
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

IБ П®JПJПm; 1ГJEIНIIЬ 

Том 39 № 3 
Июль 1990 г. 



ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО) 

является спец11алю11рова ю1ы f.:1 агентством ООН 

ВМО создана для того , •пабы 
- облегчить всемирное сотрудн 11•1ество в созцан.111 1 сет11 станций , проюводящнх метеоролог11ческие наблюдения , а 
также г11дролоr11ческ11е 11 друr11е геофю11ческ11е наблюдения , относящнеся к метеоролопш , 11 способствошпь 
созда~шю 11 поддержанию це1проu , на обязанност11 которых лежит обеспеченне метеоролоп1•1есю1х 11 других 1шдо11 

обслуж11в а н11я ; 

- содействовать созданию 11 поддержаншо с11сте111 быстрого обмена метеоролоп1ческой 11 другой соответствующе 11 

11нформац11ей ; 
- соде1kтвовать стандарт11зац1ш метеоролоr11 ческJtх 11 другнх соот~етствующнх наблюдеш1Л 11 обеспеч1пь еднно

образное издшшс даю1ых наблюденш111 стат11ст11чесюLх данных ; 

- содействовать далы1ейшему примененшо метеоролопш в ?ВШЩ1ш , судоходстве , прн решен1111 водных проблем , в 
сел~,ском хозяiiстве 11 о других областях деятелыюстн •1 еловека; 

- содействовать деятелыюстн u области олератнвной гидролоп111 и дальнейшему тесному сотрудничеству между 
метеорологнческш.ш 11 г11дролог11чесю~м11службамн ; 11 

- поощрять научно-исследовательскую работу 11 работу по подготовке кадров в обласп1 метсоролопш н в соотвстст

шш с 11еобход11мостыо в других смежных областях, а также содействовать коорд11нац1111 этой деятельности в 

международном масштабе. 

Вселтрный Метеоролог11'1есюиl Конгресс 

является высш1ш конституцнонным органом Орган11зац1111. Он созывается раз в четыре года для определения общей 
пол11п1ю1 в достнжешш целей Орган11зац1111. 

Исполю1тельныii Совет 

состоит нз 36 директоров национальных метеоролог11ческ11х 11л11 г11дрометеоролоп1чесюLх служб , uыступающ1Lх в 
1шдишщуальн ОJ1,1 ка•1естве ; он созывается 1~ е реже одного раза n год для руководства выполнением программ , утвер

жденных КОн.грессом. 

Шесть Репюнпльных ассоцшщшl, 

каждая 11 з которых состо1п 11 з Членов Органюацнн , нмеющнх своей задачей коордннацшо деятельност11 в области 
мстсоролопш 11 других связанных с ней областях в пределах соответствующих географнческш.: районов. 

Восемь те:ошчесю1х колшссшl. 

состоящнх нз экспертов , назначенных Членами , ответственны за изучение метеоролоп1ческ.11х 11 пщролоп1чесюLх 
оперативных снстем , применення 1111сследован11я. 
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Свыше половины населения мира 
проживает в регионах, в которых год 

делится на сухой и дождливый сезоны , 
что определяется действием муссонов. 
Население этих районов было 
вынуждено пр11способиться к годовым 
циклам засухи и интенсивных осадков. 

Оно живет под угрозой ослаблен11я 
муссона с катастрофичес1(1fм11 
последствиями для обширных рег11онов , 
а годы «Хорошего» муссона могут 

оплачиваться ценой потери урожая, 
домашнего скота и плодородного слоя 

почвы в рез ультате сильных местных 

наводнений. Кроме того , мног11е 11 з эт11 х 
регионов находятся также во власти 

тропических циклонов . 

Участь массы л юдеlI , прож11вающ11х 
в районах мира, !(Оторые находятся 

в полной зависимости от погоды , 

незавидна, и гл а вн а я з адача 

метеорологических служб должна 
состоять в том , чтобы помогать 1ш 
всеми возможными способами. 
Современная технологии предоставляет 
нам новые средства анализ а 

картины межгодовых изменений 
в режиме муссона. С помощью этих 
средств удалось установить "'ного 

нового, но еще предстоит проделать 

огромную работу, прежде чем мы 
приобретем достаточно глубо1(\\е знан11я , 
позволяющие давать надежные 

прогнозы . В настоящее время мы 
по крайней мере нащупал11 путь, 
по которому нужно идти. По-видимому , 
к такому основному выводу мы придем 

после прочтеш1 я статей на с. 255- 266. 
Профессор Котесварам 11 з Инд1111 , 

интервью с которым начи н ается 

на следующей странице , давно 

призывает обобщить на уч н ые з нання, 
касающиеся проявлений м уссо н а в его 
стране. Сейчас, на 75-летнем р убеже 
жизни, профессор Котесварам 
продолжает писать статьи об эточ 
явленни, с которым он бл11 з 1< 0 
познакомил ся з а свою жиз нь, и 

помогает растить в Ун11верс11тете 
штата Андхра-Прадеш очередные 

поколения метеорологов, которые 

продолжат это благородное дело . 
Кстати сказать, как участн11к 
программы ТОГА, Индия внесет в нее 
вклад в внде центра аэролог11чес1шх 

данных для тропической зоны. 
Продолжается работа по подготов~;е 

доклада Межправнтельствен1юl1 гр у ппы 

жс n е ртов по нзыенению 1<л 1-шата . 

Он будет представлен в конце 1990 г. 
вннманню Второй Всемнрноn 
конференции по климату 11 Ген ераJ1ьноl1 
Ассамблее Организации Объед11ненных 
Нацнй (с " 1 . с. 305). Составить та1<0й 
доклад было далеко не просто, 11 J\1\ГЭИК , 
ее Бюро, рабо<ше группы, ко :v111теты , 
подгруппы, авторы, рецензенты 11 
секретарнат з аслуж11вают высш е i'1 
похвалы за свою неутом 11л'l ую 

деятельность . 

Из годового обзора глобального 
кл ю1ат а в 1989 г. (с. 266) ста н о вится 
ясно, '!ТО мы находимся на пороге 

очередного события Эль-Нниьо 
с высокой теыпературой повер х ности 
моря в тропических районах восточно!~ 
частн Тихого 01<еана . ОстаJюсь лишь 
посмотреть, насколько оно будет по хоже 
на последнее событие такого рода , 
отм еча вшееся в начале 1987 г. 

В этом выпуске вы найдете заметк у 
об нспользованин сетн пеленгаторов дл я 

определения местоположен11я грозовых 

разрядов между облакам11 н зем л еl1 
(с. 272), сообщение об уч асп111 
Соединенного Королевства 
в стипендиальной программе ПДС 
(с . 277) , крапше обзоры р а боты четырех 
крупных совещаний: Второго 
Международно го рабочего се~1и11 а ра по 
тропическю·1 циклонам (с. 293) , 
Объединенного научного комитета 
ВМ.0/М.СНС по ВПИК (с . 288) , 
Межправительственного совета по ТОГ А 
(~ 29 1) и Технической конфере нции 

по вопросам соцнально-эконом 11ч ескоl1 
эффективности деятельности 
метеорологичес1шх и гидрологичес1ш х 

сл ужб (с. 282). 

Фото на обложке : Муссонн а я обл ачность над ре кой М. ах анади в штате Орисса, 
Индия. 

Фото: J'v\agnum Paris/S. МсСuггу 
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ИНТЕРВЬЮ БЮJIЛЕТЕНЯ: профессор 

П. Котесварам 

Говорят, 'tто посетить штат Ан.дхра 
Лрадеш - все равно, что совериtить 
поездку по И н.дии в миниатюре. 
Этот utтат являет собой 
конгломерат самых различных. 

индийских. культур; он. богат 
минеральными ресурсами и здесь 
получ или свое развитие многие 

важные отрасли промьиилен.н.ого 

производства . Общая площадь 
территории штата равна 

276 754 км2 , он зан.ил,~ает большую 
1tасть Д екан.ского плоскогорья и 
омывается водами Бенгальского 
:юлива. Население и1тата 
возросло с 43,5 1илн.. человек 
в 197 1 г. до 53,5 л-~ лн. человек 
в 198 1 г . и составляет около 8 % 
всего населения И н.дии. З ал-~ етим, 
кстати, <tто по оценкам плотность 

населения иtтата составляет 

242 человека на один. квадратный. 
километр. 

В ии1акхапатна1и является одним 
из наиболее важных городов на 
восточном побережье И н.дии; его 
население составляет примерно 

600 ООО человек . Согласно легенде 
некий властелин. выбрал это место 
для того, 'tтобы соорудить здесь 
монумент в честь 

покровительствовавшего ему 

божества Вайсакха. Монумент 
давно исчез, н.о имя сохранилось . 
Особый интерес представляют 
судостроительная верфь Хин.дустан., 
маяк Дельфиний мыс и 
Андхрасский университет, который 
был основан в 1929 г . Сейчас этот 
университет стал одним из 
передовых национальных учебных 
заведений. и включает пять 
юридических, десять 
педагогических, по два 
ин.жен.ерн.ых, медицинских и 
музыкальных колледжей, одно 
медицинское училище и 27 
спец иальн.ых и~кол. \ 

Начиная еще с 1948 г. 
в университете был введен. 
двухгодичный к.урс по 
метеорологии с получением по его 

окончании учен.ой степени магистра 
наук,, и это было всего лшиь 
четвертое в мире учебное 
заведение, в котором проводилось 
обучение этому предмету 
с получением учен.ой степени, 

Профессор П. Котесварам 

причем тремя другими заведениями 
были Л он.донск.ий 
Илтериал-к.олледж, 
Массачусетский технологический 
институт и Чикагский университет. 
В 1954 г . к.урс был продлен еще на 
один год и в него была вк.лю'tена 
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также океанография. С 1974 г. 
1штаются два раздельных. курса 
по каждой из дисциплин. В 1988 г. 
был введен новый 18-месячный 
курс для соискателей ученой 
степени магистра наук. 

В настоящее время на кафедре 
метеорологии и океанографии 

работает не менее 18 профессоров 
и преподавателей . 

Д-р Х. Таба посетил 
Андхрасский университет в начале 
декабря 1989 г. для того, чтобы 
взять интервью .ч проф. 
П. Котесваралщ. 
П анчети Котесварам родился 

в Неллуру в 1915 г. Он получил 
примерно такое же образование, 
что и покойный проф. 

!(. Р. Ра,нан.атан. (см. Бюллетень 
ВМО, 32(1), с. 3-17). В середине 
1950-х годов он уехал 
в Чикагский университет, где 
в качестве стажера-исследователя 
работал с проф. Гербертом 
Рилем (см . Бюллетень ВМО, 
35(4), с. 383-397), а также провел 
несколько месяцев в Гавайском 

университете и в Национальной 
лаборатории исследования 
ураганов во Флориде. В 1969 г . 
он быд назначен Генеральным 
оиректором обсерваторий и 
постоянлым представителем 
Ин.дии в ВМО и сразу же был 
избран. членом Исполнителыюго 
/(омитета, а с 1971 г. находился 
на посту третьего вице-президента 
ВМО вплоть до ухода в отставку 
в 1975 г . После этого он в течение 
трех лет был связан с проектом 
ПРООН/ВМО для Иран.а. 

Помимо приятной возможности 
снова увидеться и поговорить 
со своим старым другом, д-р Таба 
имел удовольствие встретиться 
с женой проф. !(отесварама, его 
деть.ми и внуками за изысканным 
ве<tерним чае,н. 

Мы весьма благодарны 
проф. /(отесвараму за его согласие 
дать интервью для Бюллетеня 
ВМО. 
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Х. Т. - Мне очень приятно снова 
видеть Вас, д-р Котесварам, после 
столь многих лет и поблагодарить 
Вас за приглашение приехать сюда, 
чтобы взять это интервью . 
Пожалуйста, для начала 
р асскажите немного о Вашей 
семье и о ранних годах Вашей 
жизни. 

П. !(. - М.не чрезвычайно приятно 
видеть Вас здесь. Так вот , родился 
я 25 марта 1915 г. в городе 
Неллуру, расположенном на 
восточном побережье и 
принадJ1 ежавшем бывшему 
огромному штату Мадрас. 
Впоследствии М.адрас был ра з бит 
на четыре штата, и сейчас 
Неллур у находится в южной части 
штата Андхар Прадеш, прим ерно 
в 160 км севернее города Мадрас. 
К сожалению, мой отец умер, 
когда мне было всего 4 месяца от 
роду, и в соответствии 

с индусскими обычаями моя мать 
больше никогда уже не смогла 
сн ова выйти замуж, хотя ей тогда 

не было и 20 лет. Я быJJ у нее 
единственным ребенком. Нас вз яли 
к себе мои дедушка и бабушка по 
материнской линии , в семье 

которых ближайшим мне по 
воз расту был один из моих 
дядей - он был старше меня 
прим ер но на 13 лет. Он н е был по 
сво ей природе особенно усердным 
в учении и совсем рано бросил 
школу, чтобы устроиться где-то на 
довольно скромную работу. Я 
нача JI ходить в школу, как был о 
принято, в возрасте пяти лет. 

Несмотря на мои семейные 
обстоятельства, 1<оторые мало 
способствова л и интеллектуальному 
ра звитию, во мне, к счастью, 

проявились недюжинные 

способности. В эти ранние годы 
моя мать делала все, что было в ее 
силах, чтобы помочь мне в учебе, 
но конечно же ее собственный 
уровень обра зования был не 
слиш1<о:v1 высок. Так что я очень 



много времени был предоставлен 
самом у себе. В п ервый же год 
моей у ч ебы в нач альной школе 
мой учитель увидел, что я нам ного 
оп ережаю в своем ра з витии мои х 

одноклассников, так что мне была 
да н а возможность перескочить 

через класс и ф актически получить 
государственную стипендию , 

которая с финансовой точки з рени я 
Оl(азала мне огромную помощь 

в т е ч е ни е всего п ер иода моего 

обучения и п о могла преодолеть 
допол нительны е препятстви я, 

го з н иl(ав ши е и з - за того, что я 

прин адлежал к более низ кой касте 
по с равн ению с моим и соу ч ениками. 

Оглядываясь на зад, н а эти 
времена, я не могу не удивляться 

тому, что я столь р егуля рно 

0 1<аз ывался п ервым у ч еником 

о 1<лассе. Когда я был 
в две надцатом классе, то получил 

даже золотую медаль 

Андхрасского университета, 
оз н ачавш ую, что я ока з ался 

лучшим и з студентов всех 

колледжей с двух годичным 
н е1юJ1ны м ку рсом обучения 
в у ч ебны х округах, причисленных 
к у нив е р ситету . Одн ако в 1927 г" 
когда мне было 12 лет , случи лось 
собы тнс, которое прои з вело на 
меня неи з гладимое впеч атлен и е и , 

возможн о, о пределило мою будущую 
деятельность . 

Х. Т. - Что же это было за 
событие? 

П. К. - Прямо над Неллуру 
пронесся мощный т роп ический 
циклон. До того времени я вообще 
н е имел понятия о том , что такое 

ци кло н , но до сих поп в моей 
п амяти отчетливо стоит 

н еза быва емое зрелище 
ра збушевавшихся сил, которы е 
природа обрушила на землю в тот 
де н ь. Большая часть Неллуру был а 
ра з р уш ена , но по счастливой 
СJ1 учай ности наш дом постр адал 

несколы<0 меньше, чем 
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большинство други х домов. Тот 
цикло н ока з ался одни м и з самых 

интенсивных в нашем столетии . 

Це нтр ЦИl(ЛО н а проходил прямо 

над нами; в этом центре был о 
з а ф и1<сировано р екордно низкое 
давлени е. Я был глубоко пор ажен 
тем, н асколько сильные 

ра зрушения могут быть вызваны 
атмосферным явлени ем, и в более 
позд ни е годы еще больше 
убедился в необходимости 
использовать н аши постоянно 

р асширяющиеся з нан11я в области 
метео 1юлогии для защиты 

человеч ества от оп асных явлений 
ПОГОДЫ. 

Х. Т. - Когда в последний год 
Вашего пребывания в колледже 

с двухгодичным неполным курсом 

обучения Вы были признаны 
лучшим учащимся, какие 

возможности для продолжения 

учебы открылись перед Вами? 

П. К. - В Неллуру я не мог 
продолж ить свое обра зование, и 
м н е пришлось еха ть в Мадрас, где 
находился у ни верситет этого 

штата. В 193 1 г. благода р я моим 
школь ным ус п ехам я лопал 

в престижный През иденс- колледж , 
где закончил с отличием курс по 

фи з ике 1<ак моему главному 
предмету, и в 1934 г . пол у чил 
степ ень бакалавра наук 
(с отл ичием). Мне нужно было 
найти работу, и поэтому я стал 
л аборантом по фи зике в классах 
для подготовки специалистов 

уровн я ба1<алавра наук , сначала 
в Гунту ре, з атем в университетском 
фи з ико-тех нич еском колледже 
в Вишакха патнаме , а позднее 
в индийском колледже 
в Макилипатнаме. Я 
восполь зовался имевшимся там 

оборудованием, чтобы начать 
проводить исследования, 

касавшиеся рассеяния света и, 

в частности, открытого нез адолго 

до того эффекта Ра ма на, о котором 



упоминал покойный проф. 
Раманатан в данном Вам 
интервью. Я получил ученую 
степень доктора наук от 

Мадрасского ун иверситета з а свою 
работу по ассоциации молекул 
в жидкостях и дюжину других 

статей в этой области, 
опубликованных как в индийски х, 
так и в зарубежных журналах . 

Х. Т. - Удивительно, насколько 
близко совпадает Ваш путь 
к профессиональной деятельности 
с тем, который прошел 
проф . Раманатан примерно за 
15 л ет до Вас. Когда Вы 
поступили на работу 
в Метеорологическую службу? 

П. !(. - В 1940 г. я увидел 
объявление о трех вака нсия х 
в Метеорологическом департаменте 
Индии на должность помощника 
метеоролога. В Индию тогда 
вх одили нынешние территории 

Па кистана и Бангладеш, и 
поскольку вакантные должност11 

относились к гражда нской службе, 
то одна из вакансий была 
рассчитана на :v~ усульма нина , 

а другая - на представителя 

гр упп ы рел игиоз ны х национальных 

меньшинств. Для индусов, 
подобных мне, остава .1о с ь л ишь 
одно вакантное место , и на мое 

счастье именно я был на него 
из бран . Помню, что в этой группе 
избранных был и д-р И. Х. Усмани; 
впосл едствии он стал 

руководителем Па киста некого 
агентства по атом н ой энер гии. Та м 
были также С. Н. На гви и 
М . Семиуллах , каждый и з которых 
позже за нимал пост Генерального 
директора Метеорологического 
департамента Пакистана. 

Х. Т. - В то время главой 
Метеорологического департа мента 
был еще сэр Чарльз Норманд. 
Пришлось ли В ам работать под 
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его непосредственным 

руководством? 

П. !(. - Нет . Мое п ервое 
на з нач ени е было в Калькутту, где 
я работал под руководством д-ра 
Сушила Праманика , который 
позднее стал п ервым экспертом 

ВМО в Иране, где работал вплоть 
до своей кончины в 1957 г. Нашей 
гла в ной задачей был выпуск 
предупреждений о тропич еских 
циклонах в Бенгальс~<ом зал иве и 
подготовка прогнозов для авиации. 

Это была сменная работа, 
о хватывавшая, разу меется, 24 часа 
в сутки , и, поскольку уже шла 

вторая мировая война, наш а 
работа в основном состояла в том, 
чтобы об еспечить прогнозами 
полеты самолетов Британски х 
военно-воздушных сил. Я оконч ил 
университет по специальности 

физика , и, поскольку в Индии (1<ак 
впрочем и в большинстве других 

стран) не было такого 
университета , в котором были бы 
открыты курсы по метеорологии, 

большая часть мои х дальнейши х 
исследований по этой дисциплине 
была связа на с той работой, 
которую мы выполняли. Одной и з 
крупных проблем (которая, кстати , 
н е решена должным образом и по 
сию пору) был прогноз сильных 
летни х штормов , во зникающих 

в северо-восточной части Индии, 
включая ту обл асть, которая 
сейчас принадлежит Бангладеш. 
Мы назв ал и их штормами 
«норд-вест». Эти штормы 
послужили причиной гибели 
довольно большого числа 
самолетов ВВС. Метеорологический 
департамент Индии (МДИ) 
организовал операцию по изучению 

«Норд-вестов», но мы тогда 

располагали лишь данными 

шара-пилотных наблюдений, 
нескольких дополнительных 

аэрологических зондирований и 
сетевых наблюдений , которые 
проводил ись 



некваJJ ифицирова нными 
на бJJ юда тел ям и-доб ровоJJьца ми, 
например ш1<0льными учителями . 

Так что, хотя данные были собраны 
и проана JJ и з ированы старшими 

научными сотрудниками МДИ, 
и з этого ничего не вышло. По 
сJJожившимся тогда убеждениям 

эти штормы быJJи просто 
сJJучайным результатом развития 
конве1щии. Я решил просмотреть 
некоторы е и з построенных тогда 

карт и заметил, что линии 

шквалов, с которыми, вероятно , 

свя зано обра зование этих штормов, 
движутся, по-видимому, с северо

з апада, севера и северо-востока 

на восток. Примерно в это время 
я был пер еведен 
в метеорологический центр в Дели 
и там прочел лекцию о результатах 

своих исследований для 
командного состав а контингента 

ВВС. Сэр Чарльз Норманд 
попросил меня изложить это в виде 

руководства для синоптиков, и оно 

появиJJось в виде технических 

за писок МДИ. Это была моя 
первая опубликованная статья по 
метеорологии. 

Х. Т. - Вскоре пocJJe окончания 
войны Индия и Пакистан стали 
независимыми государствами. 

Оказало ли это обстоятельство 
какое-либо непосредственное 
воздействие на деятельность 
департамента? 

П. К. - Одним из положительных 
результатов было то, что Пандит 
Неру, наш первь11~ премьер
ми нистр, стремился развивать 

науку и технику в соответствии со 

своим желанием видеть Индию 
в ряду современных государств. 

Иначе Департаменту пришлось бы 
намного труднее в его работе. 
Меня снова направили и з Дели 
в Бомбей , но я понимал, что 
~,r етеорологам необходимо много 

ра зъезжать ДJJЯ того, чтобы на 
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собственном опыте испытать 
капризы погоды в ра зличных 

частя х страны. В 1949 г. мы 
получили циркуляр из 

штаб - квартиры МДИ, в котором 
нам предлагалось провести 

исследование струйных течений над 
Индией. За год или два до этого 
Росб и, Паль ме н и другие ученые -
сотрудники Чикагского 
университета - установили факт 
существования полярного струйного 
течения, а сэр Фрэю< Уитл, 
со здатель реактивных самолетных 

двигателей, заинтересовавшись 
этим явлением, предпринял 

исследование вопроса 

о существовании струйных течений 
в умеренных широтах. В те 
времена все наши данные о ветре 

в верхних слоях атмосферы мы 
получали старым методом 

слежения с помощью теодолита за 

перемещением шаров - зондов -
радиолокационного оборудования 
у нас не было, - а шаропилотные 
данные не показывали ничего 

такого, что по природе напоминало 

бы струйное течение. Поэтому был 
дан ответ, что дока зательства 

существования струйного течения 
над Индией отсутствуют. Я не был 
убежден в том, что это было 
правиJJ ьное заключение, прежде 

всего потому, что шар-пилот , 

во з можно, перестает быть видимым 
из точки з апуска, если попадает 

в стр уйное течение. В это время мы 
только начинали осуществлять 

регулярные з апуски радиозондов, и 

по значениям геопотенциальных 

высот можно было определить 
значения геострофического ветра. 
Эти да нные пока з али, что 
действительно вблизи 27° с . ш. на 
высоте около 12 км существовало 
субтропическое струйное течение . 
Можно было также различить 
струю к северу от полярного 

фронта. Я опубликовал эти мои 
резуJJ ьтаты в Jndian Journal of 
Meteorology and Geophysics 
в 1953 г. 



Х. Т. - Вызвала ли эта работа 
интерес у Ваших коллег? 

П. К. - Не только у моих коллег. 
Что более существен но , она 
привлекла внимание Росби и Риля 
и з Чикагского унив ерситета , и мн е 

и Атлантическим океа ном 
располагалось барическое 
обра зование, особенно интенсивно е 
н ад Индийским полуостровом. По 
просьб е Росби я представил свою 
статью в Tellus, и она была 
опубликована в 1958 г. 

Нью-Дели, октябрь 1959 г .- П од п11 с ан11 е согла шен11я с СССР о соо ружени11 л11и111 1 теJiе 
свюи между Москвой 11 Нью-Дел и. Сидят, слева направо: д- р П. Субба раян , " 1111111 стр 
транспорта 11 с вяз 11 ; Его превосход11теJ1ьство г-н И. А. Бенед иктов , посол СССР в Ин 
д11н ; г-н С. Басу, през 1~д еит Рег1101-1 а J1ьи ой ассоц11ац1ш дл я Аз1111; r-н П . Р. 1\р11шна-Рао , 
Генеральный директор обсер ватор 11й . Д-р 1\отесвар а~1. тогда д 11ректор авиаметео ролоп1-

ческих сJ1 ужб, сто 11 т з а послом. 

Фото: Инфор,11ационное пресс-бюро, Ныо-Дели 

было предложено приехать туда 
в качестве пригла ш енного 

стажера-исследователя, прич ем 

я был п ервым приглашенным ими 
и з Индии. Таким обра зом, цел ь 
моей первой кома ндировки за 
границу в 1955-1956 гг. состоял а 
в том , чтобы в те ч е ни е одного года , 
работая в Чикагском университете, 
посвящать все это время и зучению 

восточного тропического струйного 
течения, которое я мог теперь 

анализировать в ква з иглоба J1ьном 
масштабе. Я обнаружил, что 
между Восточно-Китайским морем 
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Х. Т. - Зная о том, насколь ко 
важны муссоны для народа Индии, 
я уверен, что Вы также вели 
исследования связанной с ними 
циркуляции? 

П. К. - Мне стало ясно, что летний 
муссон есть явление гораздо более 
з начитель ного масштаба , н ежели 
ха рактер ная для Индийского 
сусконтинента циркуля ция . На 
конференции, созванной мною 
в Дели, я выдви н ул теорию о то:.1 , 
что летом терм ич ес 1< ий экватор 
п еремеща ется в район Тибетс кого 



пл ос1<огорья, поич ем это ос новной 
11 сто чни1< т е пла, та : ; что фактичес- : 11 
11м еет место обра щени е ячейки 
Хэдл и , что порождает юго- з а пад но е 
м уссо нное те ч е ни е . Кон ечно, 
в теории это ка з алось достаточно 

правдоподобным , н о 1< а 1< мы могл и 

·-
:::lf[: 1 

уже инте р есовался про блемой 
вз а имоде йствия между океаном 
и атмосф ерой . Естественно, что 
м ы оч е нь ох отно использовал и 

пр едссв вившийся н ам ш а нс 

п олу чить в с вое распоряжени е 

океа ногра фич еские суда, которы е 

Гл а о ное зда н11 е 1- 1 еждународного 1- 1 е тео р 0Jюr 11 ч еско го це нтр а Международ н о й э 1<с пед 11 u 11 11 
п о юучен11ю Инд 11й с 1<о г о океана на те рр11 тор1111 Калабско й обсер оато ри11 13 60"1 бее. На 

1<р ыше с п р а о а 13 11 .:t н ::i пр11 с .\Jная а 11 те 1111 ::~ А РТ , п олу ч е 11 н i.1 я ю США. 

Фото: ВМО 

это док а за ть , н е имея да нны х ни 

по океа н ам, ни п о Т ибету? Как ра з 
в это вр емя ам ери1< анцы сообщил и 
н ам, что они орг а ни зуют 

кр у пн о м асштабный э ксперим е нт 
н Индийском океа н е с у ч асти е м 
океанографич ес1<их н аучно
исследовательскн х судов. Сначал а 
они обратил и сь 
к ппоф. Раманата н у , котор ый был 
директором ла боратории 
фи з ич ески х и ссл едова ний 
в Ахмедабаде, н о тот отослал и х 
к Ген ера л ьном у д ир е ктор у 
обсерв аторий П . Р . Кришна-Рао, 
п оскол ьку х отя 0 1<еа нографичес ки х 
и сследова ний тогда в Индии 
ф а1п ич есI<и н е п ро и з води л ось, но 
Метеорологическ ий де п артамент 
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\•1 огл и служить также в кач естве 

метеорол о гич еских платформ для 
на зем ны х и аэрол о г ич ески х 

набл юдений . Г-н Неру учр ед и л 
Индийский национальный комитет 
по и сследова нию ок еана, и всем 

стран ам, ра с положенным на 

поб ереж ье Индийского океана, 
был о н а пр авлено предложени е 
о том , чтобы они в максимальной 

степе ни расширили свои 

прогр а ммы м етеорологич еск и х 

н аблюдений. Так п oлy чI·! JlOC lo, что 
м етеорологич ес кие исследова ни я 

с н екоторым з апозданием стал и 

частью программы Междун а род ной 
э 1< с п едиции по и зу ч ению 

Индийского 0 1<е а н а (МЭИО) , 
которая состоялась в п ер иод 



с 1960 по 1964 г. и была 
организована научным комитетом 

МСНС ПО ИССJJеДОВаНИЮ Океана. 
Как директор 
авиаметеорологических служб 
в МДИ я организовал в Бомбее, 
КаJJькутте, Мадрасе и Нью-Дели 
центры расширенного анализа и 

прогноза погоды. Фактически 
в начале 1958 г. комиссия ВМО по 
синоптической метеорологии (как 
она тогда называлась) провела 
свою вторую сессию в Нью-Дели , 
н одна из главных ее рекомендаций 
состояла в том, чтобы создать 
в северном поJJушарии сеть из пяти 

центров обмена да нными: 
в Москве, Нью-Дели, Токио, 
Ныо-йорке и Франкфурте. Эти 
линии связи были первыми нитями 
той сети, которая превратилась 
впоследствии в основную сеть 

теJJесвязи, охватившую весь земной 
шар. Поскольку мы получали все 
эти данные в Нью-Дели, было 
совершенно естественно создать 

центр метеорологического анали з а 

для северного полушария и ока з ать 

таким образом существенную 
поддержку МЭИО. В свя з и с тем, 
что в действительности 
международный центр 
метеорологического анализ а 

должен был располагаться на 
побережье, для этой цели был 
выбран Бомбей. 

Х. Т. - Я знаю, что некоторое 
время Вы пребывали в Гавайском 
университете? 

П. К. - В Гавайском университете 
профессором метеорологии был 
проф . К. С. Реймидж, и он особо 
заинтересовался влиянием океана 

на формирование атмосферной 
циркуляции. Он отвечал за 
метеорологическую часть МЭИО 
и пригласил меня приехать на 

Гавайи в 1961 г., чтобы обсудить 
вопрос о сотр удничестве между 

США и Индией. В это время уже 
поступили первые изображения от 

телевизионного сп утника для 

инфракрасных набJJюдений 
«Тай рос-! » , и я , получив 
возможность и зучать эволюцию 

тропических циклонов, заметил, 

в частности, что на ранней стадии 
их ра звития полосы дождя 

располагаются толы<о на одной 
сторо не циклона. Сейчас Дворак 
считает этот признак одним из 

критериев своей системы 
классификации. 

Х. Т. - Имели ли Вы компьютер 
для обработки данных, полученных 

из МЭИО? 

П. К. - Все, что мы имели в МДИ, 
это механическое оборудование 
для обработки перфокарт 
Холлерита. В институте 
п ерспективных исследований Тата 
в Бомбее был компьютер первого 
поколения на электронных лампах, 

но это была довольно громоздкая 

машина , требовавшая большой 
охлаждающей системы. К счастью, 
как ра з в это время фирма rвм 
начал а выпуск компьютеров 

второго поколения на транзисторах 

и мне предложили поехать в США, 
чтобы посмотреть в действии одну 
из таких машин, установленных 

в Калифорнийском университете 
в Лос-Анджелесе. Меня поразили 
возможности этого компьютера, и 

проф. Реймидж был сог.irасен с тем, 
что это как ра з та машина, которая 

нам нужна, так что перед нами 

стояла единственная проблема: 
найти деньги для покупки этого 

компьютера . Тогда мы 
с Реймиджем направились 

в штаб-квартиру ООН 
в Нью-Йорке и обратились к тем, 
кто ведает Специальным фондом 
ООН (который предназначен для 

финансирования 
крупномасштабных , рассчитанных 
на длительное время проектов 

стоимостью до 1 млн. долларов 
США). Они согласились выделить 

нам деньги, но ска з али, что, 

244 



соглас но положению об этом 

Специальном фонде, эти деньги 
должны быть направлены ч ер ез 
ВМО к а к и меющее к этому 
отношение специал и зиров а нное 

а гентство ООН . И тут н ам сно ва 
повезло : как раз в тот момент , 

1<0гда мы выходили из оффиса 
ООН, на м встретился не кто иной , 
как Генеральный секретарь ВМ.О 
Д. А . Дэвис. Когда мы объяснили 
ему ситуацию , он сказал : «Если 
это международна я э r<сп еди ция , то 

нет никаю1 х проблем» . 

Х. Т. - Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших связях с Майамским 
у ниверситетом. 

П. К - Бюро погоды США 
послало ч еты р е самолета

л аборатории, котор ые должны 
был и ба з ироваться в Бомбее 
в течени е года в п ериод проведени я 

NiЭИО для осуществления полетов 
над Аравийски м мо рем в п ериод 
муссо нов . Самолеты принадлежали 
Нацио нальной лаборатории по 
эксп ериментальной метеорологии 

и исследова нию ураганов , 

расположенной в Корал-Чейл бс, 
Флор ида . Пом ню , что наш 
премьер - м ини стр оч ень з ахотел 

увидеть один и з эт и х самолетов, 

1<0торый для этого пер ег н али 
в Дели. Г-н Неру, его дочь 
г-жа Индира Ганди и все 
р уководство стр а ны поднялись н а 

борт самолета, чтобы посмотреть, 
что и з себя представля ет 
летающая метеорологическая 

на у чно-исследовательская 

лаборатория. Эти 
исследовательские полеты 

ока зал ись весьма успешными . 

Кроме того у нас была уста новка 
для автоматического приема 

спутниковых изображений, 
предоста вленная национальным 

н аучным фондом. Однако мне не 
удалось принять участи е в анализе 

получ енны х р езультатов, поскольку 

р уководител ь Бюро погоды США 
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д-р Р. М. Уайт присл ал 
Г е н ераль ному директору 
обсерваторий письмо с просьбой 
от кома нди ров а ть меня н а 

н е котор ое врем я дл я р аботы 
в Национ ал ьной лабор а тории по 
исследованию у р а гано в (НЛИУ) , 
1<отор а я явл я ется ч астью 

J\1\ айамского унив е р с итета . Итак, я 
отправился туда в 1964 г . и 
оставался там п а р у лет в к а честве 

пригл ашенного профессо ра . Т а м я 
за ни малс я изучением структуры и 

энергетики тропичес ки х циклонов, 

воз никающих в Атла нтическом 
океане и Карибском мор е, 
используя для этого самолет

ра зведчик погоды. Раньше считали, 
что характерная для этих циклонов 

циркуляция р азвива ется лишь 

в пределах тро посф еры, но 
благодаря данным , которые был и 
собраны в НЛИУ, я смог пока з ать, 
что эти потоки прони кают через 

тропопаузу, попадая в стратосферу. 
Поэтому такие циклоны имеют 
те плую це нтр альную часть и 

холодн ую вершину . Одн ако, 1<ак 
я у бедил ся во вр ем я своего 
пребывания в США, американцы , 
помимо чисто на уч ного 

исследования ура ганов , 

п редп ри ним а ют определенные 

меры по предохра н ению населени я 

от того риска, которому оно 

подвергается в р езультате действия 
ур ага нов. Я по з н акомился с весьма 
тщательно ра зработанными 
процедурами, пр едусмотренными 

на этот слу ч ай, и убед ился в том , 
что их без каки х-л ибо особых 
трудностей можно использовать и 
в моей стране. Одно и з наиболее 
важных условий состоит в том, 
чтобы нал адить как можно более 
тесную координацион н ую связь 

между Метеорологическим 
департа ментом, отв етствен ным з а 

выпуск штормовых 

пр едупреждений , и местными 
властями, которые должны 

сообщить нас еJ1 е нию , как и е меры 
пр едосторожности необ х одимо 



которое специализировалось 

в области климатологии? 

П. К. - Вы, вероятно, помните, что 
до второй мировой войны 
штаб-квартира Метеорологич еского 
департамента располагалась 

в Пуне, но позже была пер еведена 
в Нью-Дели . После того как я 
провел несколько месяцев 

в Националь ном центр е 
атмосферных исследо ва ний США 
в Боулдер е, Колорадо , с 1 января 
1968 г. я был на з нач ен на пост 
р уководителя отделения в Пун е. 
Как Вы правильно отметили, в те 
дни гла вной сферой деятельности 
этого учреждения была 
кл иматология , и там была собрана 
масса данных, но их обработка 
проводилась л ишь на старых 

машинах Холлерита . Т еперь 
в ИИТМ появилась вычислительная 
машина IBM 1620, и моим главным 
достижением за тот год, который 
я провел в Пуне, было создание 
в МДИ компьютеризованного 
центра климатологических данных. 

Х. Т. - В 1969 г. Вы стали 
Генеральным директором по 
метеорологии, сменив на этом 

посту д-ра Л . С . Матхура, а также, 
вероятно, и постоянным 

представителем Индии в ВМО? 

П. К. - Это было довольно 
за бавно. Д-р М.атхур был членом 
Исполнительного Комитета ВМО , и 
хотя он к моменту проведения 

двадцать первой сессии в июне 
1969 г . ушел в отставку, от 
правител ьства Индии не поступил о 
никакой информации относительно 
его преем ника . Предполагалось , 
что на этот пост буду на з начен я, 
но Комитет мог выбрать меня 
исполняющим обя з анности чл ена 
Комитета только в том случа е, 
есл и посту пит официальное 
и звещение о моем на значении на 

пост р уководител я национал ьной 
Метеорологической службы. 
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Поэтому послу Индии была 
направлен а просьба дать требуемое 
подтвержден и е, которое я получил, 

и когда началась сессия 

Испол нительного Комитета, я был 
и з бран исполняющим обязанности 
члена Комитета . ВМО отправила 
мне в Индию телеграмму 
с разрешением купить билет 
на самолет до )К:еневы с тем, чтобы 
я ус пел н а оставшуюся часть 

сесс ии , и поскольку м не в л юбом 
случае был о н еобходимо прибыть 
и з Пуны в Дели, то я смог купить 
билет из Бомбея до )I\еневы ч ерез 
Дели без дополнительной оплаты. 
Поэтому я прер ва л свою поездку 
в Дел и на время, достаточно е дл я 
того, чтобы принять пост 
Генерального директора , и тем 
самым сэкономил для своего 

правительства стоимость 

авиабилета из Бомбея до Дели. 

Х. Т. - Когда Вы возглавили МДИ, 
какими Вы представляли себе 
приоритетные направления? 

П. К. - Я думаю, что в ка честве 
ответа могу назвать изучение 

муссонов. Инфраструктура МДИ 
функционировала довольно хорошо , 

и Всемирная служба погоды 
набирал а силу . Хотя мы получили 
довольно м ного данных 

в результате проведения МЭИО и 
МГГ, но плотность распределения 
и точность эти х данных были 
недостаточны для изучения 

муссонов. Поэтому, когда 
Программа исследования 
глобальных атмосферных процессов 
(ПИГ АП) начал а воплощаться 
в жизнь , я взял на себя миссию 
отстаивать необходимость 
исследования муссонов, ибо они 
могут поставить на грань между 

жизнью и голодной смертью 
миллионы жителей Азии. Вы 
знаете , что народы Китая, Индии 
и стран Юго-Восточной Азии 
составляют вместе более половины 



предпринять. Чрез вычайно 
большим подспорьем для 
синоптиков ока з ались спутниковые 

изображения АРТ, на которых 
было видно то самое место над 
морем, где располагались цикло ны. 

Когда они оказывались примерно 
в 400 км от береговой л инии, их 
уже можно было прослеживать 
с помощью радиолокато ров. 

Х. Т. - У Вас уже б ыли 
радиолокаторы для организации 

штормовых предупреждений? 

П. К. - В моих рекомендациях по 
предотвращению опасных 

последств ий действий тропических 
циклонов был о предусмотрено 
уста новить вдоль побережья 
цепочку из радиолокаторов, 

расположенных чер ез интервалы 

примерно в 250 км с тем, чтобы 
обеспечить некоторое п ерекрытие 
зон эхосигналов . К сожалению , 
Метеорологический департамент 
Индии не пользовался тогда 
большим влиянием 
в правительственных кругах, и 

н еобходимые финансовые средства 
были выделены намного позднее. 

Х. Т. - Вы упомянули о том, что 
были директором 

авиаметеорологичес1<их служб 

в МДИ, и, я полагаю, Вам 
приходилось участвовать 

в некоторых мероприятиях, 

проводимых МО ГА? 

П. К. - Сначала я принимал 
участие преимущественно 

в региональных совещания х по 

аэронавигации, а также 

в проводившихся совместно сессиях 

комиссии ВМО по авиационной 
метеороло гии и совещаниях 

метеорологич еского отдел а МОГ А. 
П ервой конференцией МОГ А, на 
1<0торой я присутствовал, была 
р егиональная конференция по 
аэронавигации для Среднего 
Востока, проводившаяся 
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13 Стамбуле в 1950 г., з атем была 
региональная конферен ция для 

Юго-Восточной Азии и южной 
части Тихого океана в Мельбурне 
в 1953 г. и та к далее. На 
Мельбурнском совеща нии М.ОГ А 
предложила создать центры по 

тропической метеорологии для 
изучения тропических струйных 

течений , и одним и з практических 
результатов этой рекомендации 

было создан и е в Пуне в 1963 г. 
Индийского института тропической 
метеорологии (ИИТМ) при 
содействии Специального фонда 
ООН, о котором я уже говорил. 
Я принял участие в подготовке 
ПАНСМЕТ (Процедуры для 
аэронавигационных служб: 

метеорология) и Части [С. 3.1] 
Тех нических регламентов ВМО 
(Метеорологическое обслуживание 
международных авиалиний) , 

которая также является 

Приложени ем III к Конвенции 
М.ОГ А. Кроме того , я участвовал 
в планировании создания 

метеорологическо го обору до ван ия, 
н еобходи мого для обслуживания 
полетов свер хз вуковых 

транспортны х самол етов. Одна и з 
.\'1оих статей « Прогноз ветра и 
температуры дJ1я верхних слоев 

атмосферы тропических широт 
с при,,1енением к струйным 

течениям» была опубл икована 
в трудах на учно-тех нич еской 

ко нференции ВМО по авиационной 
метеорологии, которая состоялась 

в Лондоне в марте 1968 г* 

Х. Т.- В 1968 г. Вы были назначены 
заместителем Генерального 

директора по метеорологии, 

отвечавшим за работу центра МДИ 
в Пуне. Если я правильно понял, 
это был не институт тропической 
метеорологии, а отделение 

Метеорологического департамента, 

"' Техннчес1<11 е з аш1с1< 11 № 95 (\\IMO 
№ 227) . 



всего населения земного шара. 

В марте 1970 г. я отправился 
в Брюссель на конференцию по 
планированию ПИГАП, и там 
выяснилось, что основное в ним а ни е 

научного сообщества сосредоточ е но 
на Атлантическом тропич еском 

Х. Т. - А что Вы скажете 
относительно предупреждений 
о тропических циклонах 

в Бенгальском заливе и 
деятельности по подготовке 

населения, которые также были 
одной из главных Ваших забот? 

Уч астн111(11 .:tвадцать шесто й сесснн И с n о:11111те.%1юго Ко :\11 1т ета в 1974 г. 

Фото: ВМО/Бьянко 

э ксперим е нте ПИГАП (АТЭП) 
и з - з а того, что он мог бы прояснить 
з ако ном ерности ра звития 

тропических циклонов. Я 
согл асился с этим, но з ам етил, что 

ПИГАП замышлял ась как 
мероприятие глобального масштаба 
и что , хотя научное сообщество 
может считать ПИГАП 
направл енной на р ешени е пробле м 
интеллектуального плана, дру ги е 

слои общества им еют основание 
ждать от н ее помощи в деле 

уменьшения угроз ы голода. Мой 
голос был услыш а н и конференция 
решила включить муссонные 

эксперименты в круг задач 

ПИГ АП. Однако поскол ьку 
имевшиеся ресурсы и оборудован и е 
были использованы в 1974 г . для 
АТЭП, было решено, что МЭКС 
станет частью Первого глобального 
экспер имента ПИГ АП (ПГЭП) , 
намеченного на кон ец того 

десятил етия . 
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П. К - Станция АРТ, пер еданная 
Индии Национальным на учным 
фондом США , был а установл е на 
в Бомб ее, а з атем мы сами 
осорудовал и ее для приема 
сп утниковых и зображений и 
ра з местил и та 1< ие станции 

в Ка л ькутте, Дел и, Мадрасе , 
Бх убанешваре и Вишакх апатнаме. 
Мы также установил и нескол ько 
бер е говых метеорол огически х 
радиол окаторов. Те перь, когда мы 
могл и прослеживать тра ектории 

тропических циклонов не только 

в Б енгальском заливе , но также 
и в Аравийском мор е , я 
р екомендовал правительству 

Индии создать местные комитеты 
по смягч ению последствий 
ра з р ушител ьных действий 
циклонов, в состав которых 

входили бы представител и вл асти, 
инженеры и м етеорологи, и 

задачами которых были бы 
подготовка планов действий на 



случай непредвиденных 
обстоятельств, обучение населения 
и строительство укрытий, дамб и 
других защитных сооружений. 
В Мадрасе был создан 
региональный центр по изучению 
циклонов и штормовым 

предупреждениям , который служил 
местом работы групп ы экспертов 
ВМО/ЭСКАТО по циклонам 
в Бенгальском зал иве и Аравийском 
море. Мы н адея J1ис :, пол у чить 
несколько самол етов- .1абораторий 

дл я из у чения энергетики и 

стру1<Туры эти х ци1<лонов , но наши 

надежды не оправдались. Вы , 
вероятно , помнит е, что Шестой 
Конгресс состоялся вскоре п осл е 
катастрофи ч еской штормовой 
волны, обрушившейся на 
побережье Бангладеш (в то время 
Восточный Пакистан) , когда 
погибло, по-видимому, не мен ее 
500 ООО человек . Согл ас но 
официальной версии число жертв 
составило 200 ООО ч еловек. По 
указа нию Генеральноf! ассамблеи 
ООН Конгресс принял решение об 
органи зации Проекта по 
тропическим циклонам, и 

Исполнительный Комитет назначил 
меня председателем комитета 

экс п ертов по раз работке планов 
осуществления этого проекта. 

Я был весьма приз н ателен за 
помощь, ока занную 

д-ром С. Н. Сеном, который был 
секр етарем комитета и диреюором 

бюро проекта ВМО по тайфунам 
в Маниле. 

Х. Т. - Я слышал, что сотрудники 
гражданских служб Индии 
сравнительно рано уходят 

в отставку. Что делали Вы 
после того, как покинули МДИ? 

П. К. - Я должен был уйти 
в отставку в возрасте 58 лет, т . е. 
в 1973 г" но по выска занному 
пожеланию премьер-министра 

г-жи Индиры Ганди я остался на 
своем посту еще на 2 года. 

Вер оятно, никому больше не 
предлагалась такая большая 
отсрочка. Я имел честь быть 
тр етьим вице-пр езидентом ВМО 
с 1971 г . и до моего ухода 
в отставку из МДИ в 1975 г" 
причем моим преемником стал 

г-н Я . П . Рао . В ноябре 1975 г. 
я вошел в группу сп ециалистов, 

осуществлявших проею 

ПРООН/ВМО по расширению и 
ра з витию метеорологи ч еских 

сJ1ужб в Ир а н е, причем моими 
1<оллегами были г-н Б. Реталлак 
из Лвстра J~ии и д-р Д. Симидчиев 
и з Болга рии . Н а ряду с ок<~за нием 
консультати в ной помощи дир ектору 

Метеорологической органи зации 
Ирана г-н у А. П . На ваи, я читал 
лекции н а кафедре м етеорологии 

Те гер<~нского у ниверситета . Я о ч е н ь 
х орошо ладил с г- ном На ва и , з ная 
е го еще по р аботе 
в Испол нительном Комитете , 
а студенты , по-видимому, очень 

хотели учиться и некоторые 

достигли весьма высокой 
квалификации. Я убед ился, что 
здесь , как и в Индии, самыми 
прилежными в у ч ебе оказал и сь 
женщины . Первоначально я 
намер евался присоединиться 

к проекту ПРООН/ВМО в 1973 г. 
и оставаться н а этой работе 5 лет, 
чтобы з аслужить пенсию ООН, но 
обстоятельства распорядил ись 
по -д ругом у . По специал ьному 
ра з решению я был на з начен 
сотрудни ком проеюа уже 

в возрасте 60 лет и мог прослуж ить 
пол ностью все пять лет, 

н еобходимых для получ е н ия 

п е н сии, если бы не р еволюция, 
руководимая сторонниками 

аятоллы Хомейни, которая 
привела к тому, что в 1978 r. 
деятельность ПРООН в Тегеране 
была прекращена. 

Х. Т. - Вы ушли в отставку в то 
время, когда проводился МЭКС, но 
может быть Вы могJ1и бы сказать 
что-нибудь о нем? 
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П. К - Перед тем ка к п ер ейти 
непос редственн о 1; ,\1\ ЭКС , мне 
хотелось бы расс1<а зать Вам о то~11 , 
что прои зошло на сессии 

Испол нител ьного Комитета 
в 1972 г. Меня беспокоило то , что 
М.ЭКС собирались отложить до 
1979 г. , так как · я был убежде н, 
что з а это в р емя мы можем 

пострадать от одной или 
несколь1<и х з асух . Так, кстати, и 
случилось в 1972 г. Я с 1<аз ал тогда 
в Комитете о наш ем долге пер ед 
индийским народом, хотя , 

ра зу меется, пр екрасно понимал , 

что крупные на учн ы е проекты, 

проводимые в международ ном 

масштабе, н е ~югут быть 
осуществлены б ез дл ител ьного 
п ер иода подготовки. Во время 
п е р ерыва на ла нч ко мн е подош ел 

академик Е . К. Федоров и з СССР 
и предлож ил пров ести ряд 

совместны х и ндийско-советск и у 
н аучно-исследова тельс х их 

эксп едиций по и зу ч ению а з иатского 
летн его м уссона до того , как 

придет вр емя для · мэкс. 
Я искр енн е побла годарил его и мы 
со гл асил ись на том, что эт и 

экс п едиции будут проводиться 

кажды е два года н ачи ная с 1973 г . 
Ввиду моего ухода в отставку, 
пла нирова в шаяся н а 1975 г. 
экс п едиция н е состо ялась, но 

в 1977 r. СССР снов а прислал 
ч етыр е судна. Я на ходился тогда 
n Иран е, но поскольку начал о 
МЭКС прибл ижалось, я 
ч у вствовал, что должен сделать все 

во з можное, чтобы содействовать 
з н ач ительно му вкладу Индии в это 
м еждународное м ероприяти е . 

Я написал письма руководящи:'\1 
на учным деятелям с просьбой 
содействовать том у, чтобы 
правительство ока з ало поддерж1<у 

этому м ероприятию , и м е н я очень 

обрадовало, 1<0гда был о объявле но, 
что Индия выделила для МЭКС 
250 млн. рупий. Это чрез вычайно 
воодуш евил о всех индийски х 

метеорологов. К сожалению, 
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обстоятельства слож ились таким 
обра зом , что л ишь н емногим 
больше полов ины этой суммы 
действительно был о потрач е но н а 
МЭКС, а оставшуюся часть 
правите.~ьство взяло обратно. Тем 
н е менее кампания прошла 

усп ешно ; в н е й б ыл и з адействова ны 
с п утники, суда и у равно ве ш енны е 

шары- зонды , а также расшир енн ая 

сеть обычны х метеорол огич ес1< и х 
набл юде ний. Гл авный н едостаток 
экс п ер им ент а за ключался в том , 

что столь инте н с и в ны е усил и я 

н ельзя было поддерживать 
в т е ч е ни е достаточно дл ител ьного 

промежутк а времени , н еобходимо го 
для описания эволюции муссо на ; 

в п ериод с 1 мая п о 31 августа 
1979 г. был и ор г ани зованы л ишь 
короткие специальные п ериоды 

набл юдений продолж итель ностью 
примерно в три недел и каждый. 
Это н е давало возмож ности понять, 
в ч ем причина меж годов ых 

и з м е н е ний м уссонов. Поэтому 
н еобх одима действ ител ьно 
долгосрочная прогр амма, и мн е 

кажется , что кое-что в этом 

нап равлении может быть 
реал и зо вано в рамка х Всем ирной 
программы исследования кл им а та , 

в которой большое внима ни е 
уделяется вз аимосвя з и между 

атмосферой и подстил ающей 
п оверх ностью океа н а. 

Х. Т. - Если сравнивать по 
валовому национальному продукту, 

то Индия имеет довольно хорошую 
Метеорологическую службу. Можно 
л и это объяснить тем, что 
правител ьство знает о той пользе, 

которую служба приносит 

национал ьной экономике? 

П. К - Нем ноги е м етеорологи 
могл и бы подтвердить , что и х 
пра в ительств а ока з ы ва ют своим 

Метео рологич еским служба м всю ту 
поддержку, в которой они 
нуждаются и 1<отор у ю он и 

з аслуживают, но времена начинают 



меняться к лучшему. В целом я 
доволен ока з ываемой нам хорошей 

поддержкой. Но Вы зна ете, что 
Метеорологическому департаменту 
Индии уже 116 лет и он имел 
достаточно времени для своего 

ра зв ития . В первой поло в ине 
п ериода существо в ания 

Департам ента · его возгла вляли 
опытные руководител и из 

В ел икобритании, и во время 
второй мировой войны он 
осуществлял, в частности, 

поддержку боевых операций, 
особе нно действий ВВС. После 
войны мы им ел и огромный резе рв 
подготовленного п ерсонал а, и 

чтобы не растерять его 
сэр Чарльз Норманд, последний 
Генерал ьный директор и з 
В ел икобритании, создал семь 
региональных центров (Индия в то 
в р емя еще включала Па кистан и 
Бангладеш) . Мне довелось быть 
одним И З МОЛОДЫХ учен ы х, 

работавших в службе в этот 
з ахватывающий п ериод ее 
ра з вития. Началось быстрое 
ра зв ити е гражданской авиации; 

Индия за нимала стратегич ески 
важное положени е на м ноги х 

воздушных путя х, связывавших 

отдаленные точ ки земного шара. 

Более того , м ы достигли такого 
положения , что могли сами 

производить необходимые приборы 
и оборудование. Одним из п ервы х 
дел, которое я осуществил как 

Ге н еральный директор, был о 
вв едение для всей страны едины х 

стандартных по типу и конструкции 

приборов, хотя и в этом случае 
оставалось требовани е 

о повышении и х точности, ибо 

обесп еч ени е большей точности, 
например , аэрологических 

измер ений , гора здо более важно 
для тропиков, нежели для 

умер енных широт. Я удел ял также 
большое внимани е р азвитию 
телесвяз и. В Дел и был созда н 
це нтр обм ена данными по 
северному полушарию , для 
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которого ка надское правительство 

л юбез но предоставило п ер едающую 
р адиост а нцию , а правител ьство 

Нидерла ндов компьютеризованную 
систему коммутации сообщений. 
Затем этот центр был преобра зован 
в це нтр анализа для северного 

пол ушария и в конечном счете стал 

Р егиональным метеорологическим 
центром ВСП и Региональным 
узлом телесвя з и. Так что , как 
в идите, существует множество 

причин, которые привел и к тому, 

что Метеорологич еский 
департамент Индии стал 
срав нител ьно передовым для 

ра з вив а ющейся страны 
учреждением . 

Х. Т . - Может быть Вы скажете 
что-нибудь относительно 
гидрологии, ведь наводнения, 

насколько я знаю, - постоянная 

проблема для Индии. 

П. К. - Гидрология явля ется , есл и 
можно так выразиться, конечным 

р езультатом метеорол огии ,. так что 

м етеорол оги, естественно , 

проявляют интер ес как 

к оперативной гидрологии, та к и 

к водным р есурсам . Когда я был 
Ген ерал ьным директором 
обсерваторий, я преобразовал 
гидрологический отдел 
в дир е ктор ат и предпринял ряд 

проектов по установлению свя зей 
м ежду осадками и стоком для 

прогноза н аводнений. У нас н ет 
достаточного кол ичества 

радиолокаторов, работающих 
в диапа зоне S, для количественной 
оценrш осадков, и прогноз 

н аводнений все еще носит 
пр еимущественно субъективный 
ха ракте р. Почти еди нственным 
искл юч е нием является опытный 
проект, осуществляемый 
в водосборном бассейне р еки 
Яман а, для которого ВМО 
обес печива ет техническую помощь. 
Я органи зовал также проекты по 
гидрологическому исследованию 



снежного покрова, 13 tюторых 
спутниковые изображения 

распределения снежного покрова 

в Гималаях используются для 
оценки связей между количеством 
стаявшего снега и стоком . Сейчас 
мы имеем свой собственный 
космический аппарат - индийский 
спутник для диста нционного 

зондирования, с помощью которого 

получаются такие снимки. Кстати, 
несмотря на весьма реальную 

опасность речных паводков и всегда 

существующую в ряде районов 
проблему водоснабжения, все 
больше и больше 
гидроэлектростанций строится 
у подножья Гимал аев. Это дает 
еще больше оснований для 
развития опер ативной гидрологии. 
В 1973 г. правительство наз начило 
меня председател ем комитета по 

органи зации национального 

гидрологического института, и он 

начал работать в Рурке в штате 
Уттар-Прадеш в 1976 г. Я все еще 
являюсь президентом ассоциации 

гидрологов Индии. 

Х. Т. - Мне кажется , Вы сказал и , 
что после проекта « норд-вест» 

не было достигн уто с кол ько-нибудь 
з н ачител ьного дальнейшего 
п рогресса в исследовании сильных 

штормов . 

П. К.- Перед самым своим 
уходом в отставку я представил 

пятилетний план, в котором 
предусматривалось создание 

в Калькутте лаборатории по 
изучению сильных штормов по 

типу той, которая работает 
в Оклахоме, США. Из этого ничего 
не вышло, но я слышал, что год 

или два тому на зад Департамент 
по науке и тех нике снова 

рассмотрел этот вопрос и уже 

имеется план органи з ации 

совместной программы 
исследова н ий с использованием 
доплеровских радиолокаторов, 

которая будет осуществляться 

М.ДИ, ИндиИским технологическим 
институтом в Харагпуре и 
Калькуттским университетом. 

Х. Т. - Какова история р аз вития 
численных прогнозо в погоды 

в МДИ? 

Л . К. - В 1955 г., когда я, будучи 
в Чикагском университете, 
поз накомился с методами ЧПП, мы 
не имели возможностей ввести 
ЧПП в Индии - у нас не было 
компьютера, а аэрологически е 

наблюдения были недостаточно 
точны. Однако некоторые 
метеорологи, такие, как 

д-р П. К. Дас, прошли за границей 
подготовку по чпп. в 1970 г. 
я создал национальную рабочую 
группу в составе экспертов и з 

М.ДИ, ИИТМ и некоторых 
1 университетов, в задачу которой 
, входила разработка методов ЧПП 
с использованием моделей, 
основанных на решении полных 

уравнений динамики атмосферы, 
а в 1973 г. в штаб-квартире МДИ 
в Дели был установлен 
компьютер IBM 360/44. Благодаря 
этому мы начали составлять 

прогнозы для авиации, а позднее 

перешли и к прогнозам осадков. 

Но хотя сейчас в различных 
институтах Индии работают уже 
нес1<0лько групп, занимающихся 

моделированием, оказалось, что 

пока невозможно использовать 

ЧПП для других оперативных 
прогностических целей. В марте 
1989 г. в Департаменте по науке 
и технике был создан 
национальный центр среднесроч н ых 

прогнозов погоды , оборудованный 
суперкомпьютером Сгау ХМР- 1 4, 
и я надеюсь, что это вскоре 

п ринесет свои плоды. 

Моделирование тропической 
атмосферы, и в особенности 
а з иатского летнего муссона, 

является трудной проблемой, 
с которой индийцы должны 
справиться в основном своими 
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собственными силами. Между 
прочим, основным аргументом 

в пользу создания нового центра 

были потребности фермеров 
в прогноз ах погоды на сроки от 

трех до десяти суток. 

Х. Т. - Сельское хозяйство - это 
такая область, в которой в высшей 
степени видна та польза, которую 

приносит Метеорологическая 
служба. 

П. К- Совершенно верно. Еще 
в 1930-х годах в М.ДИ лад 
руководством неутомимого 

исследователя д-ра Л. А. Рамдаса 
был создан отдел 
сельскохозяйственной 
метеорологии, один из очень 

немногих отделов подобного рода, 
имевшихся тогда во всем мире. 

В этом отделе не было сложного 
оборудования, но с 1945 г. он начал 
выпускать агрометеорологические 

бюллетени для всей территории 
Индии, и мы продолжаем это 
делать до сих пор. Идея Рамдаса 
состояла в том, чтобы связать 

ожидаемые условия погоды 

(осадки, облачность, температуру 
и т. д.) с условиями, которые 
требуются на данной конкретной 
стадии производства 

продовольствия. В 1960-х годах 
в условиях постоянно растущей 

численности населения, 

урбанизации и ряда сильных з асух 
основное внимание фокусировалось 
на способах увеличения 
урожайности при уже 
ра звивавшейся тогда системе 
интенсификации сельского 
хоз яйства. Индийский научно
исследовательский 

сельскохозяйственный институт 
начал проводить исследования 

ра зл ичных видов и гибридных 

сортов зл аков под руководством 

д-ра М. С. Сваминатхана, 1<оторый 
позже стал генеральным 

директором Международного 
наvчно-исследовательского 
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института риса на Филиrшинах.* 
Все это очень хорошо , но нужно 
было убедиться в том, что 

существовавшие климатические 

условия используются самым 

наивыгоднейшим обраЗом. 
В тропиках первостепенным для 
сельского хозяйства климатическим 
фактором являются осадки, и МДИ 
имел огромное количество данных 

об осадках, хранившихся в виде 
массивов информации. Поэтому 
оказалось возможным исходя из 

статистических да нных 

о вероятности осадков выбрать 
оптимальное время для сева. 

Я работал некоторое время 
с д-ром Сваминатханом над этой 
проблемой, и это привело меня 
к изучению з асух. Так я создал 
в Пуне группу по изучению засух; 
она и сейчас выполняет очень 
полезную работу . 

Х. Т. - Вы были делегатом своей 
страны на Конференции ООН по 
окружающей среде в Стокгольме 
в 1972 г. Что было сделано 
в Индии в связи с проблемами 
окружающей среды? 

П. К- Премьер-министр назначил 
меня членом-учредителем 

Национального комитета по 
планированию и контролю 

окружающей среды, и в Стокгольме 
я подчеркивал, что вновь 

созданная ЮНЕП не должна 
ограничиваться проблемой 
загрязнения воздуха и воды, 

которые представляют собой 

главную опасность в данный 

момент. Она обязана заниматься и 
другими видами деградаци и среды, 

возникающей вследствие засух, 
опустынивания, наводнений и т. д. 

В М.ДИ я создал ноiзый директорат 
по вопросам загрязнения 

окружающей среды и определил 

'" Бюллетень ВМО, 33(2), с. 148-158. 



станции, образова вшие часть сети 
БАПМоН. Я также р е комендова л 
правительству ввести з аконы 

о защите природной ср еды. Мы 
в действительности стали 
проявлять очень бол ьшую заботу 
о сохранении окр ужающе_й ср еды 
в Индии. 

Х. Т. - Вы б ыл и свя заны с цел ы м 
рядом научных журналов и 

ассоци аций . 

П. К.- Да, я был чл еном ил н 
председателем многих комитетов 

и конференций, свя занны х 
с метеорологи ей и гидрол огией. 
Хотел бы упом я нут ь, в ч астност1 1, 
что был н е которое вр емя чле но м и 
председателем р едакционного 

совета Joum al of M eteorology 
ancl Geophysics , те п ерь этот жу рнал 
на з ыва ется Mausam , был 
секр етар ем и пр ез иде нто м 

Индийского м етеорологич еского 
общества, которо е при мн е начало 

выпускать свой на у чно-популярный 
журнал Vayii Mandal 
(атмосф ерная о болочка З е м л и). 
Я был и з бран действител ьным 
членом Индийской национал ьной 
академии наук в 1974 г., 
Индийской а кадемии на ук и 
Андхра-Пр адешской а кадемии 
наук в 1975 г . В 1976 г . был 
награжден пр ез идентом Индии 
почетным звани ем Падма Б хусан. 
Андхрасский униве р с нтет здесь, 
в Вишакхапатнам е, который бы .n 
первым в Индии , открывшим 
в 1948 г. каф едру м етеорологии, 
присудил мн е степ ень поч етного 

доктора наук в 1972 г. , а ч ер ез 
9 л ет на з начил меня поч етным 
профессором. В 1981 г . я был 
из бран пр ез идентом ассоциации 
гидрологов Индии . В настоящее 

вр емя я явл яюсь поч етным 

профессором Научно
исследовательского института 

ра з вития и планирования 

13 Вишакхапатнам е . 
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Х. Т. - Кого среди Ваш их п режних 
сотрудни ков и коллег Вы ценили 
особенн о высоко? 

П. К.- Я думаю, что мне; 
сл едова л о бы выделить п е рвого 
индийца - Ген ера льного дир е кто р а 
обсер ваторий 

Д- р Котесварам получает на гр аду Падма 
Б х ус а н от п рез 11 ден та Инд1ш , Его превосхо
д 11те .п ьс тва г - н а Фах р удд нн а А л н Ах;1 1 еда , 

22 .\1ар т а 1975 г. 

д -ра С. К. Бан е рджи .''' Хотя он и 
11м ел с 1\л о 1-1но сть I< и з в естной 
строгости в отношениях со своим11 

сотрудниками , но был абсол ютно 
л ишен как и х - л ибо социал ьны х, 
р еЛ ИГIIО З НЫ Х ил и я з ыковы х 

п р истра стий , а это крайне р ед 1-: о е 
ка ч ество для та кой многообр а з ной 
в этнич еском отнош ении стр а ны , 

1 -: ак Индия . Он ока з а л м н е 
о гро м н ую поддерж1<у в начале моей 
де ятел ьности. 

* Фото в Бюллетене ВМО , 32 (2 ) , с . 128. 



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

П. К- Мой дом на ходится 
буквал ьно в двух шагах от 
кафедры м етеорологии и 
океанографии университета , 
а Центр по пр едупр еждению 
ци клонов , который я основал 
в 1974 г. , расположен не более 
ч е м в 2 км от моего дома. Каждую 
недел ю я хожу туда , чтобы 
участвовать в обсуждении 
синоптич ески х карт со студента м и 

и преподавател ями университета , 

а дома я з анимаюсь 

и ссл едов а т е.~ ьской р а бото й , 
о с нованной н а тех данны х , которы е 
я получаю и з МДИ . Со всем 
н едавно я опу бликовал в жу рнале 
Mausam дв е статьи; еще од на 
стать я - о ха р а ктеристиках 

а з иатс кого летн его муссона -
готовится к п ечати. Я экз а мен ую 
на ку рса х по метеорологии для 

ма ги стро в и докторов наук в р яде 

университетов и уча ствую 

в на учно-технических 

конф ер енция х, н а которы е м ен я 
приглашают . Вот так, даже на 
з акате моей жизни я все еще 
стараюсь о ка з ать пом ощь в работе, 
которая , как я надеюсь , должна 

прин ести пользу н а родам Индии и 
всего мира. 

Х. Т. - В заключение, что бы Вы 
посоветовали молодому человеку, 

собирающемуся стать 
профессиональным метеорологом? 

П. К- Единственный совет , 
который я даю свои м студентам 

здесь , в А ндх р асском университете , 
за кл ючается в том , чтобы они 
посвятил и себя нашей науке и 
попытал ись прев зойти некоторых 
просл авленных выпускников этого 

университета , таки х , ка к 

Т. Н. Кришнамурти, Д. Б. Рао , 
Т . С. Н. Мурти, П. Кришна-Рао 
ил и Дж . В. Рао, которые все 
достигли и звестности в Америке, 
и л и людей , подобных 
Р. Рам анадхану, И. Суббарамиаху, 
Б. В. Рамана-М.у рти, П. С. Панту, 
Е. В. Челаму ил и 
Б. Падманабх амурти , которые 
много хорошего сдел али для 

Индии, а участвуя в м иссия х ВМО, 
и дл я всего м ира. Без 
целенаправленных усилий ч еловека 
н евозможен ни прогресс в науке , 

ни мировое развитие. 

Х. Т. - Искренне благодарю Вас, 
проф. Котесварам, за это в высшей 
степени интересное интервью. 

Надеюсь, что Вы еще многие годы 
будете с присущим Вам 
энтузиазмом и талантом собирать 
вокруг себя всех молодых 
целеустремленных ученых. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 1\1.ЕЖГОДОВОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ 

МУССОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ 

В результате ра звития программы 
«Тропич еский океан - глоба льная 
атмосфера » (ТОГ А) в последни е 
годы был и достигн уты крупные 
усп ех и в и зу ч енни межгодовой 
и зменчиво ст и объединен ной 
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системы океан-атмосфера 
в тропической части Тихого океана, 
с в яз анной с явлением 

ЭJ1ь-Ниньо/южное коJJ ебание 
(ЭНЮК). Прогр есс в исследовании 

м ежгодовой изм енчивости 
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атмосферы в других региона х 
менее з начителен . Однако 
в настоящее время на ч ат ряд 

исследований по климатической 
изменчивости, в частности для 

областей Индийского и 
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факторов является влияние 
граничных условий на 
подстилающей поверхности , 
в данном случае распределения 

температуры повер х.ности океана 

(ТПО), влажности почвы и 
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Рис. 1. Рассчитанное с помощью модеJIИ 11 фактическое количество осадков в Сахели 
в 1950, 1958, 1983 и 1984 гг. Расчеты выполнены с использованием одного из вариан
тов модели общей циркуляции Метеорологической службы Соеднf!енного Королевства 

при заданных фа1пическ11х значениях те\1пературы поверхности океа н а. 

По Фолланду и др. 

Атлантического океанов , и эти 
исследования, а также 

многочисленные результаты 

численного моделирования 

указывают на целый ряд факторов, 
которые могут оказывать влияние 

на такие специфические типы 
циркуляций, характерных для 
крупных регионов , как муссоны. 

Значение воздействия земной 
поверхности 

Показано, что одним и з наиболее 
существенных воздействующих 
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снежного покрова. Потенциальное 
значение этих факторов было 
осознано уже давно, но л ишь 

сравнительно недавно начались 

эксперименты с моделями 

глобальной циркуляции атмосферы, 
которые дали более убедительные 
результаты. Например, 
в проведенных при поддержке 

рабочей группы КАН/ОНК по 
численному экспериментированию 

сериях экспериментов по и зучению 

чувствительности циркуляции 

атмосферы к регионащ,ным 



аномалиям ТПО при Эль-Ниньо, 
воспроизведенным в моде.1ях 

атмосферы , было получено, что эти 
аномалии ока зывают сильное 

воздействие на осредненный по 
времени режим циркуляции и 

осадков в тропиках , аналогичное 

тому, которое наблюдается 
в действительности [ 1] . 

Прогноз осадков в Сахели 

В ряде численных экспериментов 
было пока з ано также, что 
глобальные аномалии ТПО 
вызывают специфический 
региональный откл ик в тропических 
областях. Например, на рис . 1 
представл ены результаты 

численных экспериментов по 

расч ету осадков в Сахели, 
вы пол ненных с помощью модели 

общей циркуляции атмосферы 
Соединенного Королевства для 
гл обал ьны х полей ТПО, 
наблюдавшихся в 1950, 1958, 1983 
и 1984 гг. (2] . Для каждого из 

90' ~--~---~----------~--

ука з а нных лет были проведены по 
два эксперимента - один 

с фиксированными 
(климатологическими) значениями 
влажности почвы , а другой для 
случая, когда влажность почвы 

и зменяется в соотв етствии 

с принятой в модели 
(интерактивной) схемой 
параметри з а ции гидрологического 

режима земной поверхности. 
Полученные р езультаты указывают 
на возможную связь между 

и з менчивостью осадков, 

обусловленных африканским 
м уссоном, и крупномасштабными 
из менениями распределения ТПО 
временного масштаба порядка 
десятилетий. Ра зность между 
средними значениями ТПО для 
пяти относительно влажных лет 

в Сахели (в 1950-х годах) и 
пяти относительно засушливых лет 

(в 1 970 -х и 1980-х годах) показ ана 
на рис . 2. В Атл антике отчетливо 
просматривается дипольное 
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Рис. 2. Карта разностей между средними за июнь-сентябрь температурами поверхности 
океана для засушливых (1972, 1973, 1982 , 1983 и 1984 rr.) и влажных (1950, 1952, 1953, 
1954 11 1958 rr.) лет в Сахельской зо н е. Ра зностн (значения для сухих лет м инус значе 
НIIЯ дл я влажных лет) даны в кельв11на х . В более темных областях ненулевые зн аче-

ния имеют 1 О % -ный уровень значнмости. 

По Фоллан.ду и др. [6] 
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распределени е, захватывающее об а 
полушари я, а в Ти хом океан е 
видны при знаки Э.ль -Ниньо. 
Основыва ясь на эти х данных , 
свидетельствующих о нал ичии 

вынуждающего воздейст вия ТПО, 
в Бракне.л.ле сделал и попытку дать 
долгосрочные сезонные прогнозы 

для сахельского р егиона, в которых 

а номал ии ТП О, набл юдавшиеся 
в начале прогноз а, сохра нял ись 

в те ч ени е всего срока 

интегрирова ния . Прогноз ы , 
н ачинавши еся с апр еля, имел и 

uтносите.ль но н евысокую 

оправдываемость; несколько лучш е 

бы.ли прогнозы, которы е 
начинались с мая. Представляется 
во з можным существенное 

увел ич ени е успешности прогнозов , 

начавшихся с июня [3 ] . 

Азиатский муссон. 

Подобного рода исследова ни я 
бы.ли проведены для и зучени л 
предсказуемости летнего 

а з иатско го муссона. Один и з 
вариантов модел и 

Метеорологич еской службы 
Соединенного Королевства был 
использова н для интегрирования от 

тех же н а чал ьны х условий (март 
1984 г . ), но с заданием 
фактичес 1шх распр еделен и й ТПО 
для а) 1984 г. (год, отличавшийся 
слабой муссонной деятель ностью) 
и 6 ) 1988 г . (год с хорошо 
выраженным муссоном). 
Полученные резул ьтаты 
пока з ывают , что эти два года 

ра зл ичаются по количеству 

осадков . Други е группы 
иссл едователей испол ьзовали свои 
моде.л и для и зучения свя зей между 

явлениями Эль-Ниньо и 
м уссонными осадками. Наприм ер , 
был проведен анали з объединенных 
осредненны х з а июнь-ав густ 

полей , полу ч енных в резул ьтате 
интегрирования на 1 5 -летний 
п ериод с использовани е м 

климати ч ес кой модел и , в которой 
ТПО в б ассейн е Тихо го океа на 
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была взята равной ф акти ч ес1<ому 
з нач ению , а в остальны х места х 

полагалась равной ее 
кл им ати ч еским з нач ени ям. А на л и з 
пока з ал, что во время тепл ы х фа з 
Э.ль-Ниньо наблюдаются 
аномал ьны е за падные ветры н а 

у ровн е 200 гПа над большей 
частью тропичес ких областей и 
уме н ьшени е осадков в р егионах, 

вх одящих в зон у действ и я 
а з иатского муссона [4] . 

Помимо упом янутых 
р езультатов , им еются также 

ука за ни я н а то, что осадки летнего 

индий с кого муссона хуже 
прогнозируются с помощью 

моде.ле й , чем осадк и африкан с 1<0го 
муссона. Например , в м еся чных 
прогнозах ЕЦППС и сезо нны х 
прогноз а х Метеорологич еской 
службы Соедин е нного Королевства 
пр едсказа нные суммы осадков 

оказываются чувствительными_ 

к точности выбранных началь ны х 
усл овий, причем выясня ется, что 
в этих прогнозах муссонная 

циркул яция зависит (случайны м 
обра зом) от в н утренней дина м и ки 
атмосферы , а н е от в нешних 
вынуждающих сЬа кторов . 

Роль поверхн.ости cyLUu 

Пол агают, что измене ни я 
х арактеристик поверхности суши 

(наприм ер , аномалии снеж ного 
покрова или влажности почвы) 
могут оказ ыв а ть з аметное влияни е 

на интенсивность муссонной 

цир куляции . В одном эксп ерим енте 
с климатической моделью было 
по каза но / [5] , что увел ич е ни е 
п лощади снеж ного покрова весной 
в Евр аз ии при водит к осла блению 
муссонного теч ен ия в .1етний 

период, связа нном у с уменьшени ем 

интенсивности терм и чес кой 

депр ессии н ад Азиатским 
ко нтине нто м. При использовании 
моде.л и ЕЦППС было обнаружено, 
что есл и поставить условие 

н асыщени я влагой зем ной 
повер х ности на т ерр итории Индии, 



то в этой модел и J1 у чш е 

воспроиз водится м уссонное течени е 

над Индийским о кеа1;1ом. Одна ко 
воз м ущения на пове р х ности суши , 

вводившиеся в эти х э ксперим ентах 

по и зучению чувствител ьности, 

были довол ьно вел ики, и 
н еобходимо провести дал ьн ейшие 
э ксп ерим енты при более 
р еал истичны х усло в ия х . Кром е 
того , в кол ич ественно м отношении 

во з м ущения на по вер х ности суши 

и з уч е ны намного хуж е, ч е м 

а номал ии ТПО. 

Н еобходuмость в разработке 
моделей 

Исх одя и з у пом я н уты х в ыш е 
р езул ьтатов стоил о бы, 
по-видимому , всесторонн е и зу чить 

возможность осуществления 

сезонны х прогнозов муссонной 

ци р куляции , инте н с ивности 

связанных с н ей осадко в и ее 
р еа1щии на всевоз можные 

вынуждающие воздействи я 

атмосферы и подстилающей 
поверхности. Одн а ко дл я 
прогнозов, которы е прои з водятся 

з а дол го до з арождения м уссонны х 

цир1<уля ций , в ероятно, н еобходимо 
ра з работать та ки е модел и, 
с помощью которых м ож но 

прогноз ировать эвол юцию ТПО 
(т . е. в кл ючающих х отя бы 
ве р х ний слой оке ана). Кром е того , 
кол ичественный прогноз ос а д ков 
может потр ебовать ра з работки 
более сложных интерактивны х 
моделей процессов на поверхности 
суши , в которых учитываются 

механизмы обратных свя зе й между 
осад ка м и , альбедо , вл агоем костью 
почвы и шероховатостью земной 

по вео х ности . Необ ходимо также 
пр ед.принять усил ия , чтобы 
пр еодолеть серь ез ны е 

с истематич ески е ошибки, 
обнаружива емые при 
модел ировании процессов 

в тропика х и в прогноз а х , 

а тмосф еры. К числу н едостат1< О В 
от носится пл ох ое описани е 

вертикаль ной стр у ктуры яч ейки 
Хэдл и , сл ишком ни з 1ш е 
т е мп ературы в тропич еской 
тропосф е р е, чр ез м ерно инте н сивно е 
восточное течение в в ерхни х сл оя х 

тропической тропосферы и 
н еудовлетворител ьное 

пр едставлени е пассатов и 

м уссонной циркул яции. 

Обн а р ужено , что эти ошибки , та к 
ж е ка к и р езул ьтаты прогнозов 

ос ад ко в , су щественно з а в исят от 

выбор а используемой в модел и 
схемы парам етри зации глубокой 
1<0н ве 1щии. 

План эксперимента 

Дл я поддержания деятел ьности , 

свя за нной с исследовани ем 
муссонного кл имата , в р а м к а х 

ТОГ А была создана гру пп а по 
чи сленном у модел ированию 

~·1 уссонов (ГЧММ). 
Предпол ага ется, что помимо 
органи зации соответств ующи х 

диагностически х иссл едований 
ГЧММ будет осуществл ять 
1<0ординацию и проводить оце нку 

р езул ьтатов числ енных 

э кс п ерим е нтов, свя з анных 

с дол госрочными прогноза ми 

м уссонны х течений, изу ч ени е м 
дин а мики и термодинамики 

ни з коч астотных воз м ущений 
в глобал ьной циркул яции 
атмосф еры , и в частности вл ияни я 
вынуждающих воздействий океан а 

и пов ер х ности суши на м уссоны и 

в з аимодействия м ежду 
циркул яциями атмосф еры и океа на . 

П ер воначал ьно ГЧММ 
пр едприни м а ет два проекта . 

П ервый з а кл ючается в проведении 
координированной серии 
эксп ерим ентов дл я детал ьного 

и зуч е ния вл ияния аномал ий ТПО 
н а африкансю1 е и а з иатс к и е 
м уссоны в 1987 и 1988 гг. Этот 
п ериод пр едставл я ет особый 

в ыпол ня емы х на осно ве интер ес потом у, что 

существующи х моделей цир1<ул яции ха рактери з уется з начительной 
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межгодовой изменчивостью 
м уссонов: в 1987 г. как 
в африканском, так и в индийском 
регионах набл юда л ись сил ьные 
з асухи и установилась теплая фа з а 
ЭНЮК, но к 1988 г. в цикле 
ЭНЮК произошел переход 
к холодной фазе , хотя в южной 
части Индийского океана 
наблюдались положительные 
аномалии ТПО . Кол ичество 
муссонных осадков в Индии 
в 1988 г . превышало ср еднее 
з нач ение и важно выяснить, какой 
и з факторов сыграл в этом более 
важную роль - аномалии 

в Индийском океан е ил и аномалии 
ЭНЮК в Тихом океане . В Сахели 
количество выпавших осадков 

было близко к норме з а 30 лет, но 
на Эфиопском плоскогорье суммы 
осадков значительно пр евысил и 

норму, что привело к сильным 

разливам Нила. Интересно 
посмотреть, насколько хорошо 

удастся воспроизвести эти 

особенности с помощью моделей. 
Целью второго проекта ГЧММ 

является сбор всесторонней 
информации о представлении 
муссонной циркуляции в численных 
эксперимента х по моделированию 

климата с использованием 

существующих моделей атмосф еры . 
В настоящее время группам , 
з анимающимся моделированием, 

направляются просьбы 
о предоставлении результатов 

диагностических исследований и 

разнообра зных материалов в форме 
карт, включая данные 

о статистических характеристиках 

муссонных депрессий, полученных 
в моделях, и о 30-60-суточных 
колебаниях. 

Самостоятельное исследование, 
проводимое рабоч ей гр уппой 

КАН/ОНК. по численному 

экс п ер им ентированию , посвящено 

прогнозу м уссонов для вр ем е нньr х 
масштабов порядка нескольких 

дней с исполь зованием глобал ьных 
моделей и регионал ьных моделей 
для ограниченных территорий. 
Прогнозы будут выполняться на 
основе расширенной ба зы данных 
наблюдений, полученных 
в р езультате проведения в 1<0нце 

1986 г. и начале 1987 г. полевых 
фа з интенсивных набл юдений 
Австралийского муссонного 
эксперимента (АМЭК.С) . Данные 
АМЭК.С от~<рывают возможность 
для и зучения чувствительности 

результато в прогнозов муссонов 

к используемы м в моделях схемам 

параметри зации конвекции. 

Р . Л . Н. 
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МУССОНОВ, 
ОСНОВАННЫЕ НА АНАЛИЗЕ 
ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Одной из главных целей 
Глобального метеорологического 

эксперимента ПИГАП (1978-
1979 гг.) было получение массива 
глобальных данных за полный год, 
который можно было бы 
использовать для проверки 

численных прогнозов, выполненных 

с помощью моделей. В рамках 
общего эксперимента были 
проведены: а) азиатские муссонные 
эксперименты (МЭКС) - з имний 
М.ЭКС, проводившийся с декабря 
1978 г. до февраля 1979 г" и летний 
МЭКС продолжавшийся с мая по 
июль l 979 г.; 6) за падно
африканский муссонный 
эксперимент (ЗАМЭКС) , 
проводившийся в период с мая по 
август 1979 г. Модели численного 
прогноз а погоды, используемые 

в передовых метеорологических 

центра х, достигли сейчас такого 
уровня , что с и х помощью можно 

выполнять глобальные прогнозы на 
сроки до 5 суток 
с пространственным разрешением, 

равным приблизительно 100 км. 
Данные Глобального 

метеорологического эксперимента 

широко использовались для 

изучения азиатских муссонов 

с помощью числ енного 

моделирования исследовательски ми 

группами, работающими, 
в частности, в университете штата 

Флорида (США), ЕЦППС и 
Метеорологической службе 
Соединенного Королевства. Данные 
же самого МЭКС были 
проанали з ированы многими 

группами исследователей с целью 
и зучения структур ы и механизмов 

действия как летнего, так и зимнего 
муссонов. 

Данные летнего МЭКС 
пока зывают , что процесс 

наступления летнего муссона 

состоит и з двух фа з : вначале 
ь течение 1-2 месяцев 
продолжается постепенное 

накопление вла ги над Аравийским 
морем, а затем всего лишь за 

неделю или около того происходит 

быстрая интенсификация всей 
муссонной циркуляции, что 
проявляется, в частности, 

в усилении западных ветров на 

нижних уровнях в атмосфере над 
Аравийским морем. Скорость 
наступл ения второй фазы 
согласуется с действием механи з ма 
обратной связи, включающего 
выделение скрытого тепла, 

свя::~анное с усилением ветра на 

нижних уровнях и увел и чением 

потока влаги с морской 
поверхности над обширными 
пространствами Индийского 
океана. В 1979 г. во время второй 
фа з ы у з ападного берега Индии 
возник вихрь; такое явJJение 

наблюдалось и в другие годы , 
когда происходило быстрое 
наступление муссона, но не каждый 
год. Данные, собранные после 
такого наступления, в значительной 
мере П[)QЛИJJИ свет и на другое 

явление, набJJюдаемое в тропиках, 
а именно, 30-60 -суточные 
колебания. Такого рода изме нения 
конвективной деятеJJьности 
воздействуют на весь тропический 
регион - от Индийского океана до 
центральной части Тихого океана и 
проявляются в виде «разрывов» 

муссонных течений в летнем 
а з иатском муссоне. 

Много новых результатов было 
получено с использова нием массива 
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да нны х летнего МЭКС в отношении 
зимнего азиатского муссона 

(котором у соответствует летний 
австра л ийс1<ий муссон). 
В большинстве случаев о ни 
1<асаются поля давл е ния и 

п ул ьсаций скорости ветра на 
нижни х уровня х, связанных 

с интенсивными вторжениями 

х олодного воздух а и з района 
сибирс1<0го антициклона . Данные 

з имн его МЭКС дали возможность 
проследить з а траекториями 

распространения этих возмущений 
прим ерно от 25° с. ш. до экватора. 
С1<орость и х п ер емещения , 
составляющая около 30 м/с, 
в н ес1<оль1<0 ра з пр евыша ет 

с1<орость сопутствующи х ветров и 

поэтом у они должны иметь вид 

ин ерционно-гравитационны х волн. 

Не все эт и вторжения 
сопровожда ются обоа зовани е м 
обла чн ости и выпадени ем осад ков, 
но иногда они сJ 1 ужат сп ус1<овым 

механи з мо м для формирования 
мезомасштабных конвективных 
систем. 

Что 1< аса ется 
з ападноафриканского муссона, то 
показано, что в 1979 г. е го 
на сту плени е был о свя з ано 
с распростран е нием к север у 

в ысотного антициклона , 

располагавшегося в южном 

полушарии вблизи Бра з илии. Было 
показано, что вся влага, 

п ерен есенная муссонным течением, 

посту пала из южного полушария 

и данные свидетельствуют о том , 

что существовала опр еделенн ая 

периодичность возникновени я 

р езк и х воз мущений потоков. 
Резул ьтаты исследований, 
проведенных по данным ЗАМЭКС, 
можно н айти в Атласе ЗАМЭКС, 
который выпускается под № 35 
в серии докл адов об исследования х 
в области тропич ес1<ой 
м етеорол огии. 

А на л и з данны х Глобал ьного 
метеорологич еского экс п ерим е нта 

и да нных регуляр ны х наблюдений, 
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испол ь зуемы х для оперативны х 

прогнозов, зю,rетно улучшил 

существующие представления 

о свя з и между кр у пномасштабными 
нсточни кам и и сто кам и тепла и 

общей циркуля ци ей атмосферы 
[1] . Первоначально возни кновени е 
муссонных течений между 
полушариями объяснялось 
опрокидыванием двумерны х 

меридиональной и зональной ячеек 
Хэдл и и Уокера, но теперь это 
явление может быть рассмотрено 
в более общем виде как 
тр ех м ерный процесс 
с использованием пер еменных 

скорость - потенциал . Может быть 
исследована структу р а 

объединенной системы циркуляци и 
н а верхних и нижних уровнях и и х 

вариаций 1< ак единого цел ого. 
Это иллюстрируется н а 

рис . 1-3. Особый интер ес 
представляют межгодовые 

разл ичия между тепловыми 

источни ками , пока занные на 

рис . 2 и 3 в виде распр еделения 
аномал и й. Зна ч ения эт и х ра з ностей 
им еют тот же порядок, что и 

з нач ения шестилетни х средни х 

интенсивностей источников и 
стоков. Это подтверждает 
представлени я о высокой степени 
изменчивости тропической 
атмосферы и ее чувств итель ности 
к и з менениям условий на 
подстилающей пов ер х ности. 

Другой подход к и зучению 
муссонного типа циркуляций 
планета рного масштаба основан 
на использовании понятия 

потенциально го ви хря, величины, 

котор ую можно считать 

сохраняющейся на поверхностях 
постоянной потенциальной 
температуры , по крайней мере 
в средних широтах и для 

временнь1х масштабов поряд1<а 
нескольких суток. Эффективность 
такого подх ода для тропиков еще 

пр едстоит дока з ать, но имеются 

обнадеживающие свидетел ьства 

о пол ьзе применения этого метода 



для и зучения явлении ра зрушения 
муссона и обм ена между 
стратосферой и тропосф ерой. 

ч ем во внетропических Широтах, 

чувствител1, на к специфическим 

особен ностям кучевой конвекции , 
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Р11.с . / . Вверху: Шестилетние ( 1984- 1989 гг.) средние зиачен11я абсолютного вихря 11 а 
п ооерхност н 150 гПа з а пер 11 од с нюня п о а огуст оключ11тельно. Изолш11111 проведены 

через 3· I0- 5 с- 1 . Стрелкаш1 п оказан оектор дноергентного оетра . 
Внизу : Сгла;ке1111ые по пространству , осре.:~ н енные по ве рп11<алн зна чения приток а 

тепла (Вт·м -2) , о с ред ненного з а тот же n е р11од . Изолин11 11 прооедены че р ез 50 Вт· м - 2 : 
област11 з начений , преоышающ11х 25 Вт· м - 2 , з а штрихованы . 

П о ХоС1,·инсу и др. (2] 

Численные эксперименты по 
модел ированию, наприм ер, 

рас пределения осадков по1<азали , 

что атмосфера в тропиках более, 
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радиационны х притоков тепла и 

п е р еноса вл аги, тепла и импульса 

у земной поверхности. Было 
по казано, что, как и 



в экспериментах по 

моделированию, движения самой 
тропической атмосферы очень 
чувствительны к указа нным 

воздействиям и распр еделение 

м еж годовой из менчивости, и 
продолжени е исследований в этой 
обла сти требует учета 
вз аимодействия цир куляций океана 
и атмосферы. Трудной проблемой 

Рис. 2. То же, что и иа рнс. 1, но для от1<лонений значений у1< а занных велнчпн в 1987 г. 
от шест11летн11 х средних. 

осадков может меняться и 

действительно значительно 
меняется от года к году. Хотя 
особенности муссонов глобального 
масштаба нетр удно воспроизвести 
с помощью модел ей, совсем другое 
дело, когда р ечь идет о прогнозе 
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оста ется также точный прогноз 
более детальных особ е нностей 
муссонов (например , опр едел ени е 
его характеристик и сроков 

наступл ения). 

Существенно важным услови ем 
дальнейш его ра з вития научно-



Исследовател ьской работы явля ется 
улучшение ба з ы да нных, 
в частности , о распр еделении вл аги 

в атмосфере над Индийским 

помогл и бы определить 
м еж rодовую и з менчивость муссонов 

и понять причины ее 

формирования . 

•=...:J.J,,,a&. ·f;;j!' "i .. · .·":;.:.w~·~~\1"_..-..... 

Рис . 3. То же, что 11 на р11 с. 1, но дл я отклон ен11й значений ук аза нных величнн в 1988 r. 
от шест илетнн х средни х. 

океаном. Одна и з главных з адач 
центров ВМО/КАН по изучению 
муссонной деятельности, 
расположенных в Куал а-Лум пур е , 
Найроби и Нью-Дели , состоит 
в том, чтобы собрать массивы 
данных з а ра зл ичные годы по 

основным станциям, которые 
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Сельское хозяйство и ряд 
других секторов национальной 
экономики ряда стран зачастую 

решающим обра зом зависят от 
количества муссонных осадков, и 

важно лучше понять сущность 

процессов, протекающих при их 

обра зовании , чтобы попытаться 



повысить качество прогноза этого 

ЭJ1 еме нт а . Особенно больш ую 
пол ьзу должны принести 

дол госрочные прогнозы сезонных 

осадков. Для того чтобы таки е 
пр огнозы были наде:ж ными во всех 
случая х, необходимо более 
детально исследовать и з м е нчивость 

осадков в ра зл ичных р егиона х и 

для ра з ных вр е м е ннь1 х масштабов 
и привя з ать эти и з менени я 

к ра зл ичным фа з ам муссона. 
Сл едует также помнить , что ино гда 
на относител ьно н ебольших 
п лощадях во время муссона 

в ыпадают искл ючительно 

интенсивны е осадки, причиняя 

сущест венный ущерб. Поэтому 
почти н е выз ы вает сом н ени я тот 

факт, что в высшей степени 
эффекти вным долж но быть 
испол ьзова ни е для р а йонов, 
подверженных действию муссонов, 

методо в модел ирования для 

огранич енных площадей, которы е 

позволили улуч шить прогноз ы 

мезомасштабных воз мущений во 
внетропических областях . 

В р амках свuей н ау чно 
исследоаател ьской программы по 

тропичес 1<0й м етеорологии BJ\llO 
организует м еждународный 
рабочий семи нар по 

моделированию для ограниченных 

площадей во внетропичес ких и 

тропич ески х района х, который 
будет проводиться международным 
центром по теор етич еской фи з ике 
и состоится в Триесте (Итал ия) 
с 23 октября по 3 ноября 1990 г . 
Кроме того, Метеорологич еский 
департамент Индии проводит 
в Нью-Дели с 4 по 8 фев р аля 
1991 г. тр етий рабочий семинар по 

азиатскому/а фриканскому муссону , 
который в основном будет 
посвяще н у ч еб ным целя м . 

Х. К. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

В 1989 r. 

Среднее глобаль ное з н а ч е ни е 
призе м н ой температуры воздуха 
в 1989 г . по-прежн ем у пр евышало 
средн ее ее з нач ени е з а п ериод 

1951 - 1980 гг " прич е м это 
пр евышени е составил о прим ерно 

0,23 К. Однако оно было 
з начитель но м еньш е , ч ем в 1988, 
1987 и 1984 гг. Ка к видно и з 
рис. 1, во врем е нном ряде с 1856 
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по 1989 г. наблюдается 
н е пр еры в ный положитель ный 
тр енд . 

Наиболее крупные 
кл иматически е явл ения и а ном ал ии 

показа ны на рис. 2 и 3. Сл едует 
отметить, что н а рисунках не 

указа ны а номалии температуры 

менее 1 ,2 К и не представлены 
аномалии 



ос адков в засушл и в ы х областях, 
сел и годов а я норма осадко в не 

пр евыш а ет 100 мм. Дл я стран и 

Рис. / . Средн 11 е годовые з н а ченш1 гл обал ь
но й п р нзем ной темпе р ату р ы воздуха дл я 
пе р11 ода 1856- 1989 п ., в ы ражен н ые в от-

I< Jю нен11я х от но р ~1 ы за 195 1- 1980 п. 
По П . Р. Джонсу, группа исследован.uя 

1'Лtt.11ата , Унuверситет Восто1fно17 Англии. 

z 
О • -

р егионов, терр итория кото р ых 

густо за штрихов а на , а н а л и з н е 

прои з водил ся вв иду сл иш ком 

ма Jю го кол и ч ества имеющихся 

да нн ых . Н а и более з н а чи м ы е 
аномал ии обсуждаются 
в последующих п а р аграфа х . Бол ее 
подробная информа ци я , включая 
пол ный анал и з, содержится 

в ежем есячных бюллетен я х , 
вып уска емых Секр ета р иатом ВМО 
согласно проекту монитори н га 

кл иматич еской систем ы. 

Эль-Ниньо;южное колебание 

(ЭНЮК) 

В н а ч а J 1 е года отмеч ал ся шп; ф азы 
в ысо rю го индекса (а нти - Элъ
Н и ньо) южного кол еба ни я, 
н а ивысший после 1975 г. (рис. 4) . 
В теч ени е в с е го 1989 г. фа з а 
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Рис. 2. Глобальные а н о мал ии температуры в 1989 г . За шт р 11 хованы областп , где со гласн о 
оцен к а м а н ом ал н и те~1п е р ату р ы воздуха попадали в 1 О - процентн ы 1"1 интер вал кл им а 
толо гичес 1<о й п овтор яе~1ост 11 наи более высо1< их 11 на иболее низ ких тем пер атур. Ка рта по 
стр оен а п о да нны м пр и ме рно 2500 ст а 1щ11й , о т 1<аждо й и з которых получены с 11н о пт11 -
чеш 11 е сообщен11 я с да нны м н н аблюде нн й за те:-·1 пер а турой воздух а п о кр а йней мер е з а 
328 дней. Многне ста 1щи11 в н оч ны е ча сы 11 е работают , поэтому рассчита н н ы й мин 11 м ум 
те~ше р атуры может сдв нгатьс я в сторо н у п о вышени я, привод я тем сам ы м к п ереоцен ке 

прот яженност и областей некоторы х полож 11тел ьных аном алпй тем пе р ату р ы . 
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Рис. 3. Пятимесячные скользящие средние значения индекса южного колебания, выражен
ного через приведенные разности давлення на уровне моря на Та11 т11 и в Дарвине . 
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Рис. 4. Глобальные аномали и осадков в 1989 г. Заштрихованы области, где сумм ы осад
ков находились в ! О - процентном и н тервале климатологической повторяемости н аиболее 
влажных или наиболее засушл ивых периодо в. Карта построена по данны м приблизи
тел ьно 2500 станций, от каждой из которых были получены нз наблюдений или рассчи-
таны н а основе си нопт 11чески х сообщен11й да нные об осадках по меньшей мере за 
350 дней. Из -за н едостатка да нных наблюденf1Й , а также 11спользования расчетных оце
нок (консервативных по своей пр и роде) для некоторых станций, данные которых исполь
зуются при анализе, может про11зойт11 смещение в сторону меньшего увлаж н ения. Это 
может привести к переоценке протяженно :ти некоторых областей с отрицательной ано-

малией осадков. 

Центр клил~атического анализа НУОА 

Употребляел·~ые на этих картах обозн.а•1ен.ия и ·изложение материала не означают 
выражения со стороны Секретариата ВМО какого бы то ни 'было мнения относительно 
правового статуса страны, территории, города или район.а или их властей или относи

тельно делимитации их гран~щ. 
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высокого индекса ослабевала, 
прич ем в последние нес 1<олько 

м есяцев наметилась те нденция 

к переходу в фа зу ни з кого 
индекса (Эль- Н иньо). В течение 
этих месяцев в тропической зоне 

00 

последовательных лет, когда 

повсюду в этой области количество 
осадков было в предел а х нормы . 
Впервые с сер едины 1 960-х годов 
два года подряд выпадало 

достаточное кол ичество осадков . 
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Ри.с . 5. Кол11чество ocaдI<OIJ за период дождей в сахельской зоне (июнь-сентябрь) в 
1989 r. в процентах от нормы. 

Значення получены по предвар11тельным данны м 1r п рнводятся только в тех случаях , 
когда имеются данные п о крайней мере за 97 дней. 

Ти хого океана снова ра звивались 
условия перехода к теплому 

эпизоду. В це нтральной части 
э кваториальной · зоны Тихого 
океана увеличивал и сь аномалии 

тем п ературы по вер х ности океана 

и уменьш ал и сь с корости восточных 

ветров на нижни х уровня х 

в атмосфере. В феврале 1990 г . 
центр кюшатичесr<0го а на л и з а 

США выдал : ко нсультативное 
з аключение о том, что согласно 

пока заниям большинства 
прогностически х моделей ЭНЮК 
в бл ижайшие н ес коль ко месяцев 
ожидается состояние, бл и з кое 
к нормаль ному, но фа ктические 
условия в атмосфер е и океане 
ука зывают на воз можность 

насту пления явления Эль-Ниньо , 
пр едупреждая таким обра зом 
о н еобх одимост и проведени я 
тщател ьны х наблюдений . 

А фри ка 

После многи х лет , в те ч ение 
которых количество осадков 

в Са хел и оставалось ниже нормы , 
1989 г. был вторым из двух 
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N\.етеорологические да нны е, 
с путниковые и зображения , данные 

об уходяще й дл инновол новой 
р адиации и сообщения пр ессы св и
детел ьствуют о значительной 
ко нвективной деятельности 
в восточ ной части Сахели , 
особенно в западных областях 
Эфиопии и южных района х 
Судана. В этой области в п ер иод 
с середины августа до конца 

сентября коли ч ество осадков было 
бли з ко к норме ил и пр ев ышало 
ее. В западной части Са хели 
силы-rые наводнения прои зошли 

в Гане и Нигерии в теч е ние 
последней недел и августа 
в результате искточительно 

обильных дождей (рис. 5). 
Количество осадков, выпавших 
в сезо н дождей, почти на всей этой 
территории было бл и зко к норме 
или пр евышало ее. 

Н а всей территории юга Африки 
за искточением районов , 
расположенных на крайнем 
юго-западе Намибии, и за падных 
областей Южной Африки 
с октября по март выпало почти 



годовое количеиво осадков. 

Сезонны е осадки 1988-89 г. на 
большей части ука занной 
территории был и в основном выше 
нормы и рав ном ерно 

распределялись по времени 
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Рис. 6. Количеств о осад 1<0в в период лет
него азиатского м уссона 1989 r. (с июня 
по сентябр ь включнтельно) в процентах от 

нормы. 

Значения прнведены только ДJI Я тех 
ста нцнй, для которых нмеютсн данные на
блюде11и l1 по ~ 1 е н ьш е ~"! :- 1 е р е за 97 днс~"1. 

(рис . 6). Суммы осадков в целом 
возраста л и с юга на север и 

с запада н а восток. Как и 
в пр едыдущем году, в сезон дождей 
близкие к норме или пр евышающие 
ее осадки отм еча .~ись в южных и 

восточных обJ1а стях К)жной 
Африки , в восточной части 
Ботсваны, на юге Зимбабве и почти 
на всей территории Мозамбика. 
Ожидается , что в сезон дождей 
1989-90 г. повсюду в южной части 
Африки осадки будут бл и з ки 
к норме ил и выше нее. 

Ази я 

Необычайно мягкие зимние 
условия, отм еч авшиеся в конце 

1988 г., наблюдал ись в 1989 г. и 
в Сибир и. Н а иболее к р упны е 
положительные анома J1 ии в январе 

отм ечались на ра зличных станциях 
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вокруг оз ера Бай кал. К середине 
февраля не характерные для этого 

времени го,ца мягкие условия 

р аспространились на большую 
часть Сибири, причем отклонения 
от нормы достигали 21 К. К началу 
мая температура в Сибири 
уста новилась ниже нормы,' и та ким 

обра зом закончился шестимесячный 
период, в который температура 
воздуха нам ного пр евышала норм у. 

А налогичные условия преобладали 
в Японии, Корее и Пекинской 
провинции Китая в ' п ериод с марта 
по май. Однако в середине мая 
температура установилась ниже 

нормы . 

Обильные дожди прошли 
в Японии и Корее в начале 
сентября, во время прохождени я 
через эти районы тропич еского 
циклона Роджер . Необычно 
влажная погода отмечалась весь 

сентябрь, причем положение еще 
бол ее усугубилось в рез ультате 
прохождения тайфуна Уэйн. 
В ряде областей, согласно 
сообщениям, отмеч ался сам ый 
влажный сентябрь з а весь п ериод 
наблюдений. По срав нению 

с 1988 г" когда муссонный сезон 
характери зовался исключительной 
активностью индийского муссона, 
вызвавшего чрезвычайно 
сил ьные наводнени я на всем 

суб 1<0нтине нте, в 1989 г. м уссон 
ока з ался ослабленным. Он, 
безусловно , н е был столь 
опустошительным, как муссон 

предыдущего года; суммы 

в ып авших осадков колебал и сь 
в пр едела х от 25 до 75 % 
коли чества осадков з а 1988 г. 
Одн ако в июле на западное 
побережье Индии , особенно на 
штат М.ахараштра , обрушились 
циклоны, прол ивные дожди, 

наводн ения и прил ивные вол ны, 

во звестив о необычно 
ра зрушительном начале муссонного 

п ер иода. Пр евышение нормы 
осадков отмечалось на южной 
трети и окраинных восточной 11 



з ападной частях территории Индии 
и на сев ер е Пакистана. 

Южная Амери1<а 

Необычно сухая и теплая погода , 
стоявшая в 1988 г . в Аргентин е и 
Уру гвае , сох ранилась и в 1989 г. 
Более х олодный воздух, 
поступивший в конце января, дал 
небольшую п ер едышку; тем не 
менее очень жаркая сухая п огода 

продолжала сохра н яться до конц а 

марта, когда прои зошло 

похоJюда ни е, завершивш ее этот 

теплы й э пи зод . Хотя ливни , 
выпавшие в ра зны х м еста х 

в на ча ле а пр ел я, принесл и 

к ратковр еменное облегчение, 
дол говременный дефицит осадков 
не был восполнен к концу мая, 
когда н ачался сухой сезон. 

С нач ала июня до середины 
сентября н ад Кар ибским ба ссейном 
п реимущественно от меч а лось 

з аметное ослабление 1<0нвективной 
деяте,1ьности . Несмотря на 
случайные л ивневы е дожди, 
вып авшие в августе и сентябр е , 
з асушливые условия продолжал и 

сохра няться до тех пор, пока 

у рага н Хыого не прин ес силь ные 
ветры и обильные осад1<и. Он , 
конечно, и з бавил от засух и , но и 
причинил много ра з руше ний. 

Северная Америка 

С янв а ря по март на всей 
восточной части Соединенных 
Штатов Америки преобладали 
оч е н ь засушливые условия погоды. 

В течение первой полови ны года 
на северо - востоке США и юго-
за п аде Канады ощущался большой 
дефицит осадков . Некоторое 
облегч ени е принесл а фронтальная 
систем а , з адержавшаяся над этим 

районом в начале июн я. Однако 
быстрые изм енения, свя з анные 
с п еремещением струйного теч е ния , 
при вели к тому, что сухая погода 

на востоке США сменилась оч е нь 
дождл ивой , сохра нявшейся с мая 
по октябрь. Под действием 
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тропического ци клона Элл исо н и 
промчавшегося вслед за ним 

ура гана Хьюго была затоплена 
часть территории на юго-востоке 

США. 
В конце весны оч ень высокие 

тем п ературы наблюдались 
в северных района х Мексики и 
в Техасе; на нескол ьких станциях 
были зафиксированы 
'J!аксимальные температуры , 

пр евышающие 40 °С. Однако 
к концу июня волна тепл а спала 
и снова установил ись температу ры, 

близки е к норме . 
Холодная погода с р екордно 

ни зкими температурами и 

обильными снего падам и, 
уста нови вшаяся во многих 

обл астя х Сев ерной Амер и ки, 
возвестила о раннем приходе зимы. 

В середине ноября искточител ьно 
хол одная погода отм еч а лась на 

Аляске и в северо-восточны х 
районах Канады , и к концу ноя бря 
и з - за ночного радиационного 

выхолаживания в темный период 
суток масса искточительно 

холодного воздуха увел ичилась 

н астолько, что этот воздух начал 

см ещаться в юго-восточ ном 

нап р авлении , р аспространившись 

на всю восточную часть 

континента. Погода начала 
смягчаться л ишь к концу рекордно 

холодного декабря . 

Австралия 

Сильные дожди обрушились на 
центральн ую , южную и юго 

восточную части Австралии 
в середине марта . В течение 
апреля влажная погода, 

ха рактер изовавшаяся очень 

сильными л ивнями, наблюдалась 
главным обра зом в восточной 
четверти континента и в течение 

всего мая в восточной части 
Австралии осадки были 
преимущественно выше нормы. 

В конце июня и начале июля 
дожди стал и ослабевать . В ноябр е 
необычайно влажная погода 



распространилась на северо

восточные районы Австралии, и 
в первой половине декабря 
тропический циклон Фелисити, 
п еремещаясь чер ез штаты Северная 
Территория и Квинсле нд, принес 
еще более силь ны е дожди. 
К концу декабря с при ходом в этот 
регион более холодного и сухого 
воздуха влажный период 
закончился. 

Европа 

Необычно мягкая погода 
установилась в северных областях 
Европы в начале я нваря 1989 г. и 
сохранялась до апреля. В то же 
время в Северной Италии, южной 
части Европы, Турции и на 
Среднем Востоке пр ео бладал и 
засушливые условия, которые 

продолжали сохраняться вплоть 

до конца марта. В Центральной 

и IОжной Европе '1арт был самым 
тепл ым за всю историю 

наблюдений . Те плый п ер иод 
з акончился в апреле, но в середине 

июля наступил снова. Эта вторая 
волна тепла сначала о хв атила 

Западную Европу, но к концу 
августа распространилась почти 

на весь ко нтинент. Постоя н ны е 
южные ветры обесп ечивал и 
поступл ение теплого тропич ес 1<0го 

воздуха в Европу, особенно во 
Францию и на Пиренейский 
полуостров. В начал е сентября 
этот теплый период за 1<ончи J1ся, 
но в начал е ноября снова началось 
потепл е ни е, распространившееся 

далеко на юг европейской части 
СССР. В ряде областей Европы 
отм ечался самый теплый декабрь 
з а все время наблюдений. 

к. Д. Д. 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ 

МЕЖДУ ОБЛАКОМ И ЗЕМЛЕЙ 

ПОСЛ ЕДН ИЕ ДОСТИЖЕН ИЯ И ИХ ПРИМ ЕНЕНИЕ 

Рональд Л. Холле, Рауль. Э. Лопец и Эндрью И. Уотсон 'i' 

За последни е десять лет 
з начительно увеличил ась 

территория, где наблюдения 
ведутся с помощью сети 

пеленгаторных устройств (ПУ) 
для регистрации грозовых 

разрядов между облаком и земной 
поверхностью (0-З ). Данные , 
поступающие от этих датчиков, 

использовались не только 

Метеорологическими сл уж бами, но 
также для обнаружения очагов 
лесных и степных пожаров, 

определения влияния грозовой 

деятельности на комму нально е 

хозяйство и действия а виации и 
для решения других подобных 
задач . Некоторые и з таких 
применений рассмотрены вкратце 
в данной статье. 

В конце 1970-х годов внедрение 
новой технологии с использованием 

ПУ позволило четко различать 
сигнал, возникающий при ударе 

молнии в земную поверхность, 

и устанавливать в режиме р еального 

времени место попадания молнии . 

Для получения такого результата 
необходимо н ал ичи е связанных 
в единую сеть трех и .1и более ПУ 

* Национальная J1 аборатор11я НУОА no 11з у чению СНJ1 ьных гроз , Боулдер, Колорадо. 
США. 
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и центрального обрабатывающего 
устройства. Эти ПУ по вспышке 
молнии при разряде 0-3 
фиксируют поступающий сигнал, 
з атем на центральном устройстве 
группируются данные, полученные 

от каждого ПУ, входящего в сеть , 
в течение нескольких секунд 

определяется местоположение 

вспышки и эта информация 
посылается на один или несколько 

терминальных дисплеев . Каждое 
сообщение о вспышке молнии 
содержит следующую информацию: 

время (с точностью до миллисек у нд ); 
местополож еи11е ; 

полярность ; 

интенсивность с игнала ; 

число обратных импул ьсов в грозовом 
разряде. 

Отметим для определенности, что 
с помощью ПУ фиксируется 
мол ния, состоящая из одного или 

нескольки х обратных импульсов. 
Первоначальным стимулом 

к созданию этих систем послужило 

то обстоятельство, что грозовые 
ра зряды в землю представляют 

немалую опасность. Ежегодно 
только в Соединенных Штатах 
Америки от ударов молний 
погибает более 200 ч еловек, 
а годовой ущерб от потерь 
имущества и прекращения работ, 

проводимых на открытом воздух е, 

может составить сотни миллионов 

долларов США. Упомянутая 
технология была вначале 
использована для того, чтобы 

выяснить, когда и где грозовые 

разряды 0-3 приводят 
к возникновению лесных и степных 

пожаров или наносят ущерб 

энергетическим и другим 

системам коммунального 

обслуживания . За несколько лет 
сфера применения этих данных 
расширилась, распространившись 

на эффекты воздействия разрядов 
0 - 3 на процесс дозаправки 
топливом самолета в воздухе, на 

сети связ и, системы защиты, 

транспортировку химических 
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в еществ и боеприпасов, проведение 
горнорудных работ, на подготовку, 
запуск и приземление космических 

кораблей, а также свя занные со 
всем этим вопросы страхования. 

Сфера действия типичной сети 
ПУ охватывает область диаметром 
в н есколько сотен километров, 

в которой установлен ряд антенн . 
За последние несколько лет 
сравнительно мелкие сети ПУ 
слились в огромные системы, 

охватившие такие субконтиненты, 
как Северная Америка или Европа . 
Эти крупные системы включают 
множество антенн и финансируются 
консорциумом пользователей, 
каждый из которых оплачивает 
свою часть общей стоимости 
системы. Такая типичная крупна'я 
сеть может иметь потребителей, 
заинтер есованных почти во всех 

упомянутых выше прикладных,1 

работа х. Передача данных может • 
осуществляться по наземным 

телефонным каналам, 
микроволновым радиорелейным 
линиям (на короткие расстояния) 
или с помощью спутниковом 
телем етрической связ и. 

Расходы на создание сети из 
ч етыр ех ПУ для обнаружения 
грозовых разрядов 0-З составляют 
лишь часть стоимости одного 

радиолокатора, но эта сеть 

охватыва ет площадь, сравнимую 

с областью, соответствующей 
радиусу действия радиолокатора, 
равному 250 км. 

Текущие расходы на 
обслуживание этой системы и 
передачу и архивацию полученных 

данных составляют несколько 

тысяч долларов США в год . Для 
районов с неровным рельефом 
сети для обнаружения молний 
имеют важное преимущество, так 

как большинство других сигналов 
блокируется горами; с помощью 
таких сетей можно более надежно 

з афиксировать далекие грозовые 
ра зряды над морем, нежели над 

сушей . В странах, расположенных 



в района х с аJ<тивной конвективной 
деятельностью, но им еющих 

ограниченные бюджеты, сеть для 
обнаружени я грозовых ра зрядов 
0-3 может явиться важным 
средством для мониторинга 

ра звития гроз , обнаружения 
опасности воз никнов ения грозовы х 

ра з рядов и других опасных 

явлений погоды, связанных 
с конвективной деятельностью. 

В последние н ескол ьJ<о лет 
да нные о грозовых разрядах 0 -3, 
полученные с помощью сетей ПУ , 
начали использоваться 

Метеорологическими службами дм1 
самых разл ичны х целей [2). 
Применение эт и х данных для 
прогноз а сильных гроз и и х 

воздействий включа ет следующие 

действия: а) обнаружение 
грозового очага; 6) сл ежение з а 
перемещением гроз ы с цел ью 

подготов'<И предупреждения; 

в) определение момента, когда 
II а чинается гроза, сопровождаемая 

грозовыми разрядами 0 - 3, а такж е 
периода ее ус иления или затухания 

и г) прогноз ра з м еров области 
грозовой деятельности и 
направления ее распространения 

на корот J< и е ил и длител~,ные 

сро1ш [3) . В одном н з наших 
исследований с испол~,зованнем 
данных сети и з тр ех ПУ мы 
предложили для космического 

центра им. Кеннеди во Флориде 
динамический м етод 
краткосрочного прогноз а грозовых 

ра з рядов, в котором для 

определения потенциаль ной 

возможности ра з вития грозового 

очага и связанной с ним грозовой 

активности исполь зуются да нны е 

мониторинга конвергенции 

приземного ветра (рис . 1). 
В других случаях данные 
о грозовых разрядах 0-3 
используются для получения 

соотношений, которы е :-"южно 
использовать в целях 

сверхкраткосрочного прогноз а 

погоды и прогноз ирования других 
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Рис . / . Пол н ая го р11зон та льная д 1ше рге нц 1 :я 
( Х J0 - 6 с- 1 ) (вверху) 1-1 чнс:ю ~10:11111 \1 0 -
3 за llЯTb м ин ут .мя сет и l(QOlll'I CCl(O ГO 
центр а ны. Кеииед 11 (внизу). Тр11 област 11 
кон верrен цн11 и связанные с н11 ми п оявле-

ния \IOЛ llH JI оп1 е ч ены Ц1·1фр а" 1н. 

опасны х метеорологических 

явл е ний (рис. 2) . 
Несколько сложн ее, ка 1< это 

пока з а но в работе [5] , свя з ь 
с радиоэхом (рис. З). Здесь 
мол нии , п е р еносящие к земле 

отрицател ьный заряд, отм ечаются 

главным обра зом в первой части 
жи з н е нного цикла гроз ы и 

воз никают в области с высоким и 
з н ачениями градиента 

отр а ж а теjJьной способности; 
молнии, переносящие к земл е 

пол ожител ьный заряд, воз никают 
на бол ее поздней стадии гроз ы и 
отм ечаются в области сл абой или 
однородной отражаемости 
( СJ1 оистообра зные обл а ка) вдали 
от зон высокой отражательной 
способности. Исследования 
молниевых разрядов 0 - 3 [6, 7] , 
возн икающих в мезомасштабных 
1<0нвективных системах, у 1<азали 

на н ал нчи е х арактерны х стру 1пур 

в распределении тысяч 

поJюжител ьных и отрицательных 



м ол ний , во з ни1< а ющи х при та1\ОГО 

тнп а гроз а х . 

В отнош ении процессов более 
1< р у пны х масштабо в данны е 
о мол ни я х могут быть 
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Рис. 2. Соотн ош ен11 е ;х 1 ежду ч1 1 c JJ00 1 \1О.1ннй 
Ja сут1<11 11 pa ЗJlllЧ HЫ!\11 1 Я13Ле 1·111 Я!\ 111 nо год ы , 

UП!СЧ а 13ШIШИСЯ н а сепе р О-130СТО l<е ш тата 

Колорадо лето;х1 1983 г. Шесть столб 111юв 
соот13етству ют следующ н м Яl3J1 е н11 я :11: А--· 
град; В - акт и вная гр озовая деятель н ость, 
n р11 ч 11н11 в ш ая ущер б , в ы зва13ш ая ч ело 13еч с

с 1 , 11 е i!<е ртJЗ ы ил 11 искл юч11теJ1 ь н о ча стые грu· 

зов ы е раз р яд ы ; С - тор н адо; D - с 11л ьный 
вете р ; Е - nр ол 1шн ой дождь; F - JЗн еза n 
ный бурный па водок. З аштр11 хованный 
столб 11к соответст вует ч11 сJ1 у мол ний при 
наличии да1111ого явлени я, а белый стол 

б 11 1< - с.~учая\1 , когда это я13ле н 11 е н ~ наб.
людается. U1 1фры н ад каждЫ\1 столб 111ю\1 

озна ч а ют ч11 сJю д1 1 сl1 13 13 ы борке . 

и с пол ь зованы дл я и зу ч е ни я 

м етеорол о ги ч ес ки х ф акторо в, 
вл ияющих на ко нве 1<ти в н ую 

деятел ьность в 1< а1< ом- J1и бо р е гион е . 
П ос1<ол ьку эти данные обра зуют 
намного более 1<омп а 1<тный масси в, 
н еж ели информация, поступающая 
от р ади ол о1<а торов ил и сп утников , 

они явл яются эффекти в ным 
ср едством дл я полу ч е ния 

1<л им атологич ески х ха р а юер ист и к 

конкретного м етеорологич еского 

р ежима. Наприм е р , можно 
опр едел ить вл и я ни е гор [8] 
(рис . 4) и морс1< и х бризов [9] 
( ри~ 5 и 6) на ра с пр еделени е 
грозовых р а з ря дов 0 - 3. Планы 
на будущее п р едус м атривают 
н спол ьзовани е данны х о ра з ряда х 
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0 - 3 для и зу чения р е п101-1 альных 
1<л им а то в п утем и сследовани я и х 

компон е нт, свя з а нны х 

с 1ю нве 1 < тивной деяте.r1ьн ост1)ю 
в J1 ет ний п е риод , и процессов , 
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Рис . J. Л н аJ11 1 з кон 13еп 11 в н ой с 11 стео1ы , сфо р 
\ 11 1 рuвавшей с я 13 Колорадо 15 1 11оля 1985 г. 
Заш т р11 хова ны област 11 эхос 11гн ала , соопзет 
ствующего оп ределенн ой от раж а тельн ой 
сnособ н ост 11 на нек оторый моме н т в ремен11 
13 тече ние да нн о го временного 11н тер вала. 
Р аз1тт 11 е всей с 11 с тем ы со в реме нем пока 
за н о штр11 хов ы м н 1<р11 в ы м 11 - гр а н11u а~1 11 

обла ст11 р ад 11 оэха ч ерез ЗО- м 1 1 н утные ин те р 
в ал ы в реме 1-111. Р11м с к11 м 11 uнфра м и уJ< а зано 
п оло ;1<е н11 е rJ1 а1Зных uентров ко н веJ< тивны х 

осадJ<ов. Светлые кр уж 1ш от н ос ятс я J< отр 11 -
lt а тел ьны м ;х1ол ния м 0 - 3 , а черны е J< р уж -
1\!1 - J< полож ительны м мол г111я м ( с указа
нием 1З р е;х 1 е н11). Д анные об отр1щател ьн ы х 
мол н11 ях nр1шедены с ук азан11 ем 1З рем енн 6 го 
11н тер вала. Ст релка ук аз ы JЗает н а н а пра l3-

:1 ен 11 е п еремеще н11я р ад и оэха . 

при водя щи х к формированию 
эти х 1<омпонент , а та1<ж е для 

и зу ч е ния м ежгодовой и з м е нчи вости 

в настоящее времп , когда цел ый 
ряд сете й де йст вует уже в те ч е ни е 
десяти Ji eт. 



предполагается, что к концу 
1990 r. с ети по обнаружению 
грозовых ра з рядов 0-3 будут 
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Рис. 4. Пространственное расп ределение 
104О 1 9 мол ний 0 - 3 , н аблюдавшихся в июне, 
нюле и августе 1983 г . в северо-восточной 
части штата Колорадо. ШтрнховJ<ой п осле 
довательно более темных тон ов отмечены 
участки местности выше 1800, 2600 и 3400 м . 
На изолиниях у каза н о отношение ( % ) 
числа молний для ячейки сетки с шагом 
1 /в0 по ш и роте и долготе к общему их 
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Рис . 5. Простран ственное распределение 
всех 105 413 молний , связанны х с распро
странением н ад центральной частью Фло 
рид ы юго-западного потока, простиравшего

с я по вертикали от п одстнлающей поверх

ности до высоты 3000 м, з а летние периоды 
1983, 1984 11 1985 г г. Приведены НЗОЛ ИНllИ 
пл относ т11 пр ост р а нстве 1-1н о го распределення 

мол ннй (ч 11 сло молн 11!1 на 100 ю12 в сутк и ). 
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действовать на з начител ьной 
части тер ритооий 20 стран, 
расположенных на п яти 
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Рис. б. То же , что и на рис. 5, но для рас 
пределения 385 17 молний, связанных с се

веро-восточным теч ением. 

континента х , и им еются явные 

при з на ки того , что эти сети будут 
продолжать расширяться. 
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ВКЛАД СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

В СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД ПДС 

Введение 

Метеорологическое бюро 
Соединенного Королевства 
постоянно поддерживает 

Програ мму доброволь ного 
сотруднич ества по дву м отдел ьным 

фондам - по фонду 
«Оборудова ни е и услуг и » 
(распределяется отделом по 
Международным свя зям и 
пл анированию) и по 
Стипендиальному фонду 
(находится в ведении Колледжа 
Метеорологического бюро). 

Стипендиальная программа 
существует уже примерно 20 л ет , 
а з атраты по ней достигают 
176 ООО ф. ст. в год. Это позволяет 
выделять прим ерно 15 новых 
стипендий в каждый финансовый 
год. Пр и достаточно гибком 
испол ьзовании фонда 
«Оборудование и услу ги » удается 
в ыдел ить еще несколько стипендий 
для подготов ки технических 

специалистов. До сих пор все 
стипенди и распределялись 

в пр едел а х Соединенного 
Королевства . 

* Колледж Метеоролог11ч ес 1\ОГО бюро , 
Шинфилд-Парк . 
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В конце 1987 г . было проведено 
обследование Стипендиальной 
программы Соеди ненного 
Королевства для ПДС. 

Результаты обследования 

Было пров ерено использовани е 
123 стипе ндий , предоставленных 
Соединенным Королевством после 
1970 r. учащимся и з 53 стран. 
Директорам национал ьных 
метеорологических служ б , 

н аправившим на уч ебу 110 и з 
123 стипе ндиатов, был и ра зосланы 
анкеты. 

Уже при подготовке 
обследования был о составлено 
предст авлени е о распр еделении 

стип ендий по типам обуч ения : 

Общее ч1~сло стипендий 11 О 

Колледж Метеорологического 
бюро 
Тех ническое обуч ение 43 
Курсы метеорологии 24 

Редингский университет 
Ку рсы бакалавров и аспир а нто в 39 

Про1ше курсы при других lJ'iебных 
заведениях Соедин.енного 
Королевства 4 



Обучение на курсах, после 
завершения которых присуждается 

учен ая степень, стоит дороже 

(стипендиальная сумма больше), 
ч ем на прочих курсах, и з-за 

большей продолжительности 
обучения. В основном этим и 
объясняется сравнительная 
малочисленность обучающихся на 
соответствующих курсах. До 
настоящего времени ра спределен и е 

фондов на долго- и краткосрочные 
сти пендии было достаточно хорошо 
сбалансировано. М.огло бы 
показаться, что выгоднее было бы 
шире распределять стипендии 

между другими учебными 
з аведениями Соединенного 
Королевства, но опыт пока з ывает, 
что на стипенди и вне Редингского 
университета спрос невелик. 

Анкетирование должно было 
выяснить, продолжают ли 

стипендиаты работать 
в метеорологических службах и -
если да - какой пост они сейчас 
з анимают. Задавался также вопрос 
о предоставлении последующих 

стипендий ПДС и предлагалось 
сообщить об успешности 
проведенного обучения. Из 110 
анкет возвратились только 76 
(69 % ) . Приятно было узнать, что 
большинство стипендиатов 
продолжило работу в их 
национальных метеорологических 

службах. 
Если н е говорить о неизбежных 

потерях кадров вследствие ухода 

на пенсию или смерти, 

с деятельностью в области 
метеорологии порвали лишь 11 и з 

76 стип ендиатов (14 %). Этот 
приемлемо низкий уровень потерь 
как нельзя лучше свидетельствует 

об успешности Стипендиальной 
программы. 

Среди поступивших отз ывов 
о качестве обучения не было 
отрицательных оценок, хотя нужно 

им еть в виду, что 18 и з 53 стра н, 
которым выдеJ 1 ялись стипендии, 

не дали ответа н а анкету . Это 

з а ста вл яет относиться 

1< получ енным результатам 

с известной осторожностью . И тем 
не менее представляется, что для 

большинства стипендиатов 

обучение было полезным и они 
сдер~<али свои обя з ательства 
перед их национальными 

метеорологическими службами . 
Метеорологические бюро вполне 

удовлетворено р езультатами 

обследования и продол жит свою 
Стипендиальную программу 
в рамках ПДС. 

Принципы предоставления 

стипендий 

Вопрос о выделении стипендий 
для обучения на тех или иных 
курсах решается в первую очередь 

с учетом интересов Всемирной 
службы погоды. Во внима ни е 
принимаются также нуждаемость 

соответствующей 
метеорологической службы 
в подготовке специалистов и 

пригодность кандидата. 

Формирование британских 
фондов ПДС привязано к местному 
финансовому году, который 
начинается 1 апреля. Ра змеры 
выделенных фондов з а вычетом 
сумм ы на продлеваемые стипендии 

ста новятся известными за 

несколько месяцев до этой даты. 
В начале 1<алендар ного года 
отборочный комитет рассматривает 
заявки на сти п ендии, 

предоставляемые Соединенным 
Королевством по ПДС. 

Принимая то или иное решение, 

комитет консультируется 

с начальником отдела 

Метеорологического бюро по 
международным вопросам и 

планированию с тем, чтобы 
поддерживалась соответствующая 

международная перспектива и 

достигалась увязка 

Стипендиальной программы 
с программой фонда 
«Оборудование и услуги». На этом 
этапе соответствующие вопросы 
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могут обсуждаться с Рединrс1шм 
университетом и в какой-то мере 
учитыв аться пож еJ1 ания 

стипендиаль ного отдела ВМО. 
Сра зу после этого комитет готовит 
прое кт предложени я на оч ер едной 
финансовый год и подает 
рекомендательный список 
стипе ндий на утверждение 

ген ера J1ьного д иректJ р а 

Метеорологич ес1<0го бюро . 
При таком ежегод IIом англизе 

обычно распр еделя ется больша п 
част~, средств , ПО1iв "·1яющихсп н а 

I<он ец оч ередного ф и нансового года 
( з а 15 месяцев вп е р ед ), но позже 
в календар ном году воз можно 

некоторое п ер ераспределени е 

средств на сти п ендии, н е 

востребованные по каким -либо 
причинам, л ибо с у ч етом за явок , 
поступивши х посл е анализ а. 

Поскол ьку м ежду мом ентом 
посту пле ни я з аявки и мом ентом 

принятия решенип проходит много 

времени, заявк и н уж но направлять 

з аран ее, чтобы они своевременно 
поступили на рассмотр ени е 

отборочного комитета. 

Нынеш нее состояние 
Стипендиальной программы 

Стипендиальная програм~,rа 
Соеди н е нного Королевства дл я 
ПДС усп ешно выпол нп етсп и 
выдел яемые с 1985 по 1990 г . 
фонды воз росл и в р еал ьном 
исчисJ1 е нии. Однако фактич ес ки 
с 1985 по 1989 г . они расходовал ись 
н е пол ностью. Причин том у 
нес кол ько: наприм е р , в 1987-
1988 финансовом году недо р асход 
был свя зан с з апоздал ым 
аннулированием курсов осно в 

электроники при Колледже 
Метеорологич ес1<ого бюро и з-за 
н едостаточного числ а студенто в 

(что в свою очередь объяс нялось 
у м еньш ени е м ожидавш егося числа 

стип ендий и з д р уги х источников 
финансированип, например 
ПРООН) . Другая причина 
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н едорасходования фондов-· 
н е востребование ряда выдел енны х 
стип ендий ( если уведо мл е ни е об 
этом при ходит с недостаточной 
заблаговременностью, то до начала 

учебного года п ерераспределить 
фонды на други е стипендии 
невозмож но) . 

Такое неуда чное, н епол ное 
испот1зование имеющихся фондов 
з астави л о пер есмотр еть способ их 
распределенип. В 1989 г. спустя 
неско:1ь 1\о недель после нач а J 1 а 

у чебного года был проведен второй 
а на л и з , что поз вол ил о гора здо 

эффеюивнее распорпдиться 
частью средств, отп ущенны х на 

1989- 1990 финансовый год. 
В прила га емо й табл ице 

по каза ны нынешние ра з меры 

стипендий, пользующи хся 
наибольшим спросом . П ервые семь 
ти пов стипендий выдел яются длн 

Колледжа Метеорологич ес1<0го 
бюро, и последни е два - для 
Редингского унив ерситета. 
В настопщее время счита ется , что 
дJ1 я об у ч е ния иностранных 
студентов на курсах бакал авро в 

требуется ч етыр ехлетняя 
стипендип, в том числе на 

подготовитель ный год до нача ла 
формального обу ч ения. Ра з мер 
та ко й стип ендии вел 1н 

( 43 ООО ф. ст.), кром е того, 
учащийся покида ет свою 
м етеорологическую службу на 
ч етыр е года . Эти высо~<и е во 
временно _,,! и денеж ном выражении 

затраты ука з ывают на 

необходимость оч е нь тщател ьного 

отбора стип е ндиатов . Курсы при 
Колледже Метеорологического 
бюро им еют скорее праюический, 
нежел и обра зовател ьный х аракте р 
и пр една з нач ены главным обра зом 
для п ерсонала М.етеорологического 
бюро . При н аличии вакантны х м ест 
на соответствующих курсах и х 

пр едоставляют подходящим 

иностранным студентам, часть и з 

которых становится стипендиатами 

ПДС. 



В то же время курсы 
подготовки инн<енеров

метеорологов и курсы по 

техническому обслуживанию 
оборудования (не электронного) 
предназначены специально для 

метеорологическ и х служб 
заморских территорий. Получая 
поддержку по л инии ПДС, они 
финансируются также ВМО , 
ПРООН и Британским Советом. 

На четырехмесячных курса х по 
техническому обслуживанию 
приборов студентов обучают 
техническому уходу , ремонту и 

каJJибровке обычных 
метеороJJогических приборов. Курсы 
действуют уже несколы<о J1ет и 
могут считаться СJJОЖИВШИМИСЯ. 

На восьмимесячных курсах 
подготовки инженеров

метеорологов (заменивших 
прежние 18- месячн ые курсы по 
основам эJJектроники) даются 
глубокие теоретические позна ни я и 
прививаются практические навыки, 

необходимые для монтажа, 
уста нов ки, обслуживания и 
ремонта ра з нообразного 
электрического и электронного 

оборудования, используемого 
в оперативной практике . Это 
интенсивные курсы с проживанием 

при учебном з аведении, 
с вечер ними занятиями н 

прикреплением к месту работы 
в черте города для упрочения 

практических навыков студентов . 

Успешное завершен и е этих курсов 
отмечается присуждением диплома 

инженера-метеоролога. 

Первые курсы подготовки 
инженеров-метеорологов, на 

которых обучаJJись семь студентов, 

закончились в мае 1989 г" 
а в октябре 1989 г. начали 
работать вторые курсы с девятью 
учащимися. Из этих 
16 иностранных студентов, 
прибывших и з 13 стран, семеро 
частично или поJJностью 

фин а нсировались из 
Стипендиального фонда, шестеро -
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и з Фонда «Оборудование 1'1 
услуги» и трое - другими 

финансирующими органи зациями. 

Будущее 

Группа экспертов по образованию 
и практической подготовке, 
действующая при Исполнительном 
Совете ВМО, на своей сессии 
в Каире в начале 1989 г. отметиJJа 
три обстоятельства в связи со 
стипендиальной схемой ПДС. 

Во-п ервых, возрос спрос на 
долгосрочные стипендии (на 
период свыше года). 
В Соединенном Королевстве такие 
стипендии почти всегда выделяются 

университетам уже потом у, что 

курсы при Колледже 
Метеорологического бюро 
неизменно продолжаются менее 

года соответственно политике 

МетеороJJ огич ескоrо бюро в поJJьзу 
сравнитеJJьно коротких курсов 

интенсивной подготовки. С этой 
точки зрени я трудно оправдать 

усиленный акцент на дол госрочные 
стипендии ПДС вместо 
краткосрочных, хотя они и 

необходимы. 
Во-вторых, при возможности 

выгоднее проводить групповое, 

а не индивидуальное обучение. 
В настоящее время 
разрабатывается учебная 
программа , которая посвящена 

использованию и интерпретации 

материалов ЧПП , соответствующих 
бракнеJJловской глобальной 
прогностической модели. 

Получаемые с ее помощью 
результаты становятся все более 
доступными для исполь зования 

прогнозистам из ра звивающихся 

стран. Этот тип подготовки 
особенно пригоден для тех, кто 
будет работать в Африканском 
центре применений метеорологии 
в целях эко номического ра звития 

(ACMAD) и часть средств ПДС 
зарезервирована в помощь 

соответствующим курсам. 



'Гретье обстоятельство, 
отмеч енное группой экспертов, 
связ ано с использовани ем фондов 
ПДС для выделения стипендий 
в региональных м етеорологических 

учебных центрах ВМ.О. Анализ 
политики Соединенного 
Королевства в части 
финансирования стипендий 
пока з ал, что в поддержку РМ.УЦ 
з а рубежом можно расходовать до 
10 % фонда. Это вполне могло бы 
оз начать увеличение числ а 

стипендиатов против возможного 

их числа раньше. Н ебольшая часть 
фондов на 1989/90 финансовый год 
была использована в начале 1990 г. 
для проекта в помощь 

РМ.УЦ-Найроби. Прогноз исты и з 
нескольких африканских стран 
прошли подготовку в области 
телевиз ионной презентации 
прогнозов погоды. Этот проект был 
предпринят одним из 

телевизионных дикторов при 

Метеорологическом бюро и 

продюсером Британской 
радиовещательной корпорации при 
содействии персона л а на зва нного 
РМУЦ. Можно надеяться, что 
этот экс периментальный проект 
явится первой ласточкой 
в непрерывной программе, 
помогающей РМУЦ 
совершенствовать и расширять 

СВОИ ВОЗ МО >КНОСТИ 

высококачеств е нной подготовки 
м етеорологов в регионах действия 
РМУЦ. 

Заключение 

Резул ьтаты проведенного в 1987 г . 
обследования подтверждают, что 
подготовка , обеспечиваемая по 
Стипендиальной программе 
Соединенного Королевства для 
ПДС, является оправданным 
вло~<е ни ем средств и способствует 
ра звитию национальных 

метеорологических служб, 
а следовательно , и ВСП. 

Размеры стипендий (в фунтах стерлингов), предоставляемых на разных курсах 
в Соединенном Королевстве 

Продолжи- Плата за 
Выплаты 

!(урс на руки Всего 
тельность обучение 

и др. 

Научные сотрудн11ки 21 неделя 7 730 2 197 9 927 
При1<ладиая метеорология 22 недели 8 302 1 589 9 89 1 
Основы лрогнози ровання 18 недель 6 789 1 469 8 258 
Сов ременны е методы прогнозов 7 недель 3 148 1 093 4 231 
Специальные методы прогн озов 4 недел 11 1 693 998 2 691 
Инженеры- \·1етеорологи 8 \1еся цев 14 ООО 2074 16 074 
Тех ническое обслуж 11ван11 е пр11бор ов l6 недель 4 ООО 2 573 6 575 
Бакалавры наук (метеорология) 4 года 22 800 19 887 42 687 
Маг11стры на ук (метеорология) 2 года 11 480 10 58 1 2 1 98 1 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВМО, Ж Е НЕВА, МАРТ 1990 r . 

Начин.ал с 1 960-х годов ВМО y-:J1Ce 
н.есколько раз приходилось 
проводить кон.ферен.ции, 
координ.ировать исследован.ил и 
публиковать техн.ические записки, 
поссящен/iые социаль!iО

экон.омической деятельн.ости 
метеорологических и 

гидрологических служб. Всегда 
отчетливо прослеживалась тесная 

связь между такими 
исследован.иями и организацией. 
работы метеорологических и 
гидрологических служб. Ясн.о было 
и то, что в разн.ых рег ион.ах, 

в стран.ах с разным уровн.ем. 

развития н.а первое место выходят 
разные стороны этого вопроса. 

По мере усилен.ил 
обеспокоен.н.ости общества 
отн.осительно потеплен.ия климата 

и загрязн.ен.ия среды зн.ачен.ие 
метеорологии и гидрологии все 
больше возрастает. В связи с этим 
возн.икает необходи.мость 
пересмотра многих существующих 

представлен.ий о социальн.о
экон.омической зн.ачимости 
назван.н.ых служб. 

Ан.алогичн.ым образом, н.овые 
н.аучн.ые результаты и методы 
н.аблюден.ий порождают ряд очен.ь 
существен.н.ых техн.ических 

аспектов и спроса, и производства 
информации. Кроме того, 
проявляются новые тен.ден.ции 
развития метеорологических и 

гидрологических служб, прежде 
всего в промышлен.н.о развитых 

странах . В следствие этих 
тен.дею4ий оживляется ин.тер ес 
к. тому типу исследован.ий, которые 
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составили тем.у дан.н.ой техн.и~tеской 
кон.ферен.ции . 

Кон.ферен.ция проходила 26--
30 марта 1990 г. в Междун.ародн.ом. 
кон.ферен.ц-цен.тре в )!(ен.еве под 
председательством 
д-ра У. Дж. Мон.дера . В числе 
124 ее участн.иков из 67 стран. 
были П резиден.т В М О, президен.ты 
регион.альных ассоциаций и 

техн.ических комиссий, мн.огие 
директора, руководители и 
эксперты н.а~4ион.альгtых 

метеорологических и 

гидрологических служб, 
университетов и частн.ых фирм, 
предоставлг.ющих кон.сультации по 
метеорологическим вопросам. 

Благодаря такому всемирному 
интересу и поддержке кон.ферен.ция 
озн.амен.овалась болыиими 

успехам.и в решен.ии поставлен.н.ых 

перед н.ею задач . Что особен.н.о 
важн.о, представилась возл1ожн.ость 
utирокого обсужден.ил ряда 
проблем, которые н.е были 
включен.ы в программу 

конференции, н.о могут приобрести 
исклю сштельн.ое зн.ачение 

в н.аступающем десятилетии. В их 
число входят вопросы, касающиеся 
новых тен.ден.ций в сбыте 
продукции, расчетных отношен.иях, 
управлен.ии и фин.ан.сирован.ии 
н.екоторых национ.альн.ых 

метеорологических и 

гидрологических служб. 
П редставлен.н.ые н.а 

конференцию статьи в н.астоящее 
время готовятся к публикации. 
Реальные достижен.ия 1шнферен.ции 
в кон.ечном счете будут зависеть 



от дальнейшей деятельности. 
В связи с этим по четырем 
мателштическим разделам 
программы был внесен ряд 
рекомендаций, .многие из которых 
в равной мере касаются всех 
'tетырех разделов . 

Методи!(а оцен!(И социально
э1<ономичес!(ОЙ эффективности 

Выводы 

Национальные 
м етеорологич еские и 

гидрологические службы 
н уждаются в документации , 

подтверждающей з начи мость и х 
программ . 

В ажны м компонентом этой 
доку ментации явл яются оценки 

соц и ал ьно-экономической 
эффективности эти х прогр амм. 

Методы оценки эффективности 
обслужива ни я обществ енны х и 
смеш а нны х предприятий 
претер п ев ают быстрое ра з вити е . 

При ме нени е эти х м етодов может 
дать информацию , которая 
позволит увели чить объем 
пр едоставляемых усл уг. 

Методика оценок долж н а 
у читывать ра зл ичные социаль ные, 

э кономически е, пол ити ч ески е и 

гео гр афич еские (кл и матические) 
условия в стра на х- Членах, 
а та кже урове нь ра з вития и х 

м етеорол огич еск и х и 

гидрологически х сл ужб. 
Нео б ходи мо объединить ус ил ия 

по ра з работке, а на лизу, 
докуме нтирова нию и обмену 
методика м и оценок и р езул ьтатами 

и х прим ен е ния , и ВМ.О здесь 
принадлеж ит важная рол ь. 

Рекомендации 

Стра ны-Члены должны 
ра зрабатывать , совершенствов ать 
и с и стемати зировать методики и 

программы оцен к и социально 

эконо >1н1ч ес 1<0й эффективности 
деятеJiь ности метео рологич еских 

и гидрологич ески х служб. Эти 

4 Заказ .N!! 200 

вопросы должны р ешаться в тесном 

контакте с теми , кто 

пр едоставляет услу ги , и тем и , кто 

получа ет и пользуется ими, 

предпочтител ьно в сотр удничестве 

со сп ециа л истами по соци ально

эко номическим проблемам. 
Методы и р езультаты оценки 

следует широ1<0 распространять 

сред и стра н-Членов с уч етом 
различ ий социальны х, 

экономич еск и х, пол итич ес ких и 

геогр а фич ес ки х (кл и матич есюr х ) 
услов ий и у ровней ра з вити я 
метеорологи ч еской и 
гидрологической службы в каждой 
стран е. С этой целью Секретариат 
ВМО должен соби ра ть 
соответствующую и нформацию от 
стран-Членов и п у бли ковать ее 
в подх одящей форм е, учиты вая 
уже оп у бл икованны е материалы 

ВМ.О. Чтобы облегчить обновление 
инфор,1а uии , желател ьно издавать 

ее на отдел ь н ых л истах. 

ВМ.О следует усил ить 

деятел ьность по оцени ва нию усл уг 

в рам ках ее р егиональны х 

ассоциа ций и тех нич ес ки х 
1<0миссий , органи зуя 1<0ллокв и у м ы, 

семи н ар ы, симпоз иум ы и 

тех нич еские ко нф ер е нции . Кром е 
то го , сJ1 едует создать 

сс ответств ующий меха низм по 
надзо ру и коо рдинированию 

дея тельности ВМО, связа нной 
с о це н ко й социаль н о-эко ном ич еской 
эффективности о бслуживания 
в обл асти метеорол огии и 

гидрологи и. 
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Запросы потребителей 
в специальном метеорологическом 

и климатологическом обслуживании 

Выводы 

Вы яс н ены и обсуждены 
ра з нообра з ны е за просы 
потр ебител ей, в том ч исле авто- , 

желез нодорожного и морского 

т р а нспорта, авиа ции , пр едприятий 
п о добыч е нефти и газа в открытом 

мор е, э нергетики , водного 



хозяйства, сельскоtо хозяйства, 
предприятий роз ничной торговли, 
страховых агентств и современных 

средств массовой информации. 
Обслуживание пер еч исленных 
секторов все в большей мере 
обеспечива ется совместными 
усилиями метеорологических и 

гидрологических служб, а также 
вспомогательных служб (в том 
числе частных) , однако сказанное 
в первую очередь относится 

к развитым странам. 

Потребность в услугах 
определяется представлениями 

потенциального потребителя 
о социальных и экономических 

выгодах; при нал ичии рынка 

хорошим показателем потр ебности 
в услугах явл яется готовность 

оплачивать их. 

Сбыт продукции 
метеорологических и 

гидрологических служб 
правительству столь же важен, 

как и ее сбыт конечным 
пользователям · в частном и 
общественном секторах. 

В ра звивающихся страна х 
з апросы потр ебителей выяснить не 
просто, и вследствие финансовых 
ограничений ощутимы трудности 
в предоставл ении информ ации по 

специальному запросу . Прочие 

проблемы заключаются 
в отсутствии исходных данных и 

плохих средствах свя з и. Тем не 
менее на конфер енции приводил ись 
примеры, отражающие 

соответствующий опыт и ра з виты х, 
и ра звивающихся стран . 

Растущий интерес 
к естественной и антропогенной 
изменчивости климата, к его 

долговременным изменениям , 

а также к з агряз нению 

в региональном масштабе породил 

новые потр ебности в информации , 
предоставл яем ой метеороJюгами и 

гидрологам и , и в ее оценк е 

на званными специалистами. 

Метеорологически е и 
гидрологически е службы как 
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учреждения , отвечающие з а сбор, 
архивацию и интерпретацию 

данных о погоде, климате и водных 

ресурса х, призваны сыграть 

важную рол ь в решении пробл ем 
о кружающей среды и устойчивого 
хозяйств енного ра звития. 

Рекомендации 

Запросы потребителей всегда 
исключительно специфичны и 
должны выясняться, уточняться и 

удовлетво ряться в процессе тесного 

взаимодействия метеорологов и 
гидрол огов , соответствующих 

пользователей информации и 
посредни ков. 

Услуги, сопряженные 
с большими ка питаловложени ями, 
и потребности, которые воз мож но 
удовлетворить лишь в отдаленном 

времени , особ енно нуждаются 
в проведении анал изов з атрат и 

прибылей. В случае потребностей, 
которые можно удовлетворить 

быстро , полезно приб егать 
к изучению рынка для выяснения 

конъюнктуры. 

Необходимо ра звернуть 
деятельность по информированию 
потенциальных потребителей 
о возможностях 

метеорологических и 

гидрологических служб и их 
з нач ении для социально

экономич еского процв етания 

общества. Чтобы получить 
оптимальную прибыль от сбыт а 
услуг , необходимо поднять пр естиж 
метеорологии и гидрологии (почти 
всегда зависящий от 
опра вдываемости прогнозов ) 
в глазах потенциальных 

потребителей. 
Потребности 

в агрометеорологической 
информации весьма ра знообра з ны. 
Как правил о , сельское хозяйство 
оч ень чувств ительно к погоде и 

климату, и поэтому информ а ци я 
должна быть рассчитана на 
ко нкретное время, место и 

культуру, а ее сбыт должен быть 



правильно организован. Очень 
важное зна ч ение , особенно 
в ра звивающихся странах, имеет 

взаимодействи е с потребителями 
сельскохозяйственных районов, и 
этому вопросу необходимо уделять 
должное внимание в комплексных 

программах сельскохозяйственного 
развития. 

Климат воспринимается как 
элемент природных ресурсов 

каждой страны. Чтобы обеспечить 
дан ные и информ ацию, отвечающие 
запросам ра зл ичных потребителей, 
необходимо ра зрабатывать 
национальные программы по 

изучению климата . 

Запросы потребителей 
в гидрологическом обслуживании 

Выводы 

Современная гидрология 
нацелена в основном н а решение 

практических з адач, например на 

з ащиту от наводнений и 

водоснабжение. К тому же многие 
гидрологические службы образуют 

часть или представляют собой 
дочернее обра зование 
государственного ведомства, 

являющегося главным 

потребителем гидрологической 
информации. Поэтому 
гидрологическим службам хорошо 
известны потребител и их 
информации и их общие н ужды. 
Существует давняя традиция 
исследований, показывающи х 
ценность гидрологических данных 

в денеж ном выражении . 

Способ проведения 
экономического анализа и даже 

степен ь его применимости 

предопределяются социально

экономическим и особенностями 
каждой страны . От этих 
особенностей з ависит и 
возмож ность применения принципа 

« платежей потребителя». Эти 
детали приобретают особое 
значение при анализе ра зл ичий 
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между развитыми и 

ра звивающимися странамн . 

Хотя в конечном счете выгоду 
пол учает общество , оно использует 
гидрологическую информацию не 
самым очевидным образом , и 
гидрологические службы должны 
выявлять своих непосредственных 

потребителей. Это могут быть 
крупные государственные и 

негосударственные учреждения 

и компании, а именно руководитель 

такого учреждения или компании 

должен определять их потребности, 
быть убежден в . ценности 
предлагаемых услуг. 

Обычно после крупных 
стихийных бедствий отмечается 
увелич ени е отчислений на нужды 
гидрологических служб. Однако 
соответствующие решения лучше 

было бы основывать на какой-то 
долгосрочной стратегии разумного 
распределения доходов. 

Гидрологические данные имеют 
огромную реальную ценность 

в с илу того, что содержат 

информацию о природной среде. 
Однако они имеют экономическую 
ценность лишь тогда, когда влияют 

на решения, важные с точки зр ения 

социально-экономического развития 

страны, безопасности ее населения 
или качества среды. 

Соображения экономической 
выгоды и расчетные отношения 

необязательно означают усиление 
частнособственнических 
устремлений. На расчетных 
отношениях могут строить свою 

деятельность государственные 

ведомства. 

Дальнейшее развитие расчетных 
отношений может повлиять на 
ВМО и ее деятельность. 

Рекомендации 

При том что исследования 
экономической ценности 
гидрологических данных не новы, 

следовало бы шире внедрять уже 
разработанные методы анализа, и 
еще предстоит провести большую 



работу, которая пойдет на благо 
гидрологическим службам. 

Для того чтобы полнее 
представлять запросы потребителей 
и обеспечивать их необходимой 
информацией, особенно 
в чрезвычайных условиях, 
необходимо поддерживать 
повседневный личный контакт 
между потр ебителем и 
обслуживающей его органи з ацией. 

Основными потребителями 
гидрологической информ а ции 
являются организации, отв ечающи е 

З il р егулирование п аводков, 

водоснабжение и ка ч ество воды. 
Теперь же гидрологические службы 
должны иметь в виду и 

обслуживать новые программы 
потребитеJ1 ей, например, в области 
охраны окружающей среды и 
изучени я крупномасштабных 
геофизических процессо в. 

Национальные гидрологически е 
службы должны регуля рно 
консультироваться с их 

зака зчиками и и зу чать потребности 
в да нных сотрудничающих с ним и 

учреждений. 
При всей полезности 

экономического а нализа, он не 

должен служить еди нст венной 
основой планирования деятельности 
гидрологической службы. 
В противном случа е можно 
столкнуться, например, 

с проблемой обоснова ни я сбора 
больших рядов гидрологических 
да нны х при большом учетном 
проценте и потр ебности во 
временной переброске скудны х 
средств. 

Экономи чески е исследования 
СТО И МОСТИ услуг ДОЛЖНЫ 

проводиться :v~еждисцип J1 инарными 

коллективами, во всех то нкостях 

з нающих существо вопроса. 

Затраты должны отражать все 
расходы по предоставл ению 

конеч ной продукции , включая 
контроль ка ч ест ва да нны х . 

Организа ции , проектир ующие 
и эксплуатирующие 
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водохозя й ственные соо р уженш~, 
были давним и и п о-прежнему 
остаются основными потребител ями 
гидрологической информ ации. 
Общая сто имость таких сооружений 
очень велика и совершенно разумно 

требовать, чтобы небольшая доля 
средств шла на оплату данных, 

обесп ечивающих проект . 
Роль гидрологических служб 

в об.~асти количественной 
гидрологии хорошо известна и, 

можно думать, еще больше 
расширится с включением в сферу 
интер есов гидрологии проблемы 
ка ч ества воды , посколь ку его 

нужно измерять и накапливать , 

обрабатывать и р аспространять 
соответствующие данные. Это 
может повести к экономически 

более эффективном у и с пользова нию 
t;уществующих измерительных 

сетей и про ч ей материальной ба з ы 
гидрологич еских служб и 
одновременному улучшению 

обслуживания потребителей 
гидрологической информации . 

Роль и статус метеорологических 
и гидрологических служб 
в э кономическом 

и социальном развитии 

Выводы 

Национальны м 
метеорологическим и 

гидрологическим службам 
принадлежит важн ейшая роль 
в содейств ии устойчи вому 
экономическому и социаль ному 

ра зв итию стран - Членов ВМ.О . 
Гидрологич еские службы 

пр етер певают изменения под 

влиянием бюджетных ограничений, 
фа кторо в технологического 
порядка, которые определяют спрос 

н а информацию и ее полу ч е ни е, 
а таюке меняющихся 

э 1<ОНО\1 ич ескнх и по.1итичес1шх 

обстоятельств. 
Г идрологические службы должны 
предвосх ищать , а не просто 



реап1ровать на изм еняюшиеся 

потр ебности и воз можности. 
Уровень наличного 

финансирования определяется 
в конечном счете социально

экономической эффективностью 

деятель ности метеорологически х и 

гидрологических служб. Для 
национальных служб 

ра звиваюшихся стран обшей 
является проблема недостаточного 
развития науки, навыков и 

неполное понимание необходимости 
иссл едований по метеорологии и 
гидрологии. Особенно зю1етно эта 
проблем а проявляется 
в тропич еско м регионе, поскольку 

ем у ничего н е дают интенсивны е 

на учны е исследования, которые 

проводятся более современными 
национальными 

метеорологическими и 

гидрологическими службами 
в умеренной зоне . 

Во з ни кает беспокойство в связи 
с тем , что определенные тенденции 

R финансировании национальных 
метеорологически х служб по 
принципу возмещения издержек 

производства могут неблагоприятно 
отра з иться на поддержании 

свободного неограниченного обмена 
метеорологическими данными и 

материалам и. 

При том что методы 
финансирования национальных 
~1етеорологическнх служб широко 
ра з нятся от одной страны к другой, 
очень важно, чтобы они 
продолжали выполнять свои 

основные функции общественных 
учреждений. 

В последние годы понятие 
обс.1 уж ивания заметно 
расширилось, и сейчас все больше 
внимания уделяется специальным 

запросам потребителей и и х 
объединений. В связи с этим во 
многих страна х выделился частный 
сектор, предлагающий 
соответствующие услуги. 

Независимо от того, опла чиваются 
ли они правительством, 
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коммерческими способюш или 
им еет место какой-то смешанный 
вариант расчетов, во всех случаях 

н ео бходима оценка социально
экономической эффективности и 
сбыт метеорологичесюп и 
гидрологических услуг. 

Последствия предоставления 
ус.nуг на коммерческой основе 
могут быть самыми разл ичными. 
Как ПОI<азывает имеющийся опыт, 
такие тенденции могут либо 
способствовать, либо 
пр епятствовать проведению 

необходимых исследований, 
нацеленных на развнтие сервиса 

и основных инфраструктур. 
В свнз и с н еоб ходимостью 

защитить интересы национальных 

м етеорологически х служб и 
обеспечить свободный обмен 
данными между ними поднимался 

вопрос об «авторских правах» на 
данные и вторичные материалы . 

Этот вопрос заслуживает более 
глубокого исследования, и здесь 
должно быть полное 
взаимопоннмание между всеми 

странами-Членами, прежде чем 
~южно будет прийти к 1<:а кому-то 
решению. 

Сбыт услуг приобретает все 
бол ее важное значени е для 
стимулирова ни н обслуживания. Но 
сбыт не может получить ра зв итин, 
пока национальная служба не 
обеспечит себе должный 
престиж. Чтобы рассчитывать на 
успех стратегии возм ещения 

издержек производства и 

расч етных отношений, 
национальным метеорологическим 

и гидрологическим службам ряда 
ра звивающих ся стран сначала 

необходимо укрепить сферу 
обслуживания и расширить объем 
услуг. 

Выска зывалась обеспокоенность 
в связи с наличием порочного 

круга в н екоторых развивающихся 

странах, в которых недостаточность 

ресу рсов обусловливает слабость 
м етеорологического обслуживания, 



из-за ч его отпускается мало 

средств на его развитие и 

уменьшается прибыль . Важнейшей 
задачей руководителей 
национальных метеорологических 

и гидрологических служб и 
является зада ча разорвать этот 

круг . С помощью нал ичных 
ресурсов своих учреждений им 

нужно стремиться улучшить 

организационную структуру и 

укр епить систему 

межведомственных связей . 

Рекомендации 

ВМО нужно приложить все 
усил и я к быстрейшему уяснению 
проблемы основных и специальны х 
услуг. 

ВМО должн а раз работать 
определенные правила 

взаимоотношений между 
странами-Членами, касающиеся 
использования данных и вторичных 

материалов, 1<0торые как всегда 

свободно обмениваются под эгидой 
этой организации. 

Региональным ассоци ациям и 
техническим комиссиям ВМО 

следует предложить: а ) и зучить 
последствия и предпосылки 

прошлой, нынешней и воз можной 
коммерци ализации 

в предоставлении 

метеорологических и 

г 11дрологич еских услуг в своих 

регио н ах или сферах деятельности 
и б) представить тех нический 
доклад о результатах та1<ого 

исследования, сопроводив его, 

если возможно, рекомендациями 

относительно дальнейших 
направлений деятельности . 

В есьма важно, чтобы 
руководители национальных 

метеорологических и 

гидрологических служб сознавали 
свою исключительную роль 

в ра звитии и укреплении статуса 

их органи заций. Они должны яс но 
видеть перспективу и осуществлять 

эффективно е руководство. Для 
этого им необходимо уста но вить 
контакт и работать в тесном 
сотрудничество с лицами , 

ответственными за выработку 
решений. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
ВМО /МСНС 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ , ТОКИО, МАРТ 1990 г. 

Японское метеорологическое 
агентство и Токийский университет 
прекрасно подготовились к приему 

участников одиннадцатой сессии 

Объединенного научного комитета 
Всемирной программы 
исследова ний климата (ОНК), 
проводившейся в Токио с 5 по 
11 ма рта 1990 г . Конечной целью 
подобных встреч было и остается 
углублени е наши х представлений 
о климатической системе и 
возможностях предс 1<азания 

изменен ий климата. 

гэкэв 

Объединенный науч ный комитет 
рассмотрел итоги второй сессии 

• группы по научным аспектам 
Глобального эксперимента по 
изучению круговорота энергии и 

воды (см. с . 316) . 
Участники сессии поддержали 

идею создания бюро по проекту 
гэкэв. 

С представителями космических 
агентств обсуждены текущие пла ны 
по новым полярно-орбитальным 
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платформам и измерительным 
системам, которые могут быть 

выведены н а орбиту в конце 
1990-х годов . Особое внимание 
уделялось вопросу улучшения 

наблюдений з а ветром в тропиках 
с помощью активных лидарных 

и змерений из космоса. Совместно 
с косм ическими агентствами, 

занимающимися созданием 

Системы наблюдений Земли, будет 
организован коллоквиум, 

посвященный вопросу оптимизации 
орбит п л атформ и по.~езной 
приборной нагруз ки . 

ОНК одобрил предложенный 
подготовительной группой проект 
ГЭКЭВ по сбору данных 
в масштабе континентов как 
основы для ра зр аботки и проверки 
макромасштабных гидрологических 
моделей . 

Ч uслен.н.ое л~оделирован.uе для 
ВПИ!( 

Комитет приветствовал инициативу 
рабочей группы КАН/ОНК по 
численному моделированию 

осуществить проект сопоставл ения 

моделей атмосф еры по данным з а 
десятилетний период 1979-
1988 rг. (см. Бюллетень ВМО, 
39 (2) , с . 193). Воодушевляет тот 
факт , что ряд гр упп , занимающихся 
модел ированием климата, уже 

проявил интерес r< этой 
интеркалибровке с критич еским 
анализом различий моделей. 

ОНК поддержал также проект 
рабочей группы по повторному 
анализу данных за тот же 

десятилетний период. Многие 
специалисты, занимающиеся 

исследованиями климата, уже ряд 

лет доказывают, что для 

определенны х диагностических 

исследований климата, особенно 
для углубления пр едставлений 
о циркуляции в тропиках и 

изуч ения межгодовой изменчивости , 

было бы важно провести 
повторный анализ при постоянной 
качествен ной схеме усвоения и 

анализ а данны х, дающей 
многолетний массив однородных 
данных. Такой проект позволил бы 
получить также важный исходный 
массив опорных данных для 

упомя нутого выше сопоставления 

моделей атмосферы. Признавая 
з нач ение проекта для ряда 

ра зделов ВПИК, другие 
з аинтересованные группы тоже 

одобрили эту инициативу. На 
первом этапе можно было бы 
провести экспериментальный 
повторный анализ данных за 
период, скажем, шесть месяцев, 

чтобы ответить на некоторые особо 
важные вопросы , например о типе 

и р азрешающей способности схем 
анализ а, которые должны 

использоваться. 

Рабочая группа добилась 
заметных успехов в изучении 

погрешностей и отображения 
основных динамических и 

физических процессов в моделях 
атмосферной циркуляции, и ОНК 
считает, что подошло время 

поднять ·вопрос 
о координированном подходе 

к ра зработке и применению 
комплексных моделей системы 
глобального климата, включающей 
атмосферу, океаны и криосферу . 
В связи с этим решено создать 
подготовительную группу по 

моделированию глобального 
климата с конкретной задачей 
внести уточнения в описани е 

процессов взаимодействия 
различных компонентов системы 

климата, оценить чувствительность 

системы r<лимата к внешним 

возмущающим факторам и 
в конечном итоге скоординировать 

с Международной программой 
МСНС « Геосфер а-биосфера » 
деятельность по разработке 
комплексных моделей для системы 
З емли в целом. 

ТОГА 

Объединенный научный комитет 
i ознакомился с ходом подготовки 
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к экс п ер им е нту ТОГА по и зучению 
р еак ции объединенной системы 
океа н-атмосфера (ЭРСОА) , 
научный пла н которого составлен 

в до поJ1н ени е к научном у плану 

ТОГА. Завершен таюке перв ый 
набросок пла на выпоJ1н е ни51 
проекта и создано Международное 
бюро no прое rпу ТОГ А-ЭРСОА 
дл5l набл юде ни51 за ра з работкой 
н еобходимы х нетрадиционных 
набл юдатель ны х систем . ОНК 
одоб ри л предложени е созд ать 
гр у пп у для на у чного руководст ва 

меропри51тиями в рамках ЭРСОА, 
которая будет отч1пыватьс51 перед 
Гр у ппой по научньш асп еrпам 
ТОГА. 

Касаясь общей задачи 
прогноз ир о вания ЭНЮI\ и 
со пряженны х с ЭНЮК событий , 
ОНК со гл ао1лс51 с мн е ние м 
Гр у ппы по н аучным аспектам 
о том , что отдельны е учены е и 

н еболь ши е универси тетс 1ш е группы 
будут продолжать в нос ить важный 
в1<лад в реш ени е пробле мы, но 
боm1шой диапа зон на учны х и 
тех нич ес 1шх вопросов, св51за нны х 

с оп еративными прогноз ами 

ТОГ А , потр ебует 
с 1<оо рдинированны х ус и л ий 

кр у пны х на учны х кол .лективов. Тем 
н е менее эту работу будет 
н ео бходимо сосредоточить 
в кон1<р етном национ аль ном ил и 

межнациона Ji ьном центр е 

(це нтр ах), за ним ающемся 
и зу ч е ни е м предска зуемости во 

временных :-1асштабах ЭНЮК и 
ра з работкой ква з иоп еративны х 
схем прогноз а . 

Проекты по изучению радиации 

При выполн ении Проекта ВПИК 
по и зу ч ению климатологического 

радиационного баланса Земл и 
во з никл и бол ьшие з атруднени51 
с подыс кивани ем подходя щего 

а лгоритм а дл 51 определения 
необ х одимых компонентов пото ка 
радиации на пове рхность З емл и 
пп оперативным с п утниковым 
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да нным и другим входным да нны,1 . 

ОНК предлож ил рабоч е й гр у пп е 
по радиационным потокам и зу чить 

ал ьтернативные подх оды, 

основанные на друг и х м етодах н 

бол ее широком ассортименте 
ВХОДНЫХ да нны х . в СВ51 З И с те м , 
что план Мировой ба з ис ной сет и 

и з м е р е ний радиации на 
поверх ност и уже составлен , 

комитет при з вал все 

заинтересованные организации 

начать оперативные и з ,,rерени5l. 

Судя по предварительным 
сезо нным р езультатам 

Экс п ерим ента ВПИК/НАСА по 
радиационному балансу Земл и, 
которые включали исходны е 

да нные нзмерений излучаемой 

инфрат<расной и отраженной 
солнечной энергии, расчетны е 
годовые глобальные з н ачени я 
альбедо (0,30) и инфр акрас ного 
и злучени5l (235 Вт/м 2 ) ока з ались 
бл и з кими к з нач ени51М , полу ч енны,·1 
ран ее со спутни ков, однат<о 

отм еча ется та кже наличи е годового 

ци кла в планета рном приходе и 

оттоке э н е ргии. Эти данные 
о р адиационном балансе Земл и 
пр едставл 5llот ценную информацию 
о м еж годо вой и мно го "1ет 1-1ей 
нзмен чи вости в обм ен е э нерги ей 
:-·r ежду Землей и космосом . 

Парниковые газы 

Этот вопрос ОНК обсуждал на 
ос нове доклада его недавно 

созданной рабоч ей группы п о 
моделированию влияния 

парниr<авых г азо в (см. с. 314) . 
Осно в на51 цель деятельности 
н р а м ках ВПИК в этой области 
определен а r< ак содей ств и е обм ен у 
н ауч ны м и з н а ниями между 

специалистами по химии 

атмосфер ы , и зучающими 
глобальный . п еренос х и м ич ес т< И Х 
веществ , и сп еци ал истами 

в области моделирования общей 
циркуляции атм осф еры. 

В связ н с этим комитет одобриJ1 
пр едл ожение организовать на учный 



симпоз и ум по моделированию 

гл обат, ного п ер е носа трассеров 
(на основе тр ех м ерны х моделей 
общей цн1жуля ц11и). ОНК за просил 
у рабочей гр уппы 1<0нсул ьтаций 
по следующим пробле,1ам: обм е н 
х имическ и активными веществами 

между стратосферой и 
тр о посф ерой, б) формировани е 
обла1<ов в стратосфере и н х 

вл ияние на распределение озона 

и в) взаимодействие динамнчес1<И Х, 

фи з ич еС I<И Х и х имич ес 1<И Х 

процессов , 1<оторые могут им еть 

v1 есто в стратосфере и протекани е 

1<0торы х за висит от химизма 

тропосферы либо ди намич ес1<и х 
особенностей циркул яции в нижней 
стратосфере. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ТОГА 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ, ЖЕНЕВА, ЯНВАРЬ 1990 г. 

/\ '\ еж пр а внтет:ств енный совет 
BJ\1\.0/MOK ПО ТОГ А служит для 
1юординации нал ичны х р есу рсов 

в поддерж1.::у программы 

« Исследовани е глобальной 
атм осфер ы и тропичес1<ой зо ны 
океана» (ТОГ А) - 1<омпон е нта 
Всем ирной программы 
исследований 1<л имата 
ВМО/МСНС. В настоящее время 
ч J 1 е 1i ам и Совета явл яются 
А встра л ия, Бра з и л ия , Индия , 
Индон ез ия , Китай , Маври1<ий , 
Но вая Зеландия, Па1<Истан , П е р у, 
Соедин енное Королевство, СССР , 
США, Франция , Чил и , Э1<вадор 
и Япония. Представител и 14 и з 
пер е численны х выше стран 

собрались 9 января 1990 г. 
в >Ке н еве на тр етью сессию Совета. 
Положител ьно восприняты просьбы 
Канады и Федеративной 
Рес пу бл и 1< и Германии о включении 
и х в состав Совета , о ч ем 
направлены соответствующие 

р еком ендации Испол нител ьным 
Советам ВМО и МОК 

Среди вопросов, рассмотр енных 
за ч етыр е д ня напряженной работы, 

был и прогнозы Эль-Ниньо -
южного 1<0лебания (ЭНЮК), 
Экспер им е нт по юучению р еакции 
объединенной с и стемы океа н-
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атмосфера (ЭРСОА) и создание 
архива аэрологичес1<Их данных 

ТОГ А в Индии . Ниже I<ратко 
излагается содержани е дискусс ий . 

Прогнозы ЭНЮК 

Представител ь Научно-
1<0 1-1сультативной группы ТОГ А 
(НКГ) проф ессор П. Вебстер 
информировал Совет о том, что 
проблем а пр едска зуемости явления 

ЭНЮК был- а одной и з основны х 
те~1 на восьмой сессии НКГ 
в сентябре 1989 г. Гр у ппа 
р еI<ом ендовала удел ить особое 
внимани е во второй половин е 
ТОГ А и зу чению предсI<а зуе мост11 
явл ения ЭНЮК и связанны х с ним 
событий. Несмотря на ожидаемый 
весомый на учный вклад отдельных 
у чен ы х и 1-1ебо J1ьши х 
у ниверситетских коллективов 

в р ешение пробл емы 
пр едс1<азуемости , НКГ считает, 
что остается бол ьшой круг на учны х 
и тех нич еск их з адач , которы е могут 

быть решены в комплексе толы<о 

объединенными группами 

иссл едователей. С этой цел ью 
НКГ реком ендовал а создать один 

и л и н ес 1< 0 .~ ь1<0 центров по и зучению 

пр едс 1<а зуемости кл имата и 

ра з работке методов 



1<ва з иоперативных прогнозов . Эти 
центры должны были бы 
располагать такими же 

возможностями, как национальные 

метеорологические центры ил и 

ЕЦППС. Таки е центры 
предоставляли бы также 
необходимую теоретичес1<ую 
помощь и обесп ечивали 
руководство по созданию 

глобальной системы н аблюдений 
з а океаном . 

Д-р Марк Кейн из 
Геологи ч еской обсерватории 
Ламонт-Догерти , штат Колу мбия 
(США) дал оценку перспектив 
оперативных прогнозов на основе 

результатов эксп ери ментальных 

прогнозов на п ериод после 1986 г . 
и ретроспективны х прогнозов на 

1970-1985 гг. Эти прогнозы 
осуществлены с помощью 

промежуточной модели 
объединенной системы океа н
атмосфера в тропич еской ч асти 
Тихого океана. * Результаты 
прогнозов , пр едставлен ные либо 
в виде карт аномалий температур 
поверхности моря, либо индекса 
аномалии для тропической области 
восточной части Ти хого океа на, 
показывают, что ЭНЮК 
предсказуемо на несколько сезонов 

вп еред. Несмотря на скромные 
воз можности современной системы 

прогнозов, она обеспечива ет 
необходим ую основу дл я 
расширения исследований . 
С большой вероятностью можно 
значительно улуч шить возможности 

системы прогноз ирования путем 

усовершенствования модели, 

ра сшир ения наблюдательной сети 
и улучшения методов обработки 
данных . Все эти потенциальные 
улучшения требуют лишь 
применения современных з наний, 

t' """ ~.=_~А 'Jбствуют организованные 

* Соответствующая модель н ~·1етоды 
описа ны в работах Сапе, ZeЬi a k апd Оо!ап 
1986 (Nature 231 рр . 827-832) 11 Вагп е tt 
et al. 1988 (Science 241 рр . 192- 196) . 

целенаправл енные ус ил ия 

n рогноз истов . 

Д-р П а бло Лагос из 
Г еофи з ич еского института Перу 
ох арактеризовал з н ачени е 

прогнозов Эль-Ниньо дл я 
э 1<0 но м и1ш П еру , р ассказав, 1<ак 
происходило осмысление 

вза имодействия климата и 
определенной социально
экономич еской деятельности в Перу 
после катастр офического события 
Эль-Н иньо в 1982- 1983 гг. 
Исследования д-ра Лагоса 
сосредоточены на возможности 

использования прогнозов климата 

для пла нирования оптимальной 
эксплуатации земельных и других 

р есурсов в целях ускор ения 

хозяйственного ра звития и 
повышения уровня жизни . Он 
сообщил также об опыте 
р аспространения прогнозов 

Эль-Ниньо и осведомлении 
хоз яйственников, администраторов 
и средств массовой информации 
о потенциальных выгодах от этих 

прогнозов. 

Совет сделал вывод, что такие 
же межн ациональные усил ия, 

характерные для ТОГА в части 
проведения наблюдений и сбора 
данных, можно направить на 

создание оперативных средств 

прогноз а сезонной и межгодовой 
изменчивости климата. Участники 
совещания согласились рассмотр еть 

вопрос о наилучшем способе 
ра звития межнациональных 

возможностей экспериментального 
прогноз ирования климата 

в сезонном и межгодовом масштабе 
времени на основе укрепления 

существующей международной 
научной инфраструктуры и 
представить их выводы н а 

следующей сессии . 

Эксперимент по изучению реакции 
объединенной системы ок.еан-

ат мосфера (ЭРСОА) 

Описание ЭРСОА было включено 
в докл ад на второй сессии Совета 
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(см. Бюллетен.ь ВМО, 38 (3), 
с . 270- 272). Представител и 
Австра л ии , Индонез ии, Китая, 
Новой Зеландии, США, Франции 
и Японии рассказал и о подготовке 
и х стран к проведению 

эксперимента. Публикация 
научного плана по ЭРСОА 
намечалась на первую половину 

1990 г" поэтому основное внимание 
было сосредоточено на выполнении 

плана, в котором основной задачей 
Международного бюро по проекту 
ТОГ А являлось определение 
возможных улучшений системы 
набл юдений за атмосф ерой 
в масштабах бассейнов Тихого и 
Индийского океа нов и поиске 
необходимых для этого ресурсов 
с привлечени ем Программы 
добровольного сотрудничества. 

ТРОПИЧЕСКИЕ ЦИКЛОНЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАБОЧИЙ СЕМИНАР, 

МАНИЛА, НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 1989 г. 

Второй из серии проводимых один 
ра з в четыре года рабочих 

семина ров ВМО по тропическим 
циклонам состоялся в М.аниле 
с 27 ноября по 8 декабря 1989 г. 
П ервый та кой семинар был 
проведен в Бангкоке в 1985 г. 
(см. Бюллетен.ь ВМО 35 (3) , 
с. 329-333). Как и в прошлый 
ра з , этот рабочий семинар был 
орга низован ПРООН и Бюро США 
по оказанию помощи иностранным 

государствам, пострадавшим от 

стихийных бедствий, но на этот раз 
к ним присоединилось также 

Австралийское бюро по оказанию 
помощи в целях международного 

развития. Ряд участвовавших 
в семинаре стран -Членов ока з ал 
поддержку этому мероприятию по 

линии их национальных фондов . 
На сем инаре присутствовало 87 
его участников и 16 наблюдателей 
из 33 стран. 

Важную роль в ра з работке 
детальной программы семинара, 
а также в и зда нии отчета, который 

был опубликован в серии докл адов 
по програ мме на учных 

Исследований в области 

тропической метеорологии за № 33, 
и трудов да нного рабочего 

семинара, составивших содержание 
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отчета № 36, сыграл 
международный программный 
комитет . В состав программного 
комитета входили: 

д-р Дж. Холланд (Австралия) 
(председатель), 
д -р К. П. Арафайлс (Филиппины) , 
г -н Д. Ф. Бест (комитет Региона 
IV по урага нам), проф. Л. С. Чен 
(Китай), проф. У. М. Грэй (США), 
д-р Т. Китаде (Япония); 
г-н Дж. С. Мэндэл (группа 
эксп ерто в ВМО/ЭСКАТО по 
тропическим ци клонам) и 
г-н Я. В аладон (Комитет по 
тропическим циклонам для 

Юго-Запада Индийского океана). 

Главные цел и да нного рабочего 
семинара заключались 

в следующем: а) сделать обзор 
того, что выполнено после 

семинара 1985 г" 
6) распростра нить достигнутые 
результаты на ряд новых областей, 
в ) способствовать более широкому 
взаимодействию между 
синоптиками и учеными, ведущими 

исследовательскую работу, и 
г ) подгото в ить руководство по 
глобальным прогнозам на основе 
материалов, полу ч енных 

в резуJ1ьтате работы семинаров 



1985 и 1989 гг. Главными темами 
для дискуссий были: 

Успехи, достигнутые в области 
численного моделирования з а 

период, прошедший после 

первого семинара 

(председатель : Т. Китаде , 
Япония) 

Движение тропически х 
циклонов 

(председатель: Р. К. Элсберри, 
США) 

Образовани е тропически х 
циклонов 

(председатель: У. М. Грэй, 
США) 

Структура тропических 
циклонов и ее из менения 

(председатель: Л. С. Чен, 
Китай) 

Условия на подстилающей 
поверхности в тропических 

циклонах 

(председатель : У. М. Фрэнк , 
США) 

Низкочастотные колебания и 
сезонная и з менчивость 

т ропич ес ких циклонов 

в пределах океанических 

бассейнов 
(председатель: Дж. С. Мэндэл, 
Индия) 

Тех ническое ра з вити е систем 
наблюдений 
(председатель: Дж. Джаррел, 
США) 

Техн ическое ра з витие бюро 
прогнозов 

(сопредседатели: 
Дж. Дж. Холлэнд , Австралия 
и Т. Цуй, США) 

Оценка и совершенствование 
системы предупреждений 

о тропических циклона х 

(председатеJ1ь: К. П . Араф а й J1с , 
Филиппины) 

Был и н азначены сJ1едующие 
докладч ики по допол нитеJ1ы-1ы м 

вопросам: 

П. Дж. Блэк; К. С . Велден; 
Р. К. Велден ; Ф. Вудсто"; К Донг; 
!(. Жслезнянс"п ; Р. Зер; Л. Е. Карр III ; 
Р. Кришна; Р. Ф. Крум п е; И. Кур11хара; 
Р. К. К Лау; Л . М. Леслп; 
Дж. Р. Линкольн; Ф. Д. Маркс , 
ст . ; Дж. Мартин; Р. Т. Мер11лJ1 ; 

Манила, декабрь 1989 г .- Участн111ш Международного семина ра п о троn11<1ес1шм цикJЮ· 
нам 

Фото: PAGASA 
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Р. Дж . М11ллер ; К. М. Мэрф 1 1 ; 
К. Дж . Н э i'1 ,\1а11; К . К. Ни у; К . П у ри ; 
Р . Jl. Саутер н ; ,\\ . C11 .\1J\1ypa ; 
Ф. Уэл;1с ; Дж. Р. Фол и ; Р . 1У\ . Ходур ; 
Дж. К. Л. Чэн ; У . Дж. Шра ~1 ~ 1 ; 
К. Эмаи уэл ь; 1\\ . 51маса1<11. 

Содержани е докладов, 
представл енных председателями 

секций и докладчи1<ами, 
соответствовал о выводам, 

сделан ным на пл енарны.\ н 

се 1,;ционны х з аседа ннп х . 

Сем ин а р приня:i ряд 
реко:11 енда цнй , которые будут 
с пособствовать дал ьн ейшем у 
ра звитию исследова ний и 
расшир ению оперативных фу н1щий , 
таких, как прогноз тропич еских 

ЦИl<JIOHOB И ВЫПУСК 

пр едупреждений. Была 
подчеркн ут а важн ость станци й 
для оперативного 

прогноз ирования, обо рудованны х 
персона л ьными компьютерами. 

Пр едложено, чтобы упомя н ут ый 
выше программный комитет был 
11 ереим е нован в Международный 
1-:оми т ет по тропнчес1<им цикло н ам . 

Расочий сем ин ар решил, что 
в настоящее вр е мя для того, чтобы 
сделать зая вле ни е относител ьно 

во з можного воздействия 
климатических и з:11е н е ний на 
тропич ески е циклоны , на учных 

оснований сл иш1,;ом маJ10 или , по 
мн ению участников сем ннара , они 

вообще отсутствуют. 
Между на родное десятил ети е 
борьбы з а со кращени е ущерба от 
стихийных бедствий, проводимое 

ООН, откроет огромны е 
воз можности для у м еньш ения 

чеJ1овеческих жертв и потерь 

им ущества от тропических 

цикло нов п утем сов ершенствования 

прогнозов, пр еду преждений, 
подготовки и ответных мер. 

Обсуждался также ход 
подготовитель ной работы 
" полевым экс п ер 11м е нтам по 

изу ч ению движен и я тайфунов, 
з апла ниро в анны:1•1 н а 1991 г. 

Семинар принял ряд других 
рекомендаций, касающихся 
главным обра зом оперативных 
прогнозов, и предложил уста новить 

следующи е приоритеты 

в отношении научно

исследовательских работ: 
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Уменьш ение ошибок прогноз а 
траекторий тропически х 
ци1< J1Онов и улу чшени е 

72-часовых прогнозов их 
местопол ожения для некоторы х 

бассейнов на 20 % 
с пропорциональным 

улучш е ни ем прогнозов на 24 
11 48 ч; 

Дальнейшее развитие 
исследований с помощью 
сложных моделей с целью 
изучения меха ни з мов 

формирования , п ерем ещения 
и структурных и з :1·1ен е ний 
тропичесrшх циклонов, а также 

для более пол ного понимания 
р езул ьтатов воздействия на них 
таких факторов, как бета
эффект, вертикальный сдвиг, 
процессы переноса 

у подстилающей пов ер х ности, 
асимм етрии конвективных 

движений и крупномасштабны е 
процессы в окружающей среде, 
включая и з м е нение климата; 

Поддерж1<а ос нованных на 
аналюе да нны х наблюде ний и 
чи сл е1 1ных экспериме11тах 

исследова ний взаимодействия 
между тропич еским и 

ци"ло нами, другими 

синоптическими системами 

и /или орографическими 
неод н ородностями, которое 

приводит к выпадению 

обильных дождей, внезапному 
усил ению циклона ил и резкому 

и з менению траектории его 

движения ; 

Продол жени е исследований 
по срав нению моделей 
с испол ь зованием массивов 

высоко1<ачественны х данных, 

собранных во время полевы х 



Эi<спериментов, таких, 

например, как Австралийский 
муссонный эксперимент и 
запланированные на 1990 r. 
эксперименты в Восточно

Аз иатском реrион е, в связи 
с совершенствованием схем 

парам етри зации фи з ических 
процессов, методов анализа 

фактических данных и 
стандартиза ции процедур 

слежения за перемещением 

циклонов. 

Высказа нные на семинаре точки 
зрения был и учтены на 
проведенном вслед за ним 

совещании экспертов, имевшем 

целью подготовку руководства по 

прогнозу тропических циклонов, 

которое предусмотр ено 

Программой по тропическим 
циклонам. 

Во время проведения рабочего 
семина р а 1 декабря была совершена 
попытка свержения правительства 

Фнлиппин. Международный 
аэропорт был закрыт , и ряд 
районов бы J1 захва ч ен 
мятежниками. Местное бюро 
ПРООН посоветовало уча стн икам 
семинара оставаться в отеле, 

в котором они жили и где 

проводился семи нар. Отель был 
расположен в сравнительно 

безопасном райо н е, но участникам 
семинара приходилось работать 
в условиях неумолчного рева 

пролетавших над головой 
реактивных истребителей , и нет 
нужды говорить, что 

з апланированную на уи кэнд 

экскурсию пришлось отметить. 

К счастью, 7 декабря, за день до 
намеченной даты окончания 

семинара, мятежники сдались, и 

участники семинара получили 

возможность в течение 

последующи х нескольких дней 
разъехаться по своим странам. 

г. к 

НОВОСТИ ПРОГРАММ ВМО 

Всемирная служба погоды 

Глобальная система телесвязи 

Спутниковая телесвязь для ГСТ 

Совещание экспертов по 
внедрению и эксплуатации 

спутниковых систем сбора и 
распространения дан ных как 

части ГСТ состоялось 
в Секретариате ВМ.0 в Ж.ен еве 
с 11 по 15 декабря 1989 r. 
Присутствовало 12 участников из 
семи стран, а также М.СЭ, 
ЕВРОМ.ЕТСАТ и ИНМ.АРСАТ. 

На совещании были 
рассмотрены ход реали зации и 

планы развития систем сбора 
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данных и систем распределения 

данных ч ерез спутник, 

действующих на глобальном, 
р егиональных и национальных 

уровнях, а также технические и 

эксплуатационные характеристики 

служб связи через спутники 
телесвяз и, которые могут быть 
подключены к ГСТ . 

Были составлены руководства 
по включению в ГСТ спутниковых 
систем сбора и усвоения данных, 

причем особое внимание было 
уделено их воздействию на 
структуру ГСТ; были также 
сформулированы предложения 
о внесении поправок 

в Руководство по глобальной 
системе телесвязи . Р екоменда ции 
экспертов были представлены 
рабочей группе КОС по ГСТ, 



1<отора5! проведет свое совещание 

в Ж.еневе с 21 по 28 мая 1990 г. 

ГСТ в Азии 

Учебный семинар по телесвязи 
состояJ~ся в штаб-квартир е 
Метеорологического департамента 
Таиланда в Бангкоке с 18 по 
22 деI<абря 1989 г. На семинаре 
было семь пригла шенных лекторов 
и 39 участников и з 22 стран
Членов, а также из М.ОГ А, МСЭ, 
секретариата Ко~,1итета по 
тайфунам и отделения технического 
обеспечения группы экспертов 
ВМО/ЭСКАТО по тропич еским 
циJ<ло н ам . Целью семинара было 
ознакомление его участников 

с новейшими техническими 
средствами, необходимыми для 
улучш ения и модернизации центров 

и .пиний ГСТ. Для участников 
семи нара это был также удобный 
случай для того, чтобы лучше 
поз н аJ<омиться с процедурами и 

методами контроля з а работой 
ГСТ. 

Состоялось также совещание 
по координации и ра звитию ГСТ, 
на 1<оторо~1 был сделан 
критический обзор современного 
состояния и будущего развития 
ГСТ в Азиатском и Тихоокеанском 
регионах. Были даны рекомендации 
о принятии необ ходимых мер для 
удовлетворения требований Членов 

в отношении данных наблюдений 

и резул ьтатов их обработки , 
а им енно ра звитии и 

совершенствовании л иний ГСТ, 
использовании процедур, 

указанных в рекомендации Х.25 
ССIТТ, внедрении спутниковых 
с истем распростране ния данных 

и автомати зации или модерни зации 

центров ГСТ. Совещание также 
при з на ло необходимость усилить 
в этих центрах деятельность по 

мониторингу как в режиме 

реал ьного времени, так и 

с з адержкой по врем ени. 

~97 

Южная Америка 

В IОжной АмериI<е, как и в Азии, 
состоялись совещание по ра з витию 

и координации ГСТ и учебный 
сем инар по техническим средствам 

связ и и протоколам , действующим 
в ГСТ, которые проводились 
в Бра зилиа (Бра з илия) с 27 
ноября по 1 декабря 1989 г. 
В совещании приняли участие 

18 эксп ертов и з 11 стран-Членов. 
На этом совещании, 

проводившемся под 

председательством 

г-на Дж. Ариматеа, были 
рассмотрены современное состояние 

ГСТ и пла ны совершенствования 
линий связи в Р егионе III. Четыре 
лектора выступили с сообщениями 
на темы, связанные с технически:v1и 

средствами свя з и и протоколами , 

применимыми к южно

американской региональной сети 
телесвяз и. Затем совещание 
выдвинуло предложения , 

направленные на 

совершенствование работы л иний 
ГСТ в Регионе с тем, чтобы 
увели,1нть скорость обмена 
данными, особенно путем 
использования Рекомендации 
Х.25 ССIТТ. Было также 
реком ендовано использовать 

в эксп е риментаJ1 ьном порядке 

пакетно-коммутационный режим 

эксплуатации . 

Совещание с удовлетворением 
отметило, что успешно з авершена 

автомати з ация трех РУТ в Регионе . 
Было выдвинуто предложение об 
организации координированного 

проекта автоматизации 

национальны х метеорологических 

центро в. 

Европа 

Рабочая группа по 
метеорологич еской телесвя з и 
Р егиональной ассоциации для 
Европы провела свою пятнадцатую 
сессию, которая состоялась 

в штаб-квартир е ВМО в )I\еневе 



с 22 по 26 января 1990 г. п од 
пр едседател ьством г-на У. Бопrи.1. 
На сессии присутствовали 18 
ЭI<Спертов и з 16 стран-Чл енов 
и наблюдател и и з МСЭ и 
ЕВРОМЕТСАТ. 

Гр уппа рассмотр ел а порядоI< 
работы региональной сети 
метео рологической телесвя з и 
13 Регион е IV, отм етив 
с удо13летво р е ни ем, что В13еде но 

13 строй 76 и з 78 з ап J1аниро ва н11ы х 
л иний связи, что прим ерно 
полов ина эти х линий работа ет на 
средней СI<орости п е р едач 
( 1200 бит/с ил и более ) и что 
1н1 еются п ла ны введения 

в п ериод 1990-1992 гг . процедур, 
пр едусмотренных Р еI<омендаци е й 
Х.25, на более чем 25 л иниях свя з и. 
Группа отметила, что в бл ижайшем 
будущем ожидается I<рупное 
продвижение вперед 

в осуществлении 

координированного проеI<та по 

совер ш енствова нию ГСТ в юго
восточной части да нного Р егиона. 

Метеорологические сnутни1<И 

Координация геостаи,ионар1-1ых 
,нетеорологических спутн.иков 

Члены группы, на з ванной 
«Координация геостационарны.'\ 
м етеорологическ и х спутников » 

(!\ГМ.С), встретились на своей 
ежегодной конфер енции в штаб-
1шартире вмо в ж:е неве 
в ноябр е 1989 г. В состав группы 
в качестве ее чл енов входят 

EBPON\.ETCAT, Индия, СССР, 
США, Япони я, а Китай и ВМО 
им еют в ней статус наблюдателей. 
ЕВ РОМЕТСА Т действует 
в I<ачестве официального 
се I<ретариата группы. На данной 
сессии Китай был и з бран 
действите,1ьны м ч .1 еном гр у ппы 
с учетом того, что он недавно 

запустил на орбиту с п ут ник 

ФАй-1 и объявил о своем намерении 
вывести в бл ижайшем будущем 
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космич есI<ий аппарат н а 
п;остационарн у ю орбиту . 

На это\1 , восемнадцатом 
совеща нии КГМС был о принято 
много существенных реш е ний. 
Было р ешено расширить сферу 
дея тел ьности КГМС с тем , чтобы 
ВI<ЛЮЧИТЬ в н ее 

полярноорбитальные с п утники . 
Гр у ппа нам еревается также 
рассмотр еть вопросы, I<асающи есл 

владельцев и поля рноорбиталь ны х, 
и геоста ционарных с п утни 1<0в . 

Кроме того, на последующих 
совещания х будут рассматриваться 

проблемы , касающиеся службы 
поиска и спасения ра зл ичных 

спутниковых систем . 

Касаясь Международной 
системы сбора да нны х (МССД) , 
чл ены К.ГМ. С соглас ил ись 
предоставить допол нительн ы е 

интервал ы вр емени для Программы 
авто мати з ированны х судовых 

а эрологич ес I<и х наблюдений 
(АСАН) . Прое кт МССД 
предна з нач е н для поддержки 

системы подвижны х платформ для 
сбора да нны х, которые 
п ере\,1 ещаются от зоны 

р адиосл ы ш и мости одного 

геостационарного сnутни1-:а 

1< а н алогич ной зон е другого 
спут ни1<е1. В ка ч ест ве вр е м е нной 
,\1еры (на сро1< до одного года ) пр11 
услов и11 со 1·л асия на это 

соответствующих властей можно 
будет испол ьзовать достаточно 

надежные ста ционарны е 

п л атформы дJ1 я сбора данн ы х. 
Секретариат КГМС должен 
обеспечить ежеквартальн ую 
публикацию выделенны х с редств 
М.ССД. 

Состоялось обсуждение 
будущи х п ередач и зображений 
в числовой форме vVEFAX. 
ЕВРОМЕТСАТ в настоящее вр емя 
и зуча ет возможность 

испол ь зования числовых v\1EFAX 
как вида обсл уживания для 
спутни 1<оu МЕТЕОСАТ второго 
покол ения , и о резул ьтатах этого 



нсследования будет сообщено на 
следующем совещании. Тем 

временем КГМС согласилась 
провести испытани я числового кода 

для описания карт всех типов 

с использованием канала 

существующей службы аналогов 
\:VEFAX (это не создаст никаки х 
пом ех для нынешних 

пользователей службы \VEFAX). 
ВМО объявила о планах 

органи зации выставки, на которой 

будет показана спутни1<0вая 
аппаратура для при ема данных 

и работа станций, оборудованных 
странами-Членами. Это даст 
возможность посетител ям и 

п е р со налу Секретариата самим 
уб ед иться в том , 1<а1.;ие огромные 
возможности в отнош ении 

по.~учения и демонстрации 

спутн11ковых да нны х предостав -1яют 

малые компьютерные с истемы. 

В допол н е ни е можно будет 
пока з ать примеры новых 

прим е н ений с п утнико в. 
От СССР поступило 

предложение провести следующее 

совещание КГМ.С в Ташкенте 
в декабре 1990 г. 

Антарктическая метеорология 

/( онс у ль тат ивное совеш, ание 
по Договору об Антарктике 

Таки е консультативные совещания 
проводятся 1<аждые два года. Это, 

уже пятнадцатое , совещание 

состоя л ось в П а риже с 9 по 20 
01пября 1989 г" и н а нем 
пр11 сутствова :1и делегаты 

25 консу.1ьтативных сторон , 
участвующи х в А нтаркти ческом 
до говоре (стран , которые 
выпо.;1няют а нта рктические 

программы) , 13 не~.; онсул ьтативных 
сторон и пр едстав ител и На учного 

комитета мене по исследован иям 
в Антарктике и Конвенции по 
охране живых ресурсов 

антарктических морей . На 

предыдущее консультативное 

совещание, состоявшееся 
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в Рио-де-)Ка ней ро (см. Бюллетень 
ВМО , 37(2) , с. 137), были 
приглашены эксперты лишь ВМ.0 
и Международного союз а охра ны 
природы и природных ресурсов, 

но на этот раз на совещании 

присутствовали представители семи 

международных организаций. Как 
и в прошлый раз , представителем 
ВМО был д-р Н. А. Стр етен, 
председатель рабочей группы 
Исполнительного Совета по 
антарктической метеорологии. 

Главным пунктом повестки дня 
было представленное совместно 
Австралией и Францией 
предложение о закл 1очении н о вой 
ко нвенции об окружающей среде 
Антарктики. Эт а инициатива 
долж на существенным обра зом 
повлиять на ход начавшихся ранее 

длительных п ереговоров 

о конв енции по минеральным 

ресурсам, и было решено 
продолжить и зучение этого 

предложения на специальном 

консультативном совещании, 

1<0торое будет проведено в 1990 г . 

Была одобрена Декларация об 
озонном слое и и з менении 

климата, в которой отм еч ена 
текущая деятельность ВМ.О и 
IОНЕП по изучению глобальных 
из менений климата в рамках 
МПИК. Декларация призывает все 
стороны, участвующие в Договоре, 
рассмотреть возможность и х 

присоединения к Венской 
конвенции по озонному слою и 

Монреальскому протоколу 
(см. Бюллетень ВМО, 37 (2), с. 118) 
и поддерживает решительные 

действия, направленные на 
ослабление вызванных 
человеческой деятельностью 
фа кто ров, пр и водящих 
к климатнческим изменениям, 

настоятельно рекомендуя Сторонам 
действовать через посредство 
СКАР, чтобы продолжать развитие 
совместных программ научных 

исследований последствий влияния 



разрушений озонного слоя на 

окружающую среду. 

Консультативное совещание 
официально приняло обязательство 
проводить совместные научные 

исследования в Антарктике, 
подтвердив важную роль СКАР 
в планировании такого рода 

деятельности и призвав те страны, 

которые уже имеют опыт 

проведения работ в Антарктике, 
помочь тем, кто только начинает 

эту деятельность. В 1991 г. должна 
состояться Антарктическая 
научная конференция , 
организуемая СКАР. Была 
дополнительно принята 

рекомендация, ука з ывающая на 

необходимость составл ения 
справочника по научной 
информации об Анта рктике и 
в конечном счете созда ния 

системы данных о научных 

исследованиях и окружающей 
среде Антарктиды. 

Обсуждалась проблема 
концентрации станций в отдельных 
географических районах 
Антарктики, и совещание 
обратилось к Сторонам, 
намеревающимся создавать новые 

станции, с просьбой 
координировать эти действия 
с другими Сторонами с тем, чтобы 
свести к минимуму воз можные 

неблагоприятные последствия и 
подготовить всестороннюю 

экологи ческую оценку ситуа ции. 

Доклад о метеорологически х 
исследованиях и телесвязи 

в Антарктике, подготовленный 
представителем ВМО, был 
включен в официальные 
сообщения консультативного 
совещания. Были отмечены 
предпринима емые ВМО усилия по 
расширению возможностей 
получения да нных об Анта рктике 
путем совершенствования 

соответствующих систем и 

процедур и намерения ВМО 
придерживаться намеченного 
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долгосрочного плана развития 

Антар ктических служб. 
В феврале 1989 г. СССР 

в соответствии с проявленной им 
на четырнадцатом 

Консультативном совещании 
инициативой созвал совещание 
экспертов , пр едставлявших СКАР , 
J\l\.OK и ВМ.О , для ра зработки 
пла на усовершенствования 

обслуживания судоходства 

в района х, на которые 

распространяется договор по 

Антарктике. Было решено, что 
подготовленный ука за нными 
экспертами отчет будет полезен 
при дал ьнейшем рассмотрении 
этого вопроса рабочей группой 
Испол нител ьного Совета ВМО по 
антарктической м етеорологии н а 
сессии этой группы в сентябре 
1990 г" когда будут из вестны 
в деталях позиции и пл аны 

участвующих стран . Затем все 
предложения должны быть 
рассмотрены Советом управл яющих 
национальных программ по 

Антаркти1<е , связа нным с СКАР, и 
составленные на основании этого 

пр едложения о возможных 

действиях на будущее должны 

быть пр едставлены на 
рассмотр ени е шестнадцатой 
Сессии консультативного 

совещания в 1991 г. 
Был одобрен с н езначительными 

и з менениями целый ряд 
р еком ендаций, представленных 

совещанием экспертов по 

безопасности полетов в Антарктике . 
Сессия в своем сп ециальном 
решении призвала ВМО 
продолжать ее работу по 
улучшению обеспеч ения дан ными 

и обслуживания авиации 
в Антарктике. 

В з акл ючение было отм еч ено 
искл ючительно полезное участие 

ВМО в консультативном 
совещании и связанных с ним 

совещаниях, проведенны х ранее, 

в 1989 г. Однако самое важ ное 
з акл юча ется в том, что, 1<0гда 



обсуждалось будущее седьмого 
континента и омывающих его 

океанов, деятельность 

Организации встретила полное 
понимание и поддержку . 

Н. А. Стр етен 

Упр авлен ие данными 

Сессия рабочей группы 

Управление данными я вл я ется 
компонентой ВСП, которая 
обеспечивает функционирование 
систем, необходимых дл я 
управления метеорологическими 

данными и результатами их 

обработки и дл я мониторинга 
порядка посту плени я эти х данных 

и и х качества. Чтобы дать 
возможность каждому Члену ВМО 
участвовать в ВСП в той м ер е , 
которая отвечал а бы его 
возможностям и потр ебностям , 
н еобходимо обесп ечить надлежащее 
вз аимодействи е , з аключение 
транзитных согл ашений и в заимную 
поддержку ра з вивающихся и 

ра з витых стран. В частности, 
в обл асти обработк и и пер едачи 
данных управлени е данными 

пр едусматрива ет определение и 

ра зработку соответствующих 
процедур и интерф ейсов , которые 
позвол ят Чл енам получать 
необходимые им м ассивы 
согласованны х, отвечающих и х 

потребностя ~'1 данных и 
результатов и х обработки, 
н есмотря на существенно 

ра зличные уровни тех нич еского 

обеспечения ра зны х НМЦ. 
Для координации этой 

деятельности создана рабочая 
группа по у правлению данными, 

которая имеет подгруппы по 

пр едставл ению данных и по кодам . 

П ервая сессия этой рабочей 
группы по управлению данными 

состояJiась в Женев е с 5 по 
9 марта 1990 г. под 
пр едседательством 

г-на Р. Дж. Соудена 
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(Соединенное Королевство) . На 
сессии присутствовало 

39 участников из 26 стран, а также 
эксперты и з МОГА, МОК, 
ASECNA, ЕЦППС и 
ЕВРОМЕТСАТ . 

Долгосроttные цели управления 

данными 

Полностью объед1шнть работу ВСП 
с деятельностью по мониторннгу , 

включа я методы исправлення недо

статко в с 11 сте ~1е ВСП ; 

Устано в нть общне процедуры для 
упра влення данны ~ 111 11 резул ьтата

м 11 11 х обработки , а таюке для рас
пределення этих данных в рамках 

с 11стемы ВСП с тем, чтобы самым 
эффективны м и опти м альны м спо

собом удовлетворнть требования ~ ~ 
к аждого отдел ьного Члена ВМО; 
J(оордннировать 11 ока зывать под 

держку решению проблем упра вле 
н11 я данны ~111 , св я з анных с участ11ем 

Член ов в тех н11ческо м ра зв итии 

снстем ы ВСП. 

В отношении ко нцепции баз 
распр едел яемых данных (БР Д) 
группа пришла к соглашению 

относительно принципов и 

стратегии осуществл ения этой идеи 
и решил а представить КОС 
соответствующие рекомендации. 

Эти БР Д должны содержать 
в основном данные набл юдений, 
р езультаты обработки 
метеорологической информации и 
метаданные (и нформация об и х 
качестве , пол ноте, своевр еменности 

поступления и т. д . ). Н а следующей 
стадии необходимо будет 
определить такие основ н ые 

аспекты и функции, как 
сп ецификация каталогов 
с описанием содержания БР Д, 
процедуры з апрос/ответ , меры 
б езопасности , преобра зования 
данных и з одних форм и форматов 
в др уги е, подготовка информации 
о состоянии БР Д и обмен этой 
информацией и, наконец, вопросы 

дублирования данных. Для 
получения первоначального 

представления о состоянии этого 



вопроса следует про вести опрос 

среди ч лено в рабоч ей группы 
относительно существующих ба з 
да нных. 

Рассмотрев р езультаты работы 
подгруппы по представлению 

данных (пр едседатель 
д-р Дж. Стэкпол (США)) 
(см . Бюллетень ВМО , 38(4), 
с. 429), р а бочая гру пп а отметила , 

что поправ ки к таблицам 
FJ\1~92-GRIB и описания табл иц 
FM94-BUFR р е ком ендова ны 
КОС к использованию с 1 но я бр я 
1989 г. Были р ассмотр ены многие 
новые предложения по расширению 

кодов BUFR и GRIВ, а также 
др уги е аспекты пр едставлени я 

да нны х . Продолжитель н ая 
дискусси я ра звернулас ь вокруг 

использова ни я в б удущем 
таблично й формы ВТАВ, 
основанной на буквенны х кодах 
BUFR, и во проса о том, ста н ет 
ли эта форма в конuе концов 
ст а ндарто м ВМО. Гр упп а пришла 
к з аключению, что пр ежде ч ем 

готовить соответствующие 

и нструкци и, н ео б ходимо провести 
дальнейшие исследова ния этого 
вопроса. 

Далее рабоч ая гр уппа п ер ешла 
к рассмотрению вопроса 

о буквенны х кодах и дея тел ьности 
подгруппы по кода м (пр едседатель 
г-н К Ф . Риуди нк ( Н идерла ндс1<1,1 е 
Антилл ы)). Было реше но 
представить на рассмотр е ни е КОС 
многочисленны е рекоме нда ции по 

и з менению кодов , пр11чсм особую 

важность и меют авиационны е 

метеорологич еские коды, 

поскольку они представля ют собой 
новое поколен ие кодов, основанное 

на новых тр ебования х МОГА 
к опер ати в ной работе . 

Затем групп а обсудила 
дальнейшее ра зв ити е концепции н 
функций упр авлен ия да нными 
ВСП в условиях ис пользова ния 
процедур в з аи мосвязи о т r< рыты х 

систем (ВОС) для телесвяз и через 
более высокие слои . Был о р еш е но, 
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что должны быть четко 
определены требования к ГСТ 
в отношении управлени я данными 

с тем, чтобы рабочая гр у ппа по 
ГСТ могла и х учесть с достаточной 
пол нотой. Одн ако поскол ьку 
да:1ьн ейши е тр е бов ан ия такого 
рода будут, по-видимому , 
поступать также и от ГСОД, 
сессия обратилась к ad !ioc гр у пп е 
с просьбой составит объедин енный 
перечень требова ний . Ключевой 
воп рос в этом отнош ении состоит 

в том , чтобы определить, каким 
обра зом можно было бы 
при способить структуру вое 
к тр ебованиям управления 
да нными . 

Было высказано общее ~·rн е ни е , 
что в м етеорологическом 

сообщест ве мa Jl O юо , кроме 
небольшой группы экспертов, з н ает 
о том, что такое управлени е 

да нными . В связи с эти м гр уппа 
принял а р ешение о подготовке 

Рук,оводства по управлению 
данными, утвердила тем ы р азделоь 
этого руководства и пригласила 

отдельных у ч ены х участвова ть 

в написа нии текст а. В него будут 
вкJIJочены также процедуры 

мо н и тор инга работы ВСП. 
За тем рабочая группа 

рассмотрел а текущее состоя ни е 

де.~ в области мониторинга 

качества да нных . Было отмеч ен о , 
что в последни е годы в главны х 

це нтрах ГСОД был и ра з работа н ы 
систем ы контроля качества да нны х , 

ос нова нного н а статистика х, 

полу ча ем ы х при испол ьзовании 

схем усвоения данны х. В ряде 
исследова ний было показа но, что 

этот метод чр езвычайно полезен 
для вы явления проблем , 
каса ющихся отдельных ста нций 
ил и систем наблюдений. Сессия 
обрат 11 -1ась с пр осьбой к н ебольшой 
гр у пп е эксп ертов подготовить 

р еком ендации дл я предста влени я 

кос . 
В отношении управления 

процедур ами мониторинга 



13 режиме реального времени и 

с за п аздыва ни ем во времени р абочая 
гр у пп а замети.:1а, что выполнение 

ф ункций мониторинга требует 
нал ичия в центр ах з н ачительных 

р есу рсов и 11 то было бы вы год н ее 
авто матизировать мониторинг на 

ос но ве средств обработки да нны х . 
Что касается использоваю1я ГСТ 
дл я обмена да нны ми мон иторинга, 
то отдельные части этой сети , 
вероятно , могут быть испол ь зова ны 
для этой цели, но при этом 
н еобходимо тщатель н о взвешивать 

эко номич ескую эффективность 
та1шх действий. 

Метеорологическое сообщество 
имеет пока ли шь оч ень н ебольшой 
опыт созда ния стандартов для 

х ран е ния и п ер едачи графической 
информации. Групп а согласилась 
держать эту проблему под 
постоянным наблюдением и просила 
Члено в информировать ее об опыте, 
которым они обладают. Было 
при з нано , что с целью выбора 
ста ндарта ВМО для пр едставления 
метеорологических спутн и ковых 

и зображений нео бходимо 
старатьстт координировать эту 

дея т е: 1 ьность с агентствам и -
владельцами спутников. Был 
выдвинут целый ряд 
фу ндаментальных рекоменда ций , 
касающихся примен ения 

ком пьютерной графики 
в оп е ративной м етеороло гии, для 
представления КОС. Всем центр ам 
было р еком ендовано ввести, как 
только это станет возможным , 

интеракти вные графические 
системы в оп еративную практику. 

Было р ешено провести 
тех ническое исследование 

а) программного обесп еч ения , 
которое Члены и /ил и институты 
хотели бы передать в общее 
п ользование, и 6) програ мм ного 
обеспечения, н еобход и :vюго Членам . 
С е кретариат проана"1изирует 
рез \rл ьтаты этого исследов а ни я и 

опубликует их в виде перечня 
программ, входящих в пр ограммное 
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обеспечени е КОС, который будет 
п ериодически обновляться . 

Прогр~r.41м:а ·поtроnическим циклонам 

МДБСУСБ 

Междуна родное десятилетие 
борьбы за сокращение ущерба от 
ст1 1 х11й ны х бедствий (МДБСУСБ) 
началось 1 января 1990 г. 
( см . Бюллетень ВМО, 39(1 ), с . 27). 

В соответствии с решением , 
прннятым Исполнительным Советом 
на его сор ок пер во й сессии, 
составлены планы ускорения 

и интен сификации выпоJ1 няе\1ых 
в рамках Программы по 
тропическим циклонам работ, цель 
которых состоит в уменьшении 

числа человеческих жертв и ущерба 
имуществу, вызван ных 

тропически\НI циклона,1и и 

связанными с н1·r :vr и наводнениями, 

штормовыми нагонами и оползнями . 

Были приняты нео бходимые меры, 
чтобы предусмотреть некоторое 
дальнейш ее р асш ир ение этой 
прогрю1мы в проекте плана 

действ 11 й ВМО в отношении 
.\!\ДБСУСБ 11 в Третье:vr 
.:~.ол госрочно~1 пла н е, который будет 
представлен Одиннадцатому 
В сб1 ирному \1етео рологич ес 1<0,1у 
конгрессу в 1991 г. 

Группа Э I<сп ертов ВМО1ЭСКАТО 
по тропическим циклонам 

Групп а э кспертов ВNЮ/ЭСКАТО 
по тропичес1шм циклонам была 
создан а в 1973 г. как 
\1ежправ ител ьственный орган, 

призва нный координировать 
прогрю1му региональных 

сою1естных усилий по см ягчению 
последствий о пустош ительного 
воздействия тропических циклонов 
и сопутствующих ю1 наводнений , 

особенно што р :мовых нагонов воды, 
которые я в1 1лись прич111-юй 'шогих 
крупных ст11хийных бедствий, 

порази вших этот регион. 



Семнадцатая сессия группы 
состоялась в штаб-1<вартире 
Метеорологического депа рта мента 
Бангладеш в Дакке с 30 января 
по 5 февраля 1990 г" на ней 
присутствовали пр едставители 

всех семи стран-Членов группы. 
В числе этих Членов Бангладеш, 
Инд ия, Мальдивы, Мьянма, 
Пакистан, Таиланд и Шри-Ланка. 

На сессии был принят ряд 
решений, в частности: 

а) необходимость дальнейшего 
развития проектов по штор:110вым 

нагонам воды и 1<омпьютерной 
сети, предусмотренных програм:110й 
работы группы и указанных 
в плане осуществления этой 
прогрю1мы и б) решение 
об изу чении возможности 
проведения оперативного полевого 

эксперимента по изучению 

тропических циклонов в регионе 

Бен гальского з а л и ва и Аравийского 
:1·1 оря. Тако е исследование будет 
выполнено докладчиком из 

регионального специализированного 

метеорологического центра 

в Нью-Дели . 

Комитет по ураганам 

На своей десятой сессии в мае 
1989 г. Р егиональная ассоциация 
для Северной и Центральной 
А:v1ерики отметила плодотворную 
работу Р егионального комитета 
по у рагана:1•1, осуществлявшуюся 

при активной поддержке всех 
Членов Ассоциации. Эта работа 
включала планирование и 

осуществление мер по 

совершенствованию систем 

предупреждений об ураганах 
п утем координации усилий, 

предпринимае:'11ых в регионал ьном 

масштабе. Поэтому указа нный 
Комитет по ураганам был вновь 
восстановлен в качестве рабочей 
группы Ассоциации, и на его 
двенадцатой сессии, проходившей 
в Гаване с 12 по 16 ма рта 1990 г., 
присутствовали представител и 

J 9 из 24 входящих в этот комитет 

стран, а та юке представители 

вось:1•1и международных и 

региональных организа ций. На 
сессии комитета был дан 
всесторонний обзор 
широко:1•1асштабной программы 
деятельности, в котором особое 
внимание было обращено на 
события прошедшего сезона 
ура ганов, включая 

опустошительные действия 
тропич еского циклона Хьюго. 
Можно было сделать закл ючение 
о то:11, что план действий на случай 
ураганов выполнялся 

удовлетворительно и хо рошо 

выдержал суровые и спытания, 

которые устрои:1и Хьюго и д р у гие 
и1-1т е1-1сивные циклонические 

штор iVI Ы, прошедшие в течение двух 

предыду щих лет. Своевре:1-1енные 
пр едупреждения и последовавшие 

за ними действия по подготовке 
насеJ1 ения, несомненно , об усJювил и 
тот факт, что 1-та этот раз людских 
потерь было меньше, чем при 
подобных явлениях в более 
ранние годы. 

Исходя из этих у роков ком итет 
сдел а л вывод о то:11, что 

необходимо многое сделать 
в течение МДБСУСБ. Он 
согласился с Региональной 
ассоциацией, что вряд ли следует 
ожидать исправления в ближайшем 
будущем недостатков 
существующей традиционной сети 
тел есвязи и что необходимо 
пересмотреть всю общую систему 
в пользу спуптиковой службы 
передачи данных от одной точки 
ко многим точкам. Комитет просил 
срочно рассмотреть в процессе 

консультации с Членами 
реком енда ци·и, пол ученные в ходе 

исследования этого вопроса в США, 
имея в виду использование этой 
системы в рамках КОС. 

Обмен синоптиками в Африке 

Комитет по тропическим циклонам 
J,ля юго-западной части Индийского 
океа на (Регион I) провел свою 
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девятую сессию в Хараре в октябре 
1989 г. Рассмотр е в итоги 
деятел ьности з а предыдущие два 

года по программе обмена 
специалистами по прогнозу 

циклонов, ком итет выразил 

глубокое удовлетво р ени е тем, что 
такой обмен способствовал передаче 
информации и технологии, 
улучшению подготовки персонала 

и расширению взаимопонимания 

между синоптика м и и 

Метеорологическими службами. 
Третий об :--rен состоялся 
в соответствии с планом, 

разработанным комитетом во 
время сезона циклонов 1989-90 г. 
С самого начала соглашения по 
программе такого обмена были 
полностью поддержаны странами

Членами и ВМО и в начале 1990 г. 
с иноптики из четырех стран

Членов были назначены для работы 
в Метеорологических служба х семи 
ст ран, расположенных в юго

зап адном регионе Индийского 
океана. 

Всемирная климатическая программа 

Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата 

Третья сессия 

Третья сессия МГЭИК состоялась 
в Джорджтаунском университете 
в Вашингтоне, округ Колумбия, 
с 5 по 7 февраля 1990 г. 
Присутствовало 400 у частников, 
включая представителей 

61 правительства, восьми 
м ежправительственных и 

нескольких неправительственных 

орган изаци й . С приветств енным 
посланием к ним обратился Его 
превосходительство г-н Джордж 
Буш, президент Соединенных 
Штатов Америки. 

Делегаты стран, проводивших 
у себя крупные международные 
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1< 01-1ференции по изменению 
кл ю1ата, выступили с докладами 

о результатах этих конференций, 
удел ив главное внимание 

вопроса м, переданным в МГЭИК 
дл я принятия дальнейших мер. 
Точно так же сессия обратилась 
к председателям рабочих групп 
МГЭИК с просьбой изучить 
соответствующие обращенные 
к МГЭИК вопросы, поднятые 
в Нордвикской Декларации 
(см. Бюллетень ВМО, 39 (2) , с. 187). 
К ним относится, напр1имер, 
установление заданий по 
сокращению выбросов углекислого 
газа в атмосферу и строгому 
контролю за вырубкой лесов и 
лесонасаждениями, введение 

«двухокисьуглеродного 

эквивалента» как единого 

параметра, с помощью которого 

можно было бы оценить 
совокупное радиационное 

воздействие всех газов, 
вызывающих парниковый эффект, 
и определ ение степени уменьшения 

выбросов газов, вызывающих 
парниковый эффект, необходимого 
дл я того, чтобы довести их 
содержание в атмосфере до 
уровня, соответствующего 

естественной ассимилирующей 
способности атмосферы 
в отношении этих газов. 

МГЭИК с удовлетворением 
отметила ус пешно ведущиеся 

приготовления ко Второй 
В семирной конференции по климату 
()Кенева, 29 октября - 7 ноября 
1990 г.), а также усилия ЮНЕП 
и ВМО , направленные на то, чтобы 
подготовить почву для переговоров 

по основной конвенции 
об изменении климата. Настоящие 
переговоры должны начаться 

сразу же после опубликования 
в сентябре 1990 г. первого докл ада 
МГЭИК по оценке измене.ния 
климата. Группа рассмотрела 
отчеты о деятельности трех ее 

рабочих групп и входящей 
в рабоч ую группу III специальной 



гру ппы п о разработке сценариев 
выбросов, которые будут 
11спользоваться в работе гру ппы 
экспертов. Было отм еч ено , что 
рабочая группа I уже представила 
на обсуждение за1<лючение 
о ВОЗ:\10ЖНЫХ КЛИ :Vl атичесl<ИХ 

последствиях, полученны х по тем 

сценария м, которые ра з работаны 
у казанной специальной гру ппой. 

Специальный ко:\,tит ет , 
созда нный Бюро мгэик J.ЛЯ 
из у чения способов привлечения 
развивающихся стран к у ча стию 

в та кого р ода дея т ел ьност и , 

пр едложил с этой цел ью четыре 

в1ца специал ьной подде рж1<и: 

Ф инансовая поддержка для 
оплаты поездо к на совещания 

МГЭИК; 

Об :v1 ен информацией, включа я 
организацию краткосрочных 

семинаров дл я инсjюр:\1 ирования 
тех, кто способен формировать 
общественное :\Нiение; 

Уста н овлени е национал ьных 
коорJ, инационных :\1ех анизмоn; 

Подготовка информ нрованного 
персонала в р азвивающихся 

ст р анах . 

Г р у ппа ОJ.об рнла предложен ия 
специал ьного КО:\,1и т ета 11 р ешила, 

что н ео бходю10 орга низовать 
совещание со свобоJ.ной по вестко й 
J.ня, которое позволило бы 
ра з ви ва ющи :vrся страна'"! сами :vr 

решить вопрос о ТО:\1, каким 

обра зо:\1 можно было бы сделать 
нх уча стие в р аботе мгэик еще 
более эффективным. 

Утв ерд ив бюджет мгэик на 
1990 г " гр у ппа выразила искреннюю 
признательность Канаде з а ее 
со гла си е п еревести н а фр а нцузский 

яз ы к первый доклад мгэик 
по оценке измен ений I<лим ата. 
Было сообщено , что Испания, 
Китай, Саудовс1<ая Ар авия 
и СССР рассматривают 
ВОЗ:l'!ОЖl-!ОСТЬ пер евоJ, а этого 

J.Оклада на их соотв етствующие 
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я з ыки. Гр у ппа выразила 
бла года рность Да1-1н11 , Канаде, 
Норвегии, СоеJ,ине1-1н о:\1у 
Ко ролевству и Ш веци и за их 
обязател ьства вн ест и в 1990 г. 
ВЗ Н ОС G J<р еJ. ИТНЫЙ фонд 
ВМО/ЮНЕП для мгэик. 

Гру ппа р екомендовала 
сох ранить этот фонд и после 
1990 г " поскол ьку такие вид ы 
буJ.ущей J.еятельности, как 
п е р его во ры об ос новной ко н венции 
и ее nрото ~<олах, потребуют 
пр еJ.оставления исходной 

1 1н сjю р:\11ац1111 , полу чабrой 

в р езул ьт а т е процесса под гото вки 

о ценок , подобного тому , 1< оторый 
осуществляется сейчас мгэик. 
Кро:\11 е то го, J.Л Я конференц11и 
ООН по окружающей среде 11 
р азви т и ю, кото рая состоится 

в 1992 г " несомненно , потр ебуются 
бол ее новые оценки. Группа 
обратилась к пр едседателю,~ 
р або чих групп и специального 
ко:v1 итета с п росьбой составить пл ан 
буд\1ЩеЙ деятеЛЬ'Н ОСТИ МГЭИТ(. 

Следующая пленарная сессия 
М ГЭИК состоится в Сундсвалле 
(Ш веция) с 27 по 30 августа 1990 г . 

Бюро МГЭИК 

Бюро МГЭИК провело свою вто рую 
сесс ию 8 ф ев раля 1990 г . 
в Госуда р ств е н1-rо:-1 департю,1 енте 
США в В аш1 1 нгто1-1е, округ 
Колу\l бия , J.ЛЯ того чтобы 
в деталях от работать процесс 
в ыпол н ения р еш ений, принятых 

н а третьей сессии гру ппы. Бюро 
пришло к следующи :v1 выводам: 

П ервый докл ад МГЭИК 
по оценк е изменения клю,1ата 

J.Олжен состоять из двух ча стей : 
ра зJ,ела, содержащего отчеты 

трех рабочих групп ( о бъе:vrом 
н е более 200 страниц кажд ый) 
11 с п ециально го ко:vtитета 

(20 страни ц ) , и р ацела, 
включающего крат1<ие 

пол11тич ес 1<11 е р ез ю:-,1 е, 

соста вленные эти:11 11 рабо ч1л1и 



группами н специальным 

КО .\,1ит ет о\'1, оп11сание 

организационной стру[(туры 

и modиs opeгandi МГЭИК, 
а та[(же свод[(у ее решений 

11 реко.v~ендаций; 
Каждая рабочая группа будет 
отвечать за окончательное 

утвержJ.ен и е ее отчета 

11 пол11тичес[(ие резюм е . 

Первая часть доклада МГЭИК 
по оцен[(е ИЗ'1,1енения климата 

J.олжна быть представлена 
1< Сундсвалльской сесснн 
в августе, но на ней 'l10жет 

быть просмотрено толь[(О лишь 
резю\'rе J,оклада МГЭИК; 

Прое[(ТЫ отчетов рабочнх 
гр у пп I и I I следует передать 
на прос:v1отр [(аждой из этнх 

групп, приче:v~ они ca:vrи должны 

решить, 1<а[( это сJ,елать. 

Рабочая группа ! (научные 
аспекты) 

Был проведен рабоч11й семннар для 
подготовки соответствующих частей 
первого ДО[(Лада по оценке 

ИЗ\'l енения 1<лю1ата. Данная 
рабочая группа организовала 
вза И\'1 ный просмотр различных 
раз.:~елов на разных ста диях их 

ПО.]ГОТОВ[(И. Для того чтобы 
обеспечить необходи:vюе 
согласование и исключить 

повторы, преJ.седатель рабоч ей 

группы, .J.-p Дж . Т. Хоутон созвал 
совещан11е ведущих авторов 

в Эд11нбурге с 26 февраля по 
2 марта 1990 г. , на [(Отором 
присутствовало свыше 

40 специалистов. 
Ca .v1a рабочая гр уп па собралась 

зате'11 в 'l1ae в Виндзоре 
(Соединенное Королевство) , чтобы 
утв е рдить весь отчет этой группы 

J,O того, [(al< он будет представлен 
на расс:vrотрение четвертой сессии 
,v\ ГЭИК 

Рабочая группа 11 (социально
Э/\:онолнtttеские и экологические 

последствия) 
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ПреJ.седа тель гру п пы 
проф . Ю. А. Из раэль созвал 
совещание веJ.ущих авторов 

в Нал ьчике (СССР) с 27 февраля 
ГiО 2 марта 1990 г. ДJIЯ того , чтобы 
,Jа ть ll :VI ВОЗ\10ЖНОСТЬ 11з у чить 

весь отчет гру ппы в цело'l'I 

и обеспечить согл асованность его 
от ;;:ел ьн ых частей. Сессия этой 
рабоч ей гр у ппы, на [(Оторой 
на.:~лежало утвер,Jнть отчет группы 

и политичес[(о е резюме состоялась 

в rюнuе ,,1ая в Мос[(ве. 

Рабочая группа 111 (политические 
действия и стратегии реагирования) 

Был провеJ.ен ряд ad lioc совещаний 
по до р абоТI<е раз л ичных ра здеJJОВ 
отчета гру ппы. Канада , Мальта 
и Соединенное Королевство, 
[(ООрдинаторы по разработке 
правовых основ приню,1ае.v1ых мер, 

орган11зовали в апреле в )Кеневе 
совещание для рассмотрения 

ИСХОДНЫХ ЭJiементов , [(0ТОрые 

будут В[(Лючены в основную 
[(Онвекцию по из\1енению клю,rата. 

Франция и Египет, координ аторы 
по осуществлению финансовых мер, 
организовали се\1инар, который 
провод илс я в апреле в Париж е. 
Две под гр у ппы - по использованию 
ресу рсов и у правлению и по 

сеЛЬС[(0\'IУ хозяйству и 
лесоводству - встречаJr нсь в апреле 

в )!\еневе, чтобы внестн 
необход1н1ые НЗ\'1енения в свои 
отчеты перед тем, ка[( представить 

их председателю этой рабочей 
гр у ппы д -р у Ф . Бернталу. 
Соеди ненное Королевство созвало 
в июн е ad hoc совещание 
под гр у ппы по энергети[(е и 

промышленности для обсуждения 
вопроса о TO'l'r, [(ак ответить 

на обращенный [( N\ГЭИК призыв 
Нордвикской Де[(ларации провести 
исследование и установ ить задания 

по сокращению выбросов 
в ан1 осферу газов, вызывающих 
парн 11 [(овый эффект, с тем чтобы 

за ''' е.:~л 11ть т е ''' п ы глобального 
поте плен и я. 



В нюне рабочая группа провела 
в Ж.еневе пленарную сессию для 
утверждения своего отчета и 

политического рез юме. 

Развивающиеся страны 

Специальный комитет по вопросам 
участия развивающихся стран 

в работе мrэик провел совещание 
в Государственном департаменте 
США в Вашингтоне, 01<руг 
Колумбия, 9 февраля 1990 г. 
В отношении возможности 
присутствия представителей 
развивающихся стран на 

совещаниях МГЭИК I<омитет 
отметил следующее: 

Поскольку все большее число 
стран выражает желание 

участвовать в МГЭИК, 
возникает вопрос о том, 

хватит ли финансовых средств 
для обеспечения такого рода 
поездок. J\11ожет наступить 
время, когда такую поддержку 

придется ограничивать. 

Поскольку невозможно 
установить строгие критерии, 

позволяющие решить, какой 

из развивающихся стран должна 

быть оказана ~акая поддержка, 
особое внимание необходимо 
уделять нуждам т е х, которые 

оТ>несены к развивающи.мся 

странам с .низким национальным 

доходом; 

Было бы желательным найти 
такой иеханизм, посредством 
которого участие в деятельности 

мrэик (например, поездки 
на ее совещания) 
\Югло бы предусматриваться 
в национальных проектах, 

которые финансируются 
в рамках многосторонней 

помощи агентств или каким-либо 

иным образом; 

Председателям рабочих групп, 
ведущим авторам и 

сопредседателям подгрупп 

по-прежнем у должна быть 
предоставлена свобода 
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в пр1шл ечении любой эксп ертной 
помощи, котор ую они сочтут 

необходимой дл я своей работы; 

Необходимо привлечь внимание 
доноров к финансовому 
положению МГЭИК и просить 
об их дальнейшей поддержке 

мrэик. 

Комитет подчеркнул большое 
з начени е обмена информ ацией 
и проведения семинаров по 

изменению климата и 

с благодарностью отметил 
следующие планируемые 

мероприятия: 

Франция переведет в адр ес Бюро 
ЮНЕП по промышл енности 
и окружающей среде 
в Париже один миллион 
французских франков для 
подготовки и проведения 

в конце 1990 или начал е 1991 г . 
сем инара по потеплению, 

об условленном у парниковым 
эффектом, и подготовки 

документа по этому вопросу . 

С еминар предполагается 
провести для франкояз ычных 

ра з вивающихся стран , но 

воз \•южно участие и д ругих 

государ ств ; 

Япония проведет два семинара 
для обмена информ ацией по 
у ка з анной проблеме; один 
состоится в середине декабря 
1990 г. и будет посвящен 
влиянию на окружающую 

среду потребления ископаемого 
топлива в тихоокеанском 

регионе, а другой семинар для 
развивающихся стран Азии 
будет проведен в конце января 
1991 г. и посвящен результатам 
п ервого доклада МГЭИК 
по оценке изменения климата. 

Австралия вместе 
с Экономической и социальной 
комиссией для Азии и 
тихоокеанского района 
(ЭСКАТО) изучит 



воз:vrожность организации 

совместного се'11ю1ара. 

Для составления отчета и 
политического резюме комитет 

создал р едакционную группу , 

I<оторая в апреле провела свое 

совещание в Париже . 
Подготовленные варианты текстов 
был и пр едставлены на утверждение 
пл енарного совещания комитета, 

I<оторое проводилось в .:>Кеневе 
с 31 мая по 1 июня 1990 г. 

Всемирная 
программа применении знаний 

окnимате · 

Возобновимые источники энергии 

Электростшщии и окружающая 
среда 

ВМО является одной из десяти 
о рганиза ций - устроителей 
сюшозиу:vrа дл я гл авных экспертов 

по производству электроэнергии 

и окр ужающей ср еде, который 
пла нир уется провести в ХельсинI<и 
в \'ra e 1991 г. Производство энергии 
оI<аз ыва ет самые различные 

возде й ствия на кл им ат и 
окр ужающую ср еду , причем не все 

они отр и цательны. Для выработ~<и 
электроэ н ер г ии сл ужат ра зличные 

источ ники , и при этом использ уется 

'<'! ножество способов 
преобразования энергии, которые 
усиливают эти воздействия. 
Поэтому главной целью 
пла нируемого симпозиума 

является сравнение различных 

методов производства 

электроэнергии с точки зрения 

и х воздействия на окружающую 
с р еду и здоровье человека с учетом 

также и экономических факторов . 
Вклад ВМО будет з аключаться 
в том, чтобы подготовить обзорные 
до клады по темам, касающимся 

ис п ользования климатологической 
11 св я за нной с н ей информации 
в секторе энергети ки. Особый 
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интер ес будет проявлен 
к последни м результата м работы 
МГЭИК и Второй Всемирной 
конференции по клим ату. 
Перспекти в а изменения климата 
будет по-видимому главным 
фактором, определяющим принятие 
реш ен :~ й о будущих системах 
производства электрической 
энергии. 

Климат и здоровье человека 

Потенциальные последствия 
изменения климата 

Пот енциал ы-1 0 возможны е 
клю,1ат ичес1<ие изме н ения будут, 
вероятно, оказывать 

преим ущественно косвенное, а не 

прямое воздействие на здоровье 
ч ело века. Са \'10 человечество 
\1ОЖет адаптироваться 

к ра з нообра зны м клю1атам и их 
11з\1енения\1 в самых широких 

\'tа сштаба х, как это доказывает 
факт обитания людей во всех 
частя х зем ного шара и их 

способ ность во время п утешествий 
приспосабли ваться к меняющи мся 
KJl 1,шатическиw условиям. 

Практич ески н ет оснований считать, 
что глобальные из\'tенения клим ата , 
происходящи е в таI<и х :v1а сштабах 
11 с такой с ко ростью , какие 

с сов р е\1е нной то чки зрения 

наиболее вероятны, будет 
воздействовать непосредственно 

на здоровье человека . 

Тако во одно из за1<лючений, 
содержащихся в исследовании 

по этому вопросу, которое 

выполнила ВОЗ и в котором ВМ.О 
также принимала участие. Как 
только это исследо вание будет 
за кончено, его резул ьтаты будут 
учтены в оценка х МГЭИК. 

Тем н е менее в этом же 
исследовании указывается, что 

изменени е кл имата может оказа ть 

сильное кос в е нное воздействие 

на здо ровье по крайней мере 
некоторых гр у пп населения, есл и 

изменится частота возникновения 



явлений п о год ы или климатических 
явлений н ебольшой или ср едней 
продолж ител ьности, их 

интенсивность или географический 
район их де й ствия. Измен ение 
1<л ю1а та :-•южет существ енны:-·~ 

образо:v1 п овл иять на р егиона л ьны е 
потребности в продовольствии 
11 поставки проду1пов питания, 
:-·1 ожет изменить ся ра с пределени е 

оча го в возникновения 

инфекционных заболеваний, 

которые, в худш ем случае, :-10гут 

пр1 10 бр ести наследственный 
ха ракт е р. Предполага ем ы е 
изменения уровня моря мо гут 

оказать глубокое влиян ие 
на разл1ещение населения 

и, косвен1-1ы:-•1 образо:v1, на здоровье 
л юдей. Было также высказано 
предполож ени е , что из-за 

возможных измен ений 1<ол нч ества 
осад ков и испарения могут 

варьировать фор:-•1ы миграции 
населения. 

Изменение климата 
и уровень морской поверхности 

Города на воде 

Города на побережь е, в том числе 
и на островах, неизбежно 
пострадают от поднятия у ровня 

:vюря, которое, вероя тно, произойдет 

вследстви е п о т е плен ия климата. 

В 1989 г. был создан 
:-•1 ежду народный центр под 
на з ванием « Города на воде», 
который ра с полагается 
в достато ч но уда чно выб ранном 
:-·1 ест е, а именно в В енеции 
(Италия). Деятельность центра 
сосредоточена на проведении 

и сследований и сборе информации 
п о все\1 аспектю•1 взаи:vюсвязе й 

город - вода . Учитыва я растущую 
обеспокоенность по поводу 
н ебл аго приятных последствий 
ож идае\•1 ых изменений клим ата, 

этот ц ен тр в декабр е 1989 г . 
ор ганизова л п е рвое международное 

совещание по изучению влияния 
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п овыш ения у р овня :v1 о ря на города 

11 р е г ионы. 

Несколы<о стр а н уже сделали 
попытку расо10треть возможные 

последст в ия поднятия у ровня мо ря 

и среди 30 докладов, заслушанных 
на это\•l совещани и, были 
сообщения о р езультатах 
конкретных исследований 
по Александрии (Егип ет), 
Га\•tбургу (Ф едерати вная 
Рес п убл и1<а Г ерма нии) , Гонконгу, 
Лагосу (Нигерия) , Мале 
(Мал ьдивы ) и Осака (Япония). 
Было под ч е ркнуто важно е значение 
работы, проводимой мrэик 
в связи с пла нирован ием защитных 

сооружений, в основу которого, 
несо\•1ненно, должн ы быть 
положены наиболее реалистичные 

оценки потенциальн о возможного 

поднятия у ровня моря. 

Применения КЛ И КОМ 

Рабочий семинар 
по вэаимодействию между ГОJ\11 С 
и КЛИ!(ОМ 

Систе:-·1а КЛИКОМ. вкл ючает 
:--1 и1<роко:v1 пьютерное оборудование, 
програ .\•1 :v1 н ое обеспечение 
и под готовку п ерсонала дл я 

у пр а вл ен ия K JJ и м ат и ч ес ~< и м и 

да нны :v1и . В настоящее время эта 

система используется во :-1 ногих 

страна х, и в связи с эти:-11 

возникает п отребность в пакетах 
прикладны х программ, которые 

:v1огут работать совместно 
с КЛИКОМ с тем, чтобы можно 
было извлечь из кли:v~атологических 

данных максимальное 1<оличество 

информации с цел ью план ирования 
и реализа ции разл ичного рода 

проектов. ГОМС обеспечивает 
предоставлени е методики передачи 

технологии, вкл юча я огром ное 

число I<О\•1п он ентов в форме 
програ111много обеспечения для 
1\О\•1пьюте ров, Еоторое требует 
введе н11я климатологичес1шх 

да нных. 



Поэто\1у ГОМС, н есом ненно , 
является 11сточн11ком пр 11 кладн ых 

прогрюн,1 , которые могут быть 

11спользованы в КЛИКОМ. Одна1<0 
это утверждение совсем не просто 

продемонстрировать на практике. 

С 6 по 15 :vrapтa 1990 г . 
в Ред ин гс1<ом универс 11тете 
(Соеди ненное Королевство) 
состоялся рабочнй сем нна р 
по взаю,~о дейст вню \'r ежду 
КЛИКОМ и ГОМС, целью которого 
была работа на .:~ ря .::.о м 
специфических компонентов ГОМС 
11 ра з работка интерфейсов 
программно го обеспече1-1 1 1я, которые 
п озволят ГОМС действовать 
в п ол но\'! соответствии с КЛИКОМ. 

Эксперты п о прогрюошо:му 
обес п ечен1 1 ю из нац11ональных 
справочных центров ГОМС Бельгин, 
П оль ш11 и СоеJ.н н енн о го 
Королевства работал11 вместе 
с экспертюr н КЛИКОМ 
из СоеJ.иненн о го Ко ролевства 
11 Франции. Ниюо из 
пр едставителей ГОМС не имел 
опыта работы с КЛИКОN\. , но 
к ко нцу семинара были 
ра з работаны и испытаны 
11нт е рфейсы дл я ч етырех 
сово к у пностей компонентов. Была 
отчетливо пока за на реальная 

воз\южность взаююдействия 
с КЛИКОМ . Прош едши е испытанш1 
показа л1 1, что специфич еские 
1<o:v1 пон енты ГОМС уже могут 
работать сов:v1есп-1 0 с КЛИКОМ. 

Участ н ики ce:v11 11-1apa нашли 
врем я, чтобы выска з ать свои то ч кн 
з рения на ГОМС 11 КЛИКОМ, 
а также показать преи~,1 ущества 

11 трудност11 их вза11\юдей ствия. Их 
закл юч ения и р еко \'~ет-шации 

СОJ.ержатся в отчете об это\1 

рабоч е \'\ се:v1инаре, который выходит 
в се рни .:~оr<ладов ВППК 
Существует на :v1 ерен н е подготовить 
совместю,rы е с систе\Ю Й MS--DOS 
д и скет ы дл я вос произведения 

г рафиков, иллюст рир ующих 
результаты выполненной работы . 
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Всемирная 

программа климатических данных 

Основные массивы данных 

Совещание экспертов по основным 
:v1 асс11вам гло бальных данных 
COCTC Я JIOCb с 22 по 26 января 1990 г. 
1.: Ашв11лл е (США). Устраивал 
совещани е и пре.:r.седательствова л 

н а не\1 г - 1-1 К. Хэд ин, директор 
Нац11 ::)Нального центр а 
r<лю,1 атических данных США 
11 ДОКЛадЧ ll К ККЛ ПО ОСНОВНЫМ 
_v1 acc11вa :v1 д ан н ых. 

Аиiвши (США), январь 1990 г .- Участ
н и~; 11 с овеща н11 я Эl(сперто в п о осн о1Зн ы м 

\·1асс 11Ва\1 rJJoбa JJ ьныx данных. Стоят (слева 
направо): У . К11нн н ~10нт ; У . Хогг ; С. Р утен
берг: Дж . Шу~16ера ; Дж . О. Арагайо; 
В. Р азуваев; Т . Ka pJJ; К. Пар l(е р; М . Кад 11 . 
Сидят: П. Джон е; К. Хэд 11н: К . Д эв 11дсон: 

Р. Дженне . 

Фото : НУОА 

Был вы.:~в 1 1н у т опытный п роект, 
целью которого является 

расш 1 1р е ни е существующих 

\ 1 ассивов гл о бальных да нных. Для 
Б кл юч е н11я в основной :v1 ассив 
выбраны следующ11е данные : 
сообщения CL IMAT и 
CL IMAT-TEMP, Мировые сводюr 
п ого.:r. ы , :::> бъед иненный \1ассив 
.J.а нны х о б океане и ат\1осфер е 
и м z сснв ы морских 

.J анных Бр 1нанской 
Метеорологической службы. 
В про цессе выполнения этого 



опытного прое1<та будет 
усовершенствована за пись дан ных 

за прошлые год ы, будут 
период ичеСI<И пополняться 

существующие массивы, и пол н ые 

метеорологические данные за 

прошлый период для каждой 
станции будут пр едставлены 
в виде :v1ассива данных . 

На начальной стадии этого 
проекта э1<сперты, 

присутствовавшие на совещании, 

предоставят необходи:-.1ую 
инфор:-.,1ацию, относящуюся к их 

странам, для того чтобы испытать 
предлагае\1ую \1етодику. Как 
только будет пока за н а возможность 
успешной реаJiизации процеду р, 
начнется полномасштабное 
осуществлен11е проекта. 

Всемирнм 1 

программа исследований климата 

Морские льды и кл имат 

Морские льды в высоких широтах 
играют важную роль 

в формировании климата, р е гулируя 
теплообмен \1ежду атмосферой 
и океано:-.,r и оказывая 

вынуждающее воздействие на 
тер\1охалинную циркуляцию океана. 

Четвертая сесс ия Рабочей 
гр уппы ОНК по :-.юрским льдам 
и климату состоялась в Риме 
с 20 по 23 ноября 1989 г. 
под председательством 

проф. Н. Унтерштайнера (США). 
Принимающей организацией был 
Отдел охраны 01<ружающей среды 
и здоровья человека Комитета 
Ита:Лии по исследованиям и 
развитию в обJiасти атомной 
энергети1<и и источников 

альтернативных видов энергии 

(ENEA) , который отвечает 
за Итальянскую нацио н альную 
програ:-.1м у антарктических 

иссле.:~.ований и особо 
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за ннтересован в коорд111-1ацни 

на у чно-исследовательской 
деятеJ1ы-1 оспr рабочJ1х гру пп. 

Проект по мониторингу толщины 
морских льдов 

Для развития и проверки 
усовершенствованных схем расчета 

процессов формирова ·1-1ия морских 
льдов, пригодных для 

использования в объединенных 
климатических :-.'юделях 

ат:vюсфера - лед - океан, 
существенно необходимы данные 
длитеJiьных измерений площади, 
концентрации и толщины мо рского 

л ьда . Протяженность и 
концентрация морских льдов могут 

быть получены из спутниковых 
наблюдений, но мониторинг 
толщины льда (которая является 
наиболее важной переменной, 
необход11мой для определения 
баланса массы льда и его 
реологических характеристик) 
необходимо производи1ъ in sitи. 
Посту пающая в настоящее время 
нер егулярная информация 
о толщине ледового покрова 

совершенно недостаточна ни для 

того, чтобы установить различия 
:-.1ежду течениями или 

характеристиками деформации, 
ни для выбора надежных значений 
пара\1етров для :-.10делей эволюции 

\1Орских льдов . Однако успешно 
проведенные испытания 

заяко р ен ных направленных вверх 

сон аров (ULS) в п ервы е обеспечили 
пра1<тический способ пол у ч ения 
данных о толщине :v1орского льда 

в I<лючевых для исследо вательских 

целей районах. 

Признавая решающую роль 
данных о толщине льда д.1я 

пров ерки 1<лиматических моделей, 
ОНК на своей десятой сессии 
(см. Бюллетень ВМО, 38(3), 
с. 272- 275) одобрил пр едложение 
об организации проект а ВПИК 
по :110ниторингу толщины льда 

с использованием эти х сонарных 

устроikт в, ук репленных подо льдом. 



Рабочая группа ра звила эту идею 
и предложила установить 

17 заякоренных океанографических 
приборов в Арктике и 27 таких 
приборов в Антарктике для 
измерения толщины дрейфующих 
льдов. Было предложено, чтобы 
эта сеть ULS действовала примерно 
5 лет ( 1992- 1996 гг.) для того, 
чтобы обеспечить пол учение 
основно го :-.•1асс нва контрольных 

да нных для проверки .v10делей 

об ра зова ния \Юрских льдов. После 
это го можно сохранить меньшее 

ч нсло заякоренн ых уста ново к 

(которое можно определить исходя 
нз приобретенного опыта) для 
\'10 Ниторинга долговременн ых 

изменений кли;11ата Арктики, 
проявля ющихся в изменении 

толщины морских льдов. Всем 
странам , принимающим участие 

в исследованиях :-.юрских льдов и 

климата полярных областей, было 
предложено ока з ать поддержку 

этой программе . 

Сеть арк.тическ.их ок.еаническ.их 
станций для лшниторинга льда 

Рабочая группа подчеркнула, что 
изучение взаимодействия между 
ат.v10сферой, морскими л ьдами 
и океаном в полярных областях 
ю1еет чрезвычайно большое 

знач ение с учето:-.1 того факта, что 

полярные регионы являются 

ключевым элементом при 

исследовании глобального климата 
как в смысле их влияния на 

тепловой баланс зем ного шара, 
так и в качестве индикатора 

глобальных изменений. Выявилась 
необходи.v10сть уста новить 
океанические климатологические 

станции в областях с умеренно 
11л11 сильно сплоченными паковыми 

льдами с те\1, чтобы с помощью 
ста ционарных зая1<оренных 

установок собрать 
океанографические данные и 

информацию о ледовом покрове 
за период времени порядка 

J.есятилетия или более длительный 
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с рок. В Северно:-.·1 Ледовитом 
океане группа предложила 

организовать сеть из шести таких 

станций для мониторинга с целью 

получения длинных временньrх 
рядов да нных наблюдений, 
касающихся свойств морского 
льда и значений характеристик 
океана во всей его толще. Однако 
предп ринимать в настоящее 

в р е\•1я такую прогрюо·1 у для 

Южного океана было бы, 
ПJ :-.·1н ени ю группы, 

п р еждев ре\•1 енн ым. 

Международная дрейфующая 
станция в Арк.тик.е 

Группа единодушно поддержала 
предложение СССР 
о создании дрейфующей 
научно-исследовательской станции 
в Арктике с .v1еждународным 
обслуживающю1 персоналом для 

uыполнения некоторых программ 

изме р ений, которые не ~1огут быть 
осуществлены другими способами. 
Н а ивысший приоритет был 
отда+1 программе измерений 
потоков приходящей и уходящей 
1\Оротко- и ДJlИННОВОЛНОВОЙ ради а ции 
у подстилающей поверхности. 

Задача состоит в ТО\•!, чтобы 
провести непрерывные наблюдения 
по .v1ень шей \•!ер е в течение одного 

года . На учной целью является 
определение соотношений между 
значениями потоков, пол ученными 

С ПО\10ЩЬЮ СП УТНИКОВ И 

из.v1еренньщ и у зем ной поверхности . 
Гр у ппа полагает, что на этой 

арктической дрейфующей станц11и 
J.Олжн ы производиться запуски 

ра д иозо ндов как \1Инимум 

до высоты 10 км, а 1акже вестись 
исследова ния хю1ического состава 

глубинных слоев океана и проб 
примесей , что весь\1а важно для 
кл11\•1атическ11х исследований . 

Дрейфующие буи в Антарк.тu/\.е 

Рабочая гру ппа признала 
необходимость ра з работки 
п рогра \H•I ы по океанологи ч еским 



u 1 '"' данньш дреиоующих оуев для 

\'10ннторинга I<рупномасштабных 
взаи:v1одейст вий в 01сте:v1е 
ал1осфера - лед - 01<еан 
в п е реходной зо не :-юрс1<их л ьдов 
вокруг Антарктиды . Имеющиеся 
в настоя щее вре:11я данные 

о давлении на у ровн е моря для 

rОжного ОI<еана (в1<лючая 
указанную переходную зону) 
н едостаточны для проведения 

глобального анализа, используе\'10ГО 
при прогнозе погоJ.ы или в моделях 

климата. Для того чтобы обеспечить 
приемлемый охват данны\1и, нужно 
пр1·шерно 50 буев (для образования 
сети синоптичес1<ого \1асштаба 
с шагом приблизительно 500 I<м). 
Инфор\1а цию , посту пающую от этих 
буев, необходн:v10 передавать 
через ГСТ с те\'l, чтобы ее :v1ожно 
было испоJ1ьзовать в реа льном 
масштаб е вре\'tени в центрах 
ч11сленного анализа по год ы. Для 
того чтобы обеспечить адекватное 
и сравнительно равно:v1ерное 

освещение да нны:v1и всей 

переходной зоны, необходимо 
координировать планы 

у частвующих в програм\1е стран 

по развертыванию сети 

дрейфующих буев . Гру ппа призвала 
все страны, ведущие исследования 

в Антар1<тиде, 01<азать поддерж1<у 
11рогр амме по дрейфующим буям , 
которая, несо\11-1енно, будет полезна 

для развития прогнозов погоды 

для BЫCOKllX широт южного 

полушария, а также дл я целей 

в пик. 

Дрейфующие буи в Аркти/\.е 

Группа дала о ценку возможности 
использования анализ а, 

выполненного с помощью моделей 

чпh (н а основе данных 
:v1етеоролог11чес1<их наблюдений), 
J,ля п олучения реалистичных 

значений пото1<ов на земной 
поверхности для обеих полярных 

областей . Выя снилось, что всего 
лишь менее 20 % да нных 
ар1<тичес1<их дрейфующих буев , 
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которые должны были поступать 
че р ез ГСТ , де~iствительно доступны 
дл я использования в \'10делях ЧПП. 
Рабочая гр у ппа рекомендовала 
предпринять усилия для увеличения 

I<ол ичества данных, поступающих 

от действующих в Аркти1<е 
J.рейфующих буе в через ГСТ 
в центры ЧПП , и подтвердила 
н еобходи:vrость предоставления 

высокого приоритета работа:v1 
по подJ,ержанию програ;-,,1мы 

по океанологическ1·1\1 данным 

дрейфующих буев в Арктике, 
11спол ьз уе:v1 ы:v1 1<ак в ЧПП , так 
и для определения ди намичес1<их 

возJ,ействий на \'! о рские льды при 
I<Л 1н1 а тическ их исследованиях. 

Моделирование действия газов, 
вызывающих nарни1<овый эффект 

Десятый Конгресс призвал 
1< разв11тию 11 :следова ний роли 
газов, вызывающих парниковый 
эффе1<т, в 1<лю,1атич еской системе, 
в процессе которого ВПИК должна 
на л адить сотрудничество с друrи;v1и 

на учны :v1 и п р u гра .\1ма\1 и по 

11зучению хю,1ю1 атмосферы. 

В соответствии с этим ОН!( 
на своей J,есятой сессии 

(01. Бюллетень ВМО, 38(3), 
с . 274) создал рабочую гр у пп у 
по :v1одел иро ва нию J.ействия га зов, 
вызывающ11х парни1<овый эффект, 
1<оторая J,олжна консультировать 

ОН!( в отношении положения дел 
11 пробле\'1 в о бластн 
\1Одел нрава ния гло ба льного 
1<лю,1ата с помощью объеднненных 

х И\'1 нко-д ина\'1 нческнх \1Оделей 
и развития связанных с эпши 

проблемю1и програм\1 наблюдений, 
определять стратегию ра з работки 
и прю1енения таких :--10деле й, 
поддерживать нау чные связи 

с ,,1еждународной програ ммой 
;\1\АМФА по хю1ии глобальной 
ат:v1осферы, прогрю1\10Й СКОР 
по объединенному нсследова нню 
пото1<о в в океане, международной 
программой « Геосфера -



биосфера», группой экспертов 
Исполнительного Совета 
ВМО/рабочей группой Ю-\Н 
по загрязнению окружающей среды 
и химии атмосферы и другими 
соответствующими программами. 

Гр уппа провела свою первую 
сессию в здании Королевского 
общества в Лондоне 
с 4 по 7 декабря 1989 г. 
под председательством 

проф. Дж. Пайла (Соединенное 
Королевство). 

Груп па одобрила основные 
з аключения исследовательской 
гр у ппы по изучению роли газов, 

вызывающих парниковый эффект, 
в глобальных химико -динамических 

процессах (см . Бюллетень ВМО, 
38 (3), с. 274) и решила 
сконцентрировать свое внимание 

на следующих главных проблемных 
воп росах: моделирование переноса; 

ба л анс и распределени е газов , 
вызывающих парниковый эффект; 
аэрозоли и требуемые данные 
нзмерений . 

Было высказано мнение о том, 
что главный интерес для ВПИК 
представляет ра зработка 
трех:1,1ерных :11 оделей п ереноса 

примесей. Для создания этих 
:\1Оделей необходи.vr объединенный 
опыт специа J1 истов в области 
д инамической метеорологии, 

:1юделирования климата и химии 

атмосферы . Группа обсудила 
основные неясные вопросы 

в области моделирования 
распространения примесей 

11 рекомендовала провестн 
в декабре 1990 г. под эгидой ВПИК 
C ll:l'IПOЗИYM по г лобал Ы-1 Ы:11 

трехмерным :11одел ю1 п ереноса 

примесей. Цель этого симпозиума 
заключается в тo:vr, чтобы собрать 
вместе специа л истов , 

пред ста вл я ющих за интересованные 

стороны , и изу чить н екоторые 

специфические проблемы, 
возникающие в процессе разработки 
таких :1,1оделей. Была подготовлена 
на у чная программа симпозиума 
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и образован организационный 
комитет под председательством 

проф. Пайла. 
Для создания моделей 

распространения примесей 
необходимо правильное описание 
потоков примесей у поверхности, 

а также хим·ических процессов 

в атмосфере; помимо этого, для 
проверки качества моделей нужны 
данные измерений . По мнению 
группы, на нынешней стадии нет 
необходимости предпринимать 

в рамках ВПИК какую-либо 
r<р у пную инициативу в этих 

областях исследований. Важно, 
однако, что ВПИК поддерживает 
стремление обеспечить продолжение 
работ во всех соответствующих 

областях. 
Групп а принял а решение 

собраться вновь во время 
симпозиум а, чтобы расоrотреть 
новые результаты в раз витии этих 

моделей и договориться 

о дальнейших действиях. 

гэкэв 

Гла вные цели Глобального 
эксперимента по изучению 

r<р уговорота энергии и воды 

(ГЭКЭВ) состоят в том, чтобы 
количественно определить 

гидрологический цикл и потоки 

энергии путем глобальных 
измерений характеристик 
атмосферы и зем ной поверхности 
и проводить моделирование 

глобального гидрологического 
цикла ( см. Бюллетень ВМО, 
37 (3) , с. 218). Успех ГЭКЭВ 
зависит от того, будут ли введены 
в эксплуатацию новые 

полярноорбитальные платформы, 
1<оторые планируются сейчас 
в рамках Земной системы 
наблюдений. Вторая сессия Группы 
ОНК научного руководства 
ГЭКЭВ , состоявшаяся 
в Национальном центре 
космических иссл едований (НЦКИ) 
в Париже с 15 по 19 января 1990 г" 



рассмотрела вопрос о мерах, 

которые необходимо предпринять 
в этом направлении. 

Основное внимание было 
уделено подготовке научного плана 

ГЭКЭВ на ближайшие 5-10 лет, 
т. е. период, предшествующий 

запуску новых полярноорбитальных 
платформ . Этот план рассчитан 
на то, чтобы помочь космическим 
агентствам разработать методы 
измерений, необходимые для 
решения проблем ГЭI\ЭВ, и 
прояснить вопрос о том, какие 

исследования в области 

моделирования и опытные полевые 

эксперименты необходимо провести 
во время подготовительной фазы 

ГЭКЭВ. Этот план будет выпущен 
в середине 1990-х годов. 

Рассмотрев планы космических 
агентств в отношении 

полярноорбитальных платформ 
и измерительных систем, которые, 

вероятно, будут введены 
в эксплуатацию с конца 

1990-х годов, груп па научного 
руководства еще раз выразила 

свою обеспокоенность тем фактом, 
что пока еще нет достаточ ной 

уверенности в том, что на 

платформах можно будет 
установить два важных прибора, 

необходимых для обеспечения 
более полного описания 
трехмерных полей ветра (особенно 
в тропиках) и более точной 
количественной оценки 

распределения осадков по зем ном у 

шару . Этот вопрос подвергся 
з атем дальнейшему обсуждению 
на одиннадцатой сессии 

Объединенного научного комитета 
(см. с. 288) . 

Затем группа научного 
руководства выдвинула еще одну 

новую инициативу, осуществление 

которой намечено на указанный 
подготовительный период, а именно 
проект ГЭКЭВ в масштабе 
континента. Он даст возможность 
за благовременно привлечь 
:международное гидрологическое 
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сообщество к разработке н 
испытанию :мезомасштабных 
гидрологических моделей, которые 
\10гли бы быть совмещены 
с моделями общей циркуляции 
ат :vюсферы. Цель этого проекта 
состоит в том, чтобы собрать 
массивы данных об атмосфере/Земле 
и ее поверхности/гидрологическом 
режиме по крупным регионам , таким, 

как Северная Америка , где уже 
существует достаточно плотная 

iп situ сеть наблюдений и где 
с по\10щью :v1езомасштабных 
моделей \Южно полу чить 
необходимые оценки ха рактеристик 
ат:v1осферы и потоков в пограничном 
слое атмосферы у поверхности 
суши . Выполнени е проекта будет 
осуществляться в три этапа : 

!) планирование работ по сбору 
и обработке данных и разработка 
первоначальных вариантов моделей, 
1 !) использовани е в моделях 
\•tассивов данных, уже 

существующих и относящихся 

к прошедшим периодаи и 

JJ !) использование масс~шов вновь 
собранных данных. Было решено 
создать группу экспертов для 

подготовки подробных планов, 
касающихся этого проекта. 

Атмосферная среда 
: 

00 Н действует воедино 

В штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже 4 и 5 января 1990 г . 
состоялась вторая ad hoc 
консультационная встреча по 

вопросу о Совместном заявлении 
об окружающей среде. В числе 
представленных на встрече агентств 

были ВМО, ЮНЕП, ВОЗ, ФАО, 
МОТ, Университет ООН, 
экономическая комиссия для 

Европы и Научно-технический 
центр развития ООН. 



Присутствовали также 
представители двух 

неправительственных организаций: 
МСНС и Международного союза 
охраны природы. 

Генеральный директор 
ЮНЕСКО приветствовал 

Париж, январь 1990 г.- !(онсультат11вное 
совещан11е по подготовке Сов~·1естного за
явленш1 по окружающей среде. Слева на
право: С. Дум11треску (ЮНЕСКО) , 
Ф. Майор, Генеральный директор ЮНЕСКО ; 
Г. Глейзер (ЮНЕСКО); Ж. Да~1ламян 
(ЮНЕСКО); Д. !-!. Аксфорд, заыест11теJ1ь 
Генеральн ого сек ретаря ВМО ; Р. Д . Бож -

ков (ВМО) 

Фото: ЮНЕС!(О 

у частников совещания, объяснив 
подробно н с воодушевлением, 
п о че :v1 у 11 :v1e 1-11-10 сейчас для агентств, 
входящих в систем у ООН, 
наступило вре\1Я заявить в один 

голос о пробле:v1ах окружающей 
среды; необходимо объединенными 
усилняю1 подготовить Совместное 
заявление, подписанное 

исполнительными главами 

непосредственно зан1-1тересован1-rых 

агентств и призывающее 

госуда рства предпринять 

своев ре,,1енные действия. 

Философской основой заявления 
будет принцип глобального подхода 
к глобальны''' и взанмосвязанным 
пробл е\1ам, решение которых 
требует объединения усилий во 
всбr ирно:v1 \1асштаб е. Это 
представило бы для системы ООН 
превосходн ую возможность 

п роде~юнстрирова ть, насколько 

хо рошо она работает совместно, 
11 в связи с этим взять на себя 
лидирующую роль в предоставленин 

правительствам рекомендаций 
относительно того, как им 

справиться с проблемами 
окружающей среды, носящими 
глобальный характер. 

Поэтому в ближайшие годы 
планируется выпустить ряд 

заявлений. ВМО предложила 
следующие темы, в которые она 

\•!ОГ ла бы внести существенный 
вклад: 

Состав ат:vюсферы 11 изменение 
климата; 

Перенос на большие расстояния 
11 трансформация загрязняющих 
веществ; 

Опустынивание; 

Управление водными ресурсами. 

Было решено, что проблемы будут 
сгруппированы таким образом, 
чтобы каждые дв а года 
выпускалось одно заявление 

по двум или трем темам. Каждое 
такое заявление по своему 

объему не должно 
превышать 15- 20 страниц плюс 
пятистраничное резюме 

с рекоменда циями и, его текст 

должен быть представлен 
в привлекательной форме. 

Первое такое заявление, которое 
должно быть готово к середине 
1991 г . , будет носить общий 
характер и посвя щено в основном 

вл иянию гл обальных изменений н а 
окружающую среду и 

11х воздействию на 
социально -экономическое 

развитие. В качестве иллюстрации 
и дл я усиления убедительности 
этого послания основное внимание 

в это\1 первом заявлении будет 
уделено проблеме химического 
состава атмосферы и изменения 
климата, исходя из результатов 

Второй Всемирной конференции 
по кли:vrату, отчета МГЭИК 
и д р угих оценок, которые будут 
полу ч ен ы до конца 1990 г. 
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Атмосферный озон 

Ученые, представляющие страны, 
которые подписали Венскую 
конвенцию 1985 г . о защите 
ОЗОН·НОГО слоя, и несущие 

ответственность за осуществление 

научно-исследовател ьских программ 

по атмосферному озону и 
исследования влияния изменений 

концентрации озона на здоровье 

человека и окружающую среду , 

встречались в штаб-1<вартире ВМ.О 
в .Женеве с 7 п о 9 февраля 1990 г. 
Они рассмотрели сов р емен ное 
положен и е в области исследования 
и мониторинга содержания озона 

и, в частности, создаваемой ВМ.О 
глобальной системы наблюдений 
за озоном и обсудили доклады, 
посвященные некоторым эффектам, 

связанным с изменением 

содержания озона . Они имели 
также возможность обменяться 
информацией о выполняемых ими 
в настоящее время и планируемых 

проектах в области научных 
исследований и мониторинга 
(и о мерах, принятых 
Исполнительным Советом ) с целью 
координации и расширения 

деятельности в поддержку 

указанной Конвенции . 
Рекомендации, 

сформулированные совещанием, 
касаются улучшения качества 

данных и усиления различных 

направлений исследований. Было 
рекомендовано, чтобы 
правительства в качестве первой 

необходимости расширяли зону 
наблюдений дл я того, чтобы 
заблаговременно пол учить 
предупреждение об изменениях 
х ими ческого состава атмосферы. 
Содержа ни е этих рекомендаций 
сводится к следующем у : 

Улучшать и расширять сеть 
мониторинга общего содержания 
озона и его вер тикального 

распредел ения, особенно 
в Арктике и тропической. зоне. 
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В до п олнение к этому на 
нескольких станциях необходимо 
организовать длительные 

наблюдения за озоном и его 
соединен иями с помощью 

наземной аппаратуры и 
приборов, установленных н а 
сп утниках с тем, чтобы 
определить изменения 

1<онцентрации этих примесей 
(эти станции составят сеть для 
определения стратосферных 
изменений); 

Провести серию измерений для 
того, чтобы определить величин у 
и причины разр ушения 

стратосферного озона 
в полярных областях и 
последствия этого явления для 

ум еренных и низких широт; 

Р азрабатывать и 
совершенствовать 

зонально-оср едненные 

трех~1ерные модели циркуляции 

и химических превращений. 
(включая гетерогенные фазы) 
в тропосфере и стратосфер е 
дл я того, чтобы понять причины 

будущих изменений содержания 
озона и связанн ых с ними 

1<лиматических эффектов и 
оценнть эти изменения; 

Производя систематические 
назе~,шые измерения 

в ул ьтрафиолетовой части 
спектра , изучить последствия 

разрушения озона. Необходю10 
в дальнейшем ориентировать 
исследования на изу чение 

влияния указанного фактора 
на здоровье человека 

(подавление иммунной. с 11стем ы , 
11нфе1щнонные болезни или 
заболевания глаз), запасы 
продовольствия (воздействие 
на у рожайность или запасы 
питательных веществ в океане) 
и качество тропосферного 
воздуха . 

В апреле 1990 r. был опубликован 
отчет ВNЮ/ЮНЕП об этом 
совещании , который содержит 



у 1<азанные р екомендации, а также 

краткнй обзор текущих и 
планируе:\11ых исследований и 
деятелы-юст11 по :\1ониторингу озона, 

вклю чающий данные по 18 странам. 

Сеть стан ци й мониторин га 
фоно во го загрязнения атмосферы 

( БА ПМоН ) 

В ра :\1 ках Глобальной службы 
ан1осферы (ГСА) на Бермудско й 
на у ч но - нссл едовательской станции 
с 28 ноября по 1 декаб ря 1989 г . 
провознлось консультативное 

совещание гр уппы экспертов 

по сети основных станций для 
глобального :\10Ниторпнга под 
ру1<оводством д-ра Д. М. Уэлпдейл а 
(Канада), председателя рабочей 
гр у п пы Исполнительного Совета/ 
КАН по загрязнению окружающей 
среды и химии атмосферы . Цель 
этого консультативного совещания 

состояла в том, чтобы провести 
дополнительные дискуссии по 

вопросу о глобальном мониторинге, 
осуществляемом сейчас в ра11шах 
ЮНЕП, ВПИК, МПГБ и входящей 
в нее Международной программы 
по х 1 1мин глобальной атмосферы 
(МПХГА) . Обсуждался главным 
образа:\•! вопрос о глобальной сети 
основных станций или станций типа 
обсерваторий, имея в виду 
огро:\шую потребность в получении 
:vrассивов надежных данных за 

длительные периоды времени, 

кото р ые дали бы возможность 
ответить на вопросы о главных 

проблемах, имеющих глобальное 
значение - изм енении состава 

ат:\юсфе р ы, климатических 
изменениях и разрушении 

стратосферного озона. 
Таким образом, данное 

консультативное совещание явилось 

фору:\юм, обеспечившим условия 
дл я связи и взаимодействия между 
различными программами, 

о р ган1 1 з а циями и отдельными 

л1щами, занимающимися 

:\Юн11торингом химического состава 
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глобальной атмосферы. 
Результато:\1 совещания было 
ед 1ню е :vrн ени е экспертов о мерах, 

1\Оторые необходимо принять для 
р е а лиза цип сети основных станций 
дл я глобального мониторинга 
с целью обнаружения изменений 

Бер,1Lудски.е острова, ноябрь 1989 г.- Уча 
стник11 консультативно го совещан и я экспер 

тов по ста1щию1 БАПМоН глобального з на -
ч е1н1я . 

Фото : Мэтыо Доти 

химического состава атмосферы. 
Была сфо рмулирована программа 
11змерений, опр еделены ключевые 

позиции по совершенствованию или 

созда нию новых станций и 
соста влена схема инфраструктуры, 
необходимой ДJIЯ обеспечения 
работы этой глобальной сети 
ста нций . 

Отчет о совещании был 
опубл 11 кован в выпуске № 64 серии 
].окладов по программе 

монитор11нга и исследования 

загрязнения окружающей среды 
вмо . 

~ Сеnьскох~З11йственная метеоропоги11 

Агрометеорология 

16- 19 января 1990 г. в Алжире 
находил11сь эксперты ВМО, 
в задачи которых входило 

проанализировать: а ) современную 
с1 пуа ц11ю в агрометеорологии, 

б) обслуживание сельского 



хозяйства , в) возможности 
предоставления дополнительных 

услуг и г) намечаемые ра з работки. 
Сделан вывод о возможности 
дальнейшего улучшения 
информации, предоставляемой 
сельскому хозяйству, за счет 
определенных модификаций 
анализа данных и их 

распространения. В частности, это 
ка.сается сведений о засухе и 
применения данных 

о п ространственном расп ределении 

осадков, а таюке использования 

краткосрочных прогнозов 

распределения осадков 

в повседневной 
сельскохозяйственной практике. 

В феврале 1990 г. эксперты ВМ.О 
посетили Чад с целью подготовить 
документацию по 

экспериментальному проекту 

в области агром етеорологии, 
представля емую на рассмотр ен ие 

деп а рта мента техн и ческого 

сотрудничества Швейцарии, а также 
.Jокументацию для Итальянской 
програ :vr \,!Ы технической помощи 

по вы пуску ежедневных прогнозо в 

погоды, приспособленных для 
использования в сельском хозяйстве 
во вре\1я выполнения указанного 

выше эксперю,rенталы-юго проекта. 

Деятельность в этом направлении 
продолжается. 

Метеорологи.и и освоение океанов 

Ре гион альн ый сем инар 
дл я американских континентов 

По приглашению постоянного 
представителя Аргентин ы в BN\.O 
в здании 

штаб-квартиры Национал ьной 
Метеор алог ической службы 
в Буэнос-Айресе, с 20 по 24 ноября 
1989 г . состоялся р егиональн ый 
семинар по морским 

метеорологическим службам и 
\'tетодам прогнозов дл я у частников 

из Рег1юнов III и I\T. Гла вной 
целью селн~нара было дать обзор 
ра звития м етеорологии, в ча стности, 

в отношении сбора и 
ра спространения 

океанографических данных, 
обеспечения метеорологического 
обслуживания различного типа 
потребителей и методов п рогноза 
и составления предупреждений. 

На десятой сессии Комиссии 
по \1орской \1етеорологии ( Па риж, 
февраль 1989 г.) было подче ркнуто, 
что р егиональные и передвижные 

семинары, посвященные морским 

\'rетеорологическим службам, 
регуля рно о рганизуемые ВМ.О дл я 
ра звивающихся стран , ю,rеют 

чр езв ыча йно бол ьшое значение дл я 
,\1\ етеорологичесю:х служб. 

Обсуждавшиеся вопросы 
в основном были сосредоточены 
на следующих пробл емах : 

Совре\1енные \1етоды анализа 
и прогноза метео рологических 

и океанографических 
п еременных и определение 

производных ха рактеристик; 

Тр ебования потребителей и 
обеспечение деятельности 
соотв етствующих служб; 

Анализ проблем, относящихся 
к мopcrш:vr наблюдениям и 
сбору данных, а также их 

распространению на местах и 

на репю1-rа л ьн о \1 у ровн е; 

Б у.Jущее ра звити е \10рских 
служб и си сте:v~ наблюдений; 

Организация рабочих семинаров, 
да ЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 

предварительно сформулировать 
теоретические положения 

прежде, чем они будут 
реализованы на практике. 

Ряд курсов и лекций был проведен 
:vrетеорологами из Аргентины, 
Перу, США и ВМ.О. Был и также 
проведены дискуссии с участием 

э кспертов из Аргентины, Гондураса, 
Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Перу, 
Сальвадора и Уругвая . Заседания 
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провод 11 л ись под председательством 

г-на М. А . Ребольедо из 
принимающей страны. 

Одна из з адач семинара 
состояла в том, чтобы выявить, 
насколько это возможно, точки 

з рения и требования потр ебителей 
метеорологической и 
океанографической информации 
с целью пл анирования и 

о существления различных видов 

деятельности, таких, например, как 

навигация в прибрежных зонах 
и открытых морях, рыболовство , 
использование возобновимых и 
невозобновляемых ресурсов и 
о бес п еч ен ие безопа сности на море. 
Интересные сообщения были 
сдел аны приглашенными 

докладчиками, специалиста м и из 

различных судоходных компаний, 
институтов и организаций. 

По любезному приглашению 
руководства Аргентинских 
судоходных линий после лекций на 
семинаре и н аучных з а седаний 

участники посетили корабль 
Gгап Manila, где курсанты морского 
торгового у чилища Аргентины 
посл еднего года обучения получают 
практические на выки по навигации, 

которые понадобятся им 
в плавании. Кроме того, эта 
компания после официального 
визита организовала дружескую 

встречу :метеорологов и 

океанографов с :моряками, которые 
сами являются весьма ценными 

поставщиками данных наблюдений 
для Атлантического оке ана и 
южной части Тихого океана. На 
этой встрече присутствовавшие 
могли обменяться идеями и 
:\1нения:ми в более непринужденной 
атмосфере. 

После официальной церемонии 
з акрытия сбшнара, состоявшейся 
в штаб-квартире 
Метеорологической службы, ее 
Ген е ральный директор, коммодор е 
С. Алаимо устроил прием для всех 
официальных лиц из ВМО, 
.:~.окладчиков, представителей 
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организаций, компа ·ний, 
на у чно-иссл едовательских центров 

и у частников из ра зл ичных стран, 

которые способствовали успешному 
проведению семинара. 

Опыт организации этого 
мероприятия б ез всякого сомнения 
показал, насколько эффективными 
и ценными могут быть такого 
рода семинары в деле обеспечения 
форума для обмена идеями между 
сторонами, заинтересованными 

в расширении деятельности 

в области морской метеорологии. 

Мигуэль А. Ребольедо 

Публикации 
по морской климатологии в США 

Нам сообщили о том, что 
Национальный центр 
кл иматических данных США 
выпустил сл едующие публикации: 

Региональное климатическое 
исследование ВМС США 
Атлантического побережья США 
и омывающих его вод 

(январь 1989 г.) 

Регионал ьное климатическое 
исследование ВМС США 
южно-африканских вод 
( м арт 1989 г.); 

Р егиональное климатическое 
исследование ВМС США 
Мозамбикского прол ива и 
примыкающих вод (июль 
1989 г.); 

Региональное климатическое 
исследование ВМС США 
центральной части 
восточно-азиатского побережья 
и омывающих его вод 

(ноябрь 1989 г.); 
Климатический атлас ВМС 
США, основанный на 
результатах расчетов по 

спектральной модели 
о~< еанических волн: 

Средиземное море (январь 
1990 г.); 



Климатические сводки да нных 
буев и станций NДВС -
уточненный вариант 1 (февраль 
1990 г . ). 

Более подробную информацию 
:\'!Ожно получить по адресу: NOAA 
Nat iona l Cli matic Data Center, 
AsheY il le, North Karo li ne 2880 1, 
USA. Экземпляры публикаций 
:vrогут быть получены во временное 
пользование в Секретариате ВМО. 

. Гидрология и водные р$Сур~ы 
1 • 

,, .... -,,,_. ; _ _.. : 

Гидрологическая деятельность 
в Европе 

Сессия рабочей группы 

Страны-члены Региона VI активно 
выполняют Программу по 
гидрологии и водны:v1 ресурсам 

на национальном уровне. Тридцать 
три европейских страны 

п редставлены в Комиссии по 
гидрологии 76 экспертами -
большим числом, чем любой другой 
регион . Из 39 членов и докладчиков 
рабочей. группы, назначенных 
Комиссией на восыюй сессии 
в октябре 1988 г" 17 происходят 
из Европы . Двадцать две 
страны - члена Региона VI 
п р идали своим постоянным 

представителям гидрологических 

консул ьтантов , обеспечив 

национальным гидрологическим 

службам возможность проводить 
о пределенную политику и вносить 

технический вклад в планирование 
и выполнение п рограi\нv1 ВМ.О, 
связанных с водными ресу р сами. 

Наконец, 28 стран этого региона 
создали национальные справочные 

центры по гам.с в поддержку 
Программы ВМ.О по обмену 
гидрологической технологией. 

Рабочая группа по гидрологин 
Региональной ассоциации для 
Европы дол жна подготавливать 
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техн11ческие доклады и соби рать 
информацию по региону 
относительно текущей эксплуата ции 
разного типа гидрологических 

сетей в Европе . региональных 
аспектов ГОМ.С, :\Юделей для 
оценки влияния изменений 1<ли:-,1 ата 

на водные ресу рсы, характеристик 

используемых в регионе 

оперативных гидрологичесюrх 

:-10делей, и гид рологических 
наблюдений на \1алых водосборах. 
Все эти вопросы анализировались 
на шестой сессии рабочей группы, 
прохо.:tившей 15- 19 января 1990 г. 
в /Кеневе под председательством 
профессора Ф. Билтота (Б ел ьг11я) . 

В повестку дня был включен 
важный вопрос о рабоч ем плане 
группы на ближайшую перспе1пиву . 
25 участников сессии рассмотрели 
соответствующие предложения и 

подготовили ряд рекомендаций, 
которые были представлены 
вниманию десятой сессии 
Региона льной ассоциации, 
состоявшейся в мае 1990 г. в Софии. 

Одна из рекомендаций, 
вызвавшая оживленную дискуссию, 

касалась создания объединенной 
е вро пейской сети :vr алых опорных 
бассейнов. Учитывая, что 
уп ра вление и эксплуатация таких 

водосборов на больших отрезках 
вре:-,r ени обычно были возможны 
лишь при поддержке оперативных 

гидрологичесюrх служб, группа 
предложила в наступающий период 
,,rежду сессиями составить кадастр 

опорных бассейнов, отвечающий 
нор~атива:м оперативной 
гидрологии. Опять особо был 
выделен вопрос о возможном 

влиянии изменений климата на 
водную среду и качество воды. 

В связи с этим груп па предложила 
в рюшах проекта ВКП - В ода 
обобщить опыт, приобр етенный 
в р егион е в ходе иссле.:tований 
воз:-южных последствий 
прогнозируемых изменений климата 
для оценки, охраны и управления 



водным11 ресурсю,1и с у четом 

хозяйственной деятел ьн о сти 
человека. 

Завершение проекта 
ГОМС - Европа 

На з вание ГОМС - Европа получил 
региональный проект 

ПРООН/ВМО, посвященный 
компонентам ГОМС для 
гидрологического обеспечения 
производства энергии в Европе 
( ом. Бюллетень ВМО, 37(3), 
с . 273; 38(3), с. 312). В проекте 
у частвуют пять стран : Венгрия, 
Греция, Польша, Чехословакия 
11 Югосл авия. На з ванные страны 
решили разработать серию 
компонентов ГОМС и затем 
об :v1еняться ими. Этим обменам 
способствовали учебные семинары, 
устраивавшиеся Национальным 
справочным центром по ГОМС 
страны, которая разработала 
обм ениваем ые компоненты. 
Участники сем инаров, прибывавшие 
из др у гих стран, получали 

возможность перенять опыт 

использования этих компонентов 

под р у ководством эксперта. 

Одно из первых р ешений , 
принятых в начал е проекта 

в 1986 г " каса л ось оснащения 
каждого Национального 
справочного центра по ГОМС 
двумя м икрокомпьютерам и, 

сою1естимыми с IBM. На 
заключительной сессии 
Технического ком итета проекта 
в феврале 1990 г. р уководитель 
проеюа г-н П. Барта (Венгрия) 
отметил, что неортодоксальность 

упомян утого решения в то время, 

когда еще отсутствовал опыт 

использования таких 

м икроком пьютеров 

в гидрологич еских целях, оправдала 

себя, пос~<ольку все центры имели 
идентичное оборудование, а это 
з начител ьно облегчало обм ен 
ком понента ми. Поскольку 
гнд рологическн е службы всего 

,,1ира широко применяют 
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сою1 естимы е с IBM персональные 
ко .v1пьютеры, компоненты, 

ра з работанные в ходе проекта, 
\Южно легко передать в другие 

страны. 

Техннческий комитет отметил 
ряд положительных результатов, 

например: проект позволил 

участвующю,1 в нем гидрологам 

установить международные 

контакты, подтвердилась ценность 

концепции компонента ГОМС как 
з аконченного пакета программного 

обеспечения , а страны-у частницы 
пол учали такой J\О\'1п онент, как 
стандарт , который СJ1едует 

соблюдать при введении новой 
тех нологии в их национальных 

гидрологических сл ужбах. 
Национа л ьные справочные центры 
по ГОМ.С стали первыми 
и с пользовать персональные 

1\Омпьютеры для гидрологических 

расчетов в свои х странах, и таким 

образом прое1<т способствовал 
широкому внедрению этих машин 

в практику . Наконец , финансиро
вание проекта позволило ул учшить 

техническое оснащение 

Национал ьных справочных центров 
по ГОМ.С и тем самым расширить 
их ВОЗ:VI ОЖНОСТИ обмена 
тех нологией . 

Сеточные ме тоды оценки стока 

В м оделях климата используются 
значения стока ка~< компонент 

гидрологического цикла для суши 

(значения стока при заданных 
потоках между атмосферой и 

поверхностью суши) и 1<ак 
океа ничесюrй компонент (сток 
поступает в море и изменяет 

характеристики воды). Для 
обоснования климатических 
:vrоделей требуются данные о стоке 
разного типа. По суше н ужны 
данные локального сеточного 

11,rасштаба, полу чаемые в ходе 
наблюдений з а стоком на м ал ых 
и с редни х водосборах . По океану 
н ужны данные о посту плениях воды 

в океан из у стьев кр упных рек 



11 из подземных источников и 

небольших рек сопоставимого 
с ними ра з мера. 

Необход и масть глобального 
массива данных набл юдений о стоке 
впервые выяснилась в 1979 г. при 
проведении Глобального 
метеорологического эксперимента 

по Программе ВМО/МСНС 
исследований глобальных 
атмосферных процессов. ВМО 
приступила к сбору таких данных 
и в конечном счете при поддержке 

Федеративной Республики 
Германии создала Всемирный 
центр данных о речном стоке 

(см . Бюллетень ВМО, 38(2), 
с . 195- 199) . 

Поскольку накапливаемые 
в ВЦДС данные относятся 
к отдельным речным водосборам, 
на протяжении уже ряда лет, 

особенно в связ и с реа л из аци е й 
ВКЛ - Вода, в едекя дискуссия 
вокруг пробл ем ы пересчета этих 
данных в оценки сто1< а по 

квадратам сетки. Предложен ряд 
методов, но общеприемлемого 
метода пока н ет. В связ и с этим 
был предложен экспериментальный 
проект по сбор у м а ссива данных 
дл я территории Европы, имеющей 

гу стую сеть гид ром етрич еских 

станций. С ПО \1ощью таких данных 
\1Ожно был о бы опробовать 
ра зличны е \•1етоды расчетов на 

сетке и передать создател ям 

л1одел е й клим ата массив сеточных 
данных , который они 
использовал и бы для пров ерки 
результатов модел ирования 

в европейском регионе . 
Параллельн о с этим в ра мках 

ГЭКЭВ внесены предложения 
по разработке и проверке 
макромасштабны х гидрол огичес ки х 
моделе й , которые поз вол ил и бы 
состыковать модели глобальной 
циркуляции с гидрологическим и 

моделям и для водосбо ров . Дл я 
подобных исследований нужны 
соответствующи е базы данных , 
которые опять же пришлось бы 
искать в Европе. 

На этом фон е Международный 
и н с т итут прикл адного си стемного 

анал иза (МИПСА) провел 
в Ла·ксенбу рге (Австрия) 
5- 6 м арта 1990 г. сов ещание 
по во просу планировани я сбора 
\1 а ссива данных о стоке дл я 

Европы . Со вещание, 
организованно е в сотрудничестве 

с ВЦДС и при поддержке ВМО , 

Международный сищzозиуА~ в Чиуауа (Мексика) , апрель 1991 г . 

Гидрология и водные ресурсы - образование и подготовка кадров: 

новые проблемы на пороге XXI в . 

Автономный уни верс 11тет г. Чиу ау а проводит этот си м п озиум 15- 19 апрел я 1991 r. 
в г. Чиуауа , Мексик а. В число ор га н из аторов си м поз иума вх одят ВМО и Jv\AГH. 
Главная цель мероприятия - обеспечить форум для междисциплинарного обмена 
мнениями по всем аспектам образования и подготовк и в обл асти гидрологии 
и водны х ресу рсов. Вид им о еще непол ный список те :- 1 , предла гаем ы х дл я 
обсуждения, вкл ючает следующие : группы гражданского содействия и их рол ь 
в обществе нном образо в а нии по тех ническим проблемам ; о бр азование и подготовка 
специал и стов к а к кана лы обмена тех нологией ; и с п ол ьзование пер сонал ьны х 
компьютеров в о бучении; профессиональные организ ации т< ак канал международного 
обмена технической инфор м ацией ; научные исследо в ания и разработ к и как 
катализаторы о бучен11я и п одготовки специалисто в; международные поюrтнчески е 
границы к а к ба рьеры н а п ути об мен а тех нол огией и примен е ния знаний к решению 
глобальны х э 1<ол ог11ческ и х пр облем; роль образованш1 и подготовки в национальных 
водохоз яй ственны х пла н ах; р ол ь междун а родны х ор га низаций в образовании 
11 подгото вке специал 11 стоn. 

Дополнительн ую инфо рмацию мож но поJ1 у чить по а д ресу : Fac lll lad cle Iпgeпi e гia , 
U. ,\. СН ., Р. О. Вох 1528- С, 31160 Ch ilш a hL1 a, Cl1il1. , Mex ico. Tel. (14 ) 137766. 

324 



собрало представителей 
национальных гидрологических 

служб Австрии, Венгрии, 
Гер~анской Демократической 
Респ у блики, Польши, Федеративной 
Р еспублики Германии, Швейцарии 
и Чехословакии . 

На совещании было принято 
решение начать проект, состоящий 
из трех фаз. 
В течение п ервых 12 
месяцев все участвующие 

у чреждения опробуют ряд методик 
для полуградусной сетки 
в пределах своих национальных 

границ. Во второй фазе институты 
Г ерманской Де\ЮJ<ратической 
Республики, Федеративной 
Р есп ублики Германии и 
Ч ехословакии будут сотрудничать 
в сборе ба з данных дл я бассейнов 
рек В езер и Эльба/Лаба и применят 
\Iетодики, которые оказались 

особенно успешными на первой 
фазе. Наконец, сбор и анализ 
данных будет расширен на всю 
область проекта, заключенную 
"'r ежду прим ерно 45 и 55° с . ш. 
и 5 и 25° в. Д . 

Эпr планы будут рассмотрены 
и уточнены на BTO \)Q\1 совещании, 

на :v1еченном на май 1991 г., когда 

будет заслушиваться сообщение 
о взаимосвязанных работах 
в Северной Аиерике по ГЭКЭВ 
и в Западной и Северной Европе 
по разделу «Режимы стока» 
Проекта по сбору 
экспери :vrентальных и сетевых 

данных (FREND) . 

Юбилейный симпозиум МГД;МГП 

Не легко отразить дух 
и устр емления \Iеждународной 
инициативы, насчитывающей 
четверть века, а еще труднее 

осветить ее результаты и 

достижения за два с половиной 
дня дискуссий . И тем не менее 
;\1Онтаж из отдельных 

высказываний 27 участников 
симпозиума, состоявшегося 15-
17 :v1a рта 1990 г. в Париже в честь 
серебряного 1обилея 
Между на родного Гидрологического 
Десятилетия и Международной 
Гидрологической Программы, 
отлично передает существо 

Программы ЮНЕСКО по 
гидрологии и связанной с нею 

деятельности других организаций. 
Ряд докладчико в, в частности 

бывший д ире1пор Отдела 
ЮНЕСКО нау1< о воде 

Междун.ародны.й коллоквиум в Га,11бурге, апрель 1991 г . 

Што рмовые н а гоны , речной сток и сов местные эффекты 

Наu11ональиые l(Омитеты Федерат1шной Республики Герман1111 и Ниде рла ндов 
по Международной гидрологической программе пр 11 участии ЮНЕСКО, Bt\1\0, 
1\1\АГН 11 МАГИ организуют коллоквиум под назван ием STORM. 91. Он состо ится 
в Гамбурге (Федерат11виая Республ11ка Германи11) с 8 по 12 апреля 199 1 г. и будет 
первым из серни трех коллокв11умов, посвященных гидрологи11 , водному хозяйству 
11 уменьшению размеров бедствий в низки х прибрежных районах 11 дельтах , 
особенно в связ11 с нзменениями уровня моря. В ч11 сло основных тем коллоквиума 
входят: явление штормовы х нагонов (в тропиках и за и х предела:-·1и) ; прогноз 
давления воздуха 11 ветра над морем ; методы прогноза штормовых нагонов 

(простые и усложненные); наводнения на реках и их возможные сочета ния 
со штормовым 11 нагонами на н 11 жних участках рек, в дельтах 11 эстуариях; сбор 
да нных 11 мон 11торинг после наводнений ; усвоение да нных (включая сп утн11ковые 
данные); стат11стика штормовых нагонов , включая сочетания с наводнениями 
н а реках ; :-1еры безопа сности и защиты; орга низация службы прогнозов и 
оповещен11й. Рабоч11й язык коллоквнума - англ11йский. Допол нительн ую 
11иформаш 1 ю можно пол учить по адресу: \\Тиks lюр Secгetaгiat, Т НР-ОНР 
Secгelaгiat , с/о Bш1desa пstalt fliг Ge\\r iisseгlшпcl e , Р. О. Вох 309, D-5400 КоЬ l е п z, 
Fecleгal Repl!Ьlic of Gег111а11у. 
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д-р С. Ду:1•111тр еску, р ассказали 
о ранне:1•1 периоде N\.Г Д. Они 
напо:11нил1-1 о тех усилиях господ 

Нейса , Т исона, Корзуна, В олкера 
и Батиссе, кото ры е были · 
приложены, чтобы начать это 
:11еро прияти е, и о пробле:1•rа х, 

С КОТОрЫ:l•I И О НИ СТОЛКНУЛИСЬ 

в первые годы . Зате:v1 участн иков 
с и:1·1поз1·1 ума озада чил и 

взбудоражил пр езидент МАГН 
д-р Вит Клемес, который з аявнл, 
что он н е гид ролог, и воз ражал 

пр отив са:11остоятел ьного 

сущесп~ова ни я гид роло гии. 

« Является л и о на н ау 1<0й , - сказал 
он , - и J11-1 просто придатком 

г ид р одина:v1и1<и, геог р афии или 
какой-то д р уго й из ряда 

усто явшихся дисцип л ин? » 
Последующие ораторы, клюнувшие 
на э ту удочку , горячо доказ ы вали 

с а мостоятельность ги,J.рологии 1< ак 

науки . 

, Д- р М. Фал ькен~·1арк стал а 
говорить об экологической 
гид роло гии. «В ода - это кровь 
биосферы , - с ка зала она, - и 
гид рологам нужно боJ1 ь ш е 
вовлекаться в изу ч ение 

вза1нюдейств11й атмосфер ы, почв, 
воды 11 ра стит ель н ого покрова и 

.\•t е ньш е за ню1а ться речны:v~и 

ра схода :1·1и». Н а фоне сообщения 
д-р а И . Шикло:1·1а н ова о водных 
р есу рсах ~1и р а, о то:1•1 , что м ы 

в действител ьности зна ем о них , 
з апал высту плений ряда других 

о раторов был по священ 
обоснованию рол и гид рол ога как 
з ащитника природной среды . 

Дру гая те:1•1 а, поднимавшаяся 
на с1-~:v1п озиу:1•1 е, касалась развития 

трудовы х ресу р сов. Дискуссия 
ра зве рнулась вок р у г роли 

профессио н ал ьны х объединений 
в ра звивающихся страна х. В то 
вре:11я как один из ведущих 

Jокл а д чи1<ов отстаивал пр етензию 

свое й ассоциаци и н а гла вн у ю роль , 
д р у г и е о р аторы за ня л и более 
о бъеп1шн ую поз 1щию. Д- р Клемес 
бескорыстно предлож нл, чтобы 
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щ1 е 11н о Ком нтет MCHC/UAТI 
п о иссле11ова1-1ия:11 водной ср ед ы 
(CO\ IJ AR) , объединяющий 
пр едстав1пеле й м ного чи сленных 
водохозяйственных союзов и 
ассоцн а ций, взял под свое крыло 

професс иональные организации, 

заню·1ающи еся водн ыми 

пробле:11а:1•1 и в развива ющихся 

стр а н ах. 

Н а закл ючител ьно:11 заседании 
г-н Н . Бо,J.и п ост ав ил воп рос: 
«Достато чн о л и мы готовы 
к глобальным из:1•rен ения:м , 
которы е, ве роятно, произойдут? » -
и кат е го рично ответил: «Н ет », -
добавив, что для н его это и 
н еу д 11 вит ел ьно , поскольку 

адекватные :v1еры по подготов1<е 

к н е предвиденным обстоятельствам 

предприн1н1 аются редко. Мы 
хо рошо изу чили процессы 

инфильтрации, транспирации и 
испарения, но не при тех 

пр остр а н ственных и временнь1х 
:1•1 асштаба х , которые существенны 
дл я п онима ния фу н кционирования 
с и сте:1•1 ы глобал ьн ого J<ли ма та. Ряд 
высту п ав ших н а рисова J1и р азны е 

п ерс п ективы глоб а л ьны х и з:v1 енений . 
0,J.ни высказ ывались за создание 
диа г1-юстической г11д рологии -
н екоей медицинской нау ки о Земле , 
Jру г ие предуп реждали 

о неспособности моделей 
глобал ьн о й циркуляции давать 
результаты, верные при меньших 

:1•1асштабах, интересующих 
гид ролого в . 

Под водя итоги дискуссий , 
профессо р Г. Янг со поставил 
довольно ограниченно е содержание 

гидрологии в 1 960- е годы 
с нынешню•r глобал ьным подходом. 
Он в ысказал уверенность, что это 
предвещает интересное будущее 
гидрологии и тем , кто в ней 
работает. 

Международная Премия 
по гидрологии за 1990 r. 

На краткой це ремо н11и во в р ем я 
C ll:vlП OЗ l·J yмa ЮНЕСКО/МАГН 



президент МАГН д- р Вит Клемес 
вр учил профессору 3 . Качмареку 
Между народн ую Премию по 
гидрологии за 1990 г. Работающий 
в настоящее время в МИПСА, 

профессор Качмарек занимал ряд 
важных научных постов в Польше, 
на которых руководил 

гидрологическими 11 

водохозя йственн Ы.\llИ 
1rсследованиял111. Интервью 
с профессоро~1 3. Ка ч м ар еком было 
опубликова н о в Бюллетене ВМО, 
38 (3) на с . 233. 

Образование и подготовка кадров 

Предстоящие учеб н ые меропр иятия 

Семинар для национальных 
преподавател ей 

Продолжается се рия р егиональных 
се м11наров для преп одавателей . 

Очередной семинар для 
преподавателей и I и \ ! I регионов 
состоится 1- 12 октяб ря 1990 г. 
11 будет провод иться, по 
предложению правител ьства 

3ю1бабве, в Харар е . 
Ка к и прежде ( 01. Бюллетень 

ВМО , 39(2) , с. 208) , семинар имеет 
целью внедрение 

з а рекомендова вш 11х себя методов 

11 приемов о бу ч ен и я в подготовку 
метеорологи ч еского персонала и 

освежение знаний участников 

п о о пределен ны м разделам 

\1етео ролог и и. Для семинара 
выбр а ны следующие темы: 

Методы 11 пр 11 е ~1ы обу чс 11 11 я ; 

П огодные си сте"ы н ад тро п11ч ес1юl1 н 
южной Афрнкой , над Северной Афр 11 -
кой и Среднземньш морем ; 

Снст е ~1 а глобал ьного кл 11 ~ 1 ата 11 об
работка кл11 м атолог11ческ 11 х д ан ны х; 
Научные предста вле 1111я об 11 з ;1 1е н е ния х 
клнмата ; 

И з ~·1 е нен11я в соста ве ат .1юсферы (11 
наблюдения за глобал ьно!~ ат мосфе 
рой); 

Соврем е нное состоян 11 с озо нового сл оя ; 
А гро~ 1етеорол оп 1 н; 
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Метеорол огия и контроль 
распростра11ення саран ч и ; 

Пр1-ш ен с н11 е д нстанцнонных н а бл ю1Lе 
н1111 дл я мон 1 1т оринга н авод нен11й ; 

Ав и аци онная метеорологня . 

Участники сем инара получат 
также возможность обсудить 
практик у 11 проблемы подготовки 
специали стов, об,,rеняться 

11нфор\1 ацией относительно 
\'1ет еороло г 11ч еских сл ужб в их 
странах . 

Се,,1 1 1н ар предназначен для 
,,, етео рол о гов I 11 II классов, 
ответств енных за подготовку 

спец 11 ал 11 стов . Се\1 и нар провод 11т ся 
на a 1-1rJ111й c K0\1 11 французском 
яз ык а х с с ин х ронны м п е р еводом. 

Методы и приемы обучения 

На последн11й квартал 1990 г. 
в Ту р11не (Италия) заплан11рованы 

i • -- -- / 1 

_-, 1 •1 .~1 11 _ i / " ;! 
' ~----·-- --w_ /_d. ' -: . f1 ,/ ,, . а 

111 

i-·~ ., , , 

Д-р Крешо !lандж нч (Югослав 1 1я)
од 11н 1 1 з д вух л а у реатоп Пре м 11 11 1989 г. 
з а н а у чны е 11 ссJ1 едопа н11 н дJ1 я молодых 

ученых (с~1. Бюллетень ВМО, 38(4) , 
с. 4 14). На кратко[~ uе ре мо 11 1 11 1 , с о стояп
ше й с я 28 н о ября 1989 г. 13 Г11дром етео 
ро .11 о г11ч ес к о\ 1 11н ст 1 1туте С оu11 ал11ст 11 ч е 
с 1юl1 Респ убJ1нк11 Хорпан1н в За гребе, 
д нре 1по р Фе.:~. е р ал ыюго п-1.1р о ,1 ет еороло 
г11ч сс 1< ого 11н с т 11 т ута 11 постоянныl! пред 
ст а в11тель !Огос.11а в11н в ВМО г-н йоже 
Р ош ка р в р у чн.n e \l y днпло \·1 и ч е к. Н а 
фото гра ф1 1 11 слева направо : д нре 1пор 
Г11д ро ~ 1 етеоролоп1чес кого 11нст11тута Хор
ва т н11 г -11 Т. В учетич, д-р Па1цж ич 11 

г-н Рош1< ар. 

Фото : Гидро,11 етеорологицеский институт 
Со1{11а ,111 ст11ц еско1/ Рес11убл11к11 Х орват1111 



трехнедельные курсы, цель котор ых 

р азвит и е знаний и н а выков 

преподавателей по во просам 
,,r етодики и практики обу чения. 

Основное внимани е будет уделяться 
существующим аудиторным 

приемам обучения, в ТО\1 числе 
с использованием 

а у д 11 0 -в изуальн ых средств. 

Сл ушателями курсов могут стать 
двадцать представителей ср еднего 
и старш его персонала, 

преподающих в учебных заведениях 
н ю1еющих о пыт работы в области 
\1етеорологии , климатологии или 

гидрол огии. Последние курсы 
такого типа провод ились в 1984 г. 
(см. Бюлл етень ВМО, 34(2), с. 195) . 

Техническое сотрудничество 

ФОНД РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 

Проекты для отдельных стран 

Бирма 

В \1арте 1990 г. началось успешное 
завершение второй фазы проекта 
по улучшению систем оповещения 

и прогнози рования на воднений 

(см. Бюллетень ВМО, 38(2), с. 206). 
Основ·ны е достижения этого, 
выпол ня вш егося 3,5 года проекта 
можно резюмировать следующим 

об разом : 

Улучшена . сеть сбора 
гидрологических данных, в том 

числе развернуты восемь новых 

и модернизированы восемь 

др у ги х гидрологических станций. 
Один н адцать стан ций оснащены 
полностью оперативными 

ОДНОПОЛОСНЫМИ 

приемо п ередатчикам и для 

ретрансля ци и да ·нных 

наблюдений в реальном 
в р емени; 

\Улучшена система 
гидрологических прогнозов 

с достаточным ком плексным 

про грам м ным об еспечением 
для оповещений и 

прогноз иров а ния в юж но й части 
Бирмы , пригодная для 
оперативного прогнозирования, 
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вкл ючая прогноз ы паводков 

и низ1<их расходов; 

Создана \1ашинная ба з а 
гид рологических данных, 

во :v1ного\•1 облегчающая 
калибровку прогностических 

моделей ; 

Внедрены в практику 
сп утниковые снимки и 

аэрофотоснимки для 
оконтуривания и картирова·н и я 

пой м в определенных районах 
в период \1 аксr-шалы-rых 

паводков; 

С помощью вопросника 
установлены потребности 
кл и ентов в усл уга х п о 

гидрол огическому 

прогнозированию и опов ещению 

о наводнениях . 

Бразилия 

Как уже сообщалось 
(c:vr. Бюллетень ВМО, 38(4), с. 453), 
работы по проекту расширены 
на ряд д ругих районов страны 
и упрочены связи с Национальной 
ирригационной программой и 
д ругим и организа циями , 

занимающюнrся применением 

м етеорологии для целей орошения 
и использованием метода 

квадратных сеток для оптимизации 

сетей наблюдательных станций. 
При помощи гл авно го технич еского 



советника г-на И. Ноэ-Добреа 
(Израиль) и старших 
консул ьтантов, приданных на 

короткие сроки для выполнения 

оп ределенных разделов проекта, 

правительству удается получить 

очень хорошие результаты 

от выполнения проекта . 

Допо:1нитеJ1 ь но 
к капиталовложениям 

соисполнителей проекта 
правительство выделило 

з начительные ден ежные средства 

на pea J1 изацию проекта . 

Демократический Р1 емен. 

После посещения ст р аны в августе 
l 989 г . эксп ертом BN\.O по вопросам 
отра слевой поддержки 
соответствующие учреждения 

в начале 1990 г. одобрили проект 
п о расширению н а у чно-тех нических 

воз\,1ожностей Метеорологической 
службы . Ближайшими целями 
проекта являются: 

а) \'10дернизация основной сети 
наблюдательных станций и 
деятельности на ней; б) передача 
новых методов и технологии 

в области метеорологии и ее 
прю1енений; в) обеспечение 
различных клиентов точной 

:v1етеорологической информацией 
и г) обеспечение подготовки 
метеорологического персонала 

различных категорий. 

Замбия 

С на чала 1988 г. ВМО выполняет 
проект по раз·витию 

агрометеорологических 

исследова ний в Метеорологическом 
управлении, с этой целью ПРООН 
было выделено 764 720 ам. долл. 
Цель проекта - обеспечить 
Метеороло гическо::v~у уп равлению 
возможность выпуска 

ориентированной на потребителя 

агрометеорологической 

ннсj:юр\1ации, в частности для 
сельскохозяйственной аудитории. 
По проекту ведется также 
подготовка национа J1ьных 
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с п ециалистов в области обработки 
агро\•1 етео рологическнх данных 

и техни ч еского ухода 

за оборудованием. 
Проект выполняется 

удовлетворительно, несмотря 

на з адержку с наймом эксперта 
по обработк е данных . Доставлено 
и с:v1онтировано различное 

\1етеорологическое оборудо1Вание. 
Ряд стипендиатов были направлены 
для обу ч ения за границу, ч асть 
из них уже возвратилась. 

Всесторонний анализ, проведенный 
в октябре 1989 г., в целом 
подтвердил, что проект выполнялся 

J.ОJ1 жным образом. Был внесен ряд 
рекомендаций, нацеленных на 
повыш ение его эффективности. 

Катар 

Во исполнение реко\1ендации, 
внесенной в рез ультате экспе ртизы 

проекта по развитию 

::v~етеорологической службы 
(см. Бюллетень ВМО , 38(1), с. 78), 
в декабре 1989 г. был одобрен 
новый проект по подготовке 
::v~етеорологического персонала. 

Этот трехлетни й проект позвол ит 
Метеорологическому управлению 
Катара самостоятельно решать 
вопросы обеспечения кадра ми . 
В скоре к работе по проекту 
подкл ючится эксперт по подготовке 

;v1етео рологов . Б удут предоставлены 
учебные \·1 атериал ы , жу рналы 
и у чебники, а во второй половине 
1990 г. к р аботе заплани ровано 
пр11влечь д9бровольца ООН. 

Колумбия 

Выполнение 
гидро\•I етеорологическо го проекта 

озJ1 а\1еновалось новы\1и заметньши 

успехю·1и (см. Бюллетень ВМО, 
38(4) , с. 454). Разверн утая 
в на чале гоJ.а систе\1а оповещения 

о наводнениях, включающая 

25 платфор\1 для сбора данных 
на базе системы ГОЭС*, 

Геоста ционарный операт 11 вныl! эколо
г11чесю1 й с п утн 11 к (США). 



в настоящее время введена 

в действи е в верховьях бассейна 
р. Магдалена. Монтаж и наладка 
оборудования велись под 
н аблюдением национального 
персона ла проекта при содействии 
двух консульта нтов ВМО 
г-на Дж. Ллинаса и г-на А. Ортиза 
(Доминиканская Республика) . 

Оман 

К 1989 г " когда был Оl\ончен проект 
подготовки лерсонала и поставлено 

оборудование ( см . Бюллетень ВМО, 
37(2), с. 167) , в области 
\1етеорологии и 01ежных разделов 

науки завер шили подготовку 

22 национальных специалиста, 
в TO\•t числе 5 человек по I классу 
метеорологического п ерсонала. 

На о . Масира была уста новлена 
и введена в действие 
10-c:vt метеорологическая РЛС, 
а также доставлена часть 

оборудования для мастерских. 
С целью создания полностью 

оперативных и эффективно 
раnотающих :v1астерсю1 х и 
лабораторий по ре:vюнту , 
техничес~<о\1у обслуживанию 
и калибровке метеорологических 
приборов и техники, а также 
подготовки дополнительного числа 

национальных специалистов и 

улучшения средств 

метеорологической связи в сентябре 
1989 r. одобрена новая фаза 
проекта. Для начала за1<азано 
оборудование для калибровки 
и поверки приборов, 
предназначенных для измерения 

температур ы, давления и 

влаж ности. Ряд национальных 
специалистов проходит обучение 
за границей , а персонал IV класса 
обучается в самом O:viaн e. 

Парагвай 

В результате перес:v~отра 
приоритетов правительства в части 

использования средств ПРООН 
были ощутимо у реза ны фонды, 
выделяемые для 
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агрометеорологического проекта 

(c:v1 . Бюллетень ВМО, 38(3) с. 311). 
В связи с этим предприняты мер ы 
к пополнению ограниченных 

ресурсов. Несм отря на финансовые 
затруднения, достигн уты за:v1етные 

успехи в восстановлении стан ций 
(почти полностью за счет 
национальных фондо в) и 
расширении при~·1енений 
\1етеорологии в сельско:v1 хозяйстве. 
Основная деятельность состояла 
в подготовке персон ал а. 

С ье р ра-Л еоне 

В сентябре 1987 г. ПРООН быJ1 
одобрен однолетний межфазный 
проею «Агрометеорология для 
производст·ва продовольствия», под 

который первоначально выделено 

2 11 550 ам . дOJ I JI. Прое кт имел 
одн у отдаленную цель - помочь 

правительств у в его усилиях 

достичь продовол ьственного 

са\юобеспечения ч ерез оптимальное 

использование кли:v1атических 

ресу рсов страны . Общий вклад 
ПРООН в последующем возрос 
,.:r,o 558 264 ю1. долл. Окончани е 
проекта на~·~ечалось на апрель 

1990 r. 
Средства ПРООН и спользован ы 

для най:-.1а ста рш его 
а гро\•1 етеоролога, подготовки 

стипендиатов iJ3 области 
техничес~<ого обслу:живания 
оборудования, агрО\<!етеорологии 
и обработки да нных и для 
приоб ретения за пасных ча стей для 
\•1ет еорологических РЛС и другого 
вспо:vюгательного оборудования, 
включая за пасной генератор. 
В 1987 г. и повторно в 1989 г. 
в стране побывала бригада 
инженеров из корпорации 

Мицубиси (Япония), которая ввела 
в строй метеорологическую РЛС, 
приобретенную ранее с помощью 
национальных фондов . Инженеры 
провели обучение по месту работы 
национальных техников, 

заню<!ающихся эксплуатацией 

и техническим обслуживанием 



РЛС. В марте 1990 г. проведена 
проверка хода выполнения 

проекта. 

Эквадор 

В результате недавнего 
приобрете н ия и установки станций 
для приема и анализа изоб ра жений, 
форми р уемых с ПО\,1ощью 

сканир ующего радиометра 

видю,1 о го и ИК диапа зонов на 
с п утника х ГОЭС, ра сширились 
воз~ожности центра п рогнозов 

в Кито. Национальны е 
соис пол нители проекта удел яют 

повышенное внимание 

примен ению сов ременных методов 

прогнозов в ра зли чных областях 
эконом 1ши. Национ альн ый 
\'1 етеоролог 11ч еский и 
гид рологич ес кий институт 
(INAM HI) присту пил та кже 
к выполнению главного пла на 

п о гидрометеорол огии. ВМО 
предоставила усл уги консультанта 

г-на С. Алаймо (Аргентина), 
который ПО\1 ог очертить круг 
н еобход имых \'1 е р о приятий. 

Межгосударственные проекты 

Проект Гидронигер 

В Управление бассейна Нигера 
(УБН) входят представители 
Б енина , Б у ркина-Фасо, Гвинеи , 
Камеруна, Кот-д'Ивуара , Мал и, 
Ниге ра и Нигерии. Штаб-квартира 
УБН н аходитс я в Ни амее . Цель 
проекта Гид рон игер ( см . Бюллетень 
ВМО, 36(4), с . 431) з аключается 
в создании систем ы оперативных 

гидрологич еск их прогнозов, 

охватывающей р. Нигер и ее 
притоки, что позволи т сохранить 

жизнь л юдей и и х им ущество 

от наводн ений, ослабить 
последствия з а сух, улучшить 

пл анирование и ведение 

сельского хозяй ства и обеспечить 
б езопасное и более р егуля рно е 
судоходство на реке. 

В р езул ьтате первой фазы 
проекта, начатой .в 1987 г" созда ны: 
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Межгосударственный 
прогностический центр 
Гидронигера ; 
Во всех странах, искл ючая 
Камерун, национальные 
прогностически е центры 

Гидронигера ; 

Телеметрическая 
гидрологическая сеть 

из 65 платформ сбора данных 
(ПСД), расположенных 
в разных странах ; 

Мастерская технического 
обслуживания в Ниамее; 

Прием ны е станц•ии системы 
Аргос и кл авишные терминалы 
в Межгосударственном и 
национальных центрах для 

взаимообмена информацией 
и радиопередачи 

гидрологически х прогнозов; 

Осуществл ена подготовка 
персонала во всех странах 

(выделены 32 стипендии, 
организованы два ку рса 

по пел и техническому 
обслуживанию и один 
по использованию моделей 
гидрологических прогнозов ); 

С помощью международных 
экспертов и национальных 

соисполнителей про екта 
ра зр аботаны три модели 
гидрологических прогнозов -
две во Франции и одна 
в Межгосудар ственном 
цент р е. 

Вторая фаза проекта выполняется 

с 1988 г" в настоящее время 
на основе разделения затрат между 

ПРООН (1,65 мл н. ам. долл.) 
и УБН (350 тыс. ам. долл.), 
прич·е\'1 зап рошена дополнительная 
поддержка от Е1JЗ ропейского фонда 
развития и Фонда взаимопомощи 

(Франция) . Наняты два 
:v1еждународных эксперта -
г-н Р. Рам анантоандро (Франция) 
и г-н С. Бенбузейн (Тунис), 
которые работ а ют вместе 
с нацио.на льными специалистами -



СОИСГ!ОЛН ИтеJiяМ и fj роекта под 

руководством старшего эксперта. 

В страну направлялись 
консультанты для 

усовершенствования моделей 

гидрологических прогнозов в плане 

регулярного распространения 

последних. Другая группа 
экспертов провела оценку 

экономической эффективности 
достижений при использовании 
этих прогнозов. 

В январ е 1990 г. Технический 
комитет проекта провел совещание 

в Ниамее, на котором 
анализировалось состояние второй 

фазы и разрабатывался план 
дальнейшей деятельности. За этим 
последовало трехстороннее 

обзорное совещание, на котором 
была подписана документация 
проекта от ю.1ени ПРООН, УБН 
и ВМО. Следующее совеща ни е 
комитета состоится в декабре 

1990 г . в Уагадугу. Одновременно 
'будет проведено заключительное 
трехстороннее обзорное 
совещание. 

Программа поддержки 
деятельности Группы 
по тропическилi циклонам 

Пошел четвертый год выполнения 
соответствующего регионального 

проекта ПРООН (см. Бюллетень 
ВМО, 38(2) , с. 210), имеющего 
целью смягчение катастрофических 

последствий циклонов над 
Бенгальским залива.\'! и 
Аравийским морем. Большие 
успехи достигнуты в создании 

региональной вычислительной сети. 
В Бангладеш , П акиста не и 
Шри-Ланке вско р е будут 
установлены микрокомпьютеры 

с огромной памятью - 9 Мбайт. 
С помощью программного 
обеспечения, поставляе::vrого 
по проекту ВМО «Программное 
обеспечение в помощь прикладным 
работам, исследованиям и 
образованию» (SHARE) 
_(01 . Бюллетень ВМО, 37 (2), 
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с. 131-137), эти вычислительные 
устройства смогут осуществлять 
коммутацию сообщений, обработку 
да нных и их графичесI<ое 
воспроизведение, что опредеJiенно 

повысит эффективность 
:1,1 етеорологического обсJiуживания 
в этих странах. Кроме того, для 
Бирмы и Бангладеш соответственно 
заказа ны факсимильные 
регистраторы и анемографы для 
из~1ерения сильных порывов ветра 

скоростью до 90 м/с . В первой 
ПO ~lOBИl·I e 1990 Г. в Майами (США) 
работали курсы подготовки 
по тропической метеорологии 
11 предс1<азанию тропических 

циклонов, организованные по линии 

названного и других региональных 

проектов ПРООН, а также ПДС. 
Во второй половине 1990 г. 

СОСТОИТСЯ КОЛJIОКВИУМ ПО 

предсказанию штор:1ювых нагонов. 

Проект «Зонтик» для Латинской 
Ал,tерики 

Финансирование, пр едусмотренно е 
для это го проекта на третий год, 
позволяет, как и раньше, очень 

удобны:1,1 и полезным образом 
дополнять помощь, которую 

страны-Члены получают из других 
источников, включая их 

националы1ые бюджеты. Десяти 
студентам метеорологических 

курсов 11 1<ласса, действующих при 
Национальном университете 
в Асунсьоне, оказана помощь для 
покрытия небольших местных 
расходов. За счет тех же средств 
странам-Членам BNlO 
предоставJiялись ·крайне 

необходимые запасные части и 
некоторые расходуемые материалы. 

Возобновимые источники энергии 
в Европе 

В августе 1989 г. ПРООН был 
одобрен двухлетний прое1<т под 
названием «МетеороJiогическая 
информация для освоения 
возобновимых источников энергии». 

ЦеJiь прое1па закJiючается 



в улучшен11и возможностей 
1-1ациональны х метеорологических 

сл ужб участвующ11х стран 
обеспечить метеорологическую 
информацию , необходимую для 

принятия решений относительно 
возобновимых источников энер гии, 
укрепления связей между 
\•rетеорологаии и энергетиками 

1-1 подготовки баз ы специальных 
данных дл я исследований в области 
э нергети1<и_ Осуществление проекта 
нача J10сь в ca\•10\•t начале 1990 г_ 

с разработки детальной программы 
работ и назначения главного 
консул ьтанта . Предусмотрено 

проведение ряда семинаров, 

коллоквиумов и совещаний 
экспертов с целью подготовки 

\1 естных специалистов и обиена 
знания\НI . Б удут ра зработаны 
наставления по представлению 

~1етеорологических да нных для 

использования при выработке 
решений по вопросам энергетики. 

ФИНСКОЕ АГЕНТСТВО 

МЕЖДУНАРОДНОТО РАЗВИТИЯ 

Судан 

Согл асно посту пн вшю1 сообщениям, 
удо влетворительно выполняется 

первая фаза проеJ<Та ФИННИДА 
по улучшению дея т ельности 

Метеорологического управления 

Судана (см . Бюллетень ВМО, 
38(2), с . 2 12) . В октябре 1989 г. 
1< работе по проекту в кач естве 
агрОКЛИ\1атолога подключился 

г-1-1 Л. Лескинен (Фиr-rляндия). 
Были з а1<азаны, частично получены, 
установлены и введены 

в эксплуата цию система 

радиоветрового зондирования 

digi CORA NlW- 11 с оборудованием 
для проверюr и калибровки 
по температу р е и давлению, 

однополосные приемопередатчики. 

транспортные средства, конторское 

обо рудование и д р . Пять местных 
сп ециалистов приступили 

1< подготовке в области 

Т'' 333 

технического обслуживания 
оборудования и агрометеорологии. 

Ра з р абатываются мероприятия 
второй фа з ы, рассчитанной на 
2 года. На этой фазе будет 
поставл ено дополнительное 

оборудование, назначен эксперт 

по ~вопросам подготовки персонала 

и предоставлены услуги 

консул ьтантов. 

ПРОГРАММА 
ДОБРОВОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Совещание основных стран-доноров 

13-15 февраля 1990 г. в Женеве 
под председательством 

г-на Д. Л. Фостера (США) 
состоялось неофициальное 
совещание представителей основных 
стран -доноров ПДС. В совещании 
принимали участие специалисты 

Бельгии, Соединенного 
Королевства, США, Федеративной 
Республики Германии, Финляндии 
и Франци и. 

Совещание началось с анализа 
отдельных проектов ПДС , 
документация которых 

направлялась на отзывы, но 

никаких предложений о поддержке 
еще н е посту пило. Затем были 
рассмотрены координированные 

проекты ПДС регионального 
характера, находящиеся в процессе 

выполнения, но не имеющие пока 

полного обеспечения, например 

проект КЛИКОМ и проект 
Оперативная оцен ка систем ВСП дл я 
Африки. Присутствовавшие 
на совещании представители 

6 стран -доноров обещали 
поддержку 56 проектам. 

Наконец, было рассмотрено 
состояние технических средств 

ВСП , отмечена необходимость 
пол ного введения их в действие и 
ук аза н а желательность 

поддержки по линии ПДС с учетом 
перспективы помощи из других 

источников, например ПРООН . 
Отметив необходимость контроля 
работы предоставленного 



оборудован11я после начального его 
монтажа, участники совещания 

обратились с соотв етствующей 

просьбой 1< группе экспертов ПДС, 
действующей при Исполнительном 
Совете. 

Хроника 

Новая метеорологическая РЛС 
в Сьерра-Леоне 

По поручению президента Сьерра
Леоне \1Инистр транспорта и связи 
г-н Фили псон Камара в присутствии 
ряда министров и почетных гостей 
провел в Та уэр-Хилл во Фритауне 
церемонию введения в строй 

метеорологнческ0!°1 РЛС. 

1 
.· 

1 

~. 

Раднолокатор во Фрита уне, Сьерра-Леон е . 

Фото: Метеорологll'tеское управление 

Министр заверил, что 
правительство от всего сердца 

поддерживает укрепление 

Метеорологического у пра вления 
с тем, чтобы оно было способно 
эффективно содействовать 
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успешном у выпол нению П J1 а на 

социально -экономического 

ра з в11т11я стра ны , и поблагодарил 
ВМО за соответствующую ·помощь. 

Региональный ди ректор по 
Афр 11к е г-н С. Чакоу ри, выступая 
от имени Генерального сек р етаря, 
подтвердил обязател ьст во ВМО 
по защите жизни людей и их 

имуш,ества, а также укр е пл ению 

национальных метеорологических 

служб во всем мире. 

Симпозиум «Евротрак 1990» 

Европейский экспери мен·т по 
11зучению переноса и превращений 
газовых \н1кроко\шо1-1ентов 

атмосферы (Евротрак) бы л 
предпр11нят в 1985 г . в качестве 
части прогрюоrы ЭВРИКА. 
Оснон1ые цели экспери :vrента 
сл еJ. у ющие: 

Расширить теоретические 
представления в обла сти 
ан1осферных нау1<; 

Содей ствовать научно
технической разработке 
приборов для научных 
исследований и монитор111-1г а, 

окр ужающей сред ы; 

Укрепить научную основу 
принятия будущих политических 

решений по управлению 

о·кружающей средой в Европе. 

Первый симпозиум Евротрака 
состоялся 2- 5 апреля 1990 г. 
в Гармиш-Партенкирхене 
(Федерат11вная Р есп ублика 
Германии). Представлялись 



11редварительные результаты 

14 подпрое1пов, в которых 
участвуют порядка 500 ученых. 
Обсуждал и сь следующие разделы 
научн ы х I·i сследований : а) полевые 
эксперименты ( проект мониторинга 
тропосферы на сети, ох~ватывающей 
тропики, у:vrеренные широты и 

Арктику; п ер енос и осажден ия 
в Альпийско:"1•1 регионе; различные 
экспери:v~енты по изучению 

облачности и туманов); 
б) лабораторные исследования 
по химии ат:'lюсферы и в) изучение 
и :v~оделирование п роцессов обмена 
и пе р еноса между биосфе рой и 
атмосферой в диапазоне от мезо- до 
глобалыного масштаба . 

Ряд заседаний, посвященных 
стендовым сообщениям, которые 
представляли координаторы 

проекта, ясно показал, что, 

несмотря на первоначальные 

трудности с финансированием, 
проект стронулся с места. 

Сюшозиум собрал более 

400 метео рологов из Европы и 

явился полезным ~тимулом для 

исследований в области 

атмосферных наук. Участники 

сю•1позиума имели возможность 

провести некоторы е наблюдения 

в свободной тропосфере в ходе 

короткой экску рсии в неподалеку 

расположенную обсерваторию 

на го р е Цугш пиц (2963 м). 
Проект продлится по меньш ей 

:"11ере еще 6 лет. Его результаты 
будут регулярно освещаться на 

сюшозиумах и колло1<виумах. 

Хан ван Доп из отдела 

окружающей среды при 

Депа ртаменте программ научных 

исследований и развития ВМО 

является членом Научного 

подготовительного комитета 

Евротрака. 

х. в. Д. 
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У ч ебн ый 11 оллоквиум по 
ин терпретации матер иалов ЧП П 

29 и юлн - 9 августа 199 1 г. в 
Нидерланда х состоитсн у чебнь11"1 
!<олло1шиуы B1\1tO по интерпрета ции 
1ате риал ов ЧПП с точ1<и зрения 

~ 1 естны х я влени1"1 погоды и верификации 
прогнозов. Колло1<виуы предназ начен 
для сл ушателей , обладающих 
нез начител ьньш опытом ил и вообще 
не ю!еющнх опыта объе1<тивиой 
интерпретации и верифи1<ации 

прогн озов. И з ~rа темати1<и достаточно 
з на1<0,1 ства с дифференциаJ1ьны~1 
исчисле 1·1ие,r. Очень желательно знание 
элементарно~"! статисти1<и. Колло1<виум 
будет состоять и з лекций, 
дополняемых ра з н ообра зными 
лабораторными работаыи. Будут 
затронуты следующие вопросы 

интерпретацни: а) основные концепции 
статисп11<и и теории вероятности; 

б) линейная регрессия; в) нел инейны е 
статистичес1<ие методы; 

г) модельные статистические 
х арактеристики и современные 

~rетоды програ ммирования; 

д ) преобразования преди1<торов 
и предиrпантов и желательные 

х арактеристики прогр а ,.1м ног о 

обеспеч ения для построения и 
реализации м оделей. Разделы 
верифи1<а ции будут включ ать 
по1<а затели прове рки дл я 

вероятностны х и д р угих прогнозов , 

р е 1<ом ендац111r по выбору пока зател е!~ 
про вер1<и дл я 1<он1<ретны х эле ~ 1 е нтов 

погоды 1; тестнров а ние н а з начиыость. 

В се аспекты верификации будут 
объединят1,сн в общей схе" 1 е прове рки 
прогнозов. Помю·rо учащихся из 
ра звивающихся стран, поддерживае"1ЫХ 

ВМО, на 1< оллокви у" 1 е б удет 
предоставл е н ряд ыест дл я сл ушател е ii , 
желающих принять участие в 

колло1<виум е за свой счет (или з а счет 
их спонсора). Дополи ительи ую 
ннфорыацию ыожно получить 
по а д ресу: 

Mr S. Krui zinge, 
"'oгkshop Oгganizing 
Со111111 i ttee, 
Royal Netl1 eгlaпcl s 
N\el eoгological Iпstitute, 
Р. О . Вох 201 
АЕ DE BILT 3730 
Netl1eг laпds . 

Те !.: + 313020691 1; telex : 47096; 
lelefax: + 31302 10407 



КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ 

(Все сессии, кроме особо оговоренных, состоятся в )Кенев е, Швейцарня) 

1990 г. 

20-24 августа 

27-30 августа 

29- 30 августа 
3-7 сентября 

5-28 сентября 

24- 28 сентября 

24 сентября-5 октября 

29 октября-7 ноября 
13-19 ноября 

19- 23 ноября 

26-30 ноября 

26 ноября-7 декабря 

1991 г . 

29 января-4 февраля 

8- 12 апрел я 

1-26 м ая 

1990 г. 

27- 30 августа 

27 августа- ! сентября 

17-21 сентября 

15-19 октября 

22-26 октября 

19-24 ноября 

1991 г. 

7- 11 января 

11 - 24 августа 

Все,1 1 ирн.ая Метеорологи•tеская Организация 

С им поз 11ум по д 11 станционным на блюден11 ям 11 водные 
ресу рсы; Энсхеде, Нидерланды 

Межправительственная гр уппа по проблем е нз мен еннй 
климата, 4-я сессня ; Су ндсвалл ь, Швец11я 

Совет ОССА, 1 5-я сессия 

Вторая техничешая конференц11я по прогноз а м погоды 
в Восточной и Южной Африке; Найроби , Кения 

Комиссия по авиационной метеор ологн11 , 9-я сесс11я; 
Монреаль , Канада 

Рабочая гр уппа КАН/ОНК по ч11сленному экс пернм е н
тированию, 6-я сесс ня ; /1'1ельбурн , Австра J111я 

Комиссия по основным системам , в неочеред ная сесс ня ; 
Лондон , Соединенное Королевство 

Втора я В семирная конференция п о климату 

Комитет ЭСКАТО/Вf\11.0 по тайфуна м , 23-я сесс ия ; Сеул , 
Р еспублика Корея 

Техническая конференция по расчета м эв апотраис пира
ции с площади; Вагенинген , Нидерл анды 

Рабочая гр уппа Исполннтельного Совета п о антаркт н 
ческой метеорологии , 5-я сесспя 

Региональная ассоциация для Африк и , 10- я сесс ия ; 
Ба мако , Мали 

Группа Вf\11.0/ЭСКАТО по тр опичесю1м ц11клоиа м; 
1 8 - я сессия ; Мале, М а.nьдивы 

Техн11ческая конференц11я по исследованиям в област11 
дол госрочного прогн озирования погоды ; Триест , Итал11я 

Одиннадцатый В сем ирный Метеорологический Конгресс 

Другие организации 

Конференция п о водным снстема м в сем 11аридны х ра й о
нах (Служ ба среды Канады) ; Саскатун, Канада 

Международная конференция по водны м ресу рса м 
в rорных рай о на х (EPEL/fVl.AГH/MAГ/BJ\'IO) ; Лоз анна , 
Швейцария 

Международная конференция по ал ьпий ской метеороло
гии (Швейцарский Метеорологичесюrй институт/ВМО) ; 
Энгельберг, Швейцария 

Третья международная конференция по атмосферны м 
наукам и их приложениям к проблеме качества воды 
(Китай); Шан хай , Китай 

Международный с11 м позиум по гидрол огическим осно
вам водного хозяйства (М.АГН/Вf\11.0) ; Пекин , Китай 

Шестой бразильский метеорологическ ий конгресс (Бра
зил 11я); Сальвадор (Ба х ия) , Бразилия 

Первая 11беро -а мерикаиская конференция п о ат м осфер
ной среде (Ун1шерс итет г. Сантья го) ; Сантьяго, Чили 

20-я Ге нерал ьн а н Асса м блея МСГГ ; Вена , А встр11я 
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ДВАДЦАТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ МСГГ 

ВЕНА , АВГУСТ 1991 r. 

1\1\ еждуна родн ый союз МСНС геодез11н 11 геофиз111ш (NiСГГ) проведет 11 -24 августа 
199 1 г. двадцатую Генеральную Ассамблею в Техничесl(ОМ университете В ены 
н Выставочно:v1 зале Niессепаласт. По этому случаю МСГГ организует чтение леl( ЦИЙ 
11 сю1позиумы, а также целый ряд спецнал ьных научных симпоз иумов и коллоj(виумов, 
часть l(Оторых будет межд 11 сципл~1нарной, однако большинство 11 з нн х посвящено 
вопросам, опюсящим с я к сфере деятельности семи ассоциаций NiСГГ . Две ассоциации 
ш1еют тесней шие связн с ВМ.О : Международная ассоциац11я метеорологии 11 физики 
атмосферы (МАМ ФА) 11 Международная ассоциация гидрологических иауl( (МАГН). 
Н11же приводится п редварнтельный список названий симпозиумов и коллоквиумов, 
орган11зуемых ими в Вене . 

МАМ ФА 

CU,\ttlOЗtty,ны 

Глобальвая информация о грозоnоi\ деятель
ности н ее прнмененне в соерхкраткосроч

иых прогнозах (2 дня) 
Элеюричесr<ие особенности гроз (2 дня) 
Взанмодействня в снстеме аэрозолн-облач

ность-климат (6 днеi\) 

Параметризация сложных наземных эффектоn 
о репrональных н крупномасштабных ~ю
дслях (4 дня) 

Динамика вихрей в атмосфере 11 океане 
(2.5 дня) 

!(рупномасштабные переносы n атмосфере и их 
нзменчпnость (5 дней) 

Влняшrе вза11модейств11я океана н атмосферы 
на цнркуляцню мезо- н сшrоптнч ескоrо 

масштабов в атмосфере 11 океане {2,5 дня) 
Мезомасштабная метеорология: средства иа

блюдениi'I, анализ 11 прогноз (3 дня) 
Наукп о среднеii атмосфере (8 днеi'I) 
Дпнамнка, баланс энергин JJ массы поляр11ых 

ледников 11 ледяных щитов в зав ис11мост11 

от нзмененш''t климата (2 дня) 
Циркуляция атмосферы в Антарктике (1 день) 
Химпя снега. льда и атмосферы (2 дня) 
Климат Марса (1 день) 

КоллоквиуАtЫ 

Основные процессы н параметр11зац 1111 в днна-
мнческнх н х11м11 ч ес1<1 1х моделях (1 де1-1ь) 

Потребности МПГБ/ВПИК n данных (2 дн я) 

J.1fзмерен11я количества осадков (1,5 дня) 
Искусственные данные 11 снмволыюе моде.r111 -

рован11е в геоф11з11ке (1 день) 
Дополнительную информацшо ;\tОЖно полу 1tить 

110 адресу: Professor М. К11/т, J11slil11le of 
M e/eorology a11d Geop/iysics, Universily of 
lnnsbmck 52, А-6020 Jnnsbruck, Auslria. 
Те!. +43 512 507 2170; 
Telex : 533 708 ИВ !В!( А 
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МАГН 

r.;uлщозиулtы 

Гпдрология и водное хозяйство большнх реч
ных бассейнов 

Гндрологнческие основы экологнческп обосно
nанноrо упраnле1111я почnамп 11 подзем ны ми 
вода мн 

Наносы 11 качество речных вод в изменяющей
ся среде: тенде11ц1111 и объяснения 

Гндрологнчес 1<ое взанмодеi'!ствне в с истеме ат
мосфера-nочва-растнтельность 

Снежный покров, ГIIДРОЛОГIIЯ 11 лес в ВЫСОКl l Х 
ЗЛЬПIIЙСКllХ районах 

Г11дролог11я естественных и ис 1<усственных озер 

коллоквиулtы 

Влнянпе атмосферных выnаденш! на гидроло
п1ю лесных ра 1i онов 

Взаимодеi1ств11е между nоверхностнымн 11 под
зеr-.·1 ным11 водамн : основные процессы на п о

верхности раздела 

Ф11з11ческ11е 11 хнмическне изменения в почвен
ных, подземных 11 поверхностных водах, 

связа нны е с орошением 

Хнмня снега 11 качество поверхностных вод 
Бaiiecona статпстика в гидрологип 11 уnравле

н1111 водными ресурсамн 

Образованпе n гидрологии 
Соnоставленне алгоритмов, прнменяемых в гпд

рологшr прн аналнзе данных д11станцно11-

11 ого зонд11рован11я 

Дополнительную инфор,1~ацшо лtожно полу•tttть 
по адресу: Univ. Dozenl Dr. F . NoЬilis, 
Bt111c/es111 i11is/eriuni fiir Land- und Fors t
wirtsc/1aft, f/ydrograp/iisc/1es Zenlralbйro, 
Marxergasse 2,А- 1030 Vie111ia. Austria 
Tel:+43 222 71100 exl 6944/6942 
Т е/е.~ 111 45 or 111780 BMLEABTI VA З 



l(онференция по радиолокационной 
метеорологии 

24- 28 нюня 199 1 r .в Париже состо нтс я 
25-я J\llеждунар одн а я конференция 
по рад иолока ционн ой метео ролог н11 , 
орга н из уемая Амер 11ка н ск 11 м 11 
Французск 11 м метеоролоr ичес 1(1Jм1 1 
обществам н пр11 п оддер жке ВМО . 
Особое в и11 ма н11 е будет уделен о 
примен ен иям р ад 11олокац1юн н ых 

н аблюден11 й в свер хк р аткоср очн о ;1 1 
прогн оз ировании , в п е р вую о чередь 

з а конве кт 11 вны м и rроз ам 11 , 

м езомасштабны м11 лив нев ыми с11 с те:-·1 ам 11 , 
тропичесю1 ми ци 1< J1Он ам 11 , з 11 м 1111 м 11 

бурямн 11 неблагопр 11 ят н ыr-1и по годНЫ 1' 111 
услов и ям 11 . В п роч ие темы в1<J1 ючены 
новые методы ( н а пр11 1' 1 ер , ра зн есен 11 е п о 
п ол яриз ации , об р аботка с 11rн алов , 
т ропосферные фильтры , техн олог 11 я 
N EXRA D , сочетан11е ра д 11олокацнонны х 
11 д ру ги х методов д ист а нц11 о нн ых 

н абл юдений ) 11 п р 11 менен11е результатов 
научны х исследова н ий. )1\ел ающие 
п редст а в ить стать11 ил 11 стендовые 

докл а ды долж ны прислать рефе рат 
объемом 200-400 слов 
не позднее 15 октября 1990 r . по адресу: 
Dav id Joгgen seп , NOr\ A/N SSL M esosca le 
R esea г c l1 O i\i i sioп, R/ E/ NS l , 
325 BroacJ,vay, Bou l d e г , СО 80303 . 
US (te l : 3034976246; fax: 3034976930) 
л 11 бо Маге G i let, Direc tio п de ! а 
Meteo гo l oRie п а! iопаlе , SЕПМ , В. Р . 202, 
F -78 195 Тгар р еs Cedex , Fга п се 
(te l : 33 1 305 002 20; fax 33 1 30 50 99 89). 
По любом у 11 з Jт11 х ад р есов :.'ож н о 
пол учить допол н 11 тел ьн ую 11 нфор ~1 а ш1 ю 
о конфе ренц1111. 

l(онференция по авиационной 
метеорологии 

24- 26 11 юн я 1991 г . п осл е возду ш ного 
па р ада в П а р11ж е состо 11тс я Чет вертая 
J\1\ еждуна р од н ап 1< онфе ренц11 я п о 
а в 11 аци о н н ой 1' 1 етеоролоr11и . Отдельны е 
засед а ни я будут посвящены : а ) с и ст е;11а:-J 
о б н а ружен11 я ( назем н ые, ав 11 а ц ионны с 
н с п утн 11ковые :-J е теоролог 11 ч ес 1(1Jе 

наблюден 11 я , и еобходщ1ые для 
ав иашюниы х пр огн озов); б ) безо п а си ост н 

п оJ1 е тов (оп а сн ые явл е н 11 я , особо 

опас н ы е явлен 11 я); в) эффе кт 11 в н о с т11 

о пе ращ11! (особо оп а сны е я вле 1-111 я 11 

методы п ро гн оз а , н е п ос редстве нн о 

о пределяющие эту эффекТ11 в н ость); 

г ) в о п р ос а r- 1 досту п а 1< метео рол оп1ч ес ко й 

н нфо 1н1 а ц 1111 (до веде н11 е до 1<л 11 е нто в) 11 

е ) подготовке 11 о бразов ан 11 ю (осо бы е 

нннш 1ат 11 в ы 11 про гр ам м ы , п олез ны е 

с точ к 11 з р ен 11 я авиаu1111). )1\елающ11е 

представ ить стат ью 11 л 11 с тендов ы й 

доклад должны п р11сл ат ь рефер а т 

о бъемоr-1 300- 700 слов н а анг л 11й с 1<о м 

я з ыке н е п озд нее 15 октября 1990 г . 

п о ад ресу : M s Deb Ьi e D av is, ,\ v i a l i oп 

Соп f егеп се Р гоgгатп1 е Со -ог d i па tо г , 

NCA R Resea г c l1 r\ppl i ca t io п s Ргоg г а 111 , 

2555 55 th St, Boul cl e г , СО 80301 , USA. 

Tel: 303 497 84-+8; fax.: 303 497 840 1 

По этому же а д рес у мож н о п ол у ч 11 т » 

J.О n ол н11тель н ую 11нфорчац 11 ю 

о конфе ре н u 1111 . 

Новости Секретариата· 

Визиты Генерального секретаря 

Ген ер а л ьный сек р ет а р ь ВМО 
проф . Г. О . П. Обас и неда в но 
побывал с официальны м и в и з итами 
в ряд е стран-Чл ен ов, о ч ем 
кратко сообща ется ниже. 
Ген ер а л ьный сек р ет а р ь выр ажает 
бл агодарность за о каз анное ему 
в ходе виз итов гост еприимство . 

Индонезия - По п р и глашен ию 
правител ьств а Ген ера льный 
секретарь 20- 27 я·нваря 1990 г . 
посети л Индон ез ию . Его 
сопровожда л г - н Хо То нг Юэн -
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р егион ал ьный .:J.и р екто р В МО no 
Аз ии и Тихо\•1 у о кеа ну . В Дж а ка рте 
о н встр ет ился с госу .:~. ар ст венн ым 

министром no вопроса м насел ения 
и з ащ иты окружающей ср еды 
проф . д -рю1 Э \·1 илем Сал ю•1 о:v1, 
\Нiни стром ·сел ьского хоз яй ства 
д-р о:v1 Вардойо , \•t и н истром лесного 
хоз яй ст ва д-ро с-·1 Хасрулом 
Хара хапО \1 и м ини стром транспорта 
г-но.м Аз ва рос-·r Анасо \'f . Он провел 
также полезные ди скуссии 

с за:v1 естителем м ини стр а 

Н а цио н ал ьного совета по во п росам 

пл а~ировани я и р а з вития 



д-ром Саюти Хасибуаном и 
генеральны\1 секр ета ре1 

:v111н истерства транспорта 

д - ром Джунаед и Ха дисумарто. 
Профессо р Обаси посетил 
J\l'i етеорологическое и геофизическое 
агентство, где беседовал 
с д-ро л-1 С. Карджото, генеральным 
директором и постоянным 

представителем Индонезии в ВМО, 
со старшими сотрудниками из его 

персонала. Он выступил также 
с програмюrой речью и прочел 
на у чн ую лекцию об ИЗ\'1ененнях 
кл имата на однодневном семинаре 

«Метеорология и геофизика 
в сл едующем десятилетии » , 

орrанизованно::11 агентство\•! . 

Проблема изменений климата 
вызвала :-.1ногочи сл енные вопр осы 

представителей средств :-.·rассовой 
инфор:'11ации во врбrя 
посл едовавшей з а л е1щи ей 

~_,,__--

пр есс - 1<онф еренции и 
телев11 з ионного интервью . Затем 
Г ен е ральный секретарь посетил 
Джокьякарту и Бали. 

Австралия - С Бали Генеральный 
секретарь вылетел в Австралию, 
чтобы принять у частие в 22-й сессии 
Бюро ВМО, проходившей 
в N\ ел ьбу рне с 27 января 
по 3 февраля 1990 r. Он имел также 
беседы с представителе:--1 
по вопросю-r окружающей среды 
:--1 инистерства иностранных дел и 
внешней торговли сэро\-r Нинианом 
Стефеном, новы\•! ::1н1нистром 
ад \1 1 11-111стративных сл ужб 
r-1-I0\'1 Дж. Стюартом Уэсто::11 
11 др у rи\•I И ВЫСШИ\1И чле1-1а\'1J{ 

правительства. Он посетил Бюро 
метеорологии и имел полезные 

бесед ы с его д ире1<торо::1'1 и 

постоянным представителе\1 

!(анберра, февраль 1990 г.- ЧJiены Б1ор о ВМО на встрече с nредставитеJiями nрав 11 тет,
ств а Австрат1йс1<ого Союза. През 11 де нт ВМО сто 11 т между г-ном Стюартом Уестом , о то 
n ремя м11н11стром ад~1и1-111 стратноны х сJi ужб (п о nрао ую р у 1<у от него), и сэром Н 11 1-1 11аном 

Стефеном - предстао11теJ1ем пра1ттеJ1 ьстоа п о оопросам окр ужающей сред ы. 

Оф~щиальное фото 11ра в11 те,1ьства 
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Австралии в ВМО 
.J - pюr Дж. У. Зил:v1 аном 11 рядо:'I·! 
его старших сотруднико в. 

Соединенлые Штаты А ,нерики. -
Из Австралии Генеральный 
се1<ретарь направил ся в Вашингтон 
на третью сесс11ю 

Межправ1~тельственной гр уппы 
по изменен и ям I<лимата (см. с . 305). 

Индия - По приглашению 
правительства Генеральный 
секретарь 4- 10 :viapтa 1990 г . 
посетил Нью-Дели . Он вручил 
34-ю Премию NlMO профессору 
П . Раме Пишароти. Генеральный 
секрет а рь был принят 
государственным министром науки 

и техники проф. Nl. Г. К М.еноном 
и провел бесед ы с секретарем 
министерства науки и техники 

.J-po:vi В . Р . Говарикером 
и с директором Индийского 
института технологии профессором 
Н. К Нигемом, Государственный 
секретарь посетил 

Метеорологическое уп р авление 
Индии, где провел переговоры 
с генеральны:v~ директором 

управления и постоянным 

представителем Индии в BNlO 
д- ром С. Nl. Кулшрестой и прочел 
персоналу управления лекцию 

об изменениях климата . Он посетил 
таюке Мадрас, где ознакомился 
с принимае:vrыми здесь мерами 

по ослаблению тропических 
циклонов. 

Изменения в штате 

Отставки. 

1 а пр еля 1990 г. г - н Жа н Лабрусс 
оставил пост директора 

депа ртю·1ента программ научных 

исследован11й и развития и 
возвратился во Францию, где 
получил важное назначение 

в правительстве. В ВМО он работал 
с ноября 1987 г . Желаем ем у 
успехов на новой работе . 
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Вручение грам от за многолетнюю служ бу 
13 марта 1990 г . Слева направо: г-н Р. Бен 
з нгер , Генеральный секретарь , r-жа Дж. Стн 

юшгс, г-н Н . Сехмн . 

Фото: ВМО/Бианко 

Назначения 

4 м арта 1990 г . 
д- р Сильвия Броере-Моор 
назначена сотрудником по связям 

с общест венностью и прессой 
в Бюро помощника Генерального 
секретаря . Она имеет степень 
бакал&вра политических наук 
от Лондонского университета 
и магистра социальной 
антропологии от О1<сфордского 
университета, а такж е степень 

доктора на ук по этническим связям , 

на учной кино- и фотосъемке , 

сельскохозяйственному развитию 
и средствам массовой информации 
от Лейденского университета 
(Нидерланды) . Ранее 
д - р Бро ер е -Моор работала 
в правительстве, Организации 
Объединенных Наций и других 
междуна родных организациях, где 

за нималась вопросами 

международного разв ития -
исследованиями по выполнению 

програ м\•1, подготовке кадров и 

разработке политики в области 
соцнально-эконо\шческого развития, 

общественной информации, 

развитию средств массовой 
информации и связям 
с общественностью. Она являлась 
лектором в различных колледжах 



11 написала ~·11-юж ество статей, книг 
и докладов, подготовила 

ауд ио - визуальные :v1атериалы 

по вопросю•r культуры, 

соци ально-экономи ч еского развития 

и коммуникации. 

Грамоты за многолетнюю службу 

1 а преля 1990 ~ исполнилось 
25 лет службы в ВМО 
г-на Виргилио Торрес-Молинеро -
11 сполняющего обязанности 
начальника отдела по странам 

Латинской и Северной А:1·лерики 
в департа;v1енте технического 

сотрудничества. 

1 марта 1990 г. исполнилось 
20 Ji eт СJ1 ужбы в ВМО 

Книжное 

Applications of weatlier raclar systems 
(Применения метеороло гич еских 
раднолокационных систем), 
Ьу С. G. COLLIER E llis Наг\\' Оосl L!cl. , 
Cl1ichesteг (1989) . 294 с.; 
многоч11сленные рисунк11 11 табл11цы. 
Цена: 44,5 ф . ст. 

Эта глубокая по содержан 11ю 11 
пр11влекательная по форме кн11га, богато 
11ллюстрированная графикам11, д 11 агра"1мамн , 
а также цветными 11 черно-белым11 
фотограф11ям11 , рассч11тана на шнро1шй круг 
~1етеорологов, за ннмающ11хся научной и 
nракт11ческой деятельностью, а также на 
всех тех, кто интересуется рад 11олокац11он н ой 
метео р ологией , и на спец11ал 11 стов, 
заннмающихся программным обеспечен11 ем 
для сп утниковых 11змереннй. Автор книги -
англ11чан11н, председатель руководящего 

кош1тета COST-73. Он тщательно изуч11л 
имеющуюся по этому вопросу л11тер ату р у 

11 показал , что хорошо знаком со статьям 11 , 

nубл нкующ11 м нся в Восточной Европе, ч то 
не часто можно встретить среди авторов, 

п11ш ущ11х на а н гл ийском языке. 
В вводr1О1°1 главе автор описывает 

гндрологическ11й цикл 11 поясняет значен 11 я 
терминов, употребляющихся 
n пщро"1етеорологни 11 прикладных 

рад1юлокаu 11 оr1н ых иссJ1 едоnан 11я х. Далее 
он обращается к основам теор 11 11 
ра д иолокацш1: при1щипы действ 11 я 
радиолокатора , обработка сигнала , его 

г -жи Дженифер Стикинrс -
:v1ладшеrо сотрудника по связям 

с общественностью и прессой. 

Брази.r.ьский метеорологический конгресс 

Шестой браз11льсю1 й метеорологический 
l(О НГресс состоитс я 19-24 н оября 1990 г . 
в Сальвадоре (Бахия) . Ожидается, что 
о н послужит важ ны м форумом для 
обсужде 1н1я роли амазонск и х лесоn 
в глобальной природной с реде. Рабочие 
язы1< 11 - а н глийс1шй 11 п ортугальский. 

Дополнительную 11нформацию можно 
получить по адресу: 

Мг Silvo de o· ·veira , Pгesideпt of !he 
Coпgress Tecl111 ical Scieпtific Co111111 issio11, 
Diгес!ог 7 DISME of INEMET, 
rua Viloгia 106, Sa11ta Ef i geпia , 
01210 Sao PaL1 io, SP, Bгaz il . 
Tel. : 01 1 2233176. 

обозрение 

рассе ян11е, рад иолокац11онное уравнение и 

затухание отражен ного си гнала; затем 

автор переходит к рассмотрен 1110 
доплероПСl(ОГО радиолокатора и обработ1(11 
его да нны х; радиоэхо при ясном небе 11 -
п е р спективы 2000 г.- многоцелевого 
рад11олокатора. Третья глава посвящена 
11з~1ерению ((ОJ1и ч ества осадков с по,ющыо 

радИОJIО((аторов и связаи ны л 1 с эт и м 

пробле~ам определен ия характер ист ик 
осадl(ОВ, хараl(те р11стик радиолокатора 11 
"1еста его расположения, а также 

«калибров1ш» радиолокатора с учетом 
дождемерных да нны х. Средняя погрешн ость 
определен 11 я количества осадков получаетс я 

на основе соотношений между да нными 
откалиброванн ого рад11олокатора и 
показаниям11 одного дождемера , которые 

рассматриваются как фун1щии площад 11 
обзора и времени. В главе 4 
рассматривается сеть метеорологических 

радиолокаторов. Здесь автор дает 1<раткую 
и четкую ха раl(теристику фактор ов, 

определяющих n остроение опт имальн ой 
сети, п р иводя примеры, относящиеся 

к США, Соед иненному Королевству и 
Европе, и рассматривает персnе 1< тив у 
развития та 1шх сетей во всем мире. 

После того, как мы таl( ИМ обр азо~1 
уз на ли о действи и 11 п отенциальны х 
nозможностях ра д 11олокаторов , в главе 5 
нас з накомят с объединенн ой с 11 стемой 
рад иолокаци о1н1 ого 11 спутн 11 f(ового 

зондирова 111 1я . Это приоодrп 
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к необход 11 мост11 J( р а т ко го о nнса ни я 
дннамн1ш орбитальн ого n олета , датчи1<ов 
и раднаuионного п ереноса. В 1<а ч естве 
примера использования так н х 

мулыисnектральны х данны х автор 

приводит систему FRONTIER 
Соединенно го Королевства и шведскую 
систему PROSAT. Глава завершается 
о бзо р ом пассивных и активных 
м 1шровол иовых методов. 

Получив такую, весьма сотщную 
подготовку в областн теорин 11 технолог1111 , 
мы можем теперь перейти к р ассмотрени ю 
прикладных метеорологических и 

гидрологическ их задач . Особо важ н ое 
з на,1ение и меет глава 6, J(Оторая назва на 
«Краткосрочный прогноз с исп ользова ннем 
радиолокационных данных» . Под та1ш м 
прогнозом подразумевается 

свер х 1<раткосрочный прогноз и nрогн оз н а 
очень короткие срок н . В главе 

рассматриваются такие во nросы , как 

пространственно-временная ст р укту ра 
расnределения осадков, объектн вный а на л ю 
радиоэхо осадков, прослеж нванне рад н оэхо 

(линейная экстраполяция н нел ине йное 
ра звнтие), nрогноз погоды, взаимодействие 
радиолокационных данны х и моделе й 

численн ого прогноза погоды, исl(усственный 

интеллект. В главах 7 и 8 обсуждаются 
воn росы применения рад1юло 1<аuнонны х 

д анны х для прогноза наводнений и 

гидрометеорологическ и х исследова нн й 

(анализ рас пределенн я осадl(ОВ и nе рнода 
н х повторяемостн , nр ое1пи р ова ние 

водоnроnускных сооружений для с n уска 

воды пр11 штор ме, вероятные м акс11м ум ы 

llHTeHC l lВ H OCTH осаДJ<ОВ, дефнu11т влаг 11 

в п очве н J(ЛИМа ТОЛО Гll Я осад~< О В). 
В nред n осJ1 ед н ей гл аве «Эффекты 
воздей ств ия чел овека» автор з атраг1ша ет 
а1пуальн ую nроблем у 11 выдв нгает ряд 
11нтересны х н овы х и дей Он рассм атривает 
вопросы активны х воздействий на nогоду 
(и в ч астн ости , 11 х оuенки) , городско й 
1\ЛНматологии, в ыпадения с осадкам 11 

загряз няющ11 х веществ и р ол н арх 11 вов 

радиолокаuионных д:~нны х в 11сследованиях 

изменения кл и мата. Темо•~J n ослед ней глав ы 
являются метео рологичес1ше 11 сследова ния , 

касающ иеся классификации мезом асштабных 
Рвлен ий , кон векuии в пограничном слое , 
\l рага нов, внетропичесю1 х uиклонn в, анат1за 

результатов наблюдений и н овой 
рад11олокаци онной тех ни ки. 

F динственным недостатком , за 1<оторый 
я ~'О Г бы упрекнуть автора, являютс я два 
небольши х уп ущения , а именн о отсутствие 
ссылок на n ровод нмую в Советском Союзе 
работу п о созда нию (а) а1пивных и 
пассивных методов обнаружен 11 я всnышек 
молний и (6) теор и11 активны х воздей ств и й 
н а п огоду, особенно предотвраще1-111я 
nыnален 11 я града. Во nсем осталь н ом 
наn11санное п он я тны м ЯЗ Ыl\ОМ , лог 11ч еск 11 

ст р ойное 11 хо р ошо сбала нсирова нн ое 
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нзложен ие указа нной тем ы дает основа 1-111 е 
всяческ и ре 1<0мендовать эту кн нгу для 

чтения. 

Д . ПОДГОРСКИУ! 

Т/1е Нитап Jmpact of Climate Unceгfainly 
(Вл нянне кл и мати ч ес1ш х 
неопределенностей н а де ятельность 
человека) . Ь у \V. J. М.AUNDER. 
Routledge, Lопdоп ( 1989). 
XXVI + l70 с . ; рису н к 11 и табл1щы. 
Цена: 10,95 ф. ст. 

Автор книги, бывший заместител ь 
директо ра Метеоролог ической службы 
Новой Зеландии , шир око известен в м 11р е 
по его статья м о прнменении метеоролог11и 

11 климатологии в эконом 11,1еской и 

соц11альной сфера х. Он nредседательствовал 
н а технической конференции ВМ.О по 
вопросам социально-экономической 
эффектнвности деятельност и 
метеорологически х н гидрологи ческ 11 х 

служб, состоявшейся в ма рте 1990 г 1
• 

Написа нные им р анее книп-1 Цена погоды 
(1970) 2 и Хозяйственная деятельность 
в условиях неопределенности ( 1986) 3 , 

открывали новое направленне и были 
в 11 звестной степени рассч итаны иа 
техн и,1еск11 nодготовленн ого ч ит а тел я. 

В данной работе автор обращается 
к неспецнал иста м, успешно разв и вая 

в nоn ул ярной форме главные темы, 
рассмотренн ые в книге Хозяйственная 
деятельность в условиях неопределенности. 

В первой част11 своей н овой ю1 иг11 
автор д ает хара1<rер11стнк у совре:1·1енных 

Э J(OJIOMllЧeCK ll X н nолитичеС J\J·I Х условнй , 

ко гда метео ролог11 я нач 11 н ает пр оникать 

в сфер ы ЭКОНОМ J-11<11 11 CO UИOЛOГl lll, т . е. те 
д исци пл ю1ы , которые отдел ьные н аши 

1юллег 11 все еще сч 11тают «ненаучными» 

(и м также не nлохо было б ы прочесть эту 
кннгу). 

Несмотря на некото рый n рогресс , 
дости гн утый за последнне 20 лет 11 л н 
бл 11 зк 11й к этому промежуток временн , 
п о- преж нему оста ются пробелы 11 барьеры , 
препятств ующие рас пространению 

11нфор м ац11и , 11 это проявляется в самом 
отчетл ивом в нде. В отн ош ении 
ч у вствительност и р азличных секторов 

экономию~ автор спра ведливо отмеч ает , что 

«важным аспектом является действительная, 
реализованная нли п оте нu11 альн о возможная 

стои м ость инфор мации. Связи тут н е столь 
просты н во м н огих случаях легче 

определ ить ценность информацни о п огоде 
и кл им ате дл я высоко чувствительного 

к ней, но очень узкого сектора экономнки , 

1 См. с. 282. 
2 Бюллетень ВМО, 20 ( 1 ) , с . 86. 
3 Бюллетень ВМО, 37 ( 1), с. 94. 



нежеJ111 для мало ч увст1З11тельного, н о 

срашштеJ1ьно I<руп н о го эконом11ческого 

се 1пора». Мондер с оправда нн ой рез 1<остыо 
отмеч ает также, что «выпол 1·1ено 

ч резвы ч а~"шо маJю глубоких исследо ван111\ 
принесших действнтельную пользу 
в р азличных секторах эконом1 1 к11, н то , что 

приходится обращаться к исследова н11ям, 
выполненным более 20 лет тому назад, 
отчетл11во указы вает н а явный недостаток 
«сол идной» ш1формации п о этому вопросу» . 
Тем не ~ 1 е н ее, о н ссылается на целый ряд 
достнжений 11 предла гает интересные 
н апр авления для дальнейш 11 х исСJ1 едо1За н11 й. 

Во второй части 1ш 11 r11 Мондер 
чрезвычайно детальн о ра ссматр1шает 
методы , которы е метеор0Jюг11 мо гут 

предлож 11ть на р ассмотренне эконом11стам , 

за ннмающ11мся л 11 бо местным11 , л ибо 
крупномасштабным и проблемами. Имеютс я , 
в частност11, разработ 1<11 , касающ11ес я 
«товарно-взвешен ны х кл11мап1ч еск 11 х 

11нде1<сов », которы е п озволяют 11 змерять 

нли прогн оз 11р овать сп ец11ф11ческое вл нян11е 

метеорологич ес 1<11х фа1<торов на особо 
чувствительны ~"! се 1пор, а для та~;о1\ 
напр11м ер , страны , как Новая ЗеJ1 анд 11 я , 
даже на всю нац11 он альную экон ом н 1<у, 

которая осн ована н а про 11 зводстве сырьевой 

проду1щ1111 . Доступно 11зложены и др у г11е 
способы, ра зработанные пр11м ен11тельн о 
к разлнчным областям, например 
опт 11 м 11за цня производства электроэне рг1111 . 

Экономисты , возмож н о, будут 1< р11т111<ов ать 
эту 1ш1 1г у за то, что в н ей не и с п ользуются 

чисто экон о~·1 етр11ч ес1<11е о ценки. 

Автор дан н ой 1< ниr11 сумел облеч~, 
в ин тересн ую форму такую те~ 1 у, 1<оторая 
на первый взгляд 1<ажется 
непр11влекательной. За1<лю ч11тельная глава 
про никнута юмором, с во й ственны м ж11телям 

Новой Зела нд 1111 , особенности которого 
предоставл яется оце н11ть сам11м ч 11 тател я м . 

к. дюпюи 

Aeгosols ancl Climafe (Аэ розол11 11 кл~1 мат). 
Ре!е г V. HOBBS а п сl J\11. Pa ! гi ck 
MCCORMI CK (Editoгs) . А. Deepak, 
На111 р tоп ( 1988). I X-i-486 с . ; рису н1\11 
11 таблицы. Це н а: 73 а~ 1 . доллара 

Проблема аэрозолей 11 1<л и мата обсуждается 
по мен1,шей мере с начала 1 970-х годов. 
У этой проблемы 11 меются тр11 
фундаментальных аспекта: (/ ) 
кл11матолог 11я а эрозолей (т . е. 
пространственно- в ременное расп ределен не 
в атмосфере аэрозол ей разл11чного т ипа 
с присущим 11 11м рад 11ац110нны ми 

свойствам 11 ), (! ! ) вл 11 ян 11 е атмосферы 
на аэрозоли, 11х об разова ние, р азв ит11 е 11 
удаление н (III ) вл 11ян11 е аэрозолей на 
ат мосфер у, в1<лючая 1<а к \'11шрофизи чес1ше, 
так 11 рад11ац 11 он ные процесс ы. Во всех 

трех указа нны х областях имеются Нр уnнь~ 
пробелы, 11 это оч ен ь хорошо по1<аз ьшает 
данный то~1 , содержащ11й 42 отобранны х 
докJtада, проч11танных на с 11 м п оз 11 уме 

МАJ\1\ФА п о аэрозолям и кл н мату , который 
состоялся в пер11од проведения 

девнтнадцатой Генеральной ассамбле 11 
МСГГ в августе 1987 г. 

Все доклады сгр упп11р ованы по сем 11 
разделам: 11 сточю11ш атмосферны х 
аэрозолей ; и змерен 11 е 11 распределен11 е 
аэрозолей 13 а т мосфере; н е 1<оторые с 13 ойства 
н дейст13 11 я ат мосферных а эрозолей ; 
вулка н11ч ес 1ше эффе1<ты ; 13оздействие 
атмосферных аэрозолей на рад11ацню; 
ст р атосферные аэрозоли; аэрозол 11 11 
11Зменен11е 1<л 11мата - ядерная з 11 ма. 

Каждую тему мож но ле г1< 0 отнест11 
к одному 11 з у п омя н уты х выше трех 

осн ов ных ас пектов. 

Получен ряд совершенно н овы х 
резуJ1ыатов, к пример у обнаружен о, ч то 
сущест13енн о постоянную часть анюсферных 
аэр озолей форм11руют основные б 11 огенны е 
аэрозол11 (13 сред нем 28 % ) с макс 11 мальным 
радиусом менее 2 м 1<м, 11 JJН п ост роен а ба за 
данных о фа1<торах , с п особству ющ11 х 
в ыделению част1 щ, и опт11ческ 11 х свойствах 
д ы ма от лесных пожаров. 

Доклады п о климат0Jюп1 11 аэрозолей 
в1<лючают inteг alia о писа.н1iё · тро посферной 
«модел 11 кл11матолоr11и аэрозолей» 
(дающей распределен11е дес ят11 т11п ов 

аэрозолей с пр остран ственны м 
раз решением 5° по широте и 6° п о дол готе 
11 ра з решен11ем 130 в реме н11 1 меся ц), 
изложение ал гор11тма Н:'/ОА для 
определен11 я общего содержани5' аэрозолей 
над океана м и по да нным 11змерен11 й, 
ВЫ ПОЛ НеННЫМ С ПОМОЩЬЮ 

усо13ершенст13ованного рад нометра очень 

ВЫСОl<ОГО разрешен11я (:/РОВР), 130Зможные 
уточнен11я этого алгорнтма, результаты 

набл юдений за п остоя нн о 

увел11ч11вающн м 11 ся з начен11ями фонов о й 
оптической толщ11ны стра тосферы со 
ско ростью при мер но 4,5 · 10- 4 в год (ит1 
около 10 % 13 год н а Мауна-Лоа) 11 нов у ю 
модель распределен11я аэрозолей над 
п устыня" и. В разделе, посвящею10 ~1 
междун а родн ой деятел ьн ост11 , 
рассматр1шается предложею1ыl1 
международный пр ое 1п п о кли м атолог1111 

аэрозолей. 
В ра зделе по вопросам пл 11 яния 

атмосферы на аэрозол и 11 меются до 1<лады 

о рол н н е да ющ1 1 х осад1ш обJ1ачны х ц11кл ов 
11 преоб разова ния газ а в ча стицы 
пр11 со хра н е нии п осто янного р ас пределени я 

субм11кронных аэрозолей по размера м н ад 
тропич ес 1< 11 м 11 океа н ам11 , о модел 11р ованни 

ц11кла пыльных бу рь в п устыня х 
с 11 споJ1 ьзованием моделей общей 
ц11р1<ул яц11и атмосферы 11 сообщение об 
измене н11и 11нтен с и вност11 обра зо 13ания 
мо рских аэ р озолей пр11 н ал 11ч1111 н а 
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riоверх ност 11 моря оп ределен ных ве1несто. 
Что 1<асается IJJ111 ян1н1 аэрозолей на 

атмосферу, то это~ 1 у посвящен о подробн ое 
11 сследование эффектов вл 11 ян 11 я аэ розолей 
в Арктике, IJ 1<отором н а осн оое ч11сленны х 
э 1<с периментоIJ с модел ью общей ц11рк ул нц1111 
атмосферы показа н о ослаблен не п оля рн ой 
я чейки и ячей к11 Ферреля н з-за умен ьш е 1-111я 
п осту плени я радиации в Аркт11ке. В ыоод 
о том , что Dариац11н облачност 11 11 
атмосферной влаг11 , как п ок аза н о, н е менее 
в ажен, чеы нз~1енения концентрацн11 

аэрозолей , показьшает Dаж ность у че т а 
гидролог11ч еского ц11кла во всех оценка х, 

касающихся проблем ы аэрозол и/ 1<л 11 мат. 
Некоторые нов ые матер11 алы о влия н1111 
1Jулкан11чесю1х 11 з1Jержений на кл 1 1мат 
указыва ют на связь эт 11 х я1Jлен11й 
с аномальн о холодны ми лен1 11 м 11 сезо н ам 11 

в Центр альном К11 тае, определениы м 11 н а 
основе кл11~1атолоr1 1ческ их наблюден11й , 
ведущ 11 хся с 1500 г. 

В пят11 обзорны х докл адах : А эрозоли, 
обусловлен.н.ые вулканицескилrи 
извержен.иялtи в 11рошлоJ11 u в н.астотцее 

время (Д . Дж. Хофма н ), Радиационные 
эффекты, вызван.н.ые аэрозольными 
11астtща,11и в атJ1t0сфере (Х. Гр ас.n) , У 11ет 
аэрозолей при Jitоделирован.ии клu,11ата 
(Т . П . Акерман), Радиационное 
вынуждающее воздействие аэрозолей и 
реакция, полуl(.аемая в людели 
(В . Рамасвам и) н Клu,11атические 
последствия выделен.ия дыма и пыли npu 
пожарах от ядерных взрывов (А. Б. П11тток 
н др.) - в хорошо сбалансирован ной форме 
11 зл агается текущее состояние з н а ний и 
определ яются обл аст 11 , в которых 
необх одим ы дальнейш11е нсследова1-111 я. 

Труды конференц11й за частую не очен ь 
хорошо сбалансиро ваны , плохо 
отредактированы 11 11 х н елег ко читать. 

Однако этот том является 11сключен 11 ем. 
Он содержит о р11гин альные результаты и 
обзоры , написанные в хо рошеы ст иле 11 
может быть рекомендован IJceм, кто 
занимается 11зучен 11 ем атмосферы. 

Д . ШПЕН IО'Х 

\'(lorld Survey of Climatology. Volu111 e 1 В -
Geпeral Climatology: Eleme11ts of 
statistical analysis (Всем ирный 
климатологическ ий обзор. Том 1 В -
Общая клнматология: элементы 
стап1 ст нческо го а на л из а ) Ь у 
(). М. ESSEN\VANGER. Elsevieг Scieпce 
Pt1Ьli s l1 eг s (1986). X\TJ! -j-424 с.; 
89 таблиц . Цен а: 131 а\·1. доллар 11л11 
295 гульд. 

Данная кн11га предста вляет собой 
препосходно напнса нн ое у чеб ное пособи е. 
Это, потребовавшее о гром н о го т р уда, 
11 здание Dм естнло 387 ст р аннц текста , 
сопровождаемо го п очтн 800 ссылка~1 11 . 
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i(ннга делптся 1ia сем 1, глав: J3веден 11е; 
Р аспределенне ч астот; Коррел яци11 11 
л нн ейн ая регресс11я; Разложение в ряды 
Фурье 11 спектральный а н ал н з; С rлаж 1 шан11е , 
фнлыроIJанне, интер п оJ1 яцня н 
экстраполяцня ; ПроDер ка; Ха рактерн спнш 
метеорологичесю 1 х велпчии . 

Автор заявляет, что его ос нов н ой 
задачей ЯIJляется «демонстрац11я 
практических прнмененнй». Однако он, 
несом ненно , сч нтает, что те, кто п ользуетс я 

статистическ и ми данным11 , должиы быть 
знаком ы с осноIJ1-1 ым11 положення м 11 

стат11сти<1еского аналнза п данн у ю 1шигу 

нельзя отнест и к эле~1 ентарны м у чебн н каi\1. 
Здесь имеется, напр11мер , coIJceм н ебольш ой 
р аздел, посDященный о п11сательн ой 
статнстике. Взамен это го тоJ1 ько 
дDенадцать стр аннц требуется, чтобы 
перейти к производящнм фун1щням 
моментов. Графпческом у представлен11ю 
данных уделяется недостаточное IJ H11 i\la н11 C' 

В ки нге ыало р 11 сунков; IJceгo дDа на 
пер вых 150 стран нцах 11 1-111 одного 
в глаIJе 3. 

В ки нгу включен о м ного вопросов , 
которые нмеют важ ное з н а чени е для 

кл11матолоп 1чес1шх пр11менен11й , н о не 
рассматриваются в обычны х у ч ебн ика х П() 
статист11 ке. Примером могут служнть 
аналнз экстремумов (нллюст р11р уе~1ый на 
дан ных о скорости Dетра 11 м ин11мальных 
температурах) 11 анал нз кругов ых веJ1ич11н 
(11ллюстр11руем ый на да нных о нaпpaIJJ1 e н11ll 
ветр а). 

Автор сознательно IJыбрал именно те 
темы, кото рые он раскрыDает IJ своей ю1 иге. 
Здесь нет раздела об анал изе дисперс11 !1 
по причинам, объясняемым во Введени11. 
В предметном указателе иет так и х 
терминов, как «робастиы й » , «стебел ь 
с ЛИСТЬЯМ И» 11 « ЯЩИК» . Слова «Модел ь» 
в указателе иет, зато на слово «проDерка» 

11меется 93 ссылки. Следует подчеркн уть , 
однако, что IJ допол ненне к представленн ьш 
разлнч ным способам провер1ш з нач 1 1 ~юст 11 
соотIJетстIJующие оп 11 сан 11 я 11 глапа 6 
содержат миого полез ного ~1атер11ала. 

Нельзя сказать, что эта к нига 
пронзDодит впечатлен11е очень современно!~ 
работы . Еслн не считать неопубл11ко1Jан ны х 
т рудов Конфереицин no вы ч11сл 11 тельн ы м 
методам стат 11 стнrш, состояDшейся 

IJ 1983 г" то иа статьн , вы шедш11е п осле 
1980 r. дается л11шь несколько ссылок. 
В предметном указателе н ет cлoIJ 
«компыотер» нл н «пакет про rр а~во>, зато 

есть Dыраженне «готовая п рограмма », 

периодическн повторяющеесн IJ тексте. 

Автор выражает сп раведлнвое беспокоikТDо 
по поDоду того , что эт 11 го товые программы 

могут быть за частую непр ав11льно 
использованы , но не дает 'tеткой 
рекомендации отн ос11тельно того, каков 

должен быть творческнй подход 
к примененшо компыотероD дл я 



статистнческо го анал11за. В тексте 
прнведено много выч11сл11тельных процеду р 

для расчета прнблнженных ста т11 ст ичес1шх 

оценок 11 ВЫ'ШСJ1ення вероятностей и 
процент11лей дл я разлнчных типов 
распределеннй , включ ая нормальное, 
t- 11 х и-квадрат-распределен ня. Раньше этн 
процедуры представлялн бы большую 
ценность . Сегодн я же 11х пренмуществен н ое 
11спользован11е :1южет прнвест11 к то:1 1 у, что 

читатель не захочет восп ользоваться 

хорошим программн ы м обеспечением для 
составлення сво1 1 х собствен ных 11рогра:11ы , 
а это, 1<ак я уверен, с о1зсе~ 1 не то , чего 

хотел бы автор . 
Вероятно , прн составJ1 ени11 кн11п1 по 

стап1ст11ке неизбежно должны nоз н11 ка ть 
трудности, касающиеся п о рядка 11зложен 11я 

тем , что связано с конкретны:1111 

рассматр11ваемым11 областями прю·1ен~1шн. 
В качестве прш1ера здесь :1южно пр1шест1 1 
обсужде1ше данных для кр уговых величнн . 
Соответствующие ра спределення 
вероятностей изложены в главе 2 на весю1а 
высоко:11 уровне, но только в главе 7 
о пн сывается :1·1етод р асчета среднн х 

круговых значеннй 11 д11сперсий. Я не 
ду~1аю, что этот м атериал столь же прост 

для усвоения , как, скажем, в кннга х 

Мардиа Статистиr1еский анализ векторных 
данных (1972 г.) или Бэтчелета Лри,11енен11е 
статистики круговых велиrшн в биологии 
(198 1 г.), которые, ~<стати , обе :1юглн бы 
быть добавлены в список л11тературы . 

В целом эта кннга требует более 
гл убокого изучен11я , нежел 11 простого ее 
прочтен11я от корк11 до коркп. Она 
соде рж11т мноrо ценного материала, но 

чтобы его усвоить н ужен сильный 
хараюер. 

Р . Д. СТЕРН 

Т11е Long-range Atmospfieric Transpoгt 
of Natuгal and Contaminant Subslances 
(Перенос на дальние р асстоян и я 
в атмосфере прнродных н загрязняющ11 х 
веществ) (Pгoceed iпgs of \\IOгksl10p iп 
Beгmud a, J апuагу 1988) Aпl ho11y 
Н. К11ар (Editoг). Кlн\\rer Acade111ic 
Pt1Ьli she r s (1990). ХХ+32 1 сч ; рису нки 
п табл11цы. Цена : 180 гульд. 

В сер ин тр удов Института перспект11в1 1 ых 
наук НАТО публикуются результаты 
совещаннй 11 рабочих сеш 1н аров, на 
которых эксперты обсужда ют, что 
достигнуто в тех областях, 1<отор ы:1111 он11 
заню1аются. Как прав11ло , уровень науч110!1 
nодготовк11 н 1<ом пете нL111и пр11гJ1 ашен ны х 

участников столь вы сок , что в результате 

появляются хорошо документированные 11 
ш1тересные обзо ры. Не являются 
11скточеннем 11 труды этого повышенного 
тнnа научно-нсследовательского рабочего 
сешшара. 
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Семинар состоялся на Бермудсr< r·iх 
островах 10- 17 я н варя 1988 г., на н е :11 
прнсутствовало 39 ученых . В ся к нига 
состо11т нз пятн глав, посвященных общ нм 
воп росам, после чего следуют тр11 главы 

с изложен 11ем специальных слу ч аев, ч етыре 

«смешанных» главы 11 в заключеrн1е две 

главы с выводам 11 11 рекоменда ция м н . 

В первой главе рассм атриваетс я обща я 
ц11ркуляц11 я атмосферы . О бсуждаются 
таю1<е механизмы вертикального пе реноса 

(сух ая и влажная конвекцн я), местные 
ц11ркуля ц и 11 н роль орографии . Она 
завершается обзором методов обнаружения 
(д 11 станционного ) за грязнений. Зате~1 
следуют четыре главы, в 1юторых 

рассматрнваютс я источникн, закономерн ост 11 

п ереноса 11 х 11 м и ческие превращения 

четырех разл ичных групп веществ: 

м икроэлем енты, м инеральные аэр озол и, 

соедннення серы 11 азота п органн чес1ше 

соед11нен11я. В отдельн ы х главах 
рассмотрены вопросы, кас а ющи еся 

з агрязнен11я воздуха в Арктике, п ерен ос а 
рад 11 он укл 11дов над Европой после 
Чернобыльской катастрофы и вулка ничес 1ш х 
аэрозолей. В четырех смешанных главах 
(9- 12 ) пр1шодятся дополнительны е данные 
о ч етырех гр уппах веществ. 

Особое вн11ман 11 е обращается на 
перенос веществ от континентов 1< океа на м. 

J-J а пр11 мер, п оказано , что п отоки некоторы х 
сн нтетическ и х органических соедннений на 
поверхности раздела между океа на м и 11 
атмосферой намного превышают нх 
посту плен и е от при речных зон. Имеется 
боJ1 ьшое кол ичество данных о переносе и 
осаждени 11 веществ естественного 11 
искусственного происхождення . 

Предпринята успешная попытка у ч есть 
все вещества , п еренос 11 мые на далек не 

расстоян 11я, с рассмотрением источНll l(ОВ, 

горизонтального II верт111( ал ьн ого пере нос а, 

хш111чес1шх превращений и процессов 
осажден и я. Такнм обр азом, о пр еделенн ое 
вннманне фокус нруется на переносе из 
Евр ази11 в А р \(Т \\ческ ий , Тнхооl(еа н ски й и 
Среднзем номорсl(НЙ регноны и с 
а:11ериl(а Н С l(ИХ l(Онтннентов 11 из Африl(Н 
к южным частям Тихого 11 Атла н ти ческого 
Оl(еа но в. 

Ста н ов ится ясно, что имеется 
:1·1 ножество пробелов в наших з нан11ях 
отн ос ительно 1 1 сточ1н11(ОВ . Н ет таюке 
удовлетворительны х с 11 стемати ческ и х 

глобальных измере н11й концен трац1111 
в атмосфере большннства вешеств 11 
и х вертикального рас п ределения. 

Если говорнть о к р11 т 11ческ и х 
з а мечан11я х, то онн относ ятся к стр у\(ту ре 

ю111 г и . П о моему м н ен ию , п ронзnеден о 
нскусовенное разделени е вводн ых глав 

2-5 и смешанны х глав 9- 12. Это привод 11 т 
к неl(оторым повторам в отноше~н11 1 

т р а и сформацни , перен оса и осаждения 
р азличны х групп веществ. 



1\н 11 га очень хорошо документ11р оnа и а 
11 ее текст предста1ЗJ1яет собо !1 nсесторо1-111е е 
феи оменол о г11ч еское 11 ссJ1 едоnа н 11 е п е ре 11 оса 
на дальн 11 е рассто ян11я . В ю111ге н ет 
глубокого математнческого 11л11 
метеорологнческого обосиоо ан 11 я , что деJ1 ает 
эту работу ш11 роко досту пн о~\ хотя 
некоторое знанне х 1н1и и аТil1осферы \ t ожет 
оказать несомненн ую п ользу. 

Х.13.Д. 

Meteoгolog(e marine (Морс1<ая 
метеорологня) Ь у R. МА YE NCO N. 
Ed i t ioпs JV\ aг i ti111es & сl 'Оu ! ге-Мег 
( 1982) . 308 с.; i\ 1н о го;111 с.Лен11ые р11 су 111щ 
табшщы . Цена: 295 фр . фраиl\ОI3. 

N1етеорологов, I<ак пр ав ило, мож н о 
разделнть на две гр уппы : тех, кто пр11 

подготовке cno11x прогнозо13 цеш 1 кол1 

пола гается на чнсленные модет1, редко 

n 1юся ка1ше-л11бо п о прав1ш в результаты 
р асчетов по эт н м моделям, 11 тех, кто , 

составляя краткосрочные пр о гн озы , 

не колеблясь отсту п ает от дани ы х, 
полученных с помощью моделей , чтоuы 

учесть определенные фа кторы , 

порождающие локальные эффекты, которые 

ком пьютер не может восп роизвести. 

Автор данной к 1-1111· 11 , без сом и е н11 я, 
принадлеж ит ко второй (и мен ьше й ) 
группе . Его задача состоит в том, чтобы 
дать читателю более п ол н ое предстаолеи11 е 
о форм11ров ан1111 п огоды по та1ш м 
инднкаторам, I<ак атмосферное давлен11 е, 
ветер, облака, устойч 11 вость воздушн ы х 
масс и эффекты, обусловленн ые 
топографией. После че го читатель 11 :v1еет 
возм ожность при менить эти з н а ни я 

в цел ях использоваиня передающи хся 

п о радио с 11н о п т11чес1ш х прогн озов, 

вы пускаем ых разл 11ч и ы м 11 нац11о иалы-1 ы м и 

метеорологнчес1шм 11 служ бам и. 
В резул ьтате появ илась эта 

широкомасштабная работа , ох1Затывающая 
л1 ногне раздел ы метео ролоr1 111 . Для 
усв оенн я всего нзложенного в тексте - от 

лонятня о тер м нческом ветре и до 

воздействия ветра на морскую повер х н ость, 
включая соотноше 1-111н между состоя н 11 ем 

верхней атмосферы и перемещение м 
фронтальных систем у зем н ой 
повер х ности - необход 11 мо з н а ние 
д 11фференцн ал ьного нсч ислен и я . 

Сильной стороной данной ю1иг и 
является детальное оп 11 сание 

мелк.ом асштабных эффектов. Б ольш 11н стоо 
пр 11 меров при воднтся для ев р опейского 
рег 11 она , н о пр11нципы с праведл 1 1 оы 

поосюду. Особенно хо р ошо представлены 
трол11ческ ие циклоны 11 образование 
ра зл ичных в 11дов туманов. 

При таком огром ном 1\Оличестое 
инфо рмац11и и еJ1 егко найт11 с пособ, ч тобы 
разобраться во всех деталях, 
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содержащ11 хся в это 11 к ниге . !( соiкаленню , 
n нet"t отсутствует пред;. 1 етный ук аз ател ь , 

а о гJ1 аnлеи11е от11 есе 11 0 n ко н ец ю111r1 1. 

13 каждой гла ве можно та1<же н айти ряд 
редакцно н11ы х ошибок, н аnрю1ер две 
верх ни е стр о1ш на с . 20 должны быть 
в начаJiе с . 2 1, ошибка в р11сунке 1!1 - 19 
11 ника1<1 1х признаков сущестnования 

р нсун ка 4, у лом я н уто го н а с . 18. Это 
не лрнн ос нт п ольз ы ч 11тателю, особенн о 
тому, кто в п ер nы е з наком 11тся с это й 
обJ1 астью метео р олог 1111. 

Однако тот факт, что ю111г а выпущена 
в 1982 г" дает осноnа нн е н адеяться на то, 
что n новом изда ни11 эта 1 1 н те рес н ая работа 
будет дооедена до совершенн о го у роnня 
на п ользу как с 11н оnт11кам, так 11 любителял1 
1 1л 11 лрофессионалы-1ы;.1 мо р якам. 

Ра ймон СЕ Н - ПЬЕР 
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a11cl о[ о!/1ег gгee11/iouse gases in climale vaгia l io11 s a.n cl associaled impacls 
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11el (Кра т" 11й ](урс ле](ц11й дJ1 я обучения \l етео рологов 1\/ 1< ласса). 
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382 Compen.clium of !ее/ иге 110/es for lгain ing peгsonnel in /11е applica/ion of 
mefeoгology /о economic aml socia.l developmen t ( П особ ие п о п одготооке 
1< а д р о1З о област11 пр11 1' 1 е нен ия метео ролоп1 11 JJI Я Э ](О 11 ош 1 ч ес1<о го 11 со
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1977 г. А . 

55 1 Leclure notes f or fraining Class ! and 11 agricultura l meteoгological peг
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Ю/О А!! 

Пр а 1\ т 11 1\у~- 1 п о тех н 11 ч ес 1\0~ 1 у 0GcjJy;l\11 в a1-1 11 ю , 1 < а л 11 б ров J( е 11 п овсе.:1 нев-
11 0\ 1 у yxo.:ty з а пр 1 1 бор а\ 1 1 1 ). 1986 r . А . 
\fоlшпе 11 , Раг ( 3 - Basic eleclгon ics [ог llie meleorologisls ( Том 11, 
Ч асть 3 - Ос н овы эJ1 ектр они 1< и ДjJ Я \ 1 етеороJ1о rов ). 1986 г . А. 

669 \'(loг /1sl1op 011 питегiсаl wea t/1 eг pгedictt:oп {ог 1/1 е tгopics [ог /lie tгai 11 i11g 
of Cla ss 1 and Class 11 111eleoгological peгson nel (С бор н 11 к задач п о ч11 с 
.• 1 ен н Ы \·1 метода~~ про г н оза по годы в тр о п11 1< а х дJIЯ п одгото вк 11 :-·1 е тео ро 

.1огов 1 11 11 1<J1 acca ). 1986 г. А. 

Специ а J1ьные отч еты по вопросам 0 1<руж ающей с реды 

372 Bгief suгvey о[ 111 eleoгology as гelalecl lo ll1 e Ьiospl1 eгe ( Краткнй обзо р 
\ 1 етео роJ1о п 1 ческ 11 х иссJ1едова н 11 й б 11 осфе р ы ) . No. 4 ( 1973). А. 

./48 \Уlеа/11ег, c/imale ancl /1и 111ап setllemenls ( П огода , 1<J1и м а т 11 р а з в11 т 11 е п о 
сеJiен 11й) . No. 7 ( 1976) . ,-\ 

455 Tl1e quanfilalive evalua/io11 of llie гisk о[ d isasleг fгот lropical cycloп es 
(]\0J11-1ч естве н ная оце н1< а воз \-южных р аз р у ше н 1 1й, н а несенны х т р о п11ч е 
с1< 11ш1 ц 11 1<J1о нам11 ). No. 8 ( 1976) . А-Ф-И . 

496 Syslems Jог evalualin g and pгedicling· tlie eff ects of weatlieг ancl climafe 
оп wildland Jiгes (С 11 сте~-1ы оцен к н 11 п рогн оза вJ1 11ян и я п огоды 11 КJ11 1 мата 
на пож ары в не н а сеJi енны х р а~"ю н а х ). i\!o. 11 ( 1978). А. 

563 Pгoceedings of 1/1 е S ymposium оп ll1e clevelopment of mulli-meclia mo11i
toгi11g о[ env iгoпmen lal pollulion ( Тр уды сю1 п оз 11 ума п о ком пJiе ксному 
ГJJО б аJi ь н ому мо н11 то р11 нгу з а r ряз нен 11 я ок р ужающей с реды . Р нrа , 12-
15 ,lек а б ря 1978 г.). No. 15. г\ . 

647 !~ес!и геs pгesen tecl at / /1 е \'(IMO Tecl111 ical Сопfегепсе оп 1/1 е Observalion 
ancl Меаsигетеп/ о[ Atmospl1eгic Conlaminan ts (Лекц 11 11, про'штанные н а 
Техн 11 чес1<0 (1 ко нфере нц 11 11 ВМО по н абJ11оден 1-1 я\·1 11 11 зме ре н11 я м за r р яз н я 
ющ 11 х анюсфер у веществ. Вена, 01<т я б р ь, 1983 r.). No. 16 (1985). А . 

М ~тео роJiо rическая информация : ста нции , о бр а боп< а да нных и передач и 

9 \'(! еа 111. ег герогl in g (Метео р оJ1 ог1 1 ч еск а я 11 н фо р м а ц11 я) 
\/ оl шпе д : Ubserv ing slalions ( ТО\ ! А : Метеu роJ1о п 1 ч ес1ш е ста нц11 11 ). 
l l a .:1вух яз ы ках (А/Ф ) . ( П ояс н11 теJ1ь н ые те 1<сты А/Ф/Р/ И). Ос н ов н ой 
Т01'1 в oбJI OЖJ(e. 
Переоютренн ое 11 1 1 сп р авJ1енн ое 11з.:~.а н11 е в ы ход 11 т дважды в год . 
Еже г о.~ 1 1ая п од п 11 с l(а *: 

проста я п о ч т а 

а в па 

\' о l шпе В : Dala pгocessing (Том В : Об р а ботк а да нны х). Н а чет ырех 
ЯЗЫl(а х ( А/Ф /Р/И } . Осно вно й ТО \ 1 в обjJожке. 
Е;кегодная п од пнск а для вспо\ю rательн о 1°1 сJiужбы: 

простая п очта 

а в н а 

\/ о lш11е С : Tгansmiss ions (То\ 1 С : П ереда 1 1 н ). Н а д вух яз ыках (А /Ф ). 
( Р у " ово.:1 ящ 11 е м ате р11 аJ1ы А/Ф/Р/ И) . Осн о вн ой то м в oбJJOЖl<e. 
Е;l\его.~ н а я под п11 с 1<а дJiя вс п о\ю rатеJ1ьн о 1°1 сJiуж бы 

проста я поч та 

ав 1 1а 

Calalogue of meteoгo log ical bul/etin s (Ka тaJio r метео роJ1о rичес1ш х 
бюл Ji етеней ) (п ерепеч ат1< а тома С , ч асть 1). На .:1вух яз ы ках А/Ф . 
Ос н ов н о й то м в обJ1ож 1<е. 
Ежегод ная п од п11 с к а дJiя всnо\юrате.~ьн о ~"1 сл уж бы : 

п роста я п о чта 

ав 11 а 

\l o lш11e О : Jnfoгma l ion Jor s/1 ippi11g (Инфор \ 1 ац 11 я .J.JI Я судо1Зод нте 
.r 1 е й). Н а д1Зух языка х (А/Ф) . (Р уко вод ящне матер11 аJ1 ы А/Ф/Р/И) 
Осн ов н ой TO\t в oбJIOЖ l( e. 
Е жего.~ н а я п о.:t п 11 ска дJI я вс п О\JО r а теJiь н о й cJi yж бы: 

п р оста я почта 

ав 1 1 а 

П р 11 по.~п 1 1С1<е н а два- тр11 года уста 11 авJ11 1 ваютс я особ ые це 11 ы. П од р о б -
11ост 11 п о за п росу. 
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Meleorological f acsimile lнoшlcasls (Метеоролог11ческ1 1 е факс 11 1.1 11льные 
рад1юnереда ч11 (Repriпt fго111 \f olш11e D, Рагt ,\1 1). Основной то\1 
в обложке. 2 1. 
Ежегодная 11 од n 11 ска для вс110\·1огател ьной СJ1 ужбы: 

простая почта 22. 
ав11а 38. 

Coastal radio slation s accepfing s/1ip' s wea/11 er re porls (Бе рего1Зые 
рад 1юста1щ11и , прш11н1ающие свод 1< 11 nогод ы с судов). (Rергiп! fго111 
\folш11e D, Раг t В). Осн ов н ой ТО\·1 13 обложке. 21. -
Ежегодная п одпнска длн nспомогательной службы: 

простая п очта 22 . -
ав11а 38. -

П убликации по оперативной гидрологии 

(на анrл 111! с 1<ом языке, есл 11 н е указан яз ы к ор 11гш1ала) 
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433 Н ydrological 11 etworl1 design and i11{or111atio11 /гansf er ( Проект 11 ро ва и 11 е 
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519 Manual 011 slea111 gauging (J-lа ставлен не по 11 змерению теч е 1111!1) . No. 13 
( 1980). 

VolL1111e I - Fielclwork (Том 1 - Полевы е работ ы). 
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ста1щ1111 наблюде н11й 11 ба н1ш да нных) . No. 28 (1987 г ., бло1шот в об-
ложке) . 46. -

686 Мапиаl оп opeгa.tiona.l m e//1ods f or tlie measuгemeni of sedimeпt /га.пsрог/ 
( Р у ~;оводство по операт 11 вным 11Змерениям транспорта наносов). No. 29 
(в ст ад1111 ПОДГОТОВ!<Н) . 

704 Hydгological a.spects of сотЬiпеd eff ecls of sloгm surges алd lieavy ra.in
f a.ll оп гiver f low (Г11дроJ1оп·1ч ес 1ше аспеюы комбин11рован н ого воздеl1-
ств 11я штормовых нагон ов 11 л и вней на р ечн ой сток). No. 30 ( 1988). 15. 

705 Management of grouпdwaier observalion pгogra.mm.es (Органнзаuня про-
грамм наблюден11я подзем ны х вод). No. 31 (1989). 18. 

Купоны ЮНЕСКО 

Во м н ог11х странах 11 з-за нехватки иностранной валюты затруднен 11 ~ 1 порт 1шиr, 
п убл 111<aui11'1 11 научных матер11 алов. 

В н екоторы х нз эт 11 х стран за национальн ую валюту можно приобрести 
купон ы ЮНЕСКО, стоимость которы х вы ражена в долларах США. Купоны 
продаются препода вателям, научным работникам и студентам и могут 
11спользоваться 11м11 для покупок за рубежом . 

Приобретение купонов 

В соответствующих странах есть орга н11заuня, ответствен н ая за продажу 
купон ов. Как пр а 1н1л о, это !-!аu1юнальная ком иссия по IOHECKO. По за просу о на 
может представить информаu11ю о порядке прнобретеннн купо нов. При 
огра ниченном 11х количестве эта орrан 11 за ц11н определяет очередность 

удо1Злетво рен 11я поступ11вш11х запросов. 

И с пользование купонов 

Покупател и "упонов о плач 11 вают их в национальной валюте по оф11ци альному 
обменному курсу ООН на день пр11обретени я. Национальные р аспределяющие 
орган юации пправе потребовать дополннтелы1 ую плату длп покрытии расходов 
по операuиям с купон ами, которая н е :-южет превышать 5 % сто11мост11 купонов. 
Владельuы купо н ов должны направ 11 ть постаощ 11 1(у свой зак а з с !(упонаr-111 на 
cyr-1r-1y сто11"1ост 11 мате р11а лов, оключ ая , 1<огда это необход 11:-10 , расходы по п очтовой 

пересылке 11 страхова н11 ю. 

Владельцы 1<упоноо, напраDляющне з а1<а з ы ф11р~1ам , н езна1<01'1ы м с этой схемой 
101-!ЕСКО, порой испытывают трудност11 с пр11обретен 11ем нужны х материал ов. 
В так нх случ аях он11 "югут обращаться за Гl омощью в Бюро !(упонов пр11 
Сек ретар 11 ате ЮНЕСКО . Бюро 11звестнт поставщ111<а об услов 11 ях гашен11 я к у понов 
11 Г1оможет дост11чь догопоренност11. 

Допол н11 тельную 11н форr- 1 а u11 ю об это ~"1 схеме :-10жно п олу ч11ть по одно:-~ у 
11з следующих трех адресов: 

U п esco CoL1poпs Office 
7 Pl ace de Fоп!епоу 
F-75700 Paгi s 
Fгапсе 

В а пkегs Trust Со., 
Р . О. Вох 318, 
3 18 Church Street Statioп 
Ne\\' York, NY 1001 5 
U. S. г\. 

Приобретение публикаций ВМО 

Jа р ап Society for the 
Ргопюtiоп of Scieпce, 
Yamato Buildiпg, 
5-3- 1 Koj im ac l1i 
Cl1i yoda-ku , 
Tokyo 102, 
Jарап 

Купоны ЮНЕСКО принимаютсп в оплату з а публикации BN\O. Покупатели , 
на"-1е ревающиеся использовать 1<упоны, долж ны заявить об этом при оформлении 
заказа , чтобы можно было выставить им счет в долларах США. 
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Ч ЛЕ НЫ В СЕМ ИР НО Й М ЕТЕОРОЛ ОГ ИЧ ЕСКОЙ ОРГА НИЗА ЦИИ * 
ГОСУДАРСТВА (1 56) 

Австрал 11я 
Австрия 
Албания 
Алж11р 
Ангола 
Ант11гуа 11 Барбу.~а 
Аргент111-1 а 
Афган11стан 
Бага:1·1с1\11е острова 
Бангладеш 
Барба.~ос 
Бахрейн 
Бел11З 
Белорусская ССР 
Бельг11н 
Бен11н 
Бнро1а 
Болгар11я 
БОЛll\31151 

Ботсвана 
Браз11л н я 
Бруней 
Бурк111-1а Фасо 
Бурунд 11 
Вану ату 
Венгр11я 
Венесуэла 
Вьетн ач 
Габо н 
Га1 1ти 
Гайан а 
Г ачбня 
Гана 
Г ватеча J1 а 
Г ви н еи 
Гв11нея-Б11сау 
Гер"1анская Де:110крат11 -

чес1<ая Республ 11 ~;а 
Гондурас 
Греuн я 
Дання 
Демо 1(ратичес1шй Ие:11ен 
Де~10к рат11ческа я Ка ~1-

п уч и я 

Дж11бут11 
Дом11 1н11(а 
До:11 1 1н11 ка нская Респуб-

л11ка 

Ег11пет 
Заир 
За"1б11я 
Зю1бабое 
Израил ь 
Инд 11 я 
Индонез 11я 
Иорд ан11 я 
Ирак 
Иран, Исл а:1·1 ская Р есп . 

Бр1па1-1 с 1( 1 1 е тер р11тор11 11 

о Карибском море 

Ирланд 11я 

Исла н д 11я 
Ис 11 а н 11я 
Итал11я 
vl e:1·1eн 
Ка:1·1ер у н 
Канада 
Капо Верде 
Катар 
Кен 11 я 
К11пр 
Кнтай 
Колуо1б11я 
Ка:v10рс к11 е остро1За 
Конго 
Корейская Народ н о -Де 

:1·101<рат 11 ч ес1<а я Рес пуб 
л 1 1ка 

Коста-Р11ка 
Кот Д'1113уар 
К11 ба 
к)1оей т 
Лаос, Н а р од н о-Де:1 1 окра -

т11чес 1(а Я Респ1' б.11111(а 
Лесото -
Лнбер11я 
Ливан 
Л 11в11й с~;ая Арабl'~;а н 

Джа:11а:о1р11я 
Люксе~1бург 
,\1\авр11~;111"1 

Мавр11тан11я 
Мадагаскар 
,\'\алавн 
,\\ала1"1 з 11 я 

.\'\а л 11 
,\'\а.11ь.~ 11 1Зы 
Мальта 
Маро1(1(0 
Мекс11ка 
!\ \ озамб 11 к 
.\'\онгол11я 
Непал 
Н11гер 
Н11гер11 я 
Н11де рл а нды 
Н н кара гуа 
1-/ооая ЗеJ1а1ц11я 
Норвегия 
Объед11не нн ая Рес п1· б -

л 111;а Тан за н11 я -
Объед 11ненные Арабс~; 11 е 

Э:1111раты 
О:11ан 
Па 1\11стан 
Пан а"1а 
Папуа - Новая Г 1З 1111 ея 

ТЕРРИТОРИИ (5) 

Го нк о нг 
1-/11 дер J1 а1 1 дс 1< 11 е А 11т11 л.~ы 

Параг ва~"1 
П е р у 
Польша 
ПортугаJ1 1 1я 
Рес п убл1 1 ка Корея 
Руан.~а 
Ру м ын11 я 
Саль1Задор 
Сан-То ,\lе 11 Пр11н с 11111 1 
Cay.iooci;aя Арав11я 
Сва з 11ленд 
Се~"1ш ельс1; 11 е ост р ова 
Сенега .11 
Сент-Люс 11 я 
С11нгап у р 
С11рнйс 1<ан Арабс 1;ан 

Респ11 бJ1 111;а 
Co:v1aJ11·1 
Соед ин ен н ое КороJ1 ев
ство В еJ1111; о бр11та111111 
11 Се1Jе рн о й И рJJанд 1111 

Соединенные Штаты 
А:11 е р111;11 

Соло:110нооы остро1За 
Союз Советс 1;11х Соu 11 а-

л11 ст11чес1шх Pec 111·6J111 1' 
Судан -
Сур11на:11 
Сьер ра-Л ео не 
Та11ла11 :t 
То •о 
Tp11 1111 .ia.-L 11 То6а 1 ·0 
l\1 111 c 
Т1 · рш1 я 
~· ганда 

Укра 11н с1;ая ССР 
~' р упза 1"1 
Феде рат111з н ан Респ1· 6 -

л11ка Гер :11а 11111 1 
Ф11д ;~;11 

Фнл 11nn1111ы 
Ф11нля нд11 я 

Фра1щ11 я 
Централы-1 оаф р111,а11-

с 1<а я Р есп1·бл 1 11; а 
Ч а д . 
Чехосло1За1; 1 1 я 

ЧИJll l 

Ш вейuар11н 
Швеu11 я 
Ш р11 Ла11~;а 
Э1шадор 
Эф110п11 я 
ЮгосJ1ао 11 я 
Южная Афр 11~; а -
я ~1айка 
Яn о н11 я 

Н о1Зая КаJ1 едо11 11 я 
Франuузс~;ая П от 111 ез11я 

+ В соответств 1111 с резолюц11 ей 38 (С ~-\1 1 1 ) пр1юсттюв.1ено 110.11->зова 1н1 е 11рава \llt 
11 пр11u 11 леп 1я :\IН каJ< Ч :1 е 11 а В/\·\ О . 

* H <J 1 мая 1990 г. 

354 





ПРОСТО, 

НАДЕЖНО 

и экономично 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ТОЧНЫЕ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 

с помощью автоматической 

метеорологической станции 

фирмы Квалиметрикс. 

Станция построена на базе 

технически совершенного 

регистратора данных, 

который может быть 

запрограммирован при 

ПОМОЩИ «Меню» . 

Имеется большой выбор 

высококачественных 

датчиков, подключаемых 

непосредственно к 

регистратору данных. Вся система сконструирована для 

надежного необслуживаемого функционирования. 

За дополнительной информацией или за бесплатной 

брошюрой, пожалуйста, звоните или обращайтесь пись

менно в одно из наших бюро по еле дующим адресам: 

- QuALIMETR/CS, /пс. 
1165 NATIONAL DRIVE SACRAMENTO, CALIFORNIA 95834 USA 

TELEPHONE: 916-928-1000 TELEFAKS: 916-928-1165 

TELEX: 377310 WEATHER SAC 

- QuALIMETRICS Limited 
PROSPECT BUSINESS CENTRE, UNIT 24 DUNDEE TECHNOLOGY PARK 

DUNDEE DD2 ПУ, SCOTLAND 
TELEPHONE: 0382-561595 TELEFAX 0382-568387 

TELEX: 76266 PRSPCT G 



РЕГИСТРАТОР 

ДАННЫХ АДЛАС 

ФИРМЫ ЛАМБРЕХТ 

':", 

Регистратор с логикой 
для метеорологических и 

других параметров. 

До 14 свободных выби
раемых каналов (анало

говых, числовых). 
12 битов-АДС , 16 битов
счетчик, технология 

CMOS. 
Карта памяти с произ

вольной выборкой хранит 

ORLDWIDE ТО ВЕ P.J:aECISE ! 
<!.';!·. 

данные и передает 

их на персональную 

ЭВМ (ПЭВМ). 

Принадлежности: 

считывающее 

устройство , ПЭВМ , 
программное обес

печение для анализа 

и передачи данных, 

датчики , солнечная 

батарея . 

LЛМВRЕСНТ 
KUMAТOLOGISCHE MESSТECHNIK 1!i' GOmNGEN 

ilh. Lambrecht GmbH • Friedlander Weg 65~7 · D-3400 Gottingen • Telefon 05 51/4958-0 • Telefax 05 51 /49 58 12 



Точный прогноз погоды из 
космоса 

В настоящее время метеорологиqеские спутники 

обеспечивают отличные изображения земной по

верхности и облачного покрова. Эти данные из 

космоса позволяют метеорологам готовить более 

точные и долгосрочные прогнозы погоды. 

Фирма Дорнье предоставляет необходимую аппа

ратуру и программное обеспечение для приема, 

обработки и получения изображений: 

О Станции первичной обработки данных 

МЕТЕОСАТ (PDUS) и 
О Станции приема информации NOANHRPТ 

Метеорологиqеские , гидрологические и другие 

данные по состоянию окружающей среды можно 

собирать и распространять с использованием на

дежной и эффективной системы сбора данных 

МЕТЕОСА Т, для которой фирма Дорнье поста

вляет необходимые датчики , платформы сбора 

данных (ПСД) и станции приема данных (СПД) . 

+ 

;;' 

;' 

> 
"' 
~ 

Станции приема для системы распространения ме

теорологических данных (МДД) через каналы 

МЕТЕОСА Т МДД дополняют имеющиеся на

земные станц1ш приема спутниковой информации 

фирмы Дорнье . 

Дорнье -ведущая компания в области спутнико
вой метеорологии . 

Dorni er GmbH 
Space Marketing 
РО . Вох 1420 
D-7990 Friedrichshafen 1 
Federal RepuЬlic of Germany 
Phone 75 45/ 80 
Fax 754518 44 11 

Dornier 
Deutsche Aerospace 



lJ О LJ ~ ltalia s.р.д. 
СИСТЕМЬI СБОРА ДАННЬIХ 

8 Метеорологические, 

гидрологические датчики 

и станции на местах или 

телеметрические 

8 Датчики кислотных 

дождей и 

пробоотборники 

Пробоотборник 
кнслотноrо 

тумана 

~ ltalia s.p.A. 
Via Badini, 6 - 40127 OUARTO INFERIORE (ВО) 
Tel. +51 767801 - Fax +51 768129 - TLX 512686 RP 

~ 



s 
ПРИЕМ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ВЕФАКС, 
ДСП, АПТ СО СПУТНИКОВ МЕТЕОСАТу г,;QЕС, ГМС, ТАЙРОС-Н НУОА, 
МЕТЕОР и со всех последующих tпутни'коff. '6 1 fnомощью постоянно разви
вающихся наземных приемных систем ТЕКНАВИА . КОМПЛЕКТ НАЗЕМ
НОГО ПРИЕМНОГQ ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННОГО И ВЫПУ
ЩЕННОГО ФИРМОИ ТЕКНАВИА, сдается под ключ и включает: 

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ МОЩНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕКУЩЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ , полностью твердотельные ЭВМ для оперативной 
обработки данных 

~~ . 
- хрfrАение при полном разрешении и полном формате 4-48 изображений 

13ЕФАКС и до 8 изображений НУОА/ АРТ или МЕТЕОР с автоматическим 
Ьбl-tо~лением хранящейся информаци 

.... . / , - мнg_rркратное ув~л!;!_чение анализ в черно-белом и цветном вариантах 
- изменение фор:еатрв согласно пожеланию заказчика и автоматическое 

оперативное состав~ение форматов прилегающих районов для геоста-
" .( .... ' 

ционарных сs: путни1ков 
- автоматическое нанесение широтно-~1].lО~~~,,о'~се~ин1ля- инф. ормации со 

спутников НУОА - ... ~ 'G V / 
- многократные независимьrе оперативн re 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 



SYSTE s 

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 ГОДJ 

• Небольшие и стабильные эксплуатационные 
расходы 

• Легко управляема одним оператором, имеющим 
минимальную подготовку 

• Исходные коды имеются для всех алгоритмов 
системы 

• Поставка и обслуживание производится во многих 
странах мира 

Полностью автоматизированная цифровая систе

ма радиозондирования обладает следующими преи

муществами: Станция ТS-4А-МЕТ обеспечивает точные 
надежные данные о ветре , давлении , температуре и влаж

ности с радиозондов, прослеживаемых с помощью радио

локатора или радиотеодолита. 

Система принимает сигналы радиозонда на часто

те 403 мГц или на частоте 1680 мГц. Цифровой радио
зонд фирмы AIR, интеллизонд, каждую секунду произво

дит передачу кадра данных ДТВ. Точность данных аэро

логического зондирования обеспечивается надежным да

тчиком для измерений и устройством обнаружения цифро

вых ошибок. Небольшой размер интеллизонда (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 передача сводок ВМО ТЕМП и 
ПИЛОТ, и баллистических данных НАТО 

о Совместима с радиолокатором и радиотеодолитоr ~ 

Выбор стандартных уровней и особых точек пр. 

изводится автоматически. Цветные изображения с ба 

шим разрешением позволяют оператору корректирш, 

формат сообщения , принятый ВМО, до начала авт• 

тического кодирования и передачи . Гибкое програм" 

обеспечение помогает оператору производить прое ' 
перед запуском . Нанесенные на диски архивы да1 

графопостроители и принтеры обеспечивают со· 

несть данных наблюдений. 

Дополнительную информацию можно получить : 

A.l .R. lnc. 
8401 Baseliпe Road W • Вoulder, СО 80303 U.S.A. 
РН: 303-499-1701 ЕХ1. 4 
ТWХ: 910-940-5904 
FAX: 303-499-1767 А/~ 



БАnМоН 

вкл 

вмо 

воз 

вnвк 

вnкд 

вnик 

вnлк 

nnc 
всп 

гомс 

ген 

гс од 

! 
1 

\ 

гст 

гэвэкс 

ЕКА 

ЕЦПСЗ 

ИКАО 

ИФАД 

i КАМ 

КАН 

КГ11 

кико 

кил се 

ККл 

кмм 

кос 

КОСПАР 

кnмн 

КСхМ 

МАВТ 

МАГАТЭ 

МАГН 

МАМ ФА 

МАФО 

мгп 

мгс 

мгэик 

МИПСА 

ммо 

ммо 

ммц 

мок 

мое 

МПГБ 

мсгг 

мене 

МСЭ 

нкпос 

нмц 

огсоо 

онк 

оон 

пдс 

пог 

ПРО ОН 

птц 
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО 
Сеть станций мо1штор11нга фо 1юuого загрязнения атмосферы (ВЛ10) 

Всемирная клш.шт11 ческая программа (BNtO) 
Всемнрная Метеоролог11ч еск а я Орган11зац 11я 

Все~н1рная орга н1 1 зац1 1я здраuоохра не 1·111я 

Всемирная программа 11сследова 1111я uл11.я1111я кл11мата на деятелыюсть 

человека (ЮНЕП) 

Всемирная программа кл 11мат1 1 ч есю 1 х данных (ВЛ10) 

Всемирная програмыа 11ссл едова1шя кл11мата (BNIOIMCJ-IC) 
Всемирная программа пр11мене 1111я з 1шн111i о клнмате (ВМО) 
Всемнрный продоuольстuенный совет (ООН) 

Всем11рю1я служб<.1 пuгuды (ВМО) 

Гндрологнческая оперативная многоцелевая субпрограмма (ВМО) 
Глобальная с 1.1 стема наблюдс 1шй ВСП (BNlO) 
Глобальная снстема обработю 1 д а~ 1 1 - 1 ы х ВСП (ВЛ,10) 

Глобальная с 11 стема телесuязн ВСП (ВМО) 

ГлобальныЛ э кс перимент по 11зучеш110 энергетического 11 водного ц11 кла 

Европейское косм 11 •1еское агентство 

Европейский центр пропюзоu погоды средней заблагоuременностн 

Международная орган 11за ц11я гра жданской аuш1ц11.11 

Международный фонд разш1п 1 я сельского хозяЛства (ООН) 

Ко/'.шссня по ав11ац 1 юнной метеоролопш (ВЛ110) 

Комнссня по атмосферным наукам (ВМО) 
Коl\-шссня по пщроло г1111 (ВЛ!/О) 

Комитет по 11змене1шям кл11мата 11 океану (СКОР/МОК) 

Постоянный межгосударстuе 1н1ы(1 комитет по борьбе с засухой о Сахел 11 
Ком11 сс 1_tя по клнматолопш (ВА110) 

Ком 11 ссня по морской метеороло г1111 (ВМО) 

Ком11сс 11я по основным с 11 сте/'.ШМ (ВМО) 

Ко/'.uпет по косм11•1еск11м 1 1 сследоuан11ям (МСНС) 
Ком11сс 11я по приборам 11 методам 1шблюден11д (ВЛ10) 

Ком11сс 11я по сельскохозяйстuе~шой метеоролопш (ВЛ,10) 

Международная ассоцнацня воздуш1юго транспорта 

Международное агентство 110 aтol\-1нoi"t э нерп1.11 

Международная ассоцшщ11я г11дролог11ч есю1х наук (Л1СГГ) 

Между1:1 ародная ассоц11а ц1.1 я мстеоролопш 11 фнз11ю1 атмосферы (Лi/СГГ) 

Международная ассоц11а ц11я ф11з 11ческой окса нографш1 (МСГГ) 

Международная г1щролоп 1 •1 еская программа (JOHECKO) 
Мсжду1~арод 1iый географ11•1еск11й союз (МСНС) 

Межправнтел бствешшя группа эксr1 ертоu по нэмененшо кл11мата (BMO/JOJ-JEП) 

Международный инсп1тут r1 р1 1кладного с 11стемного анал иза 

Международная 1\- 1 етеоролоп1ческая орган11за ц11я (предшественн11ца ВМО) 

Международная морская орга11 11 за ц11я 

Мировой метеоролог11ч еск~ 1й це 11 тр (ВСП) 

Межправнтельственная океанографнческая комнссня (IOl-IECKO) 
Международ11ая орган11зац11я ста 1щарп 1зац1111 

Международная nро1·рам/'. 1 а <( Геосфера·б1юсфера)) 

Международны (1 союз геодез 1111 11 геоф11з11ю 1 (МСНС) 

Международны (1 совет ~~аучных союзов 

Международный союз электросвязи 

Научный ком11тет по проблемам окружающей среды (МСНС) 

Нац11 о нщ1 ьный метео1..юло 1 · 11•1сск11 (1 центр (ВСП) 

Объед11ненная глобалы~ая снстем tt океанского обслуживания (ВN10/Л10К) 

Объедш1ею1ы1и1 1-Ш)"IН Ы l~I комитет (ВМО!Л1СНС) 

Орган11за ц11я Объед1шен11ь1 х Нац1 1(1 

Программа доброволыюго сотрудннчества (ВЛ10) 

Программа по операпшно 1~1 пщролопш (B!v/O) 
Программа разшп11я ООН 

Программа по трош1ческ11м ц11клонам (ВМО) 

Репюнальный метеоролог11ч ес к1111 це нтр (ВСП) 

Репюнальный спец1 ш1111з 11роuа 1111ы11 метеоролог11ч есюн~1 це нтр 

Региональный центр телесuяз 11 (ВСП) 

Научный ко/'.штет по 11сследоuан1110 Антаркт11 КJ1 (МСНС) 

Сnецнальный ком~пет по COJI JI C 'll IO-зeмным связям (МСНС) 

Научный комитет по 11сследован1110 океана (Л1lСНС) 

Исследование глобальной атмосферы 11 трош1ческо 1~1 зоны океана 

(ВШIК) 

Продовольственная 11 сел ьскохозяйственная оргшшзацня (ООН) 

Численный nрогноз погоды 

Экономическая 11 соцналышя ком11сс11я для Азин 11 Тахоокеанского ра йона 

(ООН) 

Программа Орга н11за ц1111 Объедш1енных Наций по окружающей среде 

Органнзацня Объед11н енных 1-I ::щ111~1 по вопросам образова ю1я , н аук.11 11 
культуры 

BAPMoN 
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wмо 

WHO 
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WCDP 
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GDPS 
GTS 
GEWEX 
ESA 
ECMWF 
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IFAD 
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CBS 
COSPAR 
CIMO 
CAgM 
IATA 
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IAHS 
IАМАР 
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IGOSS 
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UN 
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RMC 
RSMC 
RTH 
SCAR 
SCOSTEP 
SCOR 
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