 

деятельностью изменений 

глобально го климата, которые, как 
было предска з ано, должны 
привести к потенциально 

существен н ым экономическим и 

социалы-1ым смещениям в жиз ни 

будущих п окол ений . Концепция 
экологически уравновеш енного 

разв ития является приемлемым 

р еш ением л ишь с общей точки 
з рения и у правительств всех стран 

есть в р емя, чтобы взять на себя 
обязательства в отнош е н ии 
МГЭИК и усил ить и расширить 
программы и политическую 

деятельность, направленные на 

р ешени е этой проблемы . 
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Кажда я страна должна 
u соответствии с ее возможностям 11 

11 им еющимися в ее распоряжени11 

ср едствам и п р едп рин ять 

соотв етствующи е действия, а также 

ра з работать и проводить в жизнь 
эффективны е меры 
в OTH OШNIИli ко нтроля, 

огранич ения или сокращения 

в ыброса га зов, вызывающих 
парниковый эффект. Неотложной 
з адачей является прекращение 

роста концентра ции в атмосфере 
газов, в ыз ывающих парниковый 
эффе1<т. Дол госрочная цел ь 
состоит в то м , чтобы ограничить 
или сократить в ыброс и у величить 
стоки таких газов до у р овн я , 

от вечающего естеств енным 

ВОЗ\•1Ожностя :v1 наш е й планеты 

в отношении усвоения этих га зов. 

В дополнение к сокращению 
в ыпуска ХФУ и для обеспеч ения 
н епр е рывного развития, 

конференция рекомендовала 

о гр аничить выбросы СО2 и всех 
газов , вызывающи х парниковый 
эффе ю; уменьшит ь вырубку лесов , 

расширяя лесо посадки и укрепляя 

лесное хозяйство, а также 
принимая меры против эрози и 

п о чвы и оп уст ынивания. 

Р ешени е пробл ем ы в н ешней 
з адолженности ра зв ивающихся 

ст ран и установлени е 

взаимовыгодных экономических и 

торговы х св язей между 
индустриальными и 

развивающимися ст р а на м и помо гло 

бы последни м создать условия, 

содействующие охран е 

окружающей с р ед ы. Пром ышленно 
развитые стр а ны должны облегчить 
п ередачу ра звивающимся страна м 

тех ноло гий, которые могли бы 
огранич ить влияние глобального 
изменения J<лимата . Проблему 
роста затра т на приобретение 
и использование новых технологий 
\южно р ешить п утем оказа ния 

финансовой помощи и 

1 1спользования д р у ги х 

эко номи ч еских механ измов. 
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ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

О КЛИМАТЕ 

Эксперимент по изучению климата 
тропического города - Т R U СЕ 

Ухудшение состоя н ия окружающей 
с р еды в городах, особенно 
расположенных в тропической 
зоне , было призна но одной из 
наиболее серьезных экологических 

проблем нашего времени , и 
н ес колько национальных и 

междуна родных организаций , 
таких, как ВМО, ЮНЕП, Центр 
ООН по н аселенным пунктам 
(Хэб11тэт) и Комиссия по южным 

областям предпринял и р яд 
программ с целью приостановить 

эти процессы ухудш ения. Городская 
кл иматология является 

приоритетной областью 
исследований в Долгосрочном 
пла не BNlO. 

Вп ерв ые формулировка 
предложения о проведении TR UCE 
обсуждалась еще н а Тех ни ческой 
конфер енци и в Мехико в 1984 г. 
(с м. Бюллетень ВМО , 34(2) , 
с . 148- 151) . Десятая сессия 
Комиссии по кли11Iатологии 
продолж ила детальную разработку 
этого предложения, а на сорок 

п ервой сессии Испол нительного 
Совета в 1989 г . был одобр ен план 
действий. , 

Цел ь TRU.CE состоит в том, 
чтоб ы улучшить наш е пони ма ние 

р егули рующих :механизмов, 

связанных с изменением климата 

в городах тропической зоны . 

В дал ьн ейшем этот эксп еримент 
обеспечит созда ни е более широких 
на у чных основ дл я пр инятия 

решений , связа нных с городским 
пла нированием, и мер по охране 

ок ружающей с р еды, а также 

работы оперативных 
метео рологич еских служб . 

В ра м ка х TRUCE будут 
пр едприняты полномасштабные 



эксперименталы-rые нсследования 

призем ного и пограничного сло я 

в городах. 

Дол госро ч ные цел и T RUCE: 

Создать ба зу глобальных данных, 
содержащую упорядоченные 
данные о характерист111'ах 
различных кли,11атов тро1111леских 

городов; 

Выдвигать, коорд11нировать 11 

осуществлять эксперu,11ентальные 

и теорет~иеские 

научно-исследовател ьск 11е 
програ ,11.11ы; 

Разрабатывать людели, с 11.о ,1t0и(ЫО 
которых можно люделировать 
кли,1шт1.l'lескую систему города д,1я 
разли•тых вре,11еннь1х 11 

пространственных ,1юсштабов; 

Устан.авливать связu ,11ежду 
исследователя,11и . 

Эти исследова ния должны 
фокусироваться на теоретических 
основах, физических процессах, 
граничных условиях и 

географических факторах , которы<: 
воздействуют на атмосферные 
услов ия, характерные дл я 

ра зличных тропических и 

су бтропических климатов. 
Необходимо предусмотреть таrоке 
ра з работку надлежащих процеду р 
для производства измерений 

характеристик городского климата , 

обработку пол у ченны х данных 
и подготовку руководств п о 

прим енению климатологической 
информации. 

В первой фазе будет 
выполняться ряд специальных 

з адач: (а) составл ени е перечня 
имеющихся сведений и 

в ыпол няющихся на уч ных 

исследований и поисковых работ, 
связанных с изучением климатос 

тропических городов; 

(6) выявление наибол ее кр упных 
пробелов в этой области з наний 
и опреде.11ение щ:новных 

направлений исследований, 
н еобходим ых дл я того, чтобы 
восполнить эти п 'робелы; 
(в) планирование и подготовка 
специальных исследований и 
поисковых работ, необходимых дл я 
ускор ения процесса формирования 
науч ных представлений о климатах 
тропических городов (по меньшей 
мере, до у ровня, близкого 
к достигнутому в изучении 

климатов городов умеренных 

широт, с учетом потенциальной 
возможности применения зна ний, 
пол у ченных в одной из этих зон 
к исследова ниям в дру гой зоне ); 
( г ) организация работ по 
п убл икации и распростран ению 
результато в исследований J<лиматов 
городов и (д) организация 
подготовки метеорологов дл я 

проведения исследовательской 
работы в области изучения климата 
города. 

Эксперимент TRUCE задуман 
как координированное 

мероприятие, которое включает 

много компонент и проводится 

с участием национальных 

Метеорологических служб и 
различных исследовательских 

гру пп , а также других 

между н а родных организаций. Он 
предусматривает проведение 

иссл едований и экспериментов 

во многих ра зл ичных пунктах, так 

что ВМО долж на создать 
механи з м, обеспечивающий 
координацию проводимых работ. 
На национальном у ровн е 
р у ководить этими работа ми 
должны нац 1 юнальные 

Метеорологические службы. 

Городская 1<лиматология 

Международная конференция по 
климату городов, пла нированию 

и жилищному строительству 

состоялась в Киото (Япония) 
с 6 по 11 ноября 1989 г. 
В организации это й конференции 
наряду с B N\O приняли учаспr е 
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Международная федерация 
ж ил ищного ст роительства и 

пла нирова ния (МФСП) , 
Международный совет по на у чн ым 
исследова ниям, накоплению знаний 
и документации в области 
строительства (МСС), 
Международный географический 
союз (МГС) и несколько японск и х 
институтов . 

Го родская и строительная 
климатология является по своей 
сут и междисципл инарной областью 
знаний и привлекает вн и мание 
мног их групп - национальных и 

международных, 

метеорологических и 

неметеорологических. Для того 
чтобы избежать дубл ирования 
работ, а также дл я ук р епления 
сотруднич ества ВМО, МФСП и 
мес приняли р ешение совместно 
организовывать международные 

конференции по вопросам 
городс кой климатологии , и первым 
резул ьтатом это го со гл а ш ения 

стала конференция в Киото. 
Конфе ренцию открыл 

в Междуна родном конф е ренц-зале 
Киото п р едседатель 
организа ционного комитет а 

проф. К. Ма цу р а . ВМО пр едставлял 
докладчик КГн по ст роител ьной 
климатологии проф. Р . Тесле р . На 
конференции при сутствовало свыше 
200 ч еловек и з 35 стран и ряда 
международных организа ций, 
1<оторые з аслушал11 около 

200 докладов, пр11няли участие 
в семи плена рных и четырех 

специа J1ьных параллельных 

сесси я х , посещали стендов ые 

доклады и пр екра с но ч увствовал и 

себя в великолепной а тмосфер е, 
ца ривш ей на конференции . 

Темы, рассмотренные на 
конф ер енции, охватывали 
результаты как тео р етич еских 

исследований, так и прикладных 

работ в обл а сти климатологии , 
городского пл а нированя, изуч ени я 

м икроклима тов и природоох ранного 

проектирования, технических наук, 

энергетических систем, 

ст роительных материалов, 

обеспечения комфортных 
услоп ий внутри и вне здан 11 й , 
зд равоо х ранения и предохра н ени я 

от кл и матических катастроф, 
озеленения городов и экологии . 

Как явствовало из многих 
до кладов, в тео р етических и 

пр11кладны х исследованиях 

широко используются методы 

чи сленного моделирова ния и 

машинной гра фики. В о многих 
до кл а д а х внимание фокуси ровалось 
на климатах городов тропической 
и субт ропической зоны, но 
н есколы<о сообщений было 
посвяще но условиям в го родах 

средних тr высоких широт 

(напри ме р , островам теплого 
воздуха в городах, за грязнению 

воздуха в го родах, обновлению 
городов - в особенности планам 
реконструкции Токио, действию 
растительности, уп ра влению 

энерги ей , а также сох ранению 

и проектированию зда ний и 
условиям их эксплуатации) . 

Проф. Т. Р. Оке представ 11л 
доклад о планах проведения 

э кс п е римента по изучения климата 

тропического города (TRUCE ) 
( см. выше ) , встр еченный 
с большим интересом, о чем 
св идетельствует принятое на 

закл ючительном заседании 

заявление, в котором говорится: 

" '''l сжду 11 арод 11 ая ко 11 фсре11ц 11я по 1<л10-rату 
гор о.~ов, ПJ1 а шr рова 111110 11 ж1rл 11щ11 ому 

стр о 11т ел ьств у с удовл епзоре r111 см отмеча ет 

11 с пе11111 ое начало сотрудннчестn а ' r ежду 

четы1Jь~1я орrа 11 11 з ац 11ю111 (МФСП, ВМО, 
J\\CC 11 МГС). 

Qт,1 е ч ая прсдуоютрен н ый Вторым 
Долгосрочны,·~ планоч ВМО проект по 
ра з в 11т11ю городс кой и строителыюii 

1\Л1 "1 атолоr11 11 н пред nр11нятую ВМО 
1 1 111щ 11 ат 11 в у созда 1ш я п рогра~r ,1 п о 

11 з 11 ч с 1111 ю r<л11,·rатов тропич есю r х городов 

ITRUCE) , д а11 11 ая 1юнфер енц11я прос 11 т 
ВМО провестrr у себн следующую 
"еж.~у r 1 арод11 у ю ко 11 фсренцню по клнмату 
горо.~ов, пл а 11 11рова1111ю 11 ж11л 1rщ1ю ,r у 

стро 11 тельству, орга1111зовав ее 

в сотррн 11 честве с 1\1\Ф С:ТТ , МСС: 11 МГС» . 
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На 1<0 11ф е ре 11ц1111 была подчеркнута 
н собходю10сть заботы об охран е 
Оf(ружающе й среды 11 быстро растущнх 
троп 11ч еск н х городах . Было указано, что 
TR UCE в то:-1 в11де , как 011 за д у ча11 , 

об·1,ед 11н нт важ н ые 11 сследов а н н я , 

нс обхо.:~ нчые для улучшени я н а ш11 х 

п ре.:tставленнй о кюшатнч еской с нстече 
тропи чес1(ffх городов, н те:-1 са мы,1 соз.:1аст 

прочную основу для ПOJ,ГOTOBl(ff 

п ра1п 11ч ес1(ff Х :-1 е р , н аправлен ны х на 

рсшсн н с св я за нны х с эт1ш проблех1. Вес 
т р1 1 ор г а н юаш 1н , у • 1 а ствовавш11е 

в п о.:~ готов ке конфе р енцнн , за я в и ли о св ое:-·1 

же;1 а 11нн орга нн зовап, свою 

.:~е ятелы 1ость в соответств 11 11 с програ:-·1 :- 1 0!1 
TRUCE н обязал1 1 сь сотрудннчать с BJ\\O 
в подготовке 11 осуществленнн этой 
п ро грюо1ы . В р езуJ1 ьтате онн н асто ятел ьн о 

рекоч е1цоваJ1 н B 1\i\ Q эн ергично взя ·1ъс я за 
п ретворенне эксп е рн:-~ е нт а TRU CE в ж 11 з н1, 
н п1юс нл н ннфо р:--111р овать н х о ходе дел 
н nре.:~остав нть возмож н ость уч аствова ть 

в подгото вке это го э1<сп е рнмента . 

П риме не н ия КЛИКОМ 

Как у каз ано в настоящем вып уске, 

все больш е систем КЛИКОМ 
внедряется в о пе ративную 

практику и м ноги е национал ьные 

Метеорологические службы 
получа ют нужные им 

климатологические данные в виде 

у порядоченных массивов данных , 

прош едших I<OHT\)QЛb качества . 

Пе рсонал уже обучен тому , как 
использовать ту часть с истемы, 

J<оторая управля ет данным и, и 

теп е рь необходим следующий 
шаг -знать, что делать с этим и 

данными, как только ба за данных 
будет готова . 

С помощью пат<ета программ, 
созда нны х дл я работы с у ка з анной 
базой да нных, можно выпол нять 

н екоторые основные виды а1-1 ал 11 з а. 

Для пользователей КЛИКОМ, 
J<оторые обладают набором 
програм м INSTAT *,открывается 

INS TA T пре.:~став.11яет собой набор про
гра >01 .J JI Я стат нст11 ч еско l1 обработ кн 
.:~а 11ны х, !J!\ЛЮЧ3ЮШ 11Й сnецн аJI ЫIЫС про

це.:~уры обработ1(11 11 а н ализа 1<л 1н1атоло

г 1 1 чсс кой н н фор :-,1 а ц 1н1 . О1-1 н б ы л н ра з ра
бота н ы в Редннгс1<ОУ1 у нн верснтете н сей
час Вf(л юч сн ы в с 11 с те;11у КЛИКОМ в ка
честве од н ой из ее но:-~пон ент. 

о ч е нь широкое поле деятел ьности 

по использованию ценной 
информации , х р а нящейся 
в м ассивах у ка з анной ба з ы данных. 
Рабочие ру ководства н у ч ебные 
материалы дадут возможность 

л юдям выполнять работы по 
прикл а д н ой климатологии. 

У ч ебная подготовка пол ьзователей 
КЛИКОМ. п о - преж н ему будет 
сосредоточена на полу ч ении 

с пра вочных материалов довол ьно 

общего ха раюера, которые 

предложено на з ывать проду1щией 
(т. е . ежемесячны е свод 1<и, 

ха р актеристики отдельных 

п ериодов и т. д. ). 
Ра з работан и испытан 

инте рфейс, позвол яющий 
приспособить КЛИКОМ дл я 
р ешения бол ее сложных 
с п ециальных прикладных з а дач 

с использованием, наприме р, 

модеJ1 е й ра зв ития урожая, моделей 
сто1<а ин методов оценки 

э н е ргетически х х ара1<теристик. Этот 
интерфей с должен от1< рыть досту п 

к р еш ению пользователя м и 

КЛИКОМ. широкого ряда 
п р и1<ладных з а дач с помощью 

аппаратуры, со вм естимой 
с КЛИКОМ . Для того чтобы 
поз н а 1<ом ить пол ьзователе й 
с ра зл ичны ми сп ециальными 

прим енениями , будут подготовлены 

;~емонст ра цион ные па 1< еты 

прог р амм, испол ьзуем ых для 

сам ых ра зны х цел е й 1-1 в ра зл ичных 
прикладны х областях, н а прим ер , 

о пр еделени я осн овной 
ха рактеристик и трансформа ции 
(т . е . гра дуса -дня) или при 
подготовк е основ ных ви дов сводок, 

предоставля ем ы х обычно 
м етеорологичес 1< и ми службами для 
работников сел ь ско го хозяйства, 
стро 1п елей, городских служб, тех, 
1<то за нима ется пла нированием 

ра звития э н ергет и1<и и подбным и 
в идам и деят ел ьности. 
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предпочтение методам и средствам, 

совместимым с КЛИКОМ. 
Занесенный на гибкие диски 
каталог ССПК в обновленной 
форме, несомненно, окажется 
эффективным средством 
распространения информации 
о климатологических данн ых, 

представляющих не только 

общий интерес, но и важных 
с точки з рения отдельных 

хозяйственных секторов. 

В СЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 

КЛ ИМАТИ Ч ЕСКИХ ДА Н НЫХ 

кликом 

Во мнопrх странах уже успешно 
осуществляются первоначальные 

цели КЛИКОМ, а именно, 
создание автоматизированной 

·системы управления да нными, 

дающей возможность сохранить 

11нсjюрмацию об истории изменения 
климата в странах-Членах и 
nолуч11ть исходную продукцию, 

необходимую для национальных 
климатических центров. Во многих 
случаях благодаря установке 
необходимого оборудования и 
nро-вед~нной учебной подготовке 

персонала Члены уже обладают 
такими возможностямн и начали 

экс пл уа тироват ь КЛИКОМ, др у ги е 
же страны выясняют 

потенц11альную значимость 

указа нной системы. 
В Париже с 11 по 15 сентября 

1989 г . по приглашению 
La Meteorologie nationale 
состоялось совещание экс пертов, 

главным образом с целью обзора 
современного состояния дел 

в осуществлении проекта 

КЛИКОМ, включая установку 
оборудования и его поставки. 

Эксперты оценили достигн утые 
ус пех11, а также рассмотрели и 

rюпытались решить возникшие 

проблемы . 
Были указаны два главных 

принципа: передача технологни 

и оценка глобальных 
климатологических да нных. Чтобы 
обеспечить непрерывное 
использование и ра з витие 

КЛИКОМ, был определен 
принцип, по которому груп пы 

потребителей могут обеспечить 
территориальную поддержку 

Парuж, сентябрь 1989 г .- Участш1ю1 сове
ша1111я эксп ертов по КЛИКОМ 

Фото: А. В. Лаптеа 

КЛИКОМ., хотя 11 было 
п0д черкн уто, что концепция 

территорнальной поддержки может 

существенно изменяться при 

п ереходе от одного региона 

к другому. 
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Обсуждался целый ряд 
аспектов сохранения программного 

обеспечения, включая обновление 
его «ядра» и подготовку 

коммер ческого п акета программ . 

Была призна н а I<райне важной 
задача создания сети таких 

систем - это даст значительную 

выгоду, поскольку будут лучше 
использоваться оборудование и 
работать технический персонал, 
а также легче обновляться база 
данных. 

Отметив быстрое развитие 
КЛИКОМ в прошлые годы, 
эксперты перешли к обсуждению 
будущего этой системы . Была 
продемонстрирована система 

КЛИКОМ-3.0, чтобы показать 
новые программные возможности 

в отношении машинной графики, 
которые ныне включены 

в программное обеспечение «ядра 
системы». В допол нение к этому 
новый вариант даст возможность 
использовать DOC-40, а к концу 
:-·rарта 1990 г. запланирован ввод 
в эксплуата цию систем 

Data-Ea se-3.0 и КЛИКОМ-3.0 . 
Обсуждалось много д ругих 

проблем, касающихся пла на 
ра зв ития прикладных исследований . 
С помощью систем технических 
средств КЛИКОМ станет 
возможно получать решения 

прикла дных задач самых 

различ ных категорий. Область 
применений простирается от 
таких зада ч , 1<оторые требуют 
о ценки указа нных дополнительных 

да нных и видоизменения 

программного обес п ечения с тем, 
чтобы оно функционировало 
на длежащим образом, до таких 
з а дач, при которых оценки базы 
да~iных КЛИКОМ могут быть 
переданы потр ебителю и которые 
решаются с помощью 

существующих программных 

средств, удовл етворяющих всем 

станда ртам КЛИКОМ в отношении 
ВТ:>ТЧИСЛИТеJТЫ!ЫХ программ. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПРОГНОЗА 

погоды 

Рабочая группа 

по численному 

э ксперим ентированию 

По приглашению 
Метеорологического института 
Гамбургского университета 
(Ф едеративная Республика 
Германии ) пятая сессия рабочей 
гр уппы КАН/ОНК по численному 
экспериментированию состоялась 

там под председательством ее 

руководителя проф. У. Л. Гейтса 
с 18 по 22 сентяб р я 1989 г. сразу 
же после конференции по 
моделированию изменений и 
колебаний глобального климата 
(см. с. 180) . Эта конференция 
подготовила почву для работы 
группы, указав на целый ряд 
требующих своего разрешения 
проблем. 

Ч ислен,н,ые эксперимен,ты по 

лщделироваюио климата 

Изу ч ени е климата и его 
и зменений является одной из 
важ н ейших проблем, которая 
стоит сейчас перед теми, кто 
за нимается численны!\'! 

моделированием. Рабочая гр у ппа 
считает весьма важным, чтобы 
специалисты отчетливо понимал и 

возможности моделей 
в воспро изведении климата и 

тщательно изучали причины 

выявл енных недоста т ков, а те, кто 

планирует и принимает решения, 

ясно представляли себе 
ограничения существующих 

«климатических сценариев» . 

Гру ппа наметила план действий 
во всех этих направлениях. 

В развитие решений рабочего 
семинара в Торонто по 
систематическим ошибкам 
в моделях ( см. Бюллетен,ь ВМО, 
38 (2), с. 180) рабочая гру п па 
признала необходимым продолжить 
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далее изучение этих ошибок 
и, 13 частности, составить список 

наиболее распростран енных 
ош11бо1< такого рода. Некото рые 
центры ч11сленного прогноза 

погоды и модели рования климата 

уже представ 11ли в ста нда ртно й 
графическо й форме материалы, 

ка са ющиеся качества и х моделей, 
и стало ясно, что по - пр ежнему 

прояпляются ошибки, подобные 
тем, о 1<ото ры х говорилось 

в Торонто, как, например, 
слншком ни з 1ше температуры 

в верхней поля рной и н ижней 
субтропической ча стях тропосферы 
и св я з анные с этим смещения 

профиля петра, избыточные з имние 
осадки в с р едн 11 х ш и ротах и 

н едостаток ви х ревой кинетической 

энергии. В целом модел я м присуща 
тенденция лучш е описывать некое 

конкретное состояние, а не п ер еход 

из одного возможного состоя н ия 

в д р угое (как было 
продемонстрировано н еудачным и 

попытка ми прогнози ровать или 

моделировать процесс 

блокирования). Рабоч ая группа 
согласилась с тем, что 

необходи мо продолжать 
исследования ч увствительности 

моделей для соверш енствования 
оп 11 сания ра зл ичных динамич еских 

и термод11нам11ческ11х процессов 

в i\!Оделях. Тем в р еменем 
соб ранная информация готовится 
1< публикации в сери11 докладов 
по численному 

э ксп е риментиро ванию . 

Гр у ппа р ешила предпринять 
ра ссчит а нный на дл ител ьно е 
вр ем я проект по сра внению 

моделе 1"1 атмосферы. Эта крупная 
новая инициатива, продикто ванная 

н еобх од и мостью лучш е пон ять 
н едостатю1 климатических 

мод ел е1\ потребует n роведен ия 
ко11т1юл ьных численных 

экс1 1 е ри i11е нто в за десятилетний 

п ериод 1979- 1988 гг. с по мощью 
моделей, используемых как для 
1<л нматич еских целей , так и для 

дол госрочного прогноза погоды, 

с у четом нор мального 

распр едел ения набJIЮдаемых 
с р еднн х меся чных температур 

пове р х ности океана. Реа1<ци 11 
моделей на изменения температур 
поверхности о кеана, как и пр11 

с равн ении основных динамических 

параметров, будут оцени ва ться 
ч ер ез и з менения потоков радиации, 

тепла и влаги. Была сформирована 
созыва ем а я председателем ра боче й 
гр уппы по численному 

экспериментированию группа 

экс пе ртов для тщательного 

набл юдения за выполнением 
проекта и установJ1 ения св яз и 

с заи нте р есова нными гру ппа ми, 

занимающимися модели рованием . 

Рабочая группа продолжала 

след ить за р езул ьтатами 

числ енных эксперим ентоn по 

и сследова нию кл иматичес ких 

эффектов роста соде ржан и я 
у глеки сло го га за в атмосфере, 
ВЬIПОЛНяемых с пом ощью 

существующих моделей . 
Э 1<с n е рименты по опредеJ1 ению 
реакции уста нови вш егося реж има 

на удвоение конце н т р а ц ии СО2 
по-преж н ему да ют з начител ьно 

р азличающиеся и з менения 

тем пер ату ры и осадков (о ценки 
роста с р ед н еn глобал ьной 
температуры воздуха у зем но й 
п о в е р х н ост11 п о отношению 

1< соот nетствующим контрол ьны м 

1<лимат нч еским з н ачен и ям лежат 

в ди апа зо н е 2,8-5,2 К). Более 
того, в послед ни х экс п е ри ментах 

с использова нием модели 

Метеорологического бюро 
Соединенного Королевства был 
прим е н е н иной \•t етод ра счета 
облаков и принято, что 

ра д иационные свойства облаков 
за в исят от 1< ол и чества жидкой 
влаги ил11 льда, присутств у ющих 

в облаке. В н екоторы х из этих 
экс п е ри ментов был получен 
намного меньший рост глоба л ьной 
температуры, вызванный 
удвоением СО2 (примерно 2 К) . 

194 



Это показывает, какова степень 
неопределенности, присущая 

в настоящее время атмосфер н ой 
1<0мпоненте климатических моделей 
и воз никающая, в основноll•r, 

вследствие недостаточного знания 

облачно-рад11ац11онных процессов. 

Проект по повторн.ому ан.ализу 
дан.н.ых за деся.тилетн.ий период 

В о ценках дивер гентных потоков 
и н еад 11абатич ес ких притоков 

тепла, построенных на основе 

11м еющихся данных оперативного 

анализа за период в несколько 

лет, наблюдаются з начительные, 
но в извест н ой мере искусственные 
вариации, особенно над 
троп11чес1<ими областям11, 
обусловленные вводимыми время 

от времени изменениями 

в процедуры такого анализа. 

В связи с этим кампания по 
повторному анализу 

с использованием одной и той же 
современной схемы усвоения/ 
анал 11 за данных дл я пол у ч ения 

массива однородных данных з а 

~1ноголетний период долж на 
11м еть очень большое з нач е ние для 
д иагност1rч еск их иссл едова 1-1 11й 
и зу чения климата, и самое главное 

в п е рвую оч ер ед ь - для 

иссл едования межгодовой 
изменчивости. Поэтом у рабочая 
группа по численому 

экспериментированию совместно 

с группой ОНК/КИКО по на учном у 
р у ководству ТОГ А и ра бочей 
гр у ппой по потокам на грани ц е 
между океаном и атмосферой 
положительно отнеслась 1< проекту 

повторного анализа, 

охватывающего тот же 

десятнлетний период , что и проект 
по сравнению моделей (см. выш е), 
а именно, ] 979- 1988 rr. Од нако 
возн 11 кает множество вопросов 

в отношени11 возможности 

реализации этого проекта, 

требующего з начительных 
вычислительных и людских 

ресурсов, так что было решено 

сна чал а ра ссмотреть возможность 

осуществления опытного проекта 

для огран11ченного периода. 

И сследован.ия. муссон.ов 

Рабочая группа налад 11 ;1 а тесное 
сотрудн11чество со вновь 

образованной гр у ппой по 
численном у моделированию 

муссонов (ГУММ), особой зада чей 
1<0торой является поддерж1<а 
деятельности по изучению 

муссонного климата . Такого рода 
деятельность включает 

согласование и оценку р езул ьтатов 

э ксп ер им ентов, связан 1-1 ых 

с дол госрочными про гнозами 

муссонных те ч ений, изучением 
д 11намнк11 и термодинамнки 

Нll З l<О частотных колебаний , 
наблюдающихся в глобальной 
циркуляции атмосферы, и 
исследовани ем влияния 

вынуждающего воздействия 
поверх ности 0 1<еана и суши на 

муссоны . Прежде всего ГУММ 
реш11ла пр11ступить к двум 

проеюам: (а) проведени е серии 
1<оо рднннрованных экспер11ментов 

по 11зучен11ю вJ111яння аномалий 
температуры поверхност11 океана 

н а Инд11йск11й 11 Аф р11ка1-1 с 1<и~"1 
муссо ны 1987 11 1988 rr. и ( 6) сбор 
инфор N1 аци 11 о представлении 
~·1 уссо нной циркуля ц11и в числе11ных 

э 1<с п е ри ментах по :модел11рова1-111ю 

J<лимата. 

Сама рабочая группа 
продолжала работу н ад проектом 
по сравнению фактич еского 
ра зв итня муссонов с р езульта тами 

прогнозов как по глобальным 
моделям, так и по рег1юналы-1ым 

моделям для огран 11ч енных 

тер рито ри й, использовав дJ1я этой 
цел и расширенн ую базу да нных 
набJ11одений , пол у ченн у ю 11 з 
Австрал11йс1<ого муссонного 
э1<сперимента. С использова ннем 
анализов, подготовленных на 

основе этой базы да нных, уже 
пол уче н ря д примеров прогнозов, 

в J<оторых зна чительно лучш е 
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представлено развитие 

крупномасштабных процессов над 
заливом Карпентария. 

Массивы дан.н.ых АЛ ЬПЭКС 
111 уровн.я 

Несколько групп, занимающихся 
моделированием, выразило свою 

заинтересованность в проведении 

численных экспериментов, 

основанных на данных 

АЛЬПЭКС, однако этому 
препятствует отсутствие 

надлежащих анализов, 

включающих эти данные . Хотя, 
по общему убеждению, качество 
данных наблюдений, входящих 
13 окончательный массив данных 

АЛЬПЭКС, вполне 
удо влетворительно, требуется все 
же провести значительную работу 
по подготовке объединенного 
массива глобальных данных за 
период АЛЬПЭКС и проведению 
глобальных и региональных 
анализов этих данных. Были 
рассмотрены различные способы 
выполнения этой работы и 
ожидается, что вскоре по этому 

вопросу будут представлены 
1<онкретные предложения. 

Погр а н ичны й слой атмосферы 

Пограничным слоем атмосферы 
является такой ее слой, в котором 
д инамические и физич еские 
свойства nоздушных течений 
сильно за висят от ха ра кт ера 

подсти J1ающей поверхности. Он 
регул ирует обмен теплом, влагой, 
1<оличеством движения и газовыми 

примесями (отчасти естественного, 
а частично искусственного 

происхождения) между атмосферой 
и поверхностью нашей планеты 

(суши, льда или океана) . Толщина 
пограничного слоя изменяется от 

нескольких десяткоn метров и 

вплоть до значения порядка 

3000 м. 
На своей девятой сессии 

в октябре 1986 г . Комкссия по 

атмосферны м на укам создала 
рабочую гр у ппу по проблема м 
изучения пограничного слоя 

атмосферы, которая помогла бы 
расширить наш11 представления 

о надлежащем учете этого слоя 

в ЧПП, исследованиях за гря з нения 
воздушной среды и моделировании 

климата. Недавно группа 
закончила отчет, в котором дается 

обзор современного состояния 
этой проблемы; этот отчет 

выпускается в 1<ачестве 

технического документа. Ниже 
приведено краткое изложение 

выводов, сдела нных рабочей 
группой . 

Правильное представление 
пограничного слоя играет 

решающую роль в числ енных 

экспериментах по определению 

воздушных течений и состава 
атмосферы, что требуется при 
моделировании климата, 

глобальной циркуля ции и п ереноса 

загрязнений в атмосфере. Было 
обнаружено, что вследствие 
неточного или неполного описания 

процессов обмена теплом и парам1,r 
воды в пограничном слое 

атмосферы в современных моделях 

климата проявля ется так 

на з ываемый д р ейф климата, из-за 
чего эти модели имеют тенденцию 

давать искусственное смещение 

11р нзем ной 1ем 11ера1 уры от 
характеристик контрольного 

климата . Прогноз облачного 
покрова и оса дков с помощью 

моделей общей циркуляции 
атмосферы все еще далек от 

совершенства, и модели, способные 
давать прогноз изменений 
химического состава тропосф еры 
или стратосферы, пока еще 
находятся в стадии ра з работки. 
Они недостаточно точны, 

в основном из - з а того, что 

неизвестны источники и не изучены 

процессы выпадения. 

Рабочая группа в своем обзоре 
сосредоточила внимание на 

следующих вопросах: (а) процессь\ 
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обмена между атмосферой и 
океаном; (б) взаимодействие 
между пограничным слоем и 

свободной тропосферой, включая 
роль облаков в пограничном слое; 
(в) влияние неоднородностей 
подстилающей поверхности на 
пограничный слой и ( г ) как учесть 
эти процессы в численных моделях? 

Процессы обА,t ена между 
атмосферой и океаном 

Изучение этого вопроса 
осложняется тем обстоятельством, 
что сами атмосферные движения 

оказывают влияние на состояние 

подстилающей поверхности. 

Процессы обм ена влагой, 
колич еством движения и т. д. 

во многом различны в зависимости 

ОТ ТОГО, спокойно ЛИ море или оно 

штормовое. Практически не 
учитывается роль морских брыз г 

(и растворенных в них веществ) 
как дополнительного условия . 

Наконец, почти неизвестно, каким 
образом влияет на процессы 
обмена загряз нение океана 
нефтехимическими продуктами 
в виде тонкой пленки, которая 
может распространяться на 

огромные площади . Необходимы 
экспериментальные данные для 

пров ерки различных 

предположен11й, используемых 

в моделях. 

Взаимодействие между 
пограничным слоем и свободной 
атл-юсферой 

Этот процесс непосредственно 
связан с ту рбул ентным трением 
в пограничном слое, на которое 

в свою очередь сильное влияние 

оказывает топография (в отчете 
рассмотрено действие как рез ко 
выраженного, так и сглаженного 

рельефа). Конвекция в сухом 
пограничном слое атмосферы 

является одним из 

фунда менталы-1 ых процессов 
взаимодействия, и ее механизм 
довольно хорошо известен и 

описан. Однако роль поrраничноtо 
слоя в образовании волн 
в атмосфере изучена довольно 
слабо. 

Все еще неудовлетворительным 
остается положение 

в моделировании планетарного 

пограничного слоя при наличии 

в нем аэрозолей и облаков. 

МезоА,tасштабная структура 
пограничного слоя 

Под этим заголовком дается обзор 
исследований явлений 
в прибр ежной зоне, эффектов, 
связанных с неоднородностям и 

в распределении почв и снежного 

покрова, сложных процессов 

огранич енны х пространственных 

масштабов, происходящих на 
поверхности и в атмосфере, 
таких, как фронты, линии шквалов 
или гравитационные теч ения. 

Рассмотрено много ра з нообразных 
процессов и рекомендовано 

продолжить исследования морских 

бризов и их вл11яния на измен ение 
методов землепользования. 

П ара1и етризация процессов 
в пограничном слое атАисферы 

Вследствие ограниченности 
вычислительных ресурсов 

численные модели могут усвоить 

и произвести расчет 

метеорологических данных лишь 

для конечного числа точек и за 

дискретные интервалы времени. 

Горизонтальное разрешение 
в современных глобальных 
моделях составляет примерно 

100-200 км, и расчет производ ится 
с шагом по времени 

приблизительно в десять минут. 
Разрешение по вертикали 
изменяется в зависимости от 

высоты примерно от 100 м 
в пограничном слое до 1000 м 
вблизи тропопаузы. 

Для многих атмосферных 
процессов характерные 

пространственные масштабы 
значительно меньше указанных 

197 



выше, н эти процессы поэтому 

не учитываются в численных 

моделях, даже н есмотря на то, что 

некоторые из такого рода 

процессов (наприм ер, динамика 
конвективных обла1<ов, многие 
процессы в пограничном слое, 

явления в прибрежной зоне или 
фронты) оказывают существенное 
влияние на ди намику и физику 

явлений больших масштабов. 
Поэтому та1<11е процессы должны 
быть каким-то образом включены 
в числ енные модели. Тот п уть, 
посредством которого это 

осуществляется, на з ывают обычно 
параметризаци е й. П ервый шаг 
за ключа ется в том, чтобы 
уста новить , какие процессы 

существенны для моделирования 

г лобал ьн ых ра с пределений. 
Следующ11м этапом является 
нспытание схем параметриза ций 
на примере простых ситуа ций 
перед тем, ка1< включить их 

в сложные модели . Здесь 
желательно им еть в распоряжении 

:v1асс ивы надежных да нных и 

резул ьтаты хорошо организованных 

полевых экспериментов. 

В закл юч ени е в отчете отмечено, 
что способы п араметриза ции, 

пр11м еняемые в целях 

модел ирова ния климата (где 
основной упор делается на 

долгов ременных эффе1<тах ил и 
трендах), мо гут быть соверш енно 
отличны от схем параметризаций 
для ЧПП, которые охватывают 
промежуток времени лишь 

1-2 недел и. 

АТМОСФ Е Р НАЯ СРЕДА 

Углекислый газ 

Кон.ферен.ция по анализу дан.н.ых 

Третья международная 
конференция по оценке и анализу 

данных о С02 за тек ущий и 
прошлые п е риод ы была 
организована совместно с ВМО 

и Гейдельбергскнм универснтетом 
в Хинтерзартене, расположенном 
в Шварцвальде в Федеративной 
Респ убл ике Германии, с 16 по 
20 октября 1989 r. Собравшихся 
на конферен ции 140 ученых из 
25 стран приветствовали р ектор 
Г ейдельбергского унив ерситета 
проф . Волькер Селин и 
представитель Генерального 
секретаря ВМО, ру1<0водитель 
отдела окружающей среды 
Секретариата ВМО Румен 
Д. Божков, который напомнил, 
что эти проводящиеся каждые 

четыре года собрания начались 
в 198 1 г. с конференции в Б ерне. 
Он отметил, что с тех лор, как 
проф. Кили нг начал во время МГГ 
проводить непрерывные измерения 

содержания СО2 в обсерватории 
Мауна Лоа (США), в среде 
у ченых возник интерес н е только 

к продолжению длительных 

рядов наблюден ий, но также 
к построению моделей дл я 
интерпретацни пол ученных 

да нных. На третьей конф еренции 
были предоставлены благоприятные 
возможности дл я лредставления 

и обсуждения на у чных докладов 

по СО2 , соответствовавш11х 
высо1<ому качеству 

экс п е р11м ентальных и 

теоретических иссл едова ннй. 
Программа конференци11 была 

подготовJ1 е на международным 

комитетом под р у ~оводством 

д-ра Инrеборга Левина и 
предусматривала представл ение 

85 докладов и проведение двух 
сп ециал ьных рабочих семинаров: 
по обсуждению глобальной службы 
атмосферы ВМО (ГСА) и по 
анализу временнь1х рядов да нных 

по СО2. 
Доклады касались 

(а) наблюдений з а концентрацией 
СО2 в атмосфере, изотопного 
состава, у ровней концентрации 
СО2 в п уз ырьках воздух а, 
содержащихся в толще полярного 

льда, парциального давления 

198 



изотопа ( РСО2 ) в у гл ек ислом 
газ е , содержащемся в океане, 

и (6) исследова ний по 
модел 11рова1-1ию концентрации 

углерода в атмосфере, океанах 
и биоте Зем 11н . 

Постоя нный рост содержания 
СО2 за послед н11е 200 лет хо рошо 
подтверждается н епрерывными 

тридцатил ет ни м и прямыми 

измерениям11 на Nlayнa Лоа 
в 1<0мбинации с исследованиями 
колонок льда за бол ее ранни е 
год ы (см . р 1 1 су нок 1< настоящей 
статье). Было от мечено, что 
изме р ения содержания и зотопа 

у гл е рода прин есл и больш ую 

пользу в о пределен и11 скорости 

накопления углерода в атмосфер е 
с пом ощью статист ич еских и 

физ ически х моделей. 
Еще более распол агающей 

к размышлениям является 

проблема глобал ьного баланса 

С02 . В р езул ьтат е тщательноrо 
изучен 1 1я этой проблемы 
выяснилось, что океаны поглощают 

меньш е С02 , чем предпола галось 
ранее (а именно, 0,5- 1,0 гигатонн 
в год). Полагают , что океаны 
южного полушария довольно 

слабо поглощают СО2 из 
атмосф е ры, а тропичесю1е 0 1<еа ны 
служат даже источником этого 

газа. Оказалось, что по всем 
океанам в целом, есл и у читывать 

пространственн ое распределени е 

С02 в атмосфере, его поглощени е 
з ем ной биотой происходит 
в основном в умеренных широтах 

северного п олушария. Большая 
д ис1<уссия ра зве рн улась также 

вокруг вопроса о рол11 б1юты 
в то м , что ра зли чны е области 
океанов действу ют как источники 
1 1 ли стоки С02 . В оценке этой 
част 1 1 угле род н о го цикла остается 

~ного н ео пр еделенностей. 
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Например, значение 
результирующего стока СО2 все 
еще определяется по цифре годовой 
добычи ископаемого топлива, 
степень н еоп ределен ности которой 
составляет около 30 %. Оди н из 
возможных путей к разрешению 
некоторых сомнений заключается 
в использовании данных об 
изотопе 13 С, позволяющих 
расширить область наблюдений 
и увеличить длину временнь1х 
рядов. В дополнение к этому 
необходимо точнее определить 
скорость опускания верхнего 

перемешанного слоя океана 

в более глубокие его слои . 
На одном из специальных 

рабочих семинаров, проводившемся 
на второй день конференции, 
состоялась дискуссия по поводу 

системы ГСА и современной и 
будущей роли ВМО в мониторинге 
и исследовании С02 . Было 
на стоятельно рекомендовано 

повысить роль Организации 
в разработке методологии и 
координации эт их работ. Р ешению 
этой задач и способствуют 
проводимые один раз в четыре 

года на уч ные конференции и 
созываемые каждые два года 

совещания экспертов по приборам 

и методам изм ер ений. Другим 
способом усиления роли ВМО 
может служить организация 

непрерывной продолжительной 

работы эталонной аппаратуры, 
к разработке которой приступил 
Скрипсовский океанографический 
институт (центральная лаборатория 
ВМО по изучению СО2), и 
своевременное предоставление 

высококачественных данных 

Мировому центру данных ВМО 
по газам, вызывающим парниковый 

эффект, который находится 
в ведении Японс1<ого 
метеорологического агентства. 

Конференция обратилась 
к учены!l•I, собирающим да нные 
о СО2 , с просьбой представить 
подробное описание применяемых 

ими процедур измерений и 

калибровки приборов с тем, чтобы 
в случае необходимости можно 
было провести тщательный 
пересмотр данных, содержащихся 

в архиве . 

Другой рабочий семинар выявил 
1< р упные 'пробелы в существующих 
данных о распределении СО2 над 
континентами и трудности 

в интерпретации этих данных и 

настоятельно рекомендовал 

предпринимать систематические 

усилия через ГСА для ликвидации 
этих пробелов. Судя по 
результатам некоторых 

исследований, выполненных 
с помощью моделей, больше всего 

недостает данных над Центральной 
и Южной Америкой, Африкой, 
Сибирью, Юго-восточной Азией 
и ИндонезийсюI J\'1 архипелагом. 
Было бы желательным, чтобы на 
континентальных станциях по 

измерению содержания СО2 
проводились также измерения 

содержания в атмосфере изотопов 
радона и криптона. Было 
признано, что систематические 

экспедиционные наблюдения РСО2 
в хо рошо теперь известных районах 
апвеллинга в океа н е весьма 

важны для лучш его понимания 

углеродного цю<ла. 

Ра сширенные аннотации 
представленных докладов были 
опубликованы в виде Отч ета ВМО 
по окружающей среде № 59, 
а подробн ы е сообщения будут 
опубликованы в Tellus. 

СЕЛ ЬСКОХОЗЯ йСТВЕН НАЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Агрометеорология 

С 11 по 15 сентября 1989 г. 
эксперты BJ\110 посетили 
Кабо-В е рде с целью разработки 
экспериментального проекта по 

агрометеорологии. 
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С 18 по 19 сентября 
представ11тели ВМО обсуждали 
в ФАО в Р11 ме вопросы 
практич еского сотрудн ичества 

в област и агрометеорол огии, 
в ч астн ости , в связи с контролем 

сар а нчи , системами ранн его 

оповеще1-111я о н авод н е ния х , лесНЫ\•1 

хозяйством , д истанционными 
наблюдениями и эффективным 
использованием вод ы для 

о рош ени я. 

При поддержке Национа л ьного 
у правления по исследованиям 

океа н а 11 атмосферы BN\O 
организовала региональный 

у ч ебный семинар п о вопросу 
под гото вки к засухам 11 
у пр авлен ию, который состоялся 

25- 29 сентяб ря 1989 г. 
в Габороне. На семинар прибыло 
более 30 сл ушателей из Восточ н 0!"1 
и Юж но й Африки. Те11·1атика 
охват ы вала следующие основны е 

вопросы: 

Достоинства и недостатки 
сов ременных прогнозов и 

\•1О 1-111тор111-1га з асух, методов 

оце н1<11 п осJJедствий , мер 

п р едосторожности; 

Роль с 11 стем ы ВСП (прежде 
всего ГСН 11 ГСТ) 
в мон 11тор 111-1ге 1r оценке 
з асух; 

Соврем енные н а циональные 
подходы к о це нке засух и 

_ р еаг11 рованию на них; 

И сследования и информация, 
необх од и мые для улучшения 
с п особ н ост и стран оценивать 
засух 1 1 11 реагировать н а них; 

Потребности ст р а н в более 
эффективном мо ниторинге 

засух и стр атег ия х ослабления 
последствий, и формули ровка 

этих стратегий; 

Подготовка правител ьствам 11 
р азн ы х стр а н пла н ов действий 
в чрезвычайных обстоятельства х . 

Лагос, октябрь 1989 г.- Уч аст11111ш между 11аро .:1.1\ого с и :v1 nоз11 у ~·1 а по опасн ым метео
рол оп1ч сскю1 яолс 1111 ю1 11 р азв 11 т 11ю , н а ~<оторо~1 Ге н еральный секретарь пронзн ес 

nрогр а~о111 ую речь - 1 • · 
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ВМО участво вала в симпоз иуме 
по улучшенным методам орошения, 

позволяющим сберегать водные 
ресурсы и улу чшить 

сельскохозяйственное производство . 
Он состоялся 25- 27 сентября 
1989 г . в Ав иньоне (Франция). 
Представленные докл а ды нашли 
полезное применение при 

подготовке у чебных материалов 
дл я предложенн ых ВМО и ФАО 
передвижных семинаров по 

использованию метеорологи ч еской 

информации при составлении 
планов поливов. 

С 5 п о 6 октября 1989 г. 
в Монпелье в штаб-квартире 
Progгamme de гeclieгches 
interdisciplinoiгe )'гansais sиг les 
acгicliens du Saliel (PRIFAS) 
состоялось неофициальное 
совещание по оценке выпол нения 

рекоменда ций Тунисского 
рабочего семинара по 
метеорологическом у обеспечению 
1<0нтроля саранчи (см. Бюллетень 
ВМО, 38(1), с. 69) . Совещание 
призвало ВМО подготовить и 
представить в ПРООН измененн ую 
документацию проекта по 

укреплению сети метеорологических 

станци й в районах, пораженных 
саранчой. 

21 октября в Гамбурге 
(Федеративная Респ убл ика 
Германии) во время празднеств 
по случаю В семирного дня 
продовольствия, организованных 

Weltweite Partneгscliaff t, 
освещалась деятельность ВМО, 
направленная на увел ичение 

мирового производства 

продовольствия . 

С 23 п о 27 октяб ря 1989 г. 
в Лагосе проход ил международный 
сим позиум по опасным 

метеорологическим явлениям и 

развитию, орга н изованный 

Метеорологической службой и 
Метеорологическим обществом 
Нигерии. Участники сим позиума 
соверш или экскурсию в северные 

районы страны, недавно 

~02 

подвергшиеся наводнениям, 

засухе, опустыниванию и набега м 

саранчи . Поч етный гость 
симпозиума - Генеральный 
секретарь ВМО профессо р 
Г. О . П . Обаси выступил на 
симпози уме с програ мм ной речью . 

По просьбе правительства 
Мали, 30 октября - 6 ноября 
1989 г. стр а н у п осетил и эксп ерты 
ВМО, консультировавшие по 
вопросам налаживания 

агрометеорологической 

деятель ностн н рассказавшие 

о социально-экономических 

выгодах при менения 

агрометеорологнческой 

информации. 

С 6 по 10 ноября 1989 г. 
в Валенсин (Испания) состоялась 
сессия рабочей гр у ппы I<.CxM по 
практическим методам обмена 

з наниями и методами в области 

производства зерна и продуктов 

животноводства, борьбы 

с сельскохозяйственными 

вредителями и оценки урожая. 

Гр у ппа согласилась внести 
некоторые измене н ия и до полнения 

в свой за ключительный отчет, 
пр едставляемый на 10- ю сессию 
комиссии в 1991 г. Он будет 
включать (а) информа цию 
о материалах и мероприятиях 

по улучшению способности 
профессионального 

метеорологического и 

сельскохозяйственного персонала 

сообщаться с фе р мерами, 
пропагандистами знаний и другими 
работниками, содействующими 
оперативному использованию 

сельскохозяйственной метеорологии, 

и (6) примеры аудиовизуальных 
пособий, неп6с редственно 
предназначенных для ф ермеров 
и пропагандистов зна ний . 

В ноябре 1989 г. в Ботсване 
и в дека бре в Лесото ВМО 
провела пер едвижные семинары 

по использованию 

метеорологических данных для 

оценки возможных п ервичной 



11 родуктiшности ест ественных 
пастбищ и нагрузки выпаса. 

В серии докладов п о 
програм ме сел ьскохозяйственной 
метео рологи11 под No 32 
опубликован н а англ 11 йском яз ыке 

доклад д- ра О . П. Б11шнои п о 
а гр о кл и ма т11 ческому 

районr1рованию. Сейч ас готовится 
текст на испанском я з ыке . 

Сотруднич ество 
с На у чно -и сследовательским 
центром Европ е йского 
Эконом 11ч еско rо Сообщества 
в И с пр е на севере Итал 1111 
полу чило до пол нитель ное ра зв ити е 

по Jrинии выбора и проверк и 
.\<tоделей «погода - у рожай» и 
ра с простран енных методов расчета 

сумма рного испар ения . 

Опустынивание 

ВМО у ча ствовала в р аботе 
16-й сесс ии Международной 
рабочей группы по опуст ынива нию, 

состоявшейся 18-20 сентября 
1989 г. в В ен е. Обсужда л и сь 
вопрос ы со п оставления 

комплексных программ в рамках 

системы ООН , субпрограмм п о 
обезлесению и опустынива нию 
и суб програм м ы ЮНЕП по 
а ридным землям . Пе р во й зада ч ей 
компJ1 е ксного програм ми рования, 

будет оценка опустынивания дл я 
подготовки оч ер едной общей 
оценки в 1992 г . в связ и с Пла.ном 
де йствий ООН по борьбе 
с о п уст ынивани ем . Гр у ппа 
под готов ила доклад от имени 

АКК по выполнению этого пла на 
действий, представл яемый Совету 
управля ющих ЮНЕП . 

Пр ез идент Комиссии по 
сельскохозяйственной 
метеорологии г-н А . Кассар 
расска зал о работе ВМО по 
проблем а м засух и о п устынив а ния 
на международной конферен ции 

по засушливой ср еде, проведен ной 
Тр етье й В семирной Академией 

6* 

На ук в Триесте (И.талия) в начам 
ноября 1989 г . 

МЕТЕОРОЛОГИЯ 

И ОСВОЕНИЕ ОКЕАНОВ 

Океанические буи 

J(оорди.н.ацион.н.ая группа по 
дрейфующим буям 

Эта гр уппа была организована 
совм естно ВМО и МОК в 1985 г . 
( см. Бюллетень ВМО, 34 (4), 
с . 424) 11 р егуля рно проводила 
сво и совещания, обычно в связи 
с ежегодным совещанием по 

единому та рифному соглашению 
службы Аргос ( см . ниже) . 
С июня 1987 г. группа пользуется 
услугами тех нич еского 

коорди н ато р а; п ервым, кто 

выполнял эти об я за нности, был 
г -н Дэвид Мел.драм (Соедин енное 
Корол евство ) , который р а ботал 
в Тулузе (Франция) , но с 1 июня 
1989 г . е го сменил г-н Этье r-1 
Карп енть е (Франция), работающий 
нын е в центр е об работки 
гло баль ны х да нных А ргос 
в Лэндовере (шт . Мэриленд, 
США). С того же времени 
у правл ение фондам и, 
находя щимися в распоряжении 

гр у ппы, было п ер едано от МОК 
к ВМО. . 

Пятая сессия группы состоялась 
в штаб-квартире ВМО в )1\еневе 
с 17 по 20 октября 1989 Г:, и, как 
обыч но, п ервая часть этоrо 
совещания была посвящена 

р ассмотр ению финансовы.х и 
административных вопросов . 

Гр у ппа утвердила контракты, 
за ключ енные от имени ВМО и 
касавши еся работы нового 
т ехнического коо рд инатора и его 

мате р иально-тех r-r и ческой 
поддержки, а также 

краткосрочных услу г, 

огра r-rизова нных предыдущим 

технич еским коо рдинатором. 

Рассмотр ен и е суммы 
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предполагаемых взносов за период 

1990- 199 1 гг. показало, что 
в предстоя щем году гру ппа могла 

бы обеспечить поддержку 
деятельности технич ес кого 

координатора. Было решено, что 
финансовые средства, оставшиеся 
на конец года , могут быть 

перенесены на следующий год 

и использованы по усмотрению 

председателя гр уппы. 

Обратившись к рассмотрению 
более специальных вопросов, 
группа заслушала сообщение 
о планах работ п о программе 
дрейфующих океанических 
платформ дл я ЭЦМ.О и об 
интен сификации ведущихся работ 
по созданию новой недорогой 

дрейфующей пл атформы, которая 
будет включать да тчик 
атмосферного давления . Гр у ппа 
выразила заи нтересованность 

в сотрудничестве с сообществом 
ЭЦМО в деле создания этой новой 
дрейфующей платформы, считая, 
что она будет иметь чрезвычайно 
важное з н а ч ение . 

С удовлетворением была 
воспринята информация 
о продолжа ющемся улу чшении 

качества данных, посту пающих 

от буев через ГСТ (достигнутом 
во многом благодаря ус илия м 
технического координатора ) , 

и группа договорилась об основной 
стру ктуре новой 

последовательности обработки 

да нных Аргос, которая даст 
возможность существенно 

увел ичить количество сообщений, 

поступающих от буев в ГСТ . 
В числе д р у гих принятых решений 
были следующие: а) продолж ить 
пересl\ютр когда SHIP с целью 
включения в него данных 

дрейфующих буев (см. Бюллетень 
ВМО, 38(2), с. 192) , 6 ) обеспечить 
консультативную помощь и 

поддержку (через председателя 
гр у ппы и технического 

координатора) пред пол а га ем ому 
совместному развертыванию 

системы дре{1фующ 11 х буев 
в юго-за падной части Индийского 
океана, в ) видо11зменнть формат 
ежегодного отчета с тем, чтобы 
более то чн о отр азить в нем работу 
технического координатора. 

В заключени е гр у ппа высоко 
оценила деятел ьность своего 

бывшего пред седа тел я 
г -н а К. Билара и прежнего 
технического координатора 

г-на Д. Мелдрама и выразила 
им свою признательность за их 

полез н ую работу на благо самой 
гр у ппы, ВМО и МОК. 
Г-н Д. Пэй нти нг (Соед иненное 
Королевство) и д-р Д . О 'Нейл 
(Канада ) были избраны 
соответственно председателем и 

заместителем председателя группы 

на 1989- 1990 гr. Было объявлено, 
что ш естая сессия группы 

состоится в Мельбурне 
в октябре 1990 г. 

Едикое тарифное соглашекие 
Аргос 

Непосредственно после сессии 
координационной группы по 
дрейфующим буям состоялось 
девятое совеща ние по еднному 

тарифному соглашению. Как 
и ранее, это совещание 

преследовало двояку ю цель: 

обсуд ить условия ново го 
Есем ирного та рифа на 1990 г. 
и дать возможность СLS/Службе 
Аргос 11 потребителям обменяться 
11нформацией и мнениями 
относительно системы Ар гос . 

Переговоры по тарифам на 
1990 г. снова выявили 
определенные трудности, 

поскольку число платформа-лет 
(имеются в виду платформа
п ередатчик-терминал (ППТ)), 
на которые будут закл ючены 
контракты, оказалось з начительно · 

меньш е н еобходимого для 
сохранения постоянного тарифа 
в соответствии с согла ш ением 
1984 г. Однако в конце концов 
было достигнуто компромиссное 
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решение, согласно которому 

СLS/Служба Аргос и ее 
американская дочерняя компания 

«Сервис Аргос Инкорпорейтед» 
п олучат меньший доход, чем 

под разумевалось п о первоначально 

принятой форм уле, но расценки 
будут у величены на 10- 15 % по 
сравнению с тарифом 1989 г. 
СLS/Служба Аргос представила 
детально разработанное 
предварительное предложение 

относительно управления ее 

собственными финансовыми 
средствами и, в частности, 

структуры тарифного согл ашения 
на ближайшее десятилетие. 
Основная концепция состоит 
в то м , что общий доход , 
поступивший за счет всемир н о го 

тарифного соглаш ения и 
коммерч еских потребителей, 
должен по1<р ы в·ать стоимость 

операций и обе~печивать 
небольшой годовой доход дл я 
погаш ения на1<опившейся 
задолженности . Совещание 
одобрило в принципе это 

пр едложение, а официально оно 
будет выдвинуто п е ред следующим 
совещанием, чтобы его выпол нение 
н а чал ось с 1991 г. 

СLS/Служба Аргос и «Сервис 
Аргос Инкорпорейтед» представили 
под робны й отчет о своей работе 
в течени е прошлого года , 

у помя н ув о введенных 

м н огочисленr-rых 

усоверш ен ствованиях. В свою 
очередь, некоторые у частники 

совеща ния изложил и ряд новых 

требований потребителей, которые 
было бы желательно выполнить. 
К эт и м требованиям от носится 
обес печ ени е возмо1r{ ности перевода 
сообщен и й со ста ционарных 
н аземных платформ для сбо р а 
данны х в код SYNOP дл я их 
последующего распространения . 

через ГСТ . 
Десятое совещание по единому 

тарифному согл ашению состоится 

в Мельбурне в октябр е 1990 г. 

СLS/Служба Аргос планиру ет 
также орга низовать в это же 

время кон ференцию с п ециально 

для потребителей Аргос в южном 
полушарии _ 

ГИДРОЛОГИЯ 

И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Комиссия по гидрологии 

Консультативная рабочая группа 

В Програ мме ВМО по гидрологии 
н водным ресу рсам особый акцент 
делается на Програ мме по 
о п ер атив н ой гид рологии (ПОГ), 
которая соде ржит элементы, 

существенные для расширения 

всемирного сотрудничества 

в вопросах оцен ки водных 

р есу рсов. Р езолюции и 
р екомендации КГи имеют 
обязательный ха р актер для ПОГ . 
Нынешняя рабочая п рограмма, 
принятая на вось м ой сессии КГи 
в конце 1988 г . , отражает также 
п р изыв Десятого Конгресса 
к КГи усилить работу н а сты r<а х 
м ежду оперативной гидрологией 
и м етеорологией, иссл едова н иям и 

климата и, в частности, 

природопользованием и 

деятельностью по сокращению 

ущерба от стихийных б едствий. 
Консультативная рабочая 

гру ппа комиссии, вы пол няющая 

также фу н кции Подготовительного 
ком ~rтета по Гидрологической 
оп ера т ивной мно гоцелевой 
субпрограмме (ГO J\llC), 
9-13 октября 1989 г. провела 
в штаб - к вартире ВМО сессию под 
председательством президента 

КГи д-ра О. Старосольского. 
Помимо 10 членов рабочей гр уппы 
в работе сесси и приняли участие 

недавно назначенный д и р ектор 
отдела на у к о воде ЮНЕСКО 
д-р А. Шоллоси-Наги, 
г-н Ф. В ерхуг из того же отдела 
и г е неральный секретарь МАГН 
г-н Г . Коленбрандер. 
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На основе Второго 
дол госрочного плана BJ\110 и 
проекта Третьего плана 
консультативная рабочая гр у ппа 
составила предложения по 

измененной структуре Программ ы 
по гидрологии и водным р есу рса м. 

Решено, что программа доJ1жна 
состоять из следующих трех 

компон ентов: 

ПОГ/основные системы 

ПОГ/применения и окружающая 
среда 

Вклады в решение глобальных 
проблем. 

Рабочая группа вынесла также 
рекоменда ции по таким вопросам, 

1<ак выполнение недавно принятой 
Програм мы добровольного 
сот рудничества по гидрологии 

и водным ресу рса м , улучш енно е 

освещение деятель ности ВМО 
в области гидрологии и водных 

ресу рсов и стратегия 

природо пользования. 

Рабочая группа по оперативной 
гидрологии, климату и 
окружающей среде 

С 2 по 6 октября 1989 г . эта 
гру ппа провела свою первую 

сессию в ./Кеневе . В гр у пп у входят 
докладчики по В КП-Вода, 
эвапотранспирации, сеточным 

оцен~<ам и географическим 
информационным системам; 
гидрологическом у мод ел нрава нию 

в исследованиях климата и по 

оперативной гидрологии и 

климату. В работе сессии приняли 
участие также докладчики КГи 
по гндрологическим аспектам засух 

и по гидрологическим 

взаимодействиям на поверхности 
суши. 

В ходе дискуссии по 
сообщениям докладчиков гр уп па 
проанализировала подготовленные 

технические доклады, приняла 

рабочи е пла ны и определила 

дальнейши е направления работы. 
Гру ппа с интересом выслушала 

сообщения о деятел ьности, 

ведущейся в поддержку 

ВКП-Вода гидрологическими 

рабочими группа ми нз 
Р е гиональных ассоциаций для 
Южной А~1е рнки, юго-за падной 
части Тихого океана и Европы . 
Затем были рассмотр ены итоги 
Конференции по климату и воде 

( см . с . 168) и вклад КГи во 
Вторую Всеми рную конференцию 
по климату. 

Проанализированы ряд 

проеl<Тов ВКП-Вода, подготовка 
справочника по гидрологическим 

аспектам случайного загрязнения 

водоемов и отдельные материалы 

для очередного и зда ния 

Руководства по гидрологи rtеской 
пра1аике, в н есены предложения 

по типам новых компонентов и 

их последовательности . 

Стихий ные бедствия в Африке 

С 16 по 18 октября 1989 г. 
секретариат Организации 
Африканского Единства (ОАЕ) 
провел в Адд ис-Абебе 
межучрежденч еское совещание 

по стихийным б~дствиям 
в Африке. Разработаны 
р екомендации по плану действий 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СТИХИЙНЫМ 
бедствиям и реагированию на них, 

который предлагался вниманию 

конференций .ми ни ст ров ОАЕ и 
ЭКА соответственно в феврале 
и апреле 1990 г. При наличии 
сверхбюджетных ассигнований 
ВМО предл агает создать систему 

оповещения о тропических 

цикло на х в юго-западной части 
Инд ийского океана, систему 
комплексной оценки опасности 

стихийных бедствий (CRAS H) 
и систему обмена технологией 
по предотвра щению стихийкых 
бедствий (STRED) . 
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ОБРАЗОВАНИ Е 

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Новый учебный комплекс. 
nри Метеорологи ческом 
б юро Австралии 

«Сейча с, 1(0Гда так \1 1!01'0 В Н И\·1 ан1 1я 
у.:~еJ1яется э1<0J1оr11ческю·1 пробJ1е \1а:-~ , 
11 аnрю1е р вл11я11 11 ю парннj(овы х газов 

11 11 стоше1111ю озонового сJ1оя, о собе 11 110 
пр11ятно соз на вать, что в ново :v1 1< 0:-inJ1eкce 

:-~ы оюже:-~ обесnеч 11 ть са м ую совре:-1енную 
nра1сг11чеоl(ую nо.:~готовк у сnец11ал11стов , 

к :норые понадобятс я в бJ1нжайше1- 1 
бруше:-~ .. 

Основные ус нJ111я на 11 а шюна J 1 ыюл·1 11 
:-~еж.:~унаро.:~ н о:--1 у ровн е сл едует 

11аnр авлять на обеоп е • 1 ен11е 
соответствуюшего уров11я образован 11я 
11 no.:iгoтoB J( ll no эколог 11ч ес 1< 1ш воnросаы 

ка1< с nец11алыюго , так 11 общего 
характера . . . 

Качество сnецнальной л1етеорологнческоi! 
nодготов rш , J( Оторое nозвол н т обесnеч11ть 
11овый 11аu11он ал ь11ый 1<0:-·1n лекс, 
ll C.l(J I ЮЧllTeльнo важ110 J.ЛЯ цeJIOCTHOCTll 

обшего оn11са н11я клш1 ата н дJtя 
nоСJ1 еду ющ11х действий пра1штеJ1ьства н 
от.:~елы1 ых J1 1щ - действ11й , которы е во 
:-~ного:--1 о п ределят судьбу 11 awero 11 
бу;~ущ11х ПОJ(ОЛен1 1й ... » 

Эт1 1 слова от им е ни министра 
административных служб про 11 з нес 

член парламента г - н Гарри 
Дженкинс на от 1<рытии нового 
пол евого у чебного компл екса 
Мет еорологического бюро 
Австралии 14 сентября 1989 г. Они 
адресовались большой гр у пп е 
приглашенных лиц, 1<о то рые 

совер шили пол у часов ую поездку 

из Мельбурна к ,,1есту 
расположения 1<омплекса на 

у частке площа дью 9 га 
в местечке Б родм идоуз, отк у да 
открывается вид на город 11 залив 
Порт-Филлип. В числ е гостей 
были д-р У. Дж . Гибс - бывший 
директор Метеорологического 
бюро, член Исполнительного 
ком и тет а ВМО с уже 1 5-летним 
стажем работы г-н А. Алваст -
ди реюор Австрал 11 йского бюро 
содействия международному 

ра звитию (филиал в штате 
Виктория), проф. Б. Будд -
заведующий кафед рой 

метеорологии в Мельбур1 r сi\ОМ 
у ни ве рситете и представители 

Ла тробско го у нив е рситета, 
Королевского МеJ1ьбурнского 
технологического и нститута и 

Секретариата ВМО . 
Заведующий Учеб н ого центра 

Метеорологическо го бюро 
г - н Дж . Моттрем рассказал 
собравши мся о десятилетних 
ус илиях, увенчавшихся появлением 

нового у ч еб ного комплекса, 
и в приветственном обращении 
1< нын ешнему д иректору бюро 

д- р у Дж. У. Зиллм ан у отметил: 

« ... В то.л~ , что :-~ 11 ог 11 е представ ители 
рук ово.:~ ства цел ого ряда нац1101 1 алы1ых 

/v\етеороJ1 ог11чес1шх сл ужб !Ого-Восточ н ой 
,.\з 1 1 11 11 Т 11 хоокеанского р егиона получ 11 лн 
базовую :v1 е тео ролог11ч ео1<ую no.:iroтoв j(y 
11:-~ енно з .:~ ес ь - в Метеоролог11ческо:-·1 
бюро , за 1<Л1очаетс я н ечто з нач11теJ1 ыю 
больш ее, 11 ежел 11 просто nр ед:v1ет 
н а ц 1 ю н ал ыюl1 гордости. Это иск J 1 юч 11 теJ1ьно 
эффе 1п11uный B'KJt a д в обш 11 й успех 
:-·1 е ж.:~ у н а родного сотр у д н 11чества 

в \·1 етеоролог н11 11 наш Оf( ро:v1ный вклад 

в у1< реnл ен 11 е .:~ружеств енны х связе й между 

11 а u11яш1 . Я н адеюсь, что новый уч сб 11ый 
1<0:-·1nл el(C с ыгр а ет важную роль 

в тех11 11 1<0-:-~етеоролоr н чес1< оl1 nо.:~готов ке 

чноп 1 х п о1<0ле 11 11й кадровых :-1етеорологов 

113 СJ1 уж б , р уково.:1 11чы х нашюш коллега:-н1 
в ра зв 11ваюш11хся странах ». 

Сто 11 мость ст роител ьных и 
,,rонтажных работ по воз J.< ействню 

комплекса составила свыш е 

2 мл н а13стра J1 . долл. Оборудова ни е 
вI<лючает практичесI<и все приборы 
и уст ройства, испол ьзуем ые при 
наблюдении погод ы в Австралии, 
начиная с простейших термометров 
до самых сложных электронных 

устройств, которыми располагает 
бюро. Среди ра.:~.аров четырех 
ра з ных . типов (по два и более 
устройств I<аждого типа) имеется 
3- са ~пим етровая метео рологическая 
РЛС старой мо.:~.ели для 
о пр еделен и я н а пра вления н 

скорости ветра, 

более слож ная 1 О- сантиметровая 
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модель, позвол яющая наблюдать 
ветер и погодные условия, 

и 6-сантим етровая РЛС новейшего 
типа с цифровым д исплеем, 
доставл енная из США. 
Современное у чебно е оборудование 
дл я аэрологически х наблюден11 й 
представлено многоэлементными 

радиозондам и и электролитическим 

генератором водорода. Есть две 
хорошо оборудованные 
лаборатории дл я изучения техники 
и электроники. 

Недавние мероприятия 

Регионалин.ый семинар для 
н.ационали н.ых преподавателей 

По пригл а шению пр авител ьства 
Индонезии 18-29 сентября 1989 г. 
в Джакарте провод ил ся учебный 
сем инар дл я национальных 

преподавателей метеорологии из 
стран Азии (II регион) и 
Юго-Зап адной части Тихо го 
океана (V р егион). Ге н е ра л ьный 
секретарь министерства связи 

д-р Джу наед и Хадисума рто 
и директор Метеорологического 
и г еофиз ич еского института, 
постоянный представител ь 
Индонез ии в ВМО г-н Карджето 
пригл асили на семинар 12 лекторов 
и 38 преподавателей . 

Программа семинара 
охватывала следующие темы : 

методы и прием ы обучения; 
глобальная система кл11мата 
11 климатологическая обработка 
данных; тропические и 

внетропич ес ки е погодн ые с 11стемы 

северного и южного полу шарий; 

муссоны; авиационная и морская 

метеорология; прим е н ения 

дистанционных методов 

наблюдений и агрометеорология 
(включая лекции по обоснован 11ю 
систем земледелия с учетом 

климата, ра зв итию служб ы 

агром етео рологич еск и х 

консультаций, существующим 

"'1етодам а н ал и з а и моделям 

осадков) . 

Ря д у частников сем инара 
представили доклады, посвященны е 

поста н ов ке и проблемам 
образования в их страна х . Многие 
доклады е ызвали н еподдельный 
инте р ес, в ходе зав язавшейся 
дускусси 11 происходил полезный 
обмен '11·1 ениями о способах 
преодоления возника ющих 

проблем . 
Высокую оценку получил и 

р езультаты трехдневной сесси и 
по методам и приемам обучения. 
Высказа но пожелание, чтобы 
на следующих семинарах этой 
теме от водилось больше времени. 

Учебный семинар по применениял'1. 
вычисл ительной математики 

Этот семинар проводился 
2- 13 октяб ря 1989 г. в Тулузе 
(Франция). Он был организован 
и принимался Национальной 
школой метеорологии Франции 
и финансировался ВМО . Перед 
семи наром стояла цель освежить 

знания в области применений 
вычисл ительной математики 
в метеорологии и 

продемонстрировать 

использование м атериалов, 

в ы.J.а вае,,rых ЭВМ , в р еал ьном 11 
отсроченном времени. Семинар 
провод ился на французском я зыке 
и привлек слушателей из 19 стран. 

Были прочитаны лекции 
по '1оrпажу и использованию 

больших ЭВМ, мини- и 
микрокомпьютеров дл я выполн ения 

ряда оперативных и 

на у чно-исследовател ьски х функций 
службы погод ы, прежде всего 
связа нны х с телекоммуникацией, 
кли:v1 атологией, численным 
прогнозом , спутн иковыми да нными 

и сним 1<ами . Обсуждалось таюке 
исrюльзование эуэкспертных 

систем и применени е ЭВМ 
в обу чен1rи метеорологии. 

Наконец, у ча стникам семи нара 
были представле н ы материалы, 
предна з н а ч енны е для ш111юких 

кругов населения (Mf:Tf:OTEL), 
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и продемонстрированы 

автоматизированные рабочие 
места дл я оперативных 

прогнозистов (AE ROMET, 
SYNERGIE). Участники семинара 
посетили учебные отделения 
школы - Сепtге national 
de гec/ieгches meteoгologiqиes и 
Сепtге еигорееп de гесhегс/~е 
et foгmation avancee еп calcul 
scientifique. 

Учебный r<- ypc по БАПМоН 

С 2 по 30 ноября 1989 г. 
в Б уда пеште в пятнадцатый ра з 
проводились организованные 

Метеорологической службой 
Р есп убл ики Венгрии учебные 
курсы В J\110/ЮНЕП по измерениям 
фонового за грязнения атмосферы. 
В да нном случае 1<урсы 
предназначались для 

франкоязычных участников, 
прибывших из Конго, Марокко, 
Сенегала, Того и 
Центральноа фр и канской 
Республики . 

Предстоящие учебные мероприятия 

Статистика в сельскохозяйственной 
КЛUJ\,tаТОЛОгии 

Оч е р едные ку рсы по этому 
предмету будут работать с 11 июля 
по 19 сентября 1990 г. при 
Редин гском у ниверситете 
(Соеди ненное Королевство). Они 
организуются центром 

статистической службы этого 
униве рснтета . Лекции будут 
читаться на английском языке 

и охватят следующие темы: 

статистические расчеты (важный 

и х элемент - практические 

за нятия на компьютерах, 

совместимых с IBM), иссл едова ния 
КЛИКОМ, климатологич еская 
ста тистика и агроклиматология. 

Существенная особенность ку рсов 
в том, что предполагается 

практическ и содействовать 

р ешению конкретных проблем, 

с которыми сталкиваются 

ра зв ивающиеся ст раны. По 
заверш ении курсов слушатели 

могут продолжить у ч ебу , например 
на двух недел ьных ку рсах для 

специалистов по КЛИКОМ. 

Использование и интерпретация 
материалов ЧП П 

Всеми рная ла боратория 
Международного центра на у чной 
1<ультуры организует учебные 
1< у рсы дл я молод ых специалистов 

из развивающихся стран по 

использова нию и интерпретации 

материалов ЧПП. Курсы будут 
проводиться 5-17 ноября 
1990 г . в Эриче (Итал ия) и 
предназначаются в первую очередь 

для прогнозистов из 

ра звива ющихся стран, чтобы 
помочь им наилучшим образом 
использовать материалы, 

поступающие из центров ГСОД. 

Гидрологические исследования 

Учебные курсы по методам 
гидрологи ч еских исследований 
срганизуются для специалистов 

из разных стран отделом водных 

р есурсов Геологической службы 
США . Они будут работать · 
с 6 июня по 3 августа 1990 г . 
в Денвере (штат Колорадо ). 
Ку рсы проводя тся на английском 
языке и пред на з начены для 

гид ролого в и гидротехнических 

исследований, а также для 
обучения техников. Слушатели 
курсов смогут ознакомиться 

с методами и при ем ами сбора 
и а нализ а да нных , используемым и 

Геологической службой США в ее 
работе. Пред пола гается, что 
гид рологи, за кончившие эти 

ку рсы, смогут приспособить 
соответствующие методы и приемы 

исследований дл я конкретных н ужд 

своих стран н п о возвращении 

на родин у подел ятся пол у ч еннымн 

з наниямн со своим и коллегаJ\•rи. 

Гидрология 

Факул ьтет прикладных на ук 
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Брюссельского Свободного 
университета намерен продолж ить 

с а в густа 1990 г. свою 
~·1 ежун иверситетскую аспирантскую 

программу по гидрологии , 

рассч11танн ую на два года 

обучения. Програ мма имеет две 
части: после второго года обучения 
выдается диплом по гидрологии, 

а после второго года обучения 
присуждается степень магист р а 

на у к по гидрологии . Занятия 
проrюдятся на английском языке. 

Учебные публикации 

Недавно выпущен переведенный 
для в rv10 в Сальвадоре испанский 
вариант п ублика ции ВМО № 669 
«Сборник задач по численным 
прогно1ам погоды в тропиках для 

подготовки метеорологического 

персонала I и II класса ». 

В РЕГИОНАХ 

Америка 

!(он.ферен.ция по экон.ол~ической 
эффективн.ости метеорологии 
и г идрологии 

На своих сессиях, девят ы х по 
счету, Региональны е ассоциации 
BN\O для Северной и Центральной 
Америки и J.ЛЯ Южной Америки 
отмечали важность оценки и 

обнародования сведений 
об эконом и ческой эффективности 
деятелы-юrти Метеорологических 
и Гид рологич еск их служб. В связи 
с этим ВМО и Экономическая 
комиссия ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК) совместно организовали 
техническ ую конференцию по 
экономической эффективности 
метеорологии 11 гидрологии 
в Регионах II I и IV. Она 
состоялась 21 - 24 ноября 1989 г. 
в штаб-квартире ЭКЛАК 
в Сантьяго (Чили ). 

Конференция должна была 

пока зать (прежде всего, членам 
правител ьств, занимающимся 

вопроса\нt финансирования, 
планированием и бюджетами 
в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна), 1<аку ю 
большую прибыль приносят 
вложения средств в метеорологию 

и ги д рологию. Рассмотр ев 
конкретные примеры для 

на зва нных Р егионов, конференция 
представила свои выводы и 

рекомендации вниманию всемирной 
технической конференци11 по тому 
же вопросу, состоявшейся 
26-30 марта 1990 г. в )!(енев е 
(сообщение о ней появится 
в одном нз ближайших выпусков 
Бюллетен.я ВМО) . 

На конференцию в Сантьяго 
пр11были 70 участников -
специалистов в обJt асти 
планирования , экономистов, 

метео рологов и гидрологов - и з 

30 стран. Программные 
выступления были посвящены роли 
национал ьных Метеорологических 
11 Гид р0Jюо1ческих служб 
в социально-экономическом 

развитии (Генеральный сек р ета рь 
ВМО проф. Г. О. П. Обаси); 
эксп е рт11 зе и контролю за 

выполнением проектов (д иректор 
Латиноамериканс t<ого Института. 
со циа льно-эконом и ч ес кого 

планирования д -р А. Коста-Фильо); 
анализу затрат и р езул ьтатов 

деятелы-юст11 Метеорологических 
служб (през идент Комиссии ВМО 
ПО l( JIJ.IMaTOЛOГИ И 

д-р У . Дж. Ni аундер) и др. 
Социально-эконом и ческа я 
эффективность метеорологии и 
гидрологии освещалась в целом 

ряде д р угих выступлений. 

Кроме того, участника м 
конференции была предоставлена 
возможность посетить учреждения 

Чилийского метеорологического 
упра вления и познакомиться 

с 1<онкретными примерами 

примен ения метеорологии в таких 

се1порах национальной экономики, 
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как ав иацпя , сельское хозяйство 
и горная промышленность . 

Дире1<тор у правл ения г-н 
Е . А. Руссо давал подробны е 
объяснения и , в частности, отметил 
существующую э1<о н омию средств 

в горнодобывающей 
промышленност и благодаря 
точным прогнозам п ог'од ы. 

Интерес , проя вленный 

эко номистами, сп ец11алистами 

в области пла нирования и 
финан с иста м и к предложен иям 
конференции, св идетельствовал 
о том, что они осознали знач ение 

деятель ност11 м етео рологических 

11 г11дрологичес1<11х служб дл я 
социально-экономического 

ра звития стран двух американских 

регионов . 

Техническое сотрудничество 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИН ЕННЫХ 

НАЦИЙ 

Проекты для отдельных стран 

В енесуэла 

В конце 1989 г. ПРООН был 
одобрен 1<рупномасштабный 
проею (см . Бюллетень ВМО, 38 (3), 
с . 3 10) - фа ктич ески нов а я фа за 
прое1<та у кр епления 

мет ео рологич еской службы . 
В число основных зада ч входит 
расширение сет и ра д иоло1<а цион ных 

метеорологичес1<их и 

аэ рологи ч еских стан ций, создан и е 
ин струментал ьны х мастерских и 

лабо р ато ри й, улучшен и е ли н ий 
св я з и и под гото вка п ерсона ла. 

В начале 1990 г . р азвернулась 
основная деятельность с п од роб ного 
анал11з а существующих соглашений 
и кон1<ретных пла но в по их 

выполнению. Правител ьство вз яло 
на себя осн о вн ую ча сть р асходов 
по проекту на принципах долевого 

у частия. 

Зимбабве 

Проект «Восстановление 
и модерниза ция Управления 
метеоролог 11ч еского обслужива ния 
З и мбабве», который начал и 
вы пол нять с августа 1988 г. по 
прибытии эксп ерта по обработке 

да нны х, оз н аме новался нов ы м и 

дост и жени ями, особенно в области 
подготовки с п ециалистов и 

технического обслуживания 
qбо рудова ния. Несмотря на 
З'аде ржку с приобретением 
q,~о рудован 11я обработка данных 
в~дется с опе режением графика. 

На проведенном в 01<тябре 
трехстороннем совещании, где 

анал и з ировал ся ход в ыпол н ения 

проекта, был сдела н /3Ы1юд 

об удовлетвор ител ьном его 
состоя нии, и поJ1 у чила одоб р ени е 
программа деятел ьности н а 

1990 г . Основ но е внимани е 
об ращалось на поддержание 
скоо рд иниро ва нности действий 
по этом у проекту 11 работой 
ц е нтр а монито ринга з асух 

с д ру ги м и п одоб ными про ектам и 
в З имбабве. 

Китай 

По пригл аш ению дир ектора 
Госуда рственного 
метеорологичес1<ого у правл ения 

и постоянно го предста в ит еля 

Китая в ВМО 1- 10 н ояб р я 
1989 г . состоялась 
на уч но-оз на1<ом ительная поездка 

в Китай дл я обмена опытом 
в област 11 метео рологии и ее 
примен ений . В н ей участвовал и 
г-да Р . Кришна - генеральный 
д иректор Метеорологической 

211 



службы Фиджи, Дж . Чайла по -
заместитель д иректо ра 

J\1\ етеорологич еского управл ения 
Таиланда, А. Дэвид - з ам естител ь 
д ир.ектора Метеорологической 
службы Малайзии, Х. Риз а -
заместитель директора Управл ения 
метеорологии Мальдив и 
С. Соеджоно - начальник отдела 
прогнозов и служб 
J\1\ етео рологического и 
геоф изи ч еского агентства 
Индонез ии. Гр у пп у сопровождал 
г-н Т. Азаб из Секретариата 
BJ\110. Члены делегации посетили 
Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. 

Согласно сообщению 
заместителя начальника 

Государственного 
метеорологического управления 

Китая г-на Ма Хеньяна, в Пекине 
гости ознакомились с организацией 

и деятел ьностью у правл ения, 

посетил и Пекинский 
метеорологический центр, Центр 
спутниковых исследований и 

Академию метеорологических 
на у к . Им подробно рассказал и 
о деятеJ1ьнuсти на званных центров 

и роли Академ ии в ГМУ. В свою 
очередь, гости вкратце о писали 

свои метеорологически е службы. 
Была организована встр еча 

с государственным советником 

г-ном Сонг Ижаном, 1<оторый 
подчеркнул з нач ени е 

сотрудничества между 

метеорологическими службами 
ра зв ивающихся стран. Он отметил, 
что правител ьство Китайской 
Народной Р ес п у бл ики оказывает 
всю необход и мую помощь ГМУ, 
понимая важность метеорологии 

дл я социально -экономического 

ра з вития. 

Посл е Пекина делегация 
посетила Шанх айское 
метеорологическое бюро (у ровень 
пров инции) и Ф ушанскую 
обсерваторию (у ровень округа), 
что позвол ило им уз нать, как 

в Кита е скоординирована 
деятельность метеорологических 

сJ1 уж б ра з ного у ров ня. При 
посещении Шанхайского завода 
метеорологи ч ес ки х приборов 
на гостей произвело большое 
вп ечатл ени е высокое качество 

обычного метеорологического 
оборудования, выпускаемого 
заводом. Под кон ец поездки 
участники обм енялись 
соображ ения м и по вопросам 
у креп ления сотрудничества 

в метеорологии между Кита ем 
и странами, которые они 

представляли . 

Сенегал 

По со глашению между 
Нидерландами и ПРООН 
о долевом у ча стии в за тратах, 

в сентябре 1988 г . была одобрена 
вторая фаза про екта пол ной 
перестройки наблюдател ьной сети 
AGRHYMET и примен ения агро- и 
гидрометео рологич еск и х да нных 

и информации для развития 

сельского х озя йства. 
Данный проект представляет 

собой часть тр етье й фа з ы 
програ мм ы AG RHYMET, 
выполняемой всеми страна ми 

CILSS с целью содействия 
достижению безопасности и 
са мообесп ечения в производств е 
продовольствия в этом регионе. 

Проект предусм атривает 
приобретение 
агрометеорологических и 

гид рологических приборов , 
устройств обработки да нных, 
транспортных средств, а также 

подготовку п е рсонал а путем 

предоставления стипендий и 
гр у ппового обучения. 

Сент-Люсия 

В 1989 г. з ав ерш ен небол ьшой 
про ект, способствующ ий 
при менению метеорологии 

в сельском хозяйстве. В д вух 
и нститутах ст раны установл ены 

и введены в действие системы 
климатологи.ч еско й обработки 
да нных н а ба зе ЭВМ. 
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В помещениях ведущей банановой 
компании уста новл е на система 

КЛИКОМ и решается вопрос 
о полном ее внедрении 

в Метеорологической службе . 
Директор службы усп ешно 
за верш ил подготовку 

в Р едингском университете 
(Соединен но е Королевство), где 
удостоен степени магистра наук 

по агрометеорологии. 

Суринам 

Основные работы по проекту 
развития метеорологической 
службы (см. Бюллетень ВМО, 

:38(1) , с. 78) завершены в 1989 г., 
' и остаток средств использован 
для выделения стипендии 

достойном у национальному 

кандидату для ПОДГОТОВК И 

в области современной 
метеорологии. Модернизированы 
радиолокационная станция и 

устройства обработки данных, 
улучшены приборный парк, 
мастерские и лаборатор ии. 

Чили 

Програм ма применения 
метеорологии в сельском 

хозяйстве, начатая 

Метеорологическим управлением 
при поддер жке по проекту 

ВМО/ПРООН (см. Бюллетень 
ВМ О, 38 (2), с. 208), оказалась 
весьма результативной. Об этом 
можно судить по интересу, 

проявленному фермерами, которые 

постепенно учатся использовать 

предоставляемую им информацию, 
полагаются на нее . 

В Метеорологическое у правл е ние 
поступа ют новые и новые запросы 

об информации и консультациях. 
Тем временем уп равление 
продолжает совершенствовать 

свои прогнозы и бюллетени при 
участии национальных экспертов, 

на з нач енных в рамках проекта: 

г-жи Лорето Диаз (вычислительные 
программы) и г-на У. Кюрри 

(агрометеорология ) . Консультант 
ВМО д- р Г . Т. Га зма н (Сальвадо р) 
регулярно знакомится с ходом 

выполнения проекта и обновляет 
рабочи е планы. В ноябр е 1989 г. 
объединенная группа эксп ертов 
ПРООН/В NЮ оценила проект 
с точки з рения достижения 

ближайших целе й и рекомендовала 
продл ить его ввиду хороших 

результатов и исключительных 

успехов в укреплении 

инфраструктуры, отвечающей 
н уждам национальных участников 

проекта. 

Ямайка 

В декаб ре 1989 г . завершены 
работы по проекту, посвященному 

картированию пойм (см. 
Бюллетень ВМО, 38(3), с. 312). 
Система, разработанная 
персоналом проекта под 

руководством ста ршего гидролога 

ВМО д-ра М . Малины (Перу), 
оказалась очень эффективной 
в экспериментальном бассейне 
(Рио - Кобре) и готова 
к использованию в д р у ги х речных 

бассейнах. 
Для того чтобы обеспечить 

выполнение важной программы 
обмена технологией, местные 
исполнители проекта организовал11 

G Кингстоне недельные курсы 
подготовки под руководством 

д-ра Малины и пригл1с11ли на 
них высококвалифицированных 
лс1пороо из ра з ных стран -
специалистов по разли чны м 

аспектам обмена. Младший 
эксперт ВМО г - н Ю . Нишимура 
(Япония) оказал необходимую 
помощь в выполнении проекта. 

Предполагается, что методы 
и приемы, разработанные 
в рамках проекта картирования 

пойм на Ямайке, можно будет 
применить в других районах. 
Соответствующую программу 
намеревается осуществить 

правительство Тринидада и 
Тобаго. 
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Межгосударственные проекtы 

Метеорологическая подготовка 
в Юго-Восточной Азии и южной 
•тети Тихого океана 

В июле 1989 г. ПРООН одобрен 
новый р егиональный проект 
«Подготовка кадров в области 
метеорологии с целью развития 

трудовых ресу р сов 

в Юго-Восточной Азии 
и южной части Тихого 
океана». При общем взносе 
ПРООН в размере 
374 тыс. ам. долл. за три года 
будет организован ряд у чебных 
сем инаров по таким д и сц11плнна м, 

как сельскохозяйственная 
метеорология, морская 

метеорология, радиолокационная 

метеоролог ия, тропическая 

метео рология и др. Основное 
внимание уделяется техническому 

сот р удничеству между 

ра з вивающимися странами 

(ТСРС) в использовании местных 
лекторов и средств обучения. 
Сингапур, Китай и Индия 
согласились провести у себя 
в 1990 г. рабочих семина ров 
соответственно по использова нию 

материалов ЧПП, спутниковой 
метеорологии и телекоммуникация м 

11 по электронному оборудованию. 

У правление водосборами 
в Центральной Америке 

В декабре 1989 г. завершены 
работы по финансируемому 
из кред итного фонда проекту 
в Центральной Америке и 
Дом ин и ка некой Республи 1< е, 
связанному с Тропическим 
научно-исследовательским и 

у ч ебным центром сельского 
хоз яйства (САПЕ) (см. Бюллетень 
ВМО, 38(1) , с. 8 1). Эксперт ВМО 
г-н М .. Денго (Коста-Рика) посетил 
все ст р аны-участницы, помог 

местным специалистам установить 

системы КЛИКОМ и освоить и х. 
Большой междуна родный опыт 

г-на Денtо имел определяющее 
з начение для успеха этого проекта. 

Конференция по координированию 
развития стран юга Африки 
(SADCC) 

С 4 по 6 01<тября 1989 г . в Хараре 
под председательством дир ектора 

Управления метеорологического 
обслуживания Зимбабве 
д-ра М. К Зшrовера состоялось 
пятое ежегодное совещание 

директоров Метеорологических 
служб девят и стран SADCC. Эти 
совещания регулярно проводятся 

с 1985 г" когда Советом министров 
стран SADCC было принято 
р ешение включить метеорологию 

в программ у SADCC в качестве 
одной и з областей сотруднич ества. 

На совещании 1989 г. 
анализировались ра зличные 

м етеорологические проекты, 

выполняющиеся в регионе, R том 

числе региональный проект 
ПРООН/ВМО «Мониторинг з асух 
в восточной и южной Африке» ( см. 
Бюллетень ВМО, 38 (2) , 
с. 209- 210) и 1-я фаза проекта 
ФИННИДА/SАТСС/ВМО 
в области метеорологии (та м же, 
с. 2 11- 2 12). Принято р ешени е 
создать рабоч ую гру пп у в составе 

г-н а Ю . Б. Лифига (Объединенная 
Республика Танза ния) и 
г - жи Г. К Рамотва (Ботсвана) 
для из у ч ения текущей и буду щей 
деятельности Центра _ мониторинга 
засух в Хараре (ЦМЗ ) с у ч етом 
положения Центра в регион е, 
соглашения о стране пребывания, 
приз нания ЦМЗ в качестве 
регионального центра SADCC, 
организации командировок 

персонала и финан си рования 
центра (дополнительно к ПРООН 
и прочем у двустороннему 

финансированию) . Гр уппа 
пр едставит доклад на следующее 

совеща ни е д ире1<торов в сентябре 
и Jн1 октябре 1990 г. 

Прочие решения включали 
принятие пятилетней программы 
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SATCC в обл асти м етеорологии 
и предлож ения по улучшению 

<: бора и обм е на м ет еорологическими 
данным и и материал а м и как 

вн утри, так и з а предела м и 

р егиона SADCC. 
Выполнение проекта 

ФИННИДА/SАТСС/ВМО 
в областн метеорологии, по 
1< оторому на ВМО возложена 
ответств енность з а так11е 

компоненты, как предоставление 

эксп е ртов, услу ги кон сультантов 

и у чебные стип енд ии, проходило 
в 1989 г. удо вл етворител ьно. На 
30 июня во всех странах , за 

~ ,; 
исключением однои, оыли 

з апол нены 10 и з 12 постов 
э ксп е ртов и кон сультантов, 

определ ены стипендиаты . 

В период 18 июля - 23 августа 
два эксп ерта провели оценку х ода 

выполн ения проекта. Их отчет 
в числ е прочих многочисленных 

вопросов обсуждался на втором 
тр ехстороннем обзорном 
совещании , состоявшемся 

2- 3 октября в Хараре . Отмечены 
достигн утые успех и и внесен ряд 

реком ендаций по обеспечению 
выпол нения очередной фа з ы 
про екта. 

Хроника 

Конференция AI С 

Ascociation intemationale 
de climatolog· ie (М.еждународная 
ассоциация кли м атологи11) была 
создана для того, чтобы 
налаживать и у крепл ять связи 

между фран1<0язычными 
кли м атологами ра зличных 

сп ециализаций (географам и, 
специалистами по физике 

атмосферы, агрономами или 
статистиками) и ученым и д ругих 
стран м ира. 

Третья конференция AIC 
состоится в Ланьоне и Рене 
на се в еро-западе Франции 
с 20 по 22 нюня 1990 г . и б удет 
провод иться на французском 
язы1<е. В первый день пройдут 
рабочие семинары по сп утниковой 
климатолоп1и, а оставши еся два 

дня будут посвящены обсуждению 
сообщений и стендовых докладов , 
касающихся гл авным обра зом 
кл и м атов ра зличных зон и 

топоклиматологии. 

Более подробн ую информацию 
и регистрационные бл анки можно 
пол у чить по а д ресу : 

Professor Annick Douguedгoit, 
l ns titute de geogгap/iie, 29 avenue 

Robeгt Scluunan , F-13621 
Аiх- еп-Ргоvепсе Cedex, Fгапсе ; 
tel. (33) 4259290. 

Курсы усовершенствования 
по гидрологии 

Межу ниверситетские к урсы по 
гидрологии и гидрогеологии будут 
проводиться в Швейцар с ком 
федера л ьном технологич еском 

институте в Лозанне с 1 октября 
1990 г. по 13 декабря 1991 г . Они 
рассчитаны на лиц, и меющих 

университетское обра зовани е и, 
по возм ожности, некоторый опыт 
практич еской работы в одной из 
обл астей гидрологии. Преподавани е 
б удет вестись на французском 
я з ыке. Дл я полу ч ения бол ее 
под робной информации сл еду ет 
незамедлительно обратиться по 
одном у из следующих а д р есо в 

в з ависимости от интересующей 
специальности : 

Гидрология 

Cyc le postg1·ade int e1·· 
11ni ve rsi ta i re е п 
l1 y dro logie et 
l1 ydrogeo \ogie, 
EPFL - I A T E. 
СН - 1 0 1 5 L a ll sa nп e 
S\\' itzerla nd 
Te l . 02 1/693 37 35 

215 

Гидрогеология 

Cyc le postg r ade in ter · 
t1ni \1ersita i re en 
l1 yd r0 Jogie et 
l1y drogeo logi e, 
CHYN, 
11 rll e Eniil e·Arga n d , 
СН -2007 Ne ll clнite l , 
S\\•i tz er l an d 
Tel. 038/025 64 34 



Вклад Италюt 
в программы развития 

Его превосходительство посол 
Роберта Франч ески, постоянный 
представ 11тель Италии в ООН 
11 други х международных 
организациях в )I\еневе, и 
проф . Антонина Зикики, президент 
Лаборатории мир а и директор 
Центра научных исследова ний 
им. Этторе Майорана, прибыли 
10 октября 1989 г" в здание 
штаб-квартиры ВМО для 
под п11сания соглашения 

о программе дополнительной 
экспертной помощи, в соответствии 
с которой итальянское 
правительство будет осуществлять 
финансовую поддержку молодых 
итальянских специалистов, 

направляемых в развивающиеся 

страны дл я работы по программам 
и проекта м BNlO. Это послужит 

)!(енева, октябрь 1989 г .- Его пре восход 11-
теJ1 ьство посол Фра11ч ес1ш (слева) 11 Ге 11 е
ра J1ы1ый се1<ретарь о·бменнваются согла ше-
11нлм 11 :1·1 ежду прав 11 тел1,ством Итал1111 11 
ВМО по лрогра:1н1 е .дололн11телыюй экс-

лерп1ой ломощн 

Фото: 8 ,\1 0/Бьянко 

дополнением к выполняемому 

в настоящее время соглашению 

о сотрудничестве Италии 
в программе AGRHYNlET, 
подписанному в 1985 г. (с м. 
Бюллетень ВМО 34(4), с. 441), 

по поводу которого посол 

Фран чески объявил, что 
итальянское правнтел ьство 

делает специальный да рственный 
вклад в сумме 300 ООО ам . долл. 
для оплаты оперативных работ, 
провод1 1мых центром в Ниамее. 

Новая помощь Финляндии 
стра н ам Южной Америки 

Как уже отмечалось в этом 
выпуске, первая фаза 

метеорологического проекта 

Ф ИННИДА/SАТСС/ВМО 
фактически завершилась . На 
церемонии, состоявшейся 

14 декабря 1989 г" Его 
превосходительство посол Антти 
Хюннинен, постоянный 
представитель Финляндин в ООН 
11 д р у гих международных 

организациях в Женеве, и 
Генеральный секретарь ВМО 
подписали соглашение, 

в соответствии с которым Ф инское 
агентство международного 

развития предоставит в течен 11 е 

п е риода 1989- 1992 rr. 
10 млн ам. долл . для поддерж1<и 
п1орой фазы этого проекта, 
напра Еленной на ус иление 

Метеорологи ч есю 1 х служб девяти 
стран SADCC (01. с. 2 14) . 
Оборудоы1 н11 е б удет 
Пj) С'ДОСТ<.1 ЕЛ ЯТЬСЯ чер ез ф l lHCl<ИЙ 
JV1 с1еорологический инст\нут , 

а 4,7 млн ам. ,J,олл . переда ются 
ВМО ::ля орга ни :; яции экспертных 
и 1<онсул ьтативных служб и 
подготовки аспирантов. На 
церемонии присутствовали также 

Его превосход ительство посол 
Объединенной Рес п убл11кн 
Танзании Э. Х. Джамал, 
г-1-1 П. Чали, первый секретарь 
миссии Зимбабве, г-н В уоринен, 
первый сеJ<ретарь миссии 
Финл янд ии, и проф. Э . Ятила, 
Генеральный директор Финского 
~етеорологического института и 

постоянный представитель своей 
страны в ВМО. 
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)J(енева, декабрь 1989 г.- Его лревосх о,:щ
те.пьство посол Хюннннен (справа) н Ге
неральный секретарь подписывают со г.па
шен н е о проведешш второй фазы ме

теороJ1ог11ческой программы ФИННИДА/ 

ATCC/BJ\10 
Фото: ВМО/Бьянко 

Метеорология и океанография 
южного полушария 

Улучшение наблюдений за 
атмосферой в южном полушарнн 
благодаря использованию 
космической техники, начавшем уся 
после успешного проведения 

в 1979 г. Глобального 
метеорологического эксперимента, 

н применение в оперативном 

порядке глобальных моделей для 
осуществления среднесрочных 

прогнозов погоды возродило 

ш1терес к атмосферным процессам 

и синоnтнчес1шм системам 

в южном полушарии . С учетом 
этого Американское 
м етеорологичес1<ое общество 
(АМО) в 1982 г . создало ad lioc 
1<0митет по метеорологии южного 

полушария, который организовал 
ряд международных конференций 
по этой тематике . Первая такая 
ко н ференция состоялась 
в Сан-Ж.озе-душ-Кампусе 
(Бразилия) в 1983 г., а вторая 
в Веллингтоне (Новая Зеландия) 
в 1986 г. 

Ввиду растущего интереса 
к таким явлениям, как Эль-Ниньо 
и процессы взаимодействия между 

01<еаном 11 атмосферой, 
происходящим в объединенной 
систе~·1е океан-атмосфера, комитет 
р ешил расширить рассматриваемую 

область, включив в нее наряду 

с метеорологией и океанографию. 
В соответствии с этим в Буэнос
Айресе с 13 по 17 ноября 1989 г. 
состоялась третья международная 

конференция по метеорологии и 
океаног рафии южного полушария, 
которая была организована 
совместно АМО и 
Метеорологическим центром 
Аргентины при содействии 
кафедры метеоролог ии 
Университета Буэнос-Айреса, 
J\1\ етеорологической службы 
Ар генти ны и ВМО . 

Более 200 у ченых, приехавших 
в Буэнос - Айрес, заслушали устн ы е 
сообщения и ознакомились со 
стендовыми докладами на 

следующие тем ы : численный 
n рогноз погод ы; мезомасштабные 
модели; региональная 

климатология Южной Америки, 
Африки и Австралии; Антарктика; 
применения спутников; 

океанография; взаимодействие 
между океаном и атмосферой; 
синоптические исследования; 

циркул яция в тропиках и 

Эль- Ниньо/южная осцилляция; 
х имия верхней атмосферы; озон. 

Группой известных ученых и 
э ксп е ртов были прочитаны лекции, 
а широкое общение этих 
специалистов с метеорологами, 

ведущими практическую работу 
на местах и в региональном 

масштабе, явнвшиееся характерной 
особенностью да нной конференции, 
помогало расширению и 

распространению знаний и новых 
представлений, основанных на 
новейших достижениях науки и 
техники, и способствовало 
у1<реплению связей между обоими 
этими сообществами. 

Труды конференции, 
содержащие более 150 докладов, 
представленных отдельными 

7 Заказ № 150 217 



ус1 еными, а также ЕЦППС и В /\110 , 
были опубл 11 кованы А/\110. 

Н есом н енны й ус п ех этой 
конференц1111, ст11мулирующе~"! 
дал ьн ей шие последова н ня, был 
во многом обязан хорош ей работе 
программ но го ком нтета 11 особенно 
д - ра Е. Кал 1-1а11 и д-ра К Ц. Мо, 
а также деятелы-юст 11 мест н ого 

о рганиза ционного комитета 

Г. В . Н. 

Кончина президента комп ании 
« Алден электронике инк . » 

Г -н Джон М. Алден, през 11 де нт 
компа н 1111 «Алден электро н11к с 
1н11<.» 11 ее дочерних 1<омпа 11и~"1 

(включая ком п а 1-111ю «Ллден 

интер н ешнл н н к.») скончался 
13 деl\аб ря 1989 г. в возрасте 
66 лет. 

Он был д11ре 1<тором это~"1 
компанни с 1952 г., 11 в п е риод его 

р уководства ко:v1па1 1 11я постоянно 

росла, разв11валась 11 патентовала 
~1 н ог 11 е новы е и зоб р етения 
в област11 фа 1<с11м 11лы-1ы х передач 
и техн ики пол у ч е н ия 11 зоб ражений. 
«Ллде 1-1 » н еизменно ф11гур11ровал 
в прое 1пах по т ехни ч ескому 

сотрудн 11 честву, связанных 

с усоверш енствование ,\~ тех1111чесю1х 

средст в Метеоролог11чесr(f1Х служб 
боль шинства стран \•111р а. Одна1<0 
!<омпа 1-1 11я про11 звод 11ла 

обору J.Ова н ие, которое 
11 спользовалось 11 в J.р у г11х 

областях, в тo:vr ч11 сле 
в 01<еанограф1111. 



КАЛЕ НДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ 

(Все сессш1 , к ро:11е особо оговоре11 11 ых, состоятся в )l(е неве, Швейцар11я) 

1990 г. 

8~ 1 5 мая 

2 1-28 ыая 
4-9 ll ЮНЯ 

11 - 23 нюня 
9- 13 llЮЛЯ 

16-20 IIIOЛ Я 

20~24 августа 

27- 30 а вгуста 

29- 30 августа 
3- 7 сентября 

5- 28 сентября 

2-! сентября-5 октября 

29 о~<тября-7 ноября 

199 1 г. 
1- 26 :1·1ая 

Все,~ш.рная Метеорологическая Организация 

Рег 11 оналы1ая а ссоцнац 11 я для Европы , 1 0-я сесс 11 я ; София , 
Болгар 11я 

Р абочая груп п а КОС по ГСТ, 1 2-я сесс 11 я 

Рабочая гр упп а Исполн11 тельн о го Совета по долгосрочном у 
п J1а1 1н рооан1 1 ю , 2 - я сесс 11я 

И спол11 11 тельный · Совет, 42-я сесс 11я 

С 11 мnоз 11 у:1·1 по усвоен11ю да 1·1 11 ы х наблюден 11 й в метеороло
ги11 11 01< еа н ограф1111 ; Клермо 11 - Ферра н , Францн я 

На учная конфере 11цн я no ТО ГА ; ГаоМщ США 

Сн\1nоз 11 у \·1 по д 11 ста 1 щ1юн110\1 у зонднрован11ю 11 водным 
ресу рса м ; Энсхеде, Н 1 щерл а нды 

N\еж n рав и тел ьстве11н ая гру пп а экс пе ртов по 1 1 з менен н ю 
КJ11шата , 4-я сесс 11 я ; Су ндс оалль, Ш вецня 

Правлен11е ОССА, 15 - я сессия 

Вторая те х11 11 ческая конфер енu 11 я по прог н озу погоды 
в Восто ч н ой 11 Южной Афрн.ке; Н айроб 11 , Ке 111 1я 

Ко:v111ссн я no а в 11 ац 1 ю н ной :v1 етеоролоrю1 , 9-я сесс ия ; М.0 11 -
р е аль, Канада 

Колшсс ня по ос1юв11ы\1 с и сте:1·1ал1 , вн еочеред11ая сесс ня ; 
Лондон, Соед11 11 е 11 ное Короле оство (обрат11те в 11 11:11ан 11 е на 
нз:1·1ен е 1111 е вр ем ен 11 проведен и я с есс 1111 ) 

Вторая всс:1н1 рная конфер е 1 щ11я no кл нмату (обрат 11 те в1н1 -
:v1а нне на н з :1·1 е 1 1 е 11 н с вре\·1 е н 11 .проведен11я конфере н ц 111 1) 

Одиннадцатый Всем 11 рны 1°1 Метео ролоr 11ческ н й Кон гресс; 
)Кен ева, Швейuарин 

1990 г. Другие организации 

13- 1 7 :1·1 ая Boce:v111 адцатое .~1ежду 11 а родное тех 11 11 ч еское совеща 1ш е п о 
:vюдел 11рооан 1110 за грюне 111 1 я возду ш ной среды 11 его пр11-

:v1 е не1111н :11 (1-IATO/ UBC/KNM I); Ва 11 кувер , Ка н ада 

25- 28 11юн я С1н1поз 11 у :1·1 по глобальным нз мене11 11 ям и наблюден11я:11 з а 
1 1 ю111 н з коомоса (КОС ПАР) ; Гаага, I-1 11дерла нды 

9- 11 11юля С н .,шоз 11 ум по рег ул 11 рова111 1 ю водосбора в ре ч11 ы х ба ссей
на х (ASCE) ; Дура 11го , США 

10- 12 шоля С11:11nоз 11 у :1·1 по гндролоr1111 северного nолушарня (Служба 
охра11ы окружающей сред ы Ка 11 ады); Саскатун , Ка н ада 

27- 30 августа l(онфер с 11 ц11я по водным э1<о с 11ст ема.\1 в nол узасушл 11 вых 
рег11он ах (Сл ужба охра н ы окружающей среды Ка11а ;~ ы): 
Саска т у 11 , Кан ада 

27 аоrуста- 1 сентябр я Международн ая ко 11фере1щ11 я no вод 11 ым ресурсам rор11ых 
районов (EPFL/MAГ l-l / I AH/ BMO); Лоза нн а, Ш вей цар н я 

15- 19 октября Тр етья :v1еждуна родн а я •конференц и я по ат~1осферным на у 
кам 11 11 х пр11менению в цел ях улучшен11я I<а честв а воздуха 

(~11т а й) ; Шанхай, !(11тай 

22- 26 октября 

199 1 г . 

7- 11 января 

7* 

Между н ародный си :1нюз 11ум по гидролотн чеок н м 
уnравJ1 е 1 1 11я вод 1 1 ы:1·111 ресурсю1 11 МАГI-1 /ВМО) ; 
Китай 

ос новам 

Пек 1111 , 

Первая 11бе ро-а\·1 е р 11 ка н ска я ко нф ере1щ11я по окружающей 
а т:vюсфе р 11 ой ср еде (Ун11 верс11тет Са н тьяго) ; Са нтьяго , 
Ч11л 11 
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Новости Секретариата 

Визиты Генерального секретаря 

Недавно Генера л ьный секретарь 
ВМО проф. Г. О . Обаси нанес 
офиц иальные визиты в ряд 
стран-Членов, о ч ем кратко 
сообщается ниже. Ген ера л ьный 
секретарь пользуется сл у ча ем и 

выражает признательность за 

оказанное ему в этих странах 

те плое гостеприи мство. 

Польша - По приглашению 
правител ьст ва, Генеральный 
секретарь посетил 16-2 1 сентября 
1989 г. Варшав у, где у частвовал 
в пра зд новании 

се\•1 идесятилетия Госуда рственноii 
гидрометеорологической службы 
(c:v1 . с . 172) . Он встретился 
с министром охраны окружающей 

ср еды и природных р есу р сов 

д-ром Б . Ка м инским и 
заместителем м ини стра 

· иностранных дел 

г-но м Х. Ярожеко м, а также провел 
полез ные беседы с през идентом 
у ченого совета Института 
метеорологии и водного хоз яйства 
проф. 3 . Грабовским и с д иректором 
:лого института, постоянным 

представителем Польши в ВМО 
проф . Дж. Зелинским. Профессор 
Обаси ознакомился с помещениям и 
института в Варшаве и его филиала 
в Кракове, где встретился 
с директором Х. Слотой. Он был 
принят также мэром Кракова -
г-ном М. Пажу чем. Ге нерал ьного 
секретаря сопрово1кдал его 

сп ециальный помощник 

г-н Р . А. де Газ N1 ан. 

Ирак - По приглаш ению 
правител ьства, 1- 4 октября 
1989 г. Генеральный секретарь 
посетил Багда д . Он был принят 
министром транспорта и связи 

г-ном Мухаммедом Хамза 

аз-З у бейди н м инистром сельского 

хоз яйства и ирригации 

г-но м Абдуллой аль-Дан у бом . 
Профессор Оба си по сет 11л 
Метеорологическую организацию 

Ирака, где и мел беседу 
с д ир ектором С . А . Абдуллой 
и д р уги ми р уководител ями. 

Ген ера л ьного секр етаря 
сопровождал в этом визит е 

Региональный Ю!ректор ВМО 
по Аз ии и Ти хоо_1<еанско му регион у 

г-н Хо Тонг Юэн . 

Иран - По приглашению 
правительства, 5- 9 октября 
Генеральный секретаррь посетил 

Тегеран. Он был принят 
заместителем м инистра 

иностранных дел г-ном Niоттаки 
и и мел беседу с :м инистром 

тран спорта г-ном М . Сыщи Кия 
и м ини стром э н ер гетики 

г-ном Б. Н. Зангане. Он посетил 
Метеорологическую органи з ацию 
Ирана, где провел п ереговоры с ее 
д ир ектором г-ном А. М . Ну рджаном 
и его п е рсоналом. Он встретился 
также с постоянным 

пр едставителем ПРООН 
г-ном Пер Джанвидом. 
Генерального секретаря и на сей 
ра з сопровождал г-н Хо Тонг Юэн. 

Бразилия - По пригш1шению 
пра вительства, 11 - 14 октября 
Генеральный секретарь посетил 

Бразил ию. В п ервую очередь он 
направился в Агроном ич еский 
институт штата Кампинас 
и провел беседы с генеральн ым 
д ир ектором института 

д -ром Оривал ьдо Брунини и 
пред ста вит ел я м и руководств а . 

Профессор Обаси обсуд ил целый 
ряд вопросов с генеральным 

координатором национальной 
программ ы орошения 

д-ром Ф ернандо Антонио 

220 



Родригесом, генеральным 
д иректором Нац11онального 
метеорологического института 

г-ном Е. Ф. де Куэй росом и 
постоянным представителем 

ПРООН в Бра зилии 
г-ном Е. Гут11эресом. 

Эквадор - Затем Генеральный 
секретарь вылетел в Кита, где 
наход ился с 14 по 19 октября. 
Здесь он выступил на церемонии 
открытия 10-й сессии Региональной 
ассоц11ации дл я Южной А:\1ерики 
(!!!регион) (см . с. 175). Профессор 
Обаси был принят министром 
иностранных J.ел д- ром Диего 
Кордовесом 3. и министром 
энергетики и природных ресу рсов 

инж. Диего Тамаризо Серрано. 
Он провел полезные переговоры 
с генеральным директором 

Национального метеоро.тiогического 
11 гидрологического и1-1ститута 

инж. Р . Сальвадором 3., а также 
д ругими постоянными 

представителями, прибывшими 
на сессию. Он провел также 
конструктивные переговоры 

с адм инистративным директором 

Национального совета ра з вития 
(CONADE) д- ром Хорхе 
Энрикесом. 

Нигерия - По приглаш ен11ю 
организа торов , Г е неральный 
секретарь принял участи е в работе 

симпозиум а по метеорологич ес ки :v1 

опасным явлениям и ра звитию, 

состоявшегося в Лагосе 
23- 27 октября (см . с. 202). Он 
также встретился со старшими 

правительственными чиновника м и 

и имел беседу с по~тоянным 
представителем Ниrерии в ВМО. 

Нидерлаliды - С 5 по 8 ноября 
Г ен еральный секретарь на хоJ, 11лся 
в Нордвике, где выступил на 
Конференцин ми1-rи стров по 
загряз н ению ат:\10сферы 11 
измен ению 1<л и м ата (c:vr. с 187) . 

z~i 

Силгапур - С 12 по 15 ноября 
Генеральный секретарь посетил 
Сингапур, где высту пил с р ечью 
на открытии 10-й сессии 
Региональной ассоциации для 

юго -западной части Тихого океа на 
(\ f регион) (см . с. 177) . Он был 
принят ~н1нистром коммуникаций 
и информации, вторым министром 

обороны (вопросы политики) 
д-ром Ео Нинг Хон гом, имел 
встречу с государственным 

министром коммуникаций и 
ннформации, торговли и 
промышленности г-ном Ма Боу 
Таном и старшим парламентским 
секретарем коммуникаций и 

информации г-ном Тан Чонг 
Чином. Ген еральный секретарь 
провел также переговоры 

с директоро:\1 Метеорологической 
сл ужбы г-ном Паулем Ло Су Сну 
и с д ругими постоянными 

пред ста вит елям и, прибывшим и 
н а сессию. 

Малидивы - Из Си нгапура 
Гене ральный секрета рь вылетел 
в Мале, где выступил на 
проход ившей здесь 14- 18 ноября 
Конференции мал ых государств 
по подъему у ровня моря. Он был 
принят Президентом респ у бл и ки 
Его Превосходительством 
г-ном Мом уном Абдулом Гайюмом 
и встретился с д р у гими членами 

правительства. Он провел 
пер еговоры с д иректором 

Управления метео рологии 
г-ном Абдуллахи N\.а джидом . 

Чили - С 20 по 23 ноября 
Генеральн ый сек р етарь посетил 
Сантьяго и присутствовал на 
технич еской конференции дл я 
Регионов I I I и IV по вопросам 
эконом и ческо й эффективности 
:\1 етеорологии и гидрологии 

(c:v1. с. 2 10). Он вос пользовался 
возможностью продолжить 

д искусс ии с постоянными 

пр едставителям и, прибьцзши ~щ 



на ко нфер енцию, в том числе 
с д иректором Метеорологического 
у правл ения Чили г-ном Э . А. Руссо. 

Соедин.е н.н.ые Штаты Ал,~ершш -
С 28 ноябр я по 2 декабря 
Генера л ьный секретарь посетил 
Талл аха сси , где выступил с речью 
на празднованиях 40-й годовщины 
факул ьтета метеорологии 
Флоридско го у нив е рситета . 

Египет - С 13 по 2 1 декабря 
1989 г. Гене р альный сек р ета рь 
на ход ился в Каире , где 
председательствов а л на заседа ния х 

В семи рной конференции по 
подготовке к изменению климата, 

посвященных научной оценке 

из мен ений климата . Он провел 
также беседы с м инистром туризма 
и гражданской авиации Египта 
д -ром Ф уадом Султаном и 
с минист ром работ и водных 
ресурсов инж. Исаамом Рад и. 
Профессор Оба си имел 
конструктивные беседы 
с г-ном А. М. Эль-Масри -
председателем Совета д иректо ров 
Метеорологического у правления 
Египта и д р у ги м и р уковод ителям и . 

Изменения в штате 

Отс тавки 

Г-жа Эрна Дар-Зив ушла 
в отставку с пост а помощника 

по конференциям департамента 
п е р еводов, п у бл икаций и 
конференций 15 ноября 1989 г . 
Она посту пил а на работ у в ВМО 
в 1969 г. в качестве тех ническо го 
секретаря и в 1981 г. стала 
адм инистративны м помощником 

в службе конференций. 

Г-н Чандра Е. Дж . Дэниэл ушел 
в отставку с поста р егионального 

сотрудника регионал ьного бюро 
дл я Азии и Юго-Запада Тихого 
9 кеа на 1 января 1990 г. и отбыл 

н а родину в Индию . Он поступил 
на работу в ВМО в декабре 1984 г . 

Г-н Стефан Клемм ушел 
в отставку с поста старш его 

на у чного сотрудника отдел а с и стем 

наблюдений департамента 
В сем ирной службы погоды 
1 я н ва ря 1990 г . и отбыл н а роди ну 
в Г е р м анскую Демократи ч ескую 
Р ес п у блику. Он поступил н а работу 
в ВМО в апреле 1984 г. 

Мы желаем счасть я 
г- же Дар-Зив и долгих и 
с ча стл ивых лет ж из ни н а пенсии 

г-ну Дэннэлю и г-ну Клемму . 

НОБУО СУЗУКИ 

Г-н Нобуо Сузуки, о чьей 
отставке из ВМО сообщалось 
в предыдущем выпуске, скон

чался 5 ян.варя 1990 г. Многие 
его друзья и бывшие коллеги 
собрались 11 января в неболь
шой церкви в Шамбези вблизи 
Женевы, чтобы отдать ему по
следнюю дань уважения. Мы 
приносим г-же Сузуки и ее 
семье наши глубочайшие собо
лезнования по случаю этой тя

желой утраты. 

Н азн.ачен.ия 

17 июля 1989 г . д-р Джеймс 
Л . Расмуссен наз н а ч е н д ире1<тором 

департамента В сем ирной службы 
погоды. Он и меет учены е степени 
бака л авра и скусств и наук, 

магистра на у к и доктора 

философ ии по математике, физике, 
метео рологии и а тмосферн ы м 
на у кам, п олу ч енные и м от 

у ниверситетов штатов Nlннн есота, 
Юта и Коло радо. С 1976 по 1982 г. 
д -р Р асмуссен работал 

в Секретариате в качестве 
ста ршего н ау чного сотрудника 

бюро по Програ мме исследовани51 
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глобальных апrосфер 11ы х 
процессов, д11ре 1<rора п о 

лJ1ан111ю1Зан11ю прогрю1:11 i1 дел ам 
ООН !! ;1.11реI<тора департют е нта 
тех н 11 чес кого сотр у д 1-11 1 чест1За. 

В е р11\1 в ш 11 с ь в США в 1982 г" он 
за нял по ст ру1<ово;1. 11теля Центра 
11л11\·1ат11ческого анал11за 

НУОд/НСП , а позднее был 
!!аз н ачен дн р еI<то ром 

"1\ етео рол о г11 чесI<ого бюро , и этот 
посл е.:r н11(1 пост он за н имал вплоть 
до того '. I 0 \11 e 1rтa, когда лр11нял 

11013ое на з нач е н11 е в ВМО. 
П ра 1п11чески весь указа нны~"~ 
пе р1 юд о н был президентом 
l\o\1111cc1111 B N\O по клш11ат0Jюг1 1н. 
Д-р Расмуссе н и;11еет богаты 1"1 
опыт о рга1-111 за ц1111, коорд1н~ац1111 11 
про вер1< 11 результатов большо го 
ч1 1с J1а :11ежду народных 

н а у ч но-11ссл едовател ьск их 

экс п е риментов. Он является также 

автором ;v11-1оги х п убл 111<а ци й, 
В ОСНОВНОМ ПО КJIН Ма ТОЛОГИИ. 

1 де11абря 1989 г_ г-жа Джоули 
Джойс на з н аче н а п ом ::: щ 1 ; ~; ;.;о м 
1<оо рд нн ато р а в бюро коо р д инатора 

В торо 1"1 всем нрной 1<01-1фе р е нции 
по 1<лю•1 ату . Она 11 :1•1еет у ч е н ую 
степень бакалав р а в област11 
11 сследова ния городск0!"1 с р е.:rы от 
Тал с кого у н 11 ве р е 11т ет а шта та 
О 1<лахома (США) и ст е п е нь 
:11аг 11 ст р а на у к в област11 
метео роло г1ш 11 и сследова н11я 

окружающей с р ед ы . Р а н ее о на 
работала штатным ассистентом 

де 1<а на \1ед 1щ инс1<ого 1<олледж а 

пр 11 Вай :v1ннгс 1<ом у ниве р с итет е , 
а 1<0 времени своего на з нач ения 

13 BJ\ \O зан1 1 ;v1а ла долж ность 
с п е ц11 алиста по це нтр а:v1 н 

оборудованию в отделе 

а т мосферных на у к Нацио на л ы-rого 
на уч н о го фо нда в В а шингтоне, 

, ок р у г Колумб 11я . 

Вручсн11е гра:-ют за "11огодет11юю с,11·жбу в В .\10 9 ноября 1989 г. Сzева напраrю: 
п о :-ющ11 11 1\ Г с 11сра :1ы1 ого сс l\ретар я; г - жа ,\\ .- U. Пснсеl1 рсс; г-жа А. - Х. Джон се 11 ; 
Г с 11ера J1 ы 1ыl1 сс1< р старь; г-жа Р. -Т А полло 11 ; г - 11 0.-М. ~\\ сль.Jср; за:-~ест 11тель Ге н е-

ра :1ыюrо се1( рста ря 

Фото: В.\1 0/ Бьянко 
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1 января 1990 г. г-н Джон Марш 
официально назначен в штат ВМ.О 
на должность директора бюро по 
международному проекту ТОГА. 
Он окончил Кэмбриджский 
университет (Соединенное 
Королевство) по специальности 
математика и затем поступил на 

службу в военно - морские силы 
Соединенного Королевства, где, 
продвигаясь по службе, стал 
директором океанографической 
и метеорологической службы 
военно-морских сил в Уайтхолле 
в Лондоне. Последние два года 
он был ди р ектором ПРО . 

Г-н Клаус-Дитер Шульце 
назначен 21 января 1990 г. 
старшим на учным сотрудником 

отдела систем наблюдений 
департамента ВСП. Г-н Шульце 
получил диплом инженера 

в Дрезденском техническом 
университете в ~Г ерманской 
Демократической Р еспублике. 
Поступив на работу 
в Метеорологическую службу, он 
стал консультантом по 

метеорологическим нриборам 
в штаб-квартире Службы, 
а позднее - дир ектором бюро 
приборов . Ко врем ени своего 
назначения в ВМО он был 
руководителем департамента . 

Грамоты за многолетнюю службу 

23 J-!Оября 1989 г. исполнилось 
25 лет службы в ВМО 
библиотекаря технической 
библиотеки г-жи Розе- Те Аполлон. 
1 января 1990 г. исполнилось 
четверть века службы в ВМО 
редактора отдела публикаций 
г-жи Кристины Джеймсон. 
1 ноября 1989 г. исполнилось 
20 лет службы в ВМО старшего 
клерка бюро ВПИК 
г-ж и Энн-Хелин Джонсен . 
7 февраля 1990 г. исполнилось 
20 лет службы в ВМО старшего 
научного сотрудника бюро ГОМС 
департаме1па гидрологии и 

вод 1-1 ы х р есурсов 

г-на Нэджиндера Семи. 

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
вмо 

Statis ti cal clisblbutions fo1- f!ood 
[геqиепсу analysis 
(Статистические 
распределения дл я анализ а 

повторяемости паводков). 
В у С. CUNNANE. Opeгational 
Hy dгology Report No . 33 
(\VJ\IIO- No. 718, 1989) . XVI + 
+ 11 5 с., 12 рисунков и 
22 табл ицы . На английском 
яз ыке . Цена: 17 шв. фр. 

В результа те проведенного ВМО 
в 1983 г. обследова н и я выяснилось, 
что выбор типа распределения 
повторяемости паводков для 

оп еративного использования 

нер едко определяется во многих 

страна х историческими или 

субъективным и причинами. 
В данном отчете описываются 

ра зличные статистические 

распр едел ения, применяемые для 

анал иза повторяемости паводков, 

и предл агаются способы 
объективного выбора наиболее 
подходящего распределения . 

Помимо традиционных методов 
проверки «добротности 
приближения» распределений 
данных об уровнях паводков 
представл ены результаты 

р егиональных «режимных » 

иссл едований и исследований 
устойчивости. Автор склоня ется 
в п ользу подхода, основанного 

на одновр еменном использовании 

данных в пункте наблюдений и 
региона л ьных данных . Пу бл и1< ация 
будет полез на гидрологам, 
про ектировщикам 

гидротех нич еских сооружений , 
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инженерам-мелиораторам, 

сп ециалистю1 по планированню 

водо пол ьзова ния и д ру гим 

с п ециалиста м как практическое 

руководство и справочник. 

Manual оп opeгationa l met/1ods 
fог the measuгement of sediment 
tгапsрогt (Р уководство по 
оперативным методам 

измерения транспорта наносов). 
В у LONG Yllqian . Operationa1 
Hydro1o gy Report No. 29 
( \\ТМО - No. 686, 1989). XII + 
+ 169 с., 53 рисунка и 
25 таблиц. На английском 
я з ыке . Uена : 17 ш в. фр . 

Точная количественная оценка 
расхода р ечных наносов имеет 

важное значен ие при изучении 

процессов э розии, поверхностного 

Книжное 

Microwa1Je Remote Sensing of tl1e Eartl1 
Syslem (Мнкрооолновос д11ста 1щ1 ю11ное 
зо 11 д 11ро ва ние Земл11), Ьу A l a iп 
CHED I N. А. D eepak, На трtоп (1989). 
\ТI I + 173 с.; рисунк11 11 таблнцы. 
Цена: 39 ам. долл. 

Эта небольшая по объему 1<1-11 1 га является 
сбор1111ком докл адов , представлен ных на 
с 11 м п оз 11ум по м 11 к ровол 11 овому 

д 11станцнонном у зонди ров а 11ню , ·1<оторый 
состоялся во время дев ятнадцатой 
Ген ер аль ной асса:vrблеи М.СГ Г в Ванкувере 
в августе 1987 г. 011 был nосоящен 
l lOl( JllOЧllTeль нo nробле~·1ам д 11 ста 11 шю1-1ного 
зо 11 д ирован11я ап1осферы Земл и 
в ~1н 1< ровол ново~·1 д напа зоне. Хотя 
у1<аза н11 ая тема не оыдержнвается по всему 

сбор 11111< у, мног 11 е статьи 11 а 1111 са ны 
пр11 з н а 11 ны~ш эксперта:v1и в выбран 11ой 11 :v111 
областн знаний. 

В первой глаое п ро 11звод1пся срав не1111е 
трех существующнх о ыч11сл1пельны х 

прогрю·1м дл я п оJ111 н ей н ого расч ета 
I<оэффицнентов пропуска н11я атмосферы 
11 да 11ны х, получен ных дл я 

субм 11 лл 11метровоrо д 11 а п азо11а. Все эти 
~JОдеJ! н оч~н ь хорощо согласуются 

стока и осадконакоплен ия. Сейчас 
ста р а ются получить непр ерывный 
ряд ра сходов наносов, а не 

диск р етные выборки. В докладе 
№ 16 по оперативной гидрологии 
(198 1) рассматривались 
соответствующее оборудование и 
методы. Настоящая публика ция 
опирается на упомя нутый доклад 
и отражает таюке опыт, 

приобр етенный в ра звивающихся 
ст р анах. Излагаются следующие 
основные вопросы: измерение 

взвешенных наносов, донных 

наносов и суммы наносов, 

обследования осадконакопления, 

лабораторные исследования, 
обработка данных, точность 
н надежность измерений р асхода 
н а носов . Даются реком ендации 
п о улучшению сбора данных 
и указыва ются направления 

дал ьнейших исследований . 

обозрение 

с 11 ~ 1 еющщ·111 с я эксперю1е11та.пы1ым11 

да 1-11 1 ы~111 о 1<оэфф 11u11 е н тах пропуска ния 
11 св11детельствуют об увел 11ч е н1111 
точности эт11 х моделей за nослед 1111 е дес я ·,-п 

лет. 

Во второй главе обсуждается 
проводимая эдинбурrс1<0й гр уппой работа 
по подготов ке програм~rного обеспечения 
для а 11 алюа да нных м нкровол но вого 

л и мбОIЗОГО ЗOH Д llJIOIЗЩl·N(a, l< Оторый будет 
уста 11 оuлен н а борт у сп утни ка для 
11 ссJ1 едова 11 11 я верхней атмосферы в 199 1 r. 
Эта работа направлена н а то , чтобы 
11 рав 11 .пы1 0 учесть все аспекты выч11слен11й 
ра д 11аu11011ных потоков «впер ед», включая 

эффекты ограниченност и поля зрення 
n р11бора и влия 1-1ня фильтра, установленн ого 
н а рад 11 0,·1етре. Усовершенствован 11 ая 
уста 11 овка дл я MИl<f)OBOЛ ll OIJO ГO 

зо 11 д 11рова 1111 я (УУМЗ) в известной ~-iepe 
аналог 11ч1-1 а м 11 кроволновому л нм бовому 
зо 11 ди 1ювщ111< у, хотя предназна чена дл я 

операт11 в н ых метеоролоr11чес1шх 11 з ~-1 е р ен11й 
тс~м1 ературы 11 влюк11ост11 . Следующий 
до1<.пад посвящен 11зучению в J111 я 11 11 я 

nбла1<Ов 11а снrна л ы , посылае,·1ы е УУ/11\ З. 
Ра з работаны ~1етод ы об 1н1руже11ня зон 
дож.:~.н 11 пол у ч е н11 н от'Четливых снгналов 
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11а 1;а н алах уу_\,1 3 над \юрско 1~1 

поверх ностью. В .~ругом сообщен1111 
опнсаны четоды восстановлен11я з наче1111!1 
ТС\·1пературы воздуха по данным н азе\1 11ы х 

) 111 1\l)ОВОЛНОВЫХ радllО\lетров 

(с прю1 е н е н11 е'1 разлнчных алгор11п10в 
обрат н ых преобразован и й), осн ован н ы е на 
11 с 11ользован1111 н езавнс1шых данных 

11 з,1ерен11!1 те\1пературы. В отделы10\1 
1 1 ccJ1e.ioвa111111 расс:v1атрнва етс я вл11я1111е 

вертнкального профнля влажностн н а 

результаты восстановлен11я распределення 

во.~яно го пара по да нным зонд нр ующего 

пр н бора, обращсн 11 ого вннз. Как 11 
ож 11 далось, восста н овленные данные очень 

ч увств1 1 тельн ы к та к 11 \1 rтроф11.~ ю1 , пр11чем 
на н большая чувств11телы10сть рад110\1етра 
наблю.~а ется н а пол упрозра чны х кра ях 
с п ектральн ых полос. 

Прнведены результаты полез ного, 
о с но ва нн ого н а 1 1 споJ1 ьзован111 1 да нн ых 

АТЭП 11сс.' 1 е.~ова ння в :111я1111я 
пространственных неод норо.~ностей в зо не 

обзора с п утнн 1<0вых ~1 н кровол новых 
датчнков на рассчнта нную 11нте11с1ш 1 10 сть 

оса.~ков. В двух друг н х докладах 
прнведе н ы результаты выпол1 1 енной 
в Кнтае работы по \·111кроволново\1у 
зо11д11ров а н11ю с судов поля водяного пара 

в ат\·1осфер е 11 содержа1111я ж11дкой влаrн 
в облаках 11 .~анные нссле.~ованнl! по 
обнаруже1111ю пя тен н ефт11 11 опре.~е ,1ен 11ю 
почnенноl1 влаг11, а в третье\ 1 докла.~е 
обсуж.~аются да 1111 ые судовых 11абл ю.1енн l1 
поверх1 1 ост11 \1орс1шх т,.~ов 

с 11 с пользова н 11 с\1 ш 1 огочастотного 

пасс11в11ого ч етода ш1 к ровол новоrо 

_, 011д11рова11 11 я. 

Два послед1 111 х в к ни ге доклада 
J\i!СаЮТСЯ а KT ll Bll Ы Х )l;:ТОДОВ 
рад 110ло1<а 11н о 1111 ых Н3)1ере11 1 1 1°1. в Од 110 ~1 

() П11сываются результаты 11 спот,зо ван н я 

дво1"1ного доПJ1 еровс1<0го ра д нолокатора 
11 ) 1 eЛl\l l X ) l eTaЛJlllЧ eCl( ll X 11 0ЛОСОК ДЛЯ 

11зучен 11 я ст р уJ<Тур ы погра н нч ноrо слоя 
над \t0pe'1 у берегов Сев ерноl! !(аро:11111ы, 
а :1рпо1°1 .~ок 11 а ;1 посвящен нзучсн1 1ю 
r по:110щыо рад1юлокатора, работающего 
в д11апазо11е х, .~ет 1111х l\ОНВект 11 вных гроз 

11aJ северноl1 частью Инд 1 111 , где вер ш11 !lы 
"блаков, соглас 11 0 .~а 11ны ч 11 аблюден11 1\ 
.1ост 11rают 1 11 10г:1а высо>ы 20 ю1. 

В ueлo:v1 эта 1<11 11 га яnл5!етс я полез ны\1 
cбop lllll\ 0:11 .101\ Jl адов по текущ11)1 
проблемач пр11\1е11 е н11 я пасс1шных \1етодов 
.\I H 1\ j)OBOJlllOBЫX д11ста llUl lO ll 11 ЫХ 
1:з,1ере11111°1, 110 01 1 а \1е11ее полезна, ког.~а 
ре ч ь 1 1 дет об а1<т1 1 вных :1-1етодах 
зо11д11р ова 1111я . П одоб110 все:11 аналоп1ч11ьш 
сборн111<а\1 до~;ладов, засл 11 ша111 1 ых н а 
ко 11ференu11я х. 10 111 га теря ет в ед 1111 стве 
те:11ы 11 общеll uелен а правJ1е нност11, 110 для 
11rследовател еl1 , работаюш11х во шюп1х 
областях .'!l l CT3 11111 IOllHOГO 30 11 .1111IOB3Hl l Я 
апюсферы, она будет служ11ть н астольной 
справочной 1ш 11 гой 11 весь~1а полез ной 

СВОДl\О Й ПO CJI C.1 1111X достнжен11й в ЭTOl
0

I 
област11. О:tнако для сту.~ентов, которые 
хотеJ111 бы 11 ,1еть гл убоко проработанный 
учеб 1111 к по )•lllKIIOBOJlllOBO\IY 
Дll C T31 1Ul1 01·1110\I)" ЗOHд lllJOB a lllllO , ЭТОТ 

сбор н11 к бу:~ет пр11годе11 л1 1ш ь отчастн. 

Н а11боJ1ее важ 11 ы:11 досто 11н с тво:11 та1<ого 
рода 11зда1 1 11й является своевре\ 1 с 11н ая 

публ111\аu11я собра1111ых докладов; 
ре.~<ипора 11 ю.~ателсй следует 
поблагодар11ть за то, что он11 столь быстро 
выпуст 11 л11 эту к 1111г у. 

Дж. Е . Харрн!: 

Reg ional Flooa und Stoгm /-/а .zаг(/ 
Assesment ( Рег1101 1 а .'1 ы1ая оuенка 
опас11ост11 воз 11 111<11о :;е н 11я 11а ЕОд 1 1е1111!1 

11 щто1тов) , Ь у /\ \. У DALES a пrl 
D. \~! . REED. J п s(i (u le of H yclгology 
Rерог( No. 102, \\l a lliп gfoгd (1989). 
X l!I + 159 с.; р11сун1<11 11 табл1щы. 
Цена: 9 ф. ст. 

в течен 11 е ПОСJ1 ед н 11х 15 JJeT )IHOГl l e стра ны 

почувствовал 11 необхо.:111\1Ос1ъ перео1 отрсть 
.~е1°~ствующ 11 е положе1111я о за щ11те от 

BO З:llOЖllЫX наводне1111й , 13 OCl!OIJllO)I с тоl! 
uет,ю, чтобы nредох ра 1111ть 
r11:1ротех1111ческ11 е сооруже1111я 11 оuсн 11 л, 

воз:1е1°1стс11я 11а во.~ нен11!1 на окруi1;аюшую 

среду. Б олыш 1 11 .:: тво спеu11аJ1 1 1ст :J в 
C.\OД ll TC51 11 а ТО .\1, ЧТО пр1 1 Ollt'lll(e р 11 с:<а 

ВОЗНl l К !1 0 11е111 1я H<.IPOJ,!ICiill:l глгв11ыi1 
фаюор (осад1\ 11) я·~ J1яето1, вообще говоря , 
l\Л1 1 :v1 aн1 ч eCl\ ll:l·I 110 свое(~ пр11роде, 
а характер1- 1 с т111; 11 пр11е:11ного бассе1°1на с :оят 
по з 11ач11 :11ост11 J11 1шь ш1 вто ро:11 :11с сте . 

В резуо1Ьтi1те пред:11ето:11 расоютрен11я 
ста :1 11 гмш·1ыч образо:11 што·р:11ы. 

являющ11еся вероят 1101"1 пр11ч11но й 
1 1 аводне ;111ii. Для составле 111 1я указа11н ы х 

c uc! IO!\ 11 ~ 1юльзуются разные '1етоды. 

В ряде стр211 , 11апр1:, 1 е р в Австралш1, 
пр11д ерi1\11n2ются пр111 1 u11па вероятного 

\1а1< с 11:1101 а ос<.1дков (BJ\\0 }, тогда как 
.1JJ)T l!e предпоч •1таю т оп 1 1ра тьс я 1 1а 

рсзуJ1 ьта;ы стат 1 1 ~ т 11ч еского 11сследова 11и я 

wтop\lO B. После:1н 11е 11 11вля•отrя пред\1етu\1 

расо10тре 1111 я в .1а11 1 1 0:1 1 отчете. 

Сдела 1111ы й выбе>р по существу 
опре.~еляет 11 пос J1 едующ 1 1е шаr11 , 

сводя щ11еся к тO:ll)", чтобы 11 :следовать 
стат11 ст:1•1ес 1юе ра с п pe.ieJ1e'-! 1 1 е 

:11<.1к с 1;ч а:11,11 ых з наче1111й годовых осад:юв 
в отдельных точ 1;ах за опре:1елсн 11 ые 

п ер 1юды врс,1ен 11 , ча сто за o.i11 11 11 J111 .~ва 

д11я , 11 т.д. (толщ111-1а слоя выпавшеl! 
воды - продолжнтелы;ость вы п а~1ен1 1я 

оса.~ков - 11х частота) , а зате:-·1 учесть 
п ;ющаJь выпа.~сн11я осадков ( толщ1111а 
слоя - продолж 11теJ1 ьность осадков -
площадь - частота) 11 не забывать при 
этом очень важно го вопроса 
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о незавнс11\10ст 11 данных осадко\lерных 

ста1щ11l1 . 

Пр11 рег 1 1 011альн ой оцен ке риска 
н еобход 11 \10 расо1атр11вать 11 есколько 

nу111<тов, nо.:~.верже1111ых тако\lу р11ску. 

EcJ111 бы стеn е 11ь р11ска для 1<аждого 
n у н 1<"га зав 11 сеJ1а от событий , 11\lевш11х 
\lесто во все\1 бассей 11 е пр11 пол ностью 
11езав11с11\lых потоках , общую степе11ь 
р11 ска \•Южно было бы пол учить 
11 епосредстве 1111 0 путем КО\·rбш1иров а11 11 я 
11 схоJ 11 ых вероят11остеl1 . Но н а са\1О\ 1 деJ1е 
ГIOTOl(ll 33BHC ll \IЫ, 11 для того , чтобы 
nреодолеть эту трудн ость, в отчете 

пре.:~.ложена проце.1ура, состоящая в том , 

•1то no \lетоду Евжевича рассч11тывается 
э1ш 11 вален тное ф11кт11вное число 
11езав 11 с 11\IЫ Х ба ссей 11 ов Ne. 

Особое в1111\lан11е уделе н о подготов1<е 
.:~.ан ны х, особе11110 для расс"1атривае\lых 
n ер11одов. Поскольку пр 11 увеJJичен пи 
пpoдOJI Ж llT eJIЫ I OCT ll n ер11одов 

(оnредеJJяющей точ11ость стат 11 ст 11ч ескнх 
о цен ок дJl я да нного пун кта) растут поте рн 
11 11 сjJОр\\аци11 (экстра1юJ1я ц11я 
по пр остра н ству), быJJо выбра110 некоторое 
ком пром11ссн ое решен 11 е. И\•1 еющ11еся ряды 
быю1 раздеJ1е11ы на две гру nпы: 
а) охваты вающ11е по \lеньш ей мере 40 JJeт 
(.1J1нн11ые вре\lен нь1 е ряды) по 401 ста11ц1111, 
расnоложе1111011 пре11\1 уществен110 
в Англ1111, 11 6) охватывающие как 
"11 11111\\ у\ 1 15 JJeт (корот1ше вре\lеннь1е 
ря.:~.ы) no 1727 станц11я " 1 в АнгJ11111 
11 Уэл ьсе 11 4 12 ста 1щ11 я\\ в ШотJ1 а11д1111 
н И рла11.~11н. Допол 11нтеJ1ы 10 дJ1я того, 
1 1тобы попытаться выяв н ть ка"о 1"1- :n11бо 
JЗОЗ \IОжный тре11 .:~. осадков, быJ111 
11 сп ользованы дл 1нн1ые вре:v1енн ь1 е· ряд ы, 
охватывающ 11 е по \le111, wei"! \1ере 67 JJeт 
за пер110.1 19 15- 198 1 гг., н о 11 н l\акого 
тренда не было об н аружено 
(п. 2 1- 2.3) 

В п. 2.4 н ссJ1е.:~.ова 11ы стат 11 с т11чес1ше 
J.31111ЫС ПО суТОЧИЫ\1 ;.1a1<Cll\l)'\la\I 
(сре.:~. н11 е з нач е1·111я , коэфсjтц11 е11ты 
.~ 11 с перс 1111 и ас 11 \1\lетр 1111 ) , а также 
вза ш·1 11 ые корреJ1я ц11он11 ые связ11 эп1х 

пара\lетров 11 11х кор реJ1яц11 11 с .1р у г 11 ш1 

Фа"тора\111. Уч ет площад11 
(т. е. рег 11 овал11заш1я) явл я ется те\ю ii 
п. 2.5; дJIЯ этого требуется ста11.:~.арт 11 зовать 
данн ы е (что з ара н ее пред п олагает 
опре.:~.еJ1енную О.1нородность l(JJll\laтa по 

от11оше11 11 ю " расо1атр 11 вае\IЫ\1 

пере\·1 ен н1,1\1) н раз.:~.сл11ть всю область на 
О.1НО 1JОд ны е зоны 11л11 репюны . В п. 2.6 
11 2.7 Jается сводка рег11онал нзо ваниоl1 
11нсjюр\\аш111 , соответствующн х ст3т н с т11к 
11 с вязе l1 \•1 ежду сре.:~. нн\н1 сут оч11ы:v111 

\\акс н \\у~ 1 а\'111 для да 1111 ого региона 11 
J)еГllОНЗЛЫIЫ\IН средннын ГОДОВЫ\111 

с ум\13\111 осадков. 

· По.:~rотовлеиные такюr образом 
данные с начала 11 с по.1ьзовал11сь для того , 

чтобы постро11ть кр11вые 11оры ального 

распре.:~.ел е н11 я для репрезе11тат11в11ых 

выборок суточ ных \131\С11~ 1 у,юв з а r<аждый 
год дл я да нн ых репюн ов ( гJ1ава 3). Было 
11 ссJ1 едова н о несl\олыю зако нов 11 выбран 
о.~ н 11 общ111"1 закон распределен11я 
э"стре\lальных зна ч е н11 й (О РЭЗ). В гл . 4 
предJюжен ы а н алог11 ч11ы е де йств11я , 110 н а 
этот раз по отношен ню к на11больш е \·1 у 
з н аче11 11 ю \lакс ю1у\1ОВ, набJ11одае\\ых 
ежегод н о в да нн О\•1 р ег 11оне,

рег11онаJ1ьно\l у ежед н ев но~1 у \·1акс 11 \· 1 у\·1у 

осадков. Здесь же п редставJ1ен ы а 11алог1111 
ка1< с о гиб3ющ1н111 кр 11вы ~11 1 , так 11 
с ра с пре.:~.елен 11 е \1 по ста нц11 ям 11 года:v1 , 

од на 1ко 11х пр11\lенен не 11 е стол ь просто, как 

это \IОгло бы показаться н а первыl1 взгляд, 
та к как р езуJJьтаты зав 11 сят от ко;1 11ч еrтва 

11споJ1 ьзуемых дожде:v1 еро в , а также 

раз\lера охватывае\IОЙ об;1 аст11. 
СJJедователыю, эт11 результаты зн ач 11 ~1ы 
;1ишь 13 ТО\1 случ ае, есл 11 01111 о п ределены 

«для N дожJемеров», 11 дл я того , чтобы 
получ н ть совокупность вза 11 \IОСВЯ33 11НЫХ 

резут,татов для всей стра11ы, необходю10 
также прон зводнть выбор1<у 11 з показаний 
этн х дожде~1еров. Здесь возн 11 кает 
п робJJема пр1шенен 11 я методов 
с 11спользованне~1 так 1-1 азывае\·1 ых 

ф н1<с11рован ной 11 случайной сет и . 
n ·рнведены результаты расч етов для 
llfC'KOJlbl\ llX 11р1н1сров. В гл . 5 про11 звод11тся 
сра1З 11 е н11 е репюналь н о го :v1al\c 11 мy\1a 

с кр 11 вьш 11 но1н1а ;1 ыюго распредел е 1-111я 

с 11 с rюльзован 11 е\1 э п1щентр11ческого 

1\Оэфф нцн е11та, э1<1З н 1За.r1 ент н о го ч11 сла 

1·е~ а1З 1! С Н \IЫХ дожде\\еров Ne ll JJ ll фу111щ11н 
зalЗ llCll\•JOCTH Бншэн да, но Hll OД llH ll З ЭTllX 

п ара\lетро13, по-в11д11\·1 0\lу , н е обеспеч 11 в3ет 
n OJ111 oгo ус п еха. 

В ГJI . 6 показано, 1\ак \южно 
н с nоJ11,зоват~, 111-1фор\l а u11ю , полученн ую 
со ста н u11й , Н \·1 еющ 11 х коротк н е врс~ 1 е11 н ь1 е 
ряды набJ11оде 1-1 ий, с целью обесnечення 
более точного n ростра н ственного 
распре.~ел е 1111я п 1·те'1 уве.n11 ч е11 1 1я 

п:ют11ост н сет 11 . В гл. 7 н зложе11ные 
\l сто .1ы п рн\lеняются дJlя опре.~еле11 н я 

\laкc11 .11a.nь11ol1 продоJ1ж 11теJ1ь н остн ос адков , 

1\Оторые Jлятся боJ1ее суток ( :lва , ч етыре 
н восе\l ь ;~ н е1"1 ). 

Вв11.1у того. что пр н \lе 11 е н11е 
оr н ова11ных н а анаJ1 11 зе ОРЭЗ \\етодов для 
исследова нн я репюн альны х связей между 
СТЭ I Щ ll Я\ 111 н е дает хорош н х реЗ)'Jil>Татов . 

авторы соз.~3л 11 свою ыодеJ1 ь 

пространспзе11 н ых вза н \lосвязей, 1<0торая 
о пнса на в гл. 8. ПоскоJ1ьк1r о ценка пол н о го 
р н сl\а (т. е. общего р н сl\а -для \111 ог11х 
пунl(тов, находящ11х с я R ра со1атр11в 2е \1О 1\ 

зон е) опре.~еJ1яется фактороч N", а вторы 
вводят упрощен н ую \1Одел1, .lЛЯ расчета Ne, 
за\\ечая, что существует вс ооятность 

недооuс 1-1 1(11 полного р11 с ка. Зате\1 о н11 

.lе.1ают попытку обобщ1 1 ть эту \!Одель 
11 в заверше11н е предлагают два 

уравнен11я для выч11и1ен11я Ne. Одно нз них 
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содержит две , а другое - три переменные : 

ln N е/111 N =а+ Ь111 AREA +с In N; 

111Ne/lnN =а+ Ь111AREA +с 111 N + 
+dlnD, 

где N - действитель н ое число станций, 
AREA - исследуе•мая область , D -
рассм атриваем ый период. 

В гл . 9 рассматривается пробле~rа 
сезон н ых воздействий, ~п роявляющихся 

з.:~есь в сильн ой концентрации 

вероятностей появления ежегодного 
суточ ного :-1аксимума в да нный сезон. 

Исследуются также сезонные 11 з мене1 1 11я 
пространств е н ных вз аимосвязей. В гл. 10 
пр11ведены .примеры применения 

11зложенных методов в самых р азличных 

областях. 
В данной кннге предложен несомненно 

оригинальный подход к обработч<е да н ны х 
о максимальных оса т<ах щл я 

репюиальной оценки вероятност 11 
возиикновен11я наводн ений. Ее с 111пересом 
прочтут все, кто занимается 

землеустройством , и гидрологи, работающие 
в обла сти развития водных ресурсов. 
Однако не следует за бывать о том , что 
такой подход требует orpo':l<r нoгo объема 
1111 формаци и, т<Ю< и все чисто 
статистическrrе методы. В тех условиях , 
.:~ля которых •был прим ен ен ща нный 
подход, шансы на ус пех этой схемы были 

несомненно выше, чем дл я больш11 н ства 
други х р айонотз, хотя авторы н сетовали 
на неод н ородность 11спользованных ими 

да нных . 

Марсель Роше 

Unsaturaled Flo w in Hydrolog ic 
Modelling: T/1.eory and praclice 
(Нена сыщенный поток 
в ги д рологических .~юделях: теория 

11 практн ка) . Н. J. MOREL-SEYTOUX 
(Edi to г) . О . Reidel PuЫi sl1iпg 
Со 111 ра п у, Doгdгecl1t ( 1989) . 
XVI + 53 1 с .; многочислен ные р нсунки 
и табл ицы . Цена: 245 гульд. 

Эта •1ш 11 га представля ет собой труды 
рабоч его семи н ара НАТО по 
перспе1пнв 11 ым исследова н иям в област11 

на ук о Земле в рамках спец11альн ой 
програм :vrы этой организ ации по нзучен11ю 
глобальных ~rеханизмов переноса. Книга , 
содержащая 21 доклад , раздел ена на пять 
част е й : 

Ос новы 11 перспе'1п 1 1 в ы 11сследова н11й 
нен асыщенного потока ; 

Ко~r пон еиты н ена сыщенного потока и их 
Qписа ние; 

Г1ар аметр 11 з ац11я 11 числе н ны е ~ 1 етоды; 

Опнса н и е 1 1 е на сыщенной зоны 
в г11дрологичес 101 х м одеJrях ; 

Раз но е. 

Кроме того , эта хорошо продуманная 
11 тщательно отредакт11рованная ю111га 
содержит т arol(e введение, предметный 
указатель и п ереч е н ь 11 оп ользуе:v1ых 

обоз начен 11 й . В своем пред исловии 
редакто р объясняет общне пр11чины , 
побудивши е провести этот рабочий 
се~н 1 н ар и о пубю r ковать его труды, 
11 11 злагает прннятый н м подход 
к ра зл 11'Чным а спектам этой пробле:vrы , ее 
л·r асшта 'бам 11 стадия\·! нсследова н 111\ в том 
ч нсле из учен ию ф11зичесю1х основ , 

форм улиров•((е уравнений , н х решен ию, 
провер ке, исследовашrю , упрощен ню , 

в н е.:~рен 11ю 11 попул яри за ц1111 . Это введен11 е 
служ 11 т пpf~:vrepo м !Превосходного обзора 
и на ч а л ь н ого руl(оводства по да 11 ной 

проблеме, как яркого преднсловия 
к обычно скучньш , а нногда соверш енно 
н удным труда:vr совеща ний , н а которых 

в высшей степе1111 ~шал иф1щнрова нные 
Э((с перты пытаютс я убед н ть д р уг др уга 
в 11х индивидуально~·! 11 коллект нвном 

превосх одстве п ер ед другими и в их 

1 1r((люч 1пельной остроте ума. На этом 
рабочем семнн аре был 11 несо\·tн е н н о 
пр ед приняты все ус и л 11 я , чтобы не 
уподобиться та-ко~·r у примеру. Во-первых, 
се:vr нн ар был устроен « н е только рад11 
пр 1 юбретеи11я з наний, н о также, в первую 
очередь , .для предпринятия действий » . Это 
подтверждается за явлен11ем о том, что 

труды адр есова 11ы гид рологам , почвоведам 

н у че ны:vr - оп е u11 ал 11стам по окружающей 
с реде, 1<оторые хотят понять, как 

п рев ратить теор ет ич еские знания 

в п ра·кт 11 ческое средство для оuенк11 

и у пf.J авлення. Во-вторых, редаqпор 
говорнт, щто 011 р ассматрнвает да нные 

тr уд ы как учеби1-1·к, способный за полнить 
пробел в области 11сследова 1н111 
н е н асыщенного потока . 

Учнтывая современное изобилие 
.:~р у гн х рабоч1 1 х се шrна ров и и х трудов , 
реuензент сч ита ет, что пе рвое 

утверждение относ и тел ьно uелн семшrара 

11 ус 11 л 1 1 й , необходю·r ых для ее дост юкения , 
является новым для такого po.:ia 11 зда иий 
11 его следует пр11ветствовать. 

Что же касается того , л·южио л и 
расо1атр н вать сборн и·r< дсжладов в ка ч естве 
у ч еб н н 1<а, то , п о мнеи11ю реuеизент а, это 
п 11а1п11ческ и невоз~южно. Как может 
21 а rзтор н аписать од 1111 учебн н к? С другой 
стороны, если р едактор обладает сильной 
волей и богаты~~ опытом , то :vюжет быть 
созда н пе рвоклассный справочник, 
подобный ю111ге Вен Те Чоу Руководство 
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n.D прикладной гидрологии"'· Реценз и руемое 
11 здм111 с н е л·t0жет претендов ат ь на таа<ую 

рол~, н н по своему объему, н11 по стнлю 

11 зложсн 11 я. Некоторые главы (т . е . 
доклады) посвящены тоJ11>1<0 тем 
11 сследова н11ям, которые выпоJ1н ены и х 

авторам 11 , H JIИ спец 11ф 11 1 1 еским 11и жеи ериым 

пробле\·1а:v1 , н а прш1ер др ен ажу, а та 
c:v1ec1" которая пр11ведсн а в ч асти 5, 
соверше11 11 0 н епр11годна для учеби11 ка; 
факт 11 чес1ш она больше наломш1ает 
содержа ине обычных трудов рабочнх 
семинаров . 

Все до1<лады 11 принятая термшюлогия 
прошли тщатель 11 ое редактирова ние, но 

тем не .м енее кингу эту нелегко воспринять 

специал11ста м , н е работающ11м в обJ1асти 
пщр0Jюг 1111 11 почвоведения . Говоря это, 
р е цензе нт убежден в том , что читател и 

н а йдут много полез 1юго ·в тех ч астях 

1iн1 1 г н , .которы е посвящены ш1тересующим 

11х вопроса\·1 , поскольку там дается 

пре"ра сный обзор современных зн а1 111й и 
1 1 х пр акт 11ческ 11 х пр11 менен11й . Пра кт111ш 
н а йдут несколько пр11 меров 11 табл11ц, 
"асающнхся р азличных методов расч ета 

проса чнван11я в почву ж 1 щкой вла г11 11 
пото1,ов грунтовых вод . Эп·1 вопросы 
хорошо 11 зложены 11 можно рекомендовать 
озна1<0м11ться с н11лш. 

В закл ючен 11 е следует сказа ть , что 
попыт1ш организовать рабоч11е сем 11нары 

11 подготовить их труды в духе этой ю111п1 

заслуж 11вают вся чес1<ого одобрення и 11 х 
н еобход 11 , ~ю продолж11ть. Реда·ктора же 
:vюж но поздрав11ть с тем , что ус 11 л11я , 

пред пр11няты е 11 м в этом направлен1111, 

уве 11ч аJ1 11с 1, успехом . 

й. Немец 

Satellile Moniloring of tlie Eartli 
(Спуп1111<0вый мо11 11 торинr Зе~·1л11), 

J)y Ka гl-I-leiп z SZEKLELDA. Jо!1п \Vil ey 
& Soп s, Chicl1 este г ( 1988) , 
X IV - 326 с.; рису н11ш 11 табшщы. 
Цен а: 34,85 ф . ст. 

Эта 1ш1 1 га пр едставляет собой обзор 
совреме1 1н оrо состоян 11 я дeJI 

в нспользован1111 спутннковой тех1юлоп 111 

дл я мониторинга Земл11 н введение 
в \•1етоды д 11 ста1щионного зондирования 

с рассмотрен11 ем разл 11чных прн:v1енен11й 

11 а основе м ежд исц11пл11нарного подхода. 

Необход11мо оr>метнть , что за исключением 
11 ес 1< 0J1ышх ссыJiок н а SPOT все матер11аJiы 
относятся к техиолог11и США. 

Первая гJiана н а се м11 страницах 
(в1<люча я р11су ню1 11 парагр а ф, 
посв ященный рад 11олокации) з н аком11т 

с основ11ы\111 физнческим11 законами , 

11 спользуемы~111 при д 11 ста1щнониом 

Изд-во Макгроу-Х нлл (1 964) . 

зонд 11рова н1111 . Я не ду~<1аю, что 
11ач11нающ11й пр11Знает эту rJ1 aвy 
достаточ 1 ·1оl1 , а бoJice подготоnлен ный 
ч1патсJI 1" в ероятно , сочтет ее н е очень 

110J1ез 11 ой. 
Глав а 2, в которой расска за но 

о платформах 11 датч11'ках , н ач ина ется 

с 11 стор11ческого обзо ра ра зв 11т11я 
\1етеоролоп1чес 1ш х сп утн11ко в 11 11х 

протот11пов (в од н ой табл 1ще даетс я обзор 
метеороJ1о п1ч сс1шх спупшковых программ, 

который, к сожален11ю , зака нчивается 

1973 г . ). Да но схемат 11ч еокое оп11са1ше 
с п утн111<0в «Тайрос-N» и GOES/SMS, но не 
у пом11наются ни «Метеосат», ни «М.етеор». 
Представлена программа ЛАНДСАТ, 
од н ако н ет сведен11й 1н1 о MOS , 1ш о 
программах, пла н11р уе~·1ы х на будущее . 
Вторая часть этой главы п осв ящена 
д атч111<ам дл я оп утн1r1<ового зонднрова ння 

11 здесь я обнаружил, что п р 11 вод нтс я 

довольно старая 11нформац11я. На при мер, 
в параграфе , посвящен ном м 11 кроволновым 

да тч111кам дл я пасснвного зонднро ван11я, 

н ет упо~1 ннан11я о SSM/T 11л1 1 SSM/L. 
Некоторые вопросы , 1<аса ющ11 ес я 

ан1ссферы , явл яютс я предмето\1 
расоютрен 11 я в гл. 3, которая дел ится на 
три ч аст 11: вза1 1 \·1оде й ствне между 
а н10сферой 11 раднац11ей, глобальное 
распределен11с вод ы в атмосфере 11 
распределен11е озона . И здесь пр11веден а 
весы·1 а непош1ая н устарела я информация ; 
здесь \1ожно с уд 11влен11ем обнаружить 
юображенне поля вод яного па ра , 
пол у чен ного со оп утни'Ка GOES, ио н е 
наlп11 сведен11й о VISSR 11лн VAS . 

В гл. 4 расо1атриваются спектральные 
характерн ст 11 к1 1 природных с истем . 

Пр11ведены полез ны е ссыл1ш и да н 
доволыю обш11рный обзор современных 
да н11ы х о хара 1ктер11стнках зем ной 

поверх11оспr , хотя часть этой главы, 

посвященную дождю, лучше всего 

проп уст11ть. 

Глава 5 посвящена обработке и 
ннтерпретаuн11 да ·нных . Читателю 
предJiагается 'крагкое знакомство 

с так 11ми важными понят11ями, как MTF 
llJIH ~<ластер11нг, но чтобы получить 
11нфор~<1аш1ю относ11тельно пр11м енення 
рассматриваем ых методов , ч11татель 

вынужден обращатьс я к другим 
11 сточн11кам. 

Главы 6 11 7 касаются наблюдений 
н ад оке ана ,мн 11 J<0 нп1н ентам11 

соответствен н о . Обе эти главы содержат 
чрезвычайно полезную для исследователей 
и д р уг11х ч11тателей исходную ннформац11ю. 
НеспеuнаJ1 11ст найдет здесь подробное 
обоснование потенц11альноrо значения 
назелшых наблюдений. 

В заключение следует сказать, что 
материала , помещенного в этой юrнге 
(к роме гл. 4, 6 и 7), недостаточно , чтобы 
мож н о было считать ее вв едением 
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13 ~1етоды диста1щ11он1юго з о11д 11роваи11я, 

а 11нфор)1ац11я, касающаяся спуп1 11 ков и 

датч111<ов, н едостаточ110 полна 11 устарела. 

Возмещают этн недостапш л11шь последние 
две главы , которые 11ап11са ны очень 

хорошо, 11 11х безусловно сто11т прочесть. 

Г. Шейвах 

Сопlгоl анd Fate о[ Al111osplieric Trace 
Melals (Контроль за содержа нием 
11 превраще11нем пр11месей металлов 
в атмосфере). Jozef М. PACYNA апd 
Bгyпiulf OTTAR (Editoгs). D. Reidel 
PulJli s l1iп g Сатрапу , Do1·dгecl1t ( 1989). 
XX l 1 + 382 с.; рнсу нкн 11 таблицы. 
Це11а: 185 гульд. 

Рабоч11й сем 11 нар НАТО по перспект11вным 
11 сследован 11 ям на указан ную тему был 
органнзова11 редакторами этого сбор н11 ка 
11 состоя J1 ся в Норвег1111 в сентябре 1988 г. 
По-в1щю1ому , в последн11й раз Брюныольф 
Опар участвовал в меропр11ят1111 по 
разв 11т11ю той област11 наукн , с которой был 
тесно связа 11 на протнжени11 многих лет. 

011 умер в<жоре после своего ухода 
в отставку. 

В представленных докладах 
освещал11сь различные темы. В том ч11сле 
сообщалось о преобладающе)1 вкладе 
а11тропогенных 11сточн11ков в увел11чен11е 

1<0 нцентрац 11 11 больш 11нства газовых 

пр11у1есей 11 о мерах, которы е у!ОГЛll бы 
бь1Т1, приняты длн того, чтобы попытаться 
у)1сньш11ть антропогенные выбросы 
в атмосферу . I-!анбольшее н есоответствие 
~1ежду а11тропоген ны м11 выбросам 11 и 
естестве11н ым11 нсточнш<ами ll)·1 eeт место 

в от11оше1-11111 св 11нца, 332 Х 106 кг которого 
выбрасывается в атчосферу в год 
вследств11е ч еловеческой дентелы1ост11 
11 только 12 Х 106 кг поступает от 
естественных 11 сточ 1111 ко в. Более т1шичнымJ1 
являются отношен11я 132/45 для цннка, 
56/30 для н11 келя и 19/ 12 для мышьяка. 
Преоблада ют также а н тропоген н ые 
выбросы кадмия, ванад11я, сурь ;v1ы, )·1еди 

11 ртути. К ч11слу металлов, дJ1я которых 
преобладающ11м11 пока являются 

естествен11ые 11 сточ н1ш11 , от н осятся 

)la рганец , хром 11 селен, но тем 11е менее 

антропоген ны е выбросы эт 11 х у1еталлов 
также весьма существенны. 

Возможным новым крупным 
нсточ 11111<О)·t пр1н1есей у1 еталлов в апюсфере 
является сж 11г ан11е городского мусора, 

которое повсеместно вход11т в практику 

\J)tccтo закапыва ння )·tycopa в зе)1лю как 

способа 11збавлен11я от него. Однако 
в од11оы 11з докладов утверждается, что , 

сслн пр11нять надлежащ11е меры, эти 

Rыбросы )\Ож но ко н трол 11ро вать. 
N\. ногне попадающ11е в апюсферу 

вещества переносятся на большие 

расстоян11я прежде, чем онн выriаДа\01; 

н а поглощающ11е 11х поверхност 11 , н апр 11 мер, 

н еглубок11х ,,юрей. Резул ьтаты воздействия 
этого явле1111я 11J1 люстр 11 руются 11 а прнмере 

поступлення св1нща в БаJп11!1ское море 
(пр11бл~ 1 з11телы 1 0 полов11на поглощенного 
за последн ее время коJ111 чества св11 нца 

поступнла 11 з атмосферы). 
Чрезвычай но малые конце11трац11и 

пр11месей эт11х металлов могут быть 
выявлены путем пр11менен11я целого ряда 

:v1етодов, разл 11чающ 11 хся по возможностям 

11х 11 спользова 1111я 11 эффекпшност 11 . Та.кого 
рода прюtеси служат отJ111ч1-1ым11 

трассерамн длн 11зуче1111я про11схожден11я 

воздуш ной массы н ШllJIOJ<o 11спользуются 

в 11 ссJ1едо ва1111 ях, где пр 11 меияется методика 

т11па «llCTOЧHll K-пp1 1 e)\H \PI(>>. с ПО~IОЩЬЮ 
так 11х )•t етодов было уста новлено , что 

аэрозол11 аркт11чео1шх ту)tанов ИУlеют 

антропогенн ую пр 11роду, а в самое 

последнее вре)·tя был детально 11сследован 

)tногоэлементный состав осадков 

н аэрозолей в ряде )1ест, расположенных 

на восточ Н О)1 побережье Север ной Амершш, 
с те:v1 , чтобы уст анов11ть регио11ы, 
являющнеся 11 сточ г111ко)1 загряз нення. 

Однако ш1терпрета ц11я эт11х данных могла 
пр нн ест11 еще большую пользу, если бы 
быJ1и нзвестны более подробные да нные 
о газово)·I составе атмосферы. В 11 астоящее 
вре:v1я, по-в11;~.ш10Уtу, провод11тся очень 

н ез11ач 11тельный об)1ен 1111формацней 
)•tежду уче1-1ы)1 11 , 11Зучающи~ш содержа 11ие 

ч астtщ в атмосфере, 11 тем 11, кто 
за н11 .\\а ется газовы)·1н компонентам11, и их 

работы пра1<Т11ческ11 не пере1<рываютсн. 
Это вопрос, 1юторый настоятельно требует 
своего разреш е 1111я, поскольку различные 

11 сследо ван11я у1<азывают н а важное 

з 11аченне гетеро ген ных х11м11ческ 11 х реакцнй 
в стра тосфере (где 01111 ответстве11ны за 
воз1111ю-t0ве1111е озонной «дыр ы») 
11 в тропосфере (где х1 1 м11ческ11е процессы , 
про 11 сх одящ11 е в облаках , пр11водят 
\( 01\\\CJleHllIO дождей 11, ВОЗ)'\ОЖНО, 

способствуют появлен11ю в апюсфере 
)1ассовых кол 11честв свободных рад11калов). 

Выпаденне пр11месей )·tеталлов 
всесторонне н сслеJ.уется в обзорных 
доl\ладах, где рассуtатр н ваются также 

расхожде1-111я между да 1111ым11 11 З) t ерен 11й 

н резулыатамн теорет11ч еск 11х расчетов 

в ра )•1 .ках меха 1-1 нз)1ов как сухих, так и 

влажных выпадений 11 , в частност11 , 

с пр11)·1 е нен11 е:v1 коэфф11циента вымыван11я 
для оценк 11 полного осажден11я влажной 
фаз ы. Детально 11сследуются также 
ра зJ1 11ч1-1 ые аспекты н алнч11я 'Примесей 

та1< 11 х металJIОВ, как св11нец, марганец 

н 1<ад:v1нй, в дождях , выпадающих н а 
лесной покров, 11 обсуждается воз)южность 
испол 1,зо ван11я био)·t ониторов (напр11~1ер, 
)'IХОв) для 11з учен11я выпаден11й ~1еталлов. 
Обсуждается также круговорот ртут11 
в окружающей среде с упоыинаи11е)1, 
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в частност 11 , о н акопленнн этого :1·1еталла 

в органнз:11ах озерных рыб, обусловленном 
BЫCOKll:llH ypOBl lЯ \ 111 l\llCJIOTl lOCTll. 

ПросJ1 )·шав ос1ювные ;~,оклады, 
участ1 111 к11 рабочего се:1111нара разб11л11сь 
на отдеJ1ы1ы е группы по спец 11 аль ностю1 

для под готов к1 1 отчетов по разл11ч н ьш 

те:11а:11, включающ1 1 :11 :1 1 етоды по1111ження 

уров11еl1 выбросов , :1юдел11рован не 
перенос а пр1~месеl1 разл1 1 чных элементов, 

трансформац 11ю 11 осажден11е пр11:11есеl1 
:11еталло1J 11 вза1 1 :1юдеiiств1 1 е тя;ке.1 ых 
:11еталлов с 01<ружающей средО1°1 . Этн 
отчеты представ.11яют собой полезн ые 
обзоры совре:11енного разв11т11я разлнчных 

областеl~ наукн , обсуждавшнхся н а 
сещ1нарс , 11 содер;кат целый ряд ндеl~ 
от 1юс 11те .п 1,110 11аправлс 111 1l1 будущнх 
нсследова11 11й . 

Стюарт А . Пен кетт 

Т!1е G/obal Climale (watl cl1arl) 
( ГJ1обалы1ы 1"1 r<л11:11ат (настен н ая 
схо:11а)) , IJy М. TA N 1\Е апd 
J. V. GULIK J\>\ iгage PL1Ьli s l1 iпg, 
A111 sle гda111 (1989). 85 Х 140 с:11. 
Цен а: 35 ryJiьд., в Канаде 11 США 
17,50 3\1. ,],ОЛЛ. 

Эта настенная схе:1·1а 11 з серин , пос13ящешrой 
.\ 1 етеоро;югнческн .~1 те:11а:11 , является 

второй, после той, которая посвящена 
опн санню апюсферы (см. Бюллетень ВМО 
37(3), с. 289). Едва J111 уlОжет вызвать 
уд11вJ1енне то обстоятельство, ч то на этот 

раз те:1101"1 выбран гJ1о бальныl~ кл11\ 1 ат. 
Схо:1·1а COCTO ll T ll З BOCbMll крупны х 

раздеJ1ов , в которые входят таблнцы, 
цветные рнсун1ш, карты н д 11 аrрам:1·1 ы. 

ГJiавныi1 раздеJI, в 1<оторо:11 оп 1 1 с ываются 
КJ1 11ч атнчес1ше зоны зе:11ного ш ара , 

з ан 11 :11ает более полов1111ы всеt"1 схе:1·1ы 

11 в центре его по:1·1еще 11 а карта .ч 11р а, 

на 1;оторо1"1 1·1 анесены KJillYla т11ч ecк н e зо н ы 
110 хорошо 11звестно1"1 класснсjн1кац1111 

1<J1 11 :11атов В. !(ёппена. Карту окружают 
-t2 кJ111:11атогра:11:1·1ы, н а которых показаны 
1·одовые вар 11ац1111 те:11пературы н осадков 

11 которые сопровождаются табл 1 щачн 
сред1111х .\1есяч ны х дан ны х (в1;лючая дан ные 
о те:1·1 пературе 11 ее экстреу1аль н ых 

з 11 ачен нях, oca,:i,1;ax , чнслах ;~,ней с дождеы, 

часов солнечного снян 11 я 11 преобладающнх 
1Jетрах). Выбраны Уlеста, представляющ11е 
крупные кл11:1·1ат1 1ч еск11е рег1~о11ы. 

В пятн разделах пр1шедены глобальные 
карты нзотер\t на уро1Jне \IОря, средн н х 

распределен111"1 11Зобар на уровне моря 
11 пр11 зе:11 н ых ветров для ян варя 11 111оля 

11 средн11х годо1Jых сумм осадков. 
Р аздел, посвященный rлобальньш 

возJе1kтв 11 ю·1 апюсферы (частнчно 
за 11 :1·1ствован1 1 ы 1"1 11з предыдущей схе~·1ы , 
посвященно1"1 ап1осфере), в1<лючает 

описа1111е основных цнркуляц11011ных снстеы, 

верт11J<а.r1 ьные пpocjJ11 J1 11 c p e,:i,нel1 
те~ 1 псратуры, aJiьбe,:i,o разJ111чны х 

поверх 11остей н pa,:i,11a цно 11 1юго баланса 
атуюсферы . 

Схе,\1а завершается, 1<ак 11 сле,:~,01Jало 
ож 11дать, двумя раздела~ш, посвященн ыми 

11з:11е11ен11ю к.n1 1 у1ата 11 парн н r<ово~·r у 

эффе1<ту. В пер1Jо:11 11 з эт11х разделов 
помещен а д1 1аrрам:1·1а, о писывающая 

глобаJ1 ь н ую 1;л1шат нчесжую сн сте:1·1 у 
11 вза11.\1О,J,ейств11я ~·1ежду ее компо н ента;.111: 

суш е~\ or<ea 11 0:11, ат:1·юсферо1"1 11 бномассоl~, 
с се р11 е й цветных r<а рт , на которых 
нзображено распре,:~,е.1ен11е концентрац1111 

озона в стратосфере южного полушар11н 
дл я пер нода 1979- 1986 г г . Н а увелн че1·111u~1 
1<арте распре,:~,еле 1 111я озо на 5 октябрн 
1983 г. отчетл нв о в1 1 ,:~, н а весенняя озонная 
~tыра над А11тарп1цой. Опнсан 11 е 
пар нн кового эффекта н е достигает столь 

в ы со1<ого ка ч ества 11 професс нональноrо 
подхода , какоl~ хара11перен ,J, JI Я ,:~,руп1х 
разделов. П р 11 ве,:~,е н графнк 11 з:11ене1111я 
сред н ей глобальной те:1шера туры с 1860 !'. 

11 по настоящее вре:11я. 

За недостат 1<0:11 :1·1 еста ко:11:1·1е11тар1111 
и поя с 11ен 11 я 1< д11агра:101ам 11 р 11 су1 11<а:11 

вес ь:11а кралш , но им еетс я н ебольшой 
сп1 1 сок лнтературы. Общая оцеш:а 
предыдуще(1 с хе:1·1ы пр11мен 11 :11а 1i для 
данной с хе:11ы; это эффект11 вное 11 полезное 
пособне для учебных ~~елей, в том чнсле 
11 дJ1 я сред 1 111х 1ш;ол , пр11 услов1 111 , что 

преподаватеJ11, з нако "1 с эт11м предметом. 

А/111оsр/1еге, \Vlea/ !1 eг and C/imate 
(Аи1осфера, погода н 1<J1 11мат ), 

Г . В . Н 

Ьу R. G. BARRY а п сl R Т. C HORLEY 
(fifl l1 edilioп). Меllшеп, Lопdоп & 
Ne11r Уогk (1987). XX IJ + 460 с.; 
260 p11 cy н r<o1J , 38 вкладок 11 табл1щ . 
Це н а : 10,95 ф. ст. 

N\оя ренензш1 на четвертое 11 здан не этой 
1; н11г11 опублнкована н а с. 339 Бюллетеня ' 
ВМО за ·нюль 1983 г. Общее заключенне , 
относ н теJ1ы1О того 11 зда1111я (и более ранннх 
публнкац 11й этой 1п111г11 ) по -преж н ему 
остается в с нле ; :11ы 1 1 мее"·1 пр евосходное 

11 в сеобъеу1 J1ющее представленне 
фа1;т1 1 ч еского у1атерн аJ1а, опнсьшающего 

Уlетео рологнческие процессы 11 
кл 1 1 :1·1ат1 1 ческне услов 11я для 1Jcex 
:11асштабов от ло1<алы1 ых до глобального. 
Внесенн ые 1 1 справJ1ення 11 улучшення 
отражают разв11т11е 1 1 а ш11 х з наний 
11 представле1111й об апюсфере. 
В результате эту книгу можно 
по-прежнеу1у ре1<0:11ендовать в ка ч естве 

совреу1ен 11ого учебни ка, который может 
был, 11 спользован в учебны х целях пли как 

к 1111га справоч ного характера. 
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4ЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИ4ЕСl(Ой ОРГАНИЗАЦИИ '' 
ГОСУДАРСТВА (1 56 ) 

Австралия 
Австрия 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Афганистан 
Багамские острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Бел из 
Белорусская ССР 
Бельгии 
Бенин 
Бирма 
Болгария 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней 
Буркииа-Фасо 
Бурунди 
В ануату 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габбон 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Герм анская Демократи -

ческан Республика 
Гондурас 
Греция 
Дания 
Демократический Йемен 
Дж и бути 
Доминика 
Доминиканская Респуб -
лика 

Египет 
Заир 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран, Исламская Респ. 
Ирландия 

Британские территории 
в Карибском море 

Исландия 
Испания 
Италия 
Г!емен 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кабо-Верде 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Коморс1ше острова 

Конго 
Корейс1<ая Народно-Де
мократнческая Р ес
публ ик а 

Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Лаос, Народно-Демокра -
тическая Р еспублика 

Лесото 
Либерия 
Ливан 
Ливийская Арабская 
Джа~1ахнрия 

Люксеыбург 
М.аврикиlt 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
М.алайз ня 
Мали 
Мальдивы 

М. а J1 ьта 
М.арокко 
Мексика 
J\'lозаыбнк 
Nlонгол ня 
Неп ал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная Респуб-
лика Танзания 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа - Новая Гвинея 

ТЕРРИТОРИИ (5) 

Гонконг 
Нидерла ндские Антиллы 

П арагваlt 
П еру 
Польша 
Португалия 

Республика Корея 
Р уанда 
Р у~1ыиия 
Сальвадор 
Сан-Томе и Принсипп 
Саудовская Аравия 
Свазиленд 
СеltшеJ1ьс1ше острова 

Сене 1- аJ1 
Сент-Люсия 
Сю1гапур 
Снрийская Арабская 
Республика 

Сомали 
Соедннениое Королев

ство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Соединенные Штаты 
Ам ерики 

Соломоиовы острова 
Союз Советских Соцна-
лнстнческих Республик 

Судан 
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таиланд 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Украинская ССР 
Уругваlt 
Федеративная Респуб-
лика Гер~1ании 

Фиджи 
Филиппш-1ы 
Финля ндия 

Фр анция 
Центральноафр111<анская 
Р еспублика 

Чад 
Чехословакия 
Чили 
Ш веlщария 
Швеция 
Шри Ланка 
Эквадор 
Эфиопия 
Югославия 
Южная Африка + 
Ямайка 
Япония 

Новая Каледония 
Французская Полинезия 

+ В соответсто 1111 с резоJ11оц11еi'1 38 (Cg·V II) nр 1 ~остшювлено 11ол ьзоnа1111 е пpana ri.1 н 11 nр11в11лс · 
rнямн как 4.лена BN\O . 

• Н а 3 февраля 1990 г. 
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Хотя 1<111 1 га р ассч11т а 11а н а 

nо,lготовлени ых студентов всех 

с nец 11 альностей в област11 11 зучеи 11 я 
01<ружающей среды (б11ОJ1ОГ11и , х 11 м 11 11 
11 ф 11лиш), ос fюв 1юе в н има н и е уделяется 
в н ей ф11зиlt\ес 1< 11 м п ро цессам. Одн ако же 
сов ременные п робJ1 емы, 1<асающ 11 еся 
окружающей сред ы, относ ятся к б1юJюг11 11 
11 х11:v1и 11 в той же мере, что 11 1< фнзике. 
Поэтом у можно н адеят1,ся, что в будущих 
нз,1а и 11 ях эт 11 проблемы будут 
ра со1 отре~-1ы достаточ но под робно , так что 
,lОоольно ун11кальиый, 11етех н11чес1<11й, хотя 
11 вполне научный ст11ль 11 зложе 1 111я , 

введенный авторами, ·может помочь 

nреnодавателям 11 лектора~1. ч 11тающ11м 

пубт1ч н ые лекц н и (и 11<ос в е нным обра зом 
учащ11мся средней школ ы 11 ширсю1м 
слоям насеJ1 е 1шя) , расш 11 р 11 ть их 
п редставлеи 11 я о п роблемах , связа 11н ых 
с окружающей средой. Конеч н о, ю1еется 
м а тер и ал, 1<о торый быJIО бы н еобход и мо 
включ11ть в к нигу, и касающийся nроблем , 
воз н11кш их в самое nоследнее время: 

n ереноса загрязняющих веществ на 

большие расстояния, кислотных дождей 
11 б11олог11чесю1х 111оследствий хнмического 
ра з р уш ения стратосферного сл оя озона , 
проблем , 1<оторые еше н е были признаны 
пра в 11 тельстваш1 как пре,lмет за.1<онного 

беспокойства 1< тому моме н ту, J< Огда эта 
п убли.1< ац 11 я уже была подготовл ена 
1< печат11. 

У. Л. Г ол.со н 

Гидрология стu.хийных бедствий 

Собра н ы и оп убликова н ы д вадцать 
семь докладов, п редставлен н ых на 

техн 11 чеокой конференц11и по гидроло г ии 
ст 11 х 11 й н ых бедствий, которан была 
проведена в н оябр е 1988 г. в связи 
С ВОСЬМОЙ сессией J<О~ШСС \\Н 
по г ид ролог11и. Те:v1 ы, рассмотрен н ые 
на коиференц1111 , были п ер еч ислены 
в оп убликованном ран ее отч ете 

(см. Бюллетень ВМО, 38(2) , с. 200). 
Эту кннгу в твердой облож1<е, 
содержащую более 3 19 стра н иц текста, 
~южно заказ ать по ад ресу : 

l ames & I ames, 75 Саг l еlоп Road, 
Lопdоп , N 7 ОЕТ , E 11 g la11d. 

Цен а 40 ф. с т. ил и 75 ам. долл. дл я 
проживающих в Север н ой Амер 1ше 
(оплата производ и тся при заказе). 

Вновь поступившие книги 

\\Jeallier radar and t/1e \\'l aler / 11duslry 
Opporlш 1 il ies fo r tlie 1990s 
(N\ етеоролог11чес 1ше РЛС и вод 11 ое 
хозя й стuо - Перспективы н а 
1 990-е годы ) . 
BR I T I SH H YD ROLOG ICAL SOC I EТY 
(BHS Occas ioпa l Рарег No. 2) , 
I п s lil u le of Hydгo l ogy, \:Valliпgfoгd 
( 1989) . 93 с . , р11 су н1<11 11 табJ11щы . 
Це 11 а: 12 ф . ст . 

Migralion and Mel eorology (М 11 гра ц1111 
11 метеорологи я). RA I NEY. C l a гe 11 cl o 11 
P1·ess, Ox foгd ( 1989). XV I + 3 14 с ., 
105 р11су 1·11< ов , 7 таблиц . Uеиа: 75 ф. ст. 

Operalional Analysis and Prediclion о[ 
Осеап \\Jiпd \\'l aves (Опер атн в1-1ыl1 
анал11з 11 прог ноз ветровы х в ::>л н 

в 0 1<еа н е). Ву М . L. K H A N DEKAR . 
Coaslal а пd E stuaгiпe Studies No. 33. 
Sрг i пgег Veг l ag, Вег l iп, Ne 1v Уогk, 
elc. ( 1989). V II + 2 14 с., 69 ри су 11 ков 
11 12 та бJ11щ. Uена : 77 марок ФРГ. 

О заявках на доклады 

Н а циональная м етеорологнческая 
а ссоци а ция США проводит свою 
ежегодную ~конференцию с 15 по 
19 октября 1990 г. в Ныо-Кэролтон е , 
Мэрил енд . Б удут рассмотрен ы дв е те :v1 ы: 
100 лет со д ня осн оваи11я 
в Соед н н енных Штатах Амер 11 1< 11 
гос у да рствен н ой м етеорологнческо й 
службы 11 международное дес ят11лет 11е 
борьбы за сокращен11е ущерба от 
сти х и йных бедствий. 

Аинотац11и в од н у страницу 
необход и мо прнсла ть не позднее 

15 июня 1990 г. 
Все сообщения следует пос ыл ать 
по адресу : Н . M icl1ael Mogi l , Со11fе ге 11 се 
Ргоg га m Cl1a i rma 11 , N OAA/NE SD l S -
E/RA22, 5200 Aut l1 Road , Ca m p Sp г iпgs, 
M D 20233, USA. 
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Спасение здоровья, 
когда бушуют стихийные 

бедствия 

900 \•1лн л юдей пост радал 11 от ст11 х 11й11ы х 
бедств11й за послед н11 е 25 JICT. 

Ст11 х нйные бе.:~ствня - глав н ая 
п р нч11на гнбел н людей в Африке . 
Засуха, голод, ухудшен ие 01<ружающей 
среды , вспыш1<11 за ра з н ых болезней , 
войны и \•1 ассов ы е ВОJ1н ения - та·ко вы 

ст 11 х н йные бедств 11я 11 1<а тастрофы , 
вызван н ые человеческо й де ятель ностью, 
от которы х страдают н ароды Афршш. 

Всем 11рн ая о рга н 11 за ц1 1 я 
здравоохра н ен11я от1<р ы ла 

Панафриканс1<11й центр по у\·1 е н ьшен11ю 
ущерба от СПI Хl l ЙНЫХ бедств11й ДJI Я 
11 зу ч ения и смяrче1111я посJ1 едствнй 
стнхнйны х бедствнй п осредством 
обучения , пла н11ро ва н11 я н р аз работ1<11 
11 еобходю1ых \ 1 е р , дл я того ч тобы 
справ11ться с любой у грозой здоровью 
людей . 

Стихийные бедств 11 я возн11кают 
ежед н евно . Действовать сегодня , чтобы 
быть ГОТОВЫ\111 11 с п асти ЖИЗ IНI \'if/OГll X 

людей. 

Наш адрес: 

\VORLD l-I EALTJ-1 ORGAN I ZATI ON 
P a n af ri ca п centre for сmегgе п су p re p aredп ess 
and respon se 
р.о. Ьох 3050. Adcl i s АЬа Ь а, Etl1iopia 
te l: 002511 517600 t ix: 2 1584 fax: 002511 5 13264. 
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Ден.ь открытых дверей н.а кафедре 
метеорологш1 Редин.гского 
ун.иверсu.тета 

В оз н аменов а нн е сереб р я 1юrо 
юб11 J1 ся 1<а фсдры у1 етео р оJ1ОГ11 11 , н меющс 1i 
.:~ав 11н е св я з и с ВМО , в пятницу 
21 сент ября 1991 г . состо 11 тся ден ь 
от1<рытых дверей. Н а н е \1 будет 
он1ечатьс я та1<же уход в отставку 

пр оф. Р . П. П11рса . 

Будут орrа и изова11ы выстав1<11, 
по1<аз матер11алов, к рат1ше ле1щ1 1 11 , 

а за те\1 вече ром состо 11тс я пр11 см. 

Пр11 гла шаютс я все желающн е, 1 1О 
особе нн о 1<афед ра был а бы рада 
B ll .'leть тех, •1по 11<огда -лнбо работаJ1 на 
н ей будучн ст удентом, н аучным 
сотрудн111<О\1 ил и в 11<а 1<о м-л нб J д р уrо\ 1 
1<а ч естве. С осо бой бл а rодар н остыо 
пр1 1 1111маются \·1а териалы по 11 стор1 111 

1<а федры 11 ж 11 з 1111 ее п11то ,\щев 

в н астоящеУ1. 

Все за яв к и 11 просьбы выслат1, 
подроб н ую проrрам\·1 у, а та1<же 
предложения о содейст в 1111 н еобход 1 1 ую 
как \1 Ож но окорее присылат ь no адресу: 

Dг . J. R. Milford, Depa гlm e п t of 
Meleoгo l ogy, Uпi Yeгs i ly of Roadi п g, 
\~l /1i tek 11i g l1t s , Readin g RGб 2AU, 
Eng la ncl. 
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Environmental Monitoring 
and Assessment 
An 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 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. 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 аге : 

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. 
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1989, Volume 12-13 (6 issues) 
lnstitutional rate: Dfl . 420.00/US$206.00 incl. postagel 
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puЬ/ishers 
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СОВЕТСКИЙ ПРОТИВОГРАДОВЫЙ КОМПЛЕКС 

РАКЕТЫ ПРОТИВ ГРАДА 
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО УРОЖАЯ 

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 МР Л-5 извещает о приближении циклона, града , тайфуна и 
рассчитывает количество ракет, требующихся для ликвидации градоопасного очага. 







s 
ПРИЕМ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ВЕФАКС, 
ДСП, АПТ СО СПУТНИКОВ МЕТЕОСАТ•J Гr:ОЕ9, ГМС, ТАЙРОС-Н НУОА, 
МЕТЕОР и со всех последующих спутнико1:} '61 помощью постоянно разви
вающихся наземных приемных систем ТЕКНАВИА. КОМПЛЕКТ НАЗЕМ
НОГО ПРИЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННОГО И ВЫПУ
ЩЕННОГО ФИРМОЙ ТЕКНАВИА, сдается под ключ и включает: 

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ МОЩНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕКУЩЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, полностью твердотельные ЭВМ для оперативной 
обработки данных 

- хранеt ие при полном разрешении и полном формате 4-48 изображений 
~ЕФ1КС и до 8 изображений НУОА/ АРТ или~МЕТЕОР с автоматическим 
обно13лением хранящейся информаци~ 

- мно~ократнqе увеличение/анализ в черно-белом и цветном вариантах 
- изменение форматов согласно пожеланию заказчика и автоматическое 

оперативное сdставЛение форматов прилегающих районо.J! _.цля геоста-
ционарных спутников / 

спутников НУОА ~ ~ V / 
- автоматическое нанесение широтно-~лго~о'nсЕ[!rи1 для. информации со 

- многократные независ11J111 ые оперативн 1е кольцовки с обновлением ин
формации для изготовления мультипликации или хранения изображений 

- непосредственное считывание данных о температуре в оперативном 

режиме 

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

- распечатка обработанных изображений и возможности архивации 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ: . 
• ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ вИдЕОД,ЕМОtiСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

на местных и удаленных цветных и черt10-бел~q1l .мрниторах 
• ИЗОБРАЖЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСНG>ГО ;,:{AЧEG'JizA-c ПОМО~fQ.~ реги-

страторов Лазерфакс • ~ Г-- ) 
• РЕТРАНСЛЯЦИЯ обработанных изобра ений в ·у affe~1e пуню'ы 
• ЦИФРОВЫЕ ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ; стройства,для неnосреДственного 

сопряжения с внешними ЭВМ -.#.., - 11 \ ' 

' :; 
·""J'·.h. · . "t--,;..j 
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TECNAVIA S.A. Electronic Laboratories and Engineering 
СН-6982 AGNO/Lugano Airport - Switzerland, tel. 091 59 34 02/03 
Telex 840 009 tecn-ch. 



Процессор метеорологических 

данных 

Радиотеодолит автоматического 

слежения 

РАДИОЗОНДОВЫЕ И РАДИОВЕТРОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 365 ДНЕЙ В ГОДУ 

• Небольшие и стабильные эксnлуатационные 
расходы 

• Легко уnравляема одним оnератором , имеющим 

минимальную nодготовку 

• Исходные коды имеются для всех алгоритмов 
системы 

• Поставка и обслуживание nроизводится во многих 
странах мира 

Полностью автоматизированная цифровая систе

ма радиозондирования обладает следующими nреи

муществами: Станция 1&-4А-МЕТ обесnечивает точные 
надежные данные о ветре , давлении , темnературе и влаж

ности с радиозондов, nрослеживаемых с nомощью радио

локатора или радиотеодолита . 

Система nринимает сигналы радиозонда на часто

те 403 мГц или на частоте 1680 мГц. Цифровой радио

зонд фирмы AIR, интеллизонд , каждую секунду произво

дит nередачу кадра данных ДТВ. Точность данных аэро

логического зондирования обесnечивается надежным да

тчиком для измерений и устройством обнаружения цифро

вых ошибок. Небольшой размер интеллизонда (1 О х 1 Ох 
15 см) и вес (220 граммов) позволяют добиться экономии 
расходов на шары, транспортировку и хранение. 

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

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

• Совместима с радиолокатором и радиотеодолитом 

Выбор стандартных уровней и особых точек nро

изводится автоматически. Цветные изображения с боль

шим разрешением nозволяют оnератору корректировать 

формат сообщения, принятый ВМО , до начала автома

тического кодирования и передачи . Гибкое программное 

обесnечение помогает оnератору производить nроверку 

nеред заnуском. Нанесенные на диски архивы данных , 

графопостроители и nринтеры обеспечивают сохран

ность данных наблюдений . 

Дополнительную информацию можно получить : 

A.l.R. lnc. 
8401 Baseliпe Road W • Вouldeг, СО 80303 U.S.A. 
РН: 303-499-1701 Ext. 4 
ТWХ: 910-940-5904 
FAX: 303-499-1767 А/Л 
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЬШ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО 
Сеть станций мон11тор11нга фонового загрязнения атмосферы (ВЛ1fО) 

Все~шрная кл1шат11ческая программа (ВЛ10) 
Всемирная Метеоролоп1•1еская Органнзацня 

Всемирная орrаннзацня здравоохранения 

Всемирная програr-.н.~а 11сследован11я вл11ян1tя ~uшмата на деятельность 

•1еловеко (ЮНЕЛ) 

Всем11рная программа кл11мат11ческн.х данных (ВМО) 
Всемирная программа 11сследова н11я юшмата (BNIO/Лl/CHC) 
Всемирная программа лрнменення знаннй о клнмате (ВМО) 
Всемирный продовольстве11ныд совет (ООН) 

Все~шр~шя служба логодhl (BЛlfO) 

Г11дролог11ческая операт1шная многоцелевая субпрограмма (BNIO) 
Глобальная система наблюденлй ВСП (ВМО) 

Глобальная система обрабопш дан_н_ых ВСП (BN!O) 
Глобальная система телесвяз 11 ВСП (ВМО) 

Глобальный эксперимент по 11зучсш1ю энергетического 11 водного цакла 
Европейское кос/'.шческое а гентстuо 

Европейскш1 центр прогнозов погоды средней заблаговремешюстн 

Международная организация гражданско1~1 ав11ац1111 

Международный фонд развнтня сельского хозяйства (ООН) 
Ком11сс11я по ав11 ац11онной метеоролопш (ВМО) 

Комиссня по атмосферным наукам (BN!O) 
Комиссия по гндролопш (ВМО) 

Комитет по 11змснен11ям клнмата 11 океану (СКОР/МОК) 
Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахелн 

Комнссня по клнматолопш (B!v!O) 
Ком11сс11я по морско~"1 метеоролопш (ВМО) 

Комнссня по основным системам (BN!O) 
Ко/'.штет по КОС/'.шческнм 11 сследованиям (Л1СНС) 

Ком11сс11я по приборам 11 методам наблюдений (ВМО) 
Комиссия по сельскохозядственной метеорологш1 (ВМО) 

Международная ассоц11ац11я воздушного транспорта 

Международное а гентство по атомной энерпш 

Международная ассоцшщня г11дро;юп1чссюL'{ наук (МСГГ) 

Международная ассоцнацня метеорологш1 11 ф11з11кн атмосферы (МСГГ) 
Международная ассоцнацня фuз11с1еской океанографш1 (МСГГ) 

Международная гндрологнческая программа (JОНЕСКО) 

Международный географ 11с1ескай союз (МСНС) 

Межпраu11тельствешшя группа экспертов по 11зменею110 клнмата (ВЛ10/JОНЕП) 

Международный ннстнтут прикладного с11стемного анализа 

Международная метеорологическая оргшшзацня (лредшественшща ВМО) 

Международная морская орган11защ1я 

Мировой метеоролог11чесю1й центр (ВСП) 

Межправительственная океанографическая ком11сс1tя (IОНЕСКО) 

Международная орган11зац11я ста~щартизац1ш 

Международный программа ~~геосфера-биосфера >~ 

Международны1~1 союз геодезш1 11 геоф11 з 11ю1 (МСНС) 

Международньн1 совет научных союзов 

Международный союз электросвязи 

Научны(~ комитет по проблемам окружающей среды (МСНС) 

Нац11ональныа"1 метеоrnлnга1чесю1й центр (ВСП) 

Объединенная глобальная снстема океанского обслуж1шан11я (BN!O/MOK) 
Объед1шенны(1 научный комитет (ВЛ10/МСНС) 

Организац1tя Объед1шенных Нац11й 

Программа добровольного сотрудничества (BN!O) 
Программа по оnерат1шной гндролопш (ВМО) 

Программа разщ1т1tя ООН 

Программа по троn11ческ.11м циклонам (ВМО) 

Рспюнальный метеоролог11чесю1й центр (ВСП) 

Рег1юнальный спец~шл11знрова нный ~1етеоролоп1чесю1й центр 

Региональный центр телесnязн (ВСП) 

Научный комитет по нсследованшо Антаркт11ю1 (MCJ-JC) 
Специальный ком1пет по солнечно-земным связям (МСНС) 

Научный комитет по исследованию океана (МСНС) 

Исследование глобальной атмосферы 11 тролнческой зо1iы океана 
(ВШ1К) 

Продовольственная 11 сельскохозяйственная организация (ООН) 
Численный прогноз погоды 

Экономическая 11 соц11альная ком11сс1tя для Аз1111 11 Тнхоокеанского района 
(ООН) 

Программа Орган11зац1111 Объединенных Наций по окружающей среде 

Оргашпация Объед1шенных Нацнй по вопросам образования , наую1 11 
культуры 
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