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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО) 
является специализированным учреждением ООН

ВМО создана для того, чтобы:

• облегчить всемирное сотрудничество в 
создании сети станций, производящих 
метеорологические наблюдения, а также 
гидрологические и другие геофизические 
наблюдения, относящиеся к метеорологии, и 
способствовать созданию и поддержанию 
центров, на обязанности которых лежит 
обеспечение метеорологических и других 
видов обслуживания:

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

• содействовать стандартизации метеорологичес
ких и других соответствующих наблюдений и 
обеспечить единообразное издание данных наб
людений и статистических данных;

• содействовать дальнейшему применению метео
рологии в авиации, судоходстве, при решении 
водных проблем, в сельском хозяйстве и в дру
гих областях деятельности человека;

• содействовать деятелыихти в области оператив
ной гидрологии и дальнейшему тесному 
сотрудничеству между метеорологическими и 
гидрологическими службами;

• поощрять научно-исследовательскую работу 
и работу по подготовке кадров в области 
метеорологии и в соответствии с необходи
мостью в других смежных областях, а также 
содействовать координации этой деятель
ности в международном масштабе.

Всемирный Метеорологический Конгресс 
является высшим конституционным органом 
Организации. Он созывается раз в четыре года 
для определения обшей политики в достижении 
целей Организации.

Исполнительный Совет состоит из 36 дирек
торов национальных метеорологических или 
гидрометеорологических служб, выступающих в 
индивидуальном качестве; он созывается не реже 
одного раза в год для руководства выполнением 
программ, утвержденных Конгрессом.

Шесть региональных ассоциаций, каждая из 
которых состоит из Членов Организации, имею
щих своей задачей координацию деятельности в 
области метеорологии и других связанных с ней 
областях в пределах соответствующих геогра
фических районов.

Восемь технических комиссий, состоящих из 
экспертов, назначенных Членами, ответственны за 
изучение метеорологических и гидрологических 
оперативных систем, применения и исследования.
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В этм шпуш®
Этот последний выходящий перед Двенад
цатым Конгрессом выпуск Бюллетеня 
ВМО открывается посланием Президента 
Организации г-на Цзоу Цзинмена, в кото
ром он указывает на некоторые из основных 
проблем, ожидающих нас в предстоящие 
годы.

Как это принято в номере, выходящем 
перед Конгрессом, дальше помещено изло
жение лекции ММО. В восьмой лекции ММО, 
с которой выступит Уильям М. Грей, речь 
идет о тропических циклонах — о теме, ко
торой автор посвятил 35 лет преподаватель
ской и исследовательской деятельности.

Ученым и политикам всего мира извест
но имя Джеймса (Джима) Брюса, интервью с 
которым, взятое д-ром Таба, начинается на 
с. 150. По решению Исполнительного Сове
та, принятому на 46-й сессии (1994 г.), Джи
му присуждена 39-я премия ММО. Мы рас
скажем о церемонии награждения в следую
щем выпуске.

Метеорологическое обслуживание насе
ления — тема Всемирного метеорологическо
го дня 1995 г. и предмет новой программы 
ВМО, выполнение которой началось в рамках 
Программы по применению метеорологии. В 
наших тематических статьях по данному во
просу освещаются перспективы этих важных 
служб в разных странах. Нет сомнения в том, 
что именно метеорологическое обслуживание 
населения представляет собой ту область, в 
которой деятельность национальных метео
рологических служб особенно заметна.

Автор первой статьи — сотрудница 
Службы атмосферной среды Канады Нэнси 
Катлер. Она утверждает, что взаимозависи
мость между человеком и погодой скорее рас
тет, чем уменьшается. Метеорологическая 
наука всегда откликалась на нужды людей, 
так будет и в дальнейшем, хотя эти нужды 
постоянно изменяются.

Далее следует статья сотрудника Метео
рологического бюро Соединенного Королевст
ва Говарда Лина, который говорит о подго
товке оповещений об опасных погодных явле
ниях и чрезвычайных ситуациях, связанных 
с окружающей средой. Подчеркивается важ
ность этой работы в международном плане.

Д-р Г. С. Мандел из Индийского метеоро
логического департамента на примере своей 
страны рассказывает об организации служб 
погоды в тропиках — регионе, подвержен
ном воздействию сильнейших дождей и на
воднений во время сезона муссонов, разру

шительным ветрам и ливням, которые сопро
вождают тропические циклоны. Кроме того, 
Индия интересна еще и как пример много
язычного общества, в котором оповещения, 
сводки и бюллетени необходимо распростра
нять одновременно на нескольких языках.

Вопросы представления и документиро
вания метеорологической инфорации явля
ются темой статьи Барбары Макнаут-Уотсон 
из Национальной службы погоды США. Ее 
идея заключается в том, что совершенствова
ние методов и средств представления и рас
пространения такой информации будет 
способствовать расширению возможностей 
метеорологических служб по метеорологи
ческому обслуживанию населения, одновре
менно обеспечивая информированность 
широких слоев общества об этих возможнос
тях и о наилучших путях их использования.

Случай продолжавшегося три месяца 
серьезного задымления обширных террито
рий в Юго-Восточной Азии в 1994 г. являет
ся прекрасным примером того, как метеоро
логическая служба может направлять, кон
сультировать и ободрять население. Авторы 
описывают происхождение дымовой пелены, 
ее причины и последствия, уделяя большое 
внимание вопросам информирования насе
ления (см. также помещенный ниже ком
ментарий к иллюстрации на обложке).

Квалификация дикторов телевидения, 
зачитывающих сводки погоды, является 
ключевым элементом распространения ме
теорологической информации. В Найроби в 
ноябре 1994 г. был проведен учебный семи
нар. На с. 218—220 помещен отчет об этом 
семинаре, составленный одним из препода
вавших там сотрудников Би-Би-Си Эндрю 
Лейном.

В статье под названием „Гидрологичес
кие данные в информационный век” Мар
шалл Мосс объясняет, какие выгоды может 
принести синергизм при правильном исполь
зовании водных ресурсов, предупреждая при 
этом, что для этих ресурсов нет большей уг
розы, чем плохо информированные админи
страторы и пользователи.

Нас. 198—217 помещены сообщения об 
одиннадцатой сессии Региональной ассоциа
ции I, десятой сессии Комиссии по авиацион
ной метеорологии, о Конференции по эконо
мической эффективности метеорологичес
ких и гидрологических служб и о Шестой 
научной конференции ВМО по активным воз
действиям на погоду.

Фото на обложке: Традиционная практика расчистки сельскохозяйственных угодий с последующим 
выжиганием широко распространена на острове Калимантан, Индонезия. С августа по октябрь 1994 г. 
едкий дым с этих горящих полей, объединяясь с дымом от случайных лесных пожаров, переносился господ
ствующими юго-восточными/юго-западными ветрами в направлении Малайзии и Сингапура. Здесь ситуа
ция еще более обострилась вследствие аномально сухого и стабильного состояния атмосферы, что привело к 
возникновению в этом регионе самой плотной и устойчивой дымовой пелены из когда-либо наблюдавших
ся. В течение всего периода существования пелены население Сингапура постоянно получало информацию 
о качестве воздуха, размерах дымового облака, превалирующих ветрах и видимости. Лесные пожары унич
тожили пять миллионе гектаров буша, посевных площадей и тропических дождевых лесов на Суматре и 
Калимантане (см. статью на с. 190).

Фото: ВФП/Маури Рауткари
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВМО 
Г-НА ЦЗОУ ЦЗИНМЕНА

Г-н Цзоу Цзинмен, Президент ВМО
Фото: ВМО/Бьянко

30 мая 1995 г. делегаты из 178 
стран—Членов Всемирной Метеоро
логической Организации соберутся в 
Международном центре конферен
ций в Женеве на Двенадцатый Все
мирный Метеорологический Кон
гресс. За последние четыре года в 
ВМО вступили 19 новых стран.

Конгресс, проводимый в этом 
году, станет важным событием в 
жизни Организации. Помимо оцен
ки результатов, достигнутых за 
время, прошедшее после предыдуще
го Конгресса, необходимо будет при
нять далеко идущие решения, свя
занные с новыми беспрецедентными 
проблемами, стоящими перед Орга
низацией, проблемами, обусловлен
ными глобальными изменениями 
социально-экономической и полити
ческой ситуации и растущей озабо
ченностью по поводу состояния 
окружающей среды. В пределах 
своих полномочий ВМО всегда бы
стро и эффективно реагировала на 
такие изменения.

Говоря о состоянии окружающей 
среды, нельзя не отметить, что ВМО 
принимала активное участие в под
готовке Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружаю

щей среде и развитию (ЮНКЕД), ис
торического события, кульминацией 
которого стало принятие Повестки 
дня-21, являющейся призывом к 
действию. Для того чтобы обеспечить 
активное вовлечение национальных 
метеорологических и гидрологичес
ких служб (НМГС) в реализацию по
ложений Повестки дня-21 и изыс
кать необходимые для этого ресурсы, 
Исполнительный Совет ВМО неза
медлительно образовал рабочую 
группу по реализации решений 
ЮНКЕД, включая и развитие имею
щихся возможностей. Впоследствии 
Совет одобрил составленные рабочей 
группой „Принципы участия нацио
нальных метеорологических и гид
рологических служб в реализации 
Повестки дня-21 и Рамочной конвен
ции ООН по изменению климата”. 
Эти принципы находят широкое 
распространение. Кроме того, ВМО 
продолжает играть значительную 
роль при реализации Рамочной 
конвенции ООН по изменению кли
мата, Международной конвенции 
по борьбе с опустыниванием и дру
гих документов, связанных с реше
ниями ЮНКЕД.

Важным шагом в этом направле
нии стало проведение в апреле 1993 г. 
совместно с Международным сове
том научных союзов и пятью други
ми учреждениями ООН Межправи
тельственного совещания по Всемир
ной климатической программе 
(МПС-ВКП). МПС-ВКП явилось вы
ражением растущего интереса со 
стороны правительств к таким во
просам, как климат и его изменение, 
положения Повестки дня-21,а также 
свидетельством понимания необхо
димости сбора современной научной 
информации для проведения здравой 
политики, направленной на обеспе
чение устойчивого развития. Резуль
татом этого совещания стала „Кли
матическая повестка дня”, опреде
лившая четыре главных направле
ния ВКП. ВМО была отведена веду
щая роль в разработке „Интегриро
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ванных предложений” по ВКП и 
связанным с ней программам, кото
рые будут представлены на рассмот
рение Конгресса и руководящих 
органов соответствующих междуна
родных организаций.

Ведущая роль ВМО в вопросах 
климата нашла дальнейшее выраже
ние в активной поддержке совмест
ных программ, например дея
тельности Межправительственной 
группы экспертов по изменению 
климата и созданию Глобальной сис
темы наблюдений за климатом. В 
рамках системы ООН ВМО получила 
статус ведущей организации по Все
мирной климатической программе и 
мониторингу засух. ВМО продолжа
ет свои усилия по привлечению меж
дународных организаций и регио
нальных экономических объедине
ний к реализации и расширению 
программ, связанных с задачами 
ВМО, к оказанию поддержки НМГС 
и региональным центрам, работаю
щим под эгидой ВМО. На националь
ных уровнях продолжается актив
ная работа, направленная на органи
зацию или укрепление националь
ных программ и комитетов по 
климату.

Другой важный комплекс задач 
ВМО на предстоящие десятилетия в 
области изучения климата связан с 
пониманием и прогнозом климати
ческой изменчивости и изменений 
климата, особенно на региональном 
уровне. Успех программы ТОГА по
зволяет надеяться на дальнейший 
прогресс в этой области. Однако 
чрезвычайно важно, чтобы получен
ные результаты могли быть исполь
зованы НМГС.

В последнее время значительно 
возросло влияние стихийных бедст
вий на национальное социально-эко
номическое развитие. Меры по 
подготовке к стихийным бедствиям, 
принятые в рамках соответствую
щих программ ВМО, продемонстри
ровали высокую эффективность для 
борьбы с последствиями стихийных 
бедствий, обусловленных погодными 
явлениями. Роль подготовительных 
мероприятий была подчеркнута и на 
Всемирной конференции ООН по 
уменьшению опасности стихийных 

бедствий (Иокогама, Япония, май 
1994 г.), особенно на сессии техни
ческого комитета по системам опове
щения, которую ВМО провела в 
рамках этой конференции совместно 
с ЮНЕСКО. В этом отношении план 
мероприятий ВМО представляет 
собой эффективный вклад в Между
народное десятилетие по уменьше
нию опасности стихийных бедствий 
и является солидной основой для 
расширения усилий НМГС по выпол
нению соответствующих программ 
борьбы со стихийными бедствиями 
на национальном и региональном 
уровнях. Конгресс рассмотрит об
щую стратегию ВМО в этой области и 
вынесет свои рекомендации по кон
солидации результатов, достигнутых 
на сегодняшний день.

В течение следующего десятиле
тия во всех регионах мира будет про
исходить дальнейшее обострение 
проблем, связанных с количеством и 
качеством воды, поскольку требует
ся все больше питьевой воды для 
обеспечения потребностей растущего 
населения, увеличивается расход 
воды на нужды промышленности, 
энергетики и ирригации. Необходи
мо и дальше расширять деятельность 
ВМО по измерениям и оценке харак
теристик водных ресурсов и качества 
воды, что является важным вкладом 
в дело обеспечения устойчивого раз
вития.

Другой важной задачей ВМО, 
связанной с расширением коммер
ческой активности во многих стра- 
нах-Членах, является изучение 
проблемы коммерциализации и 
поиск путей адекватного удовлетво
рения интересов всех государств при 
сохранении роли ВМО как координа
тора свободного и неограниченного 
обмена данными и информационной 
продукцией с условием сохранения и 
даже расширения такого обмена. 
Конгресс должен будет уделить этим 
вопросам самое пристальное внима
ние и рассмотреть отчет рабочей 
группы Исполнительного Совета по 
коммерциализации метеорологичес
ких и гидрологических служб. Надо 
надеяться на то, что решение по этой 
проблеме будет принято на основе 
самого широкого консенсуса.
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Важную роль в выполнении про
грамм и задач Организации играет 
Программа технического сотрудни
чества ВМО, которая является важ
ным источником поддержки для 
многих НМГС в развивающихся го
сударствах. Эта роль особо возраста
ет сегодня, когда разрыв между 
развитыми и развивающимися 
странами продолжает все быстрее 
увеличиваться. Некоторые из новых 
независимых государств также нуж
даются в серьезной начальной помо
щи для того, чтобы сохранить свои 
основные сети и обеспечить получе
ние информации, необходимой для 
успешного социально-экономическо
го развития. В то время как ВМО по- 
прежнему прилагает все усилия для 
удовлетворения нужд НМГС в преде
лах имеющихся ресурсов, Програм
ма технического сотрудничества 
испытывает в последнее время труд
ности, связанные с заметным сокра
щением финансирования со стороны 
доноров, таких, как ПРООН. Поэто
му Конгресс должен будет рассмот
реть вопросы технического сотруд
ничества и изыскать пути срочного 
улучшения ситуации. В противном 
случае будет поставлено под угрозу 
успешное выполнение программ 
ВМО, направленных на поддержку 
устойчивого развития всех наций.

Для того чтобы найти решения 
всех перечисленных мною проблем, 
Конгресс должен будет принять в 
рамках Четвертого долгосрочного 
плана четкие политические и стра
тегические установки. Этот план ус
тановит необходимые рамки для 
согласованной деятельности Органи
зации и НМГС в интересах экономи
чески здравого и не наносящего 
ущерба окружающей среде устойчи
вого развития стран-Членов. Испол
нению Плана всеми Членами ВМО 
будут способствовать новые достиже
ния в науке и технологии, в част
ности появление новых спутнико
вых систем и доступ к дешевым, но 
все более мощным компьютерам. 
Еще одним стратегически важным 
условием эффективного выполнения 
Долгосрочного плана является по
стройка нового здания штаб-кварти
ры ВМО. Надо надеяться, что второй 

этап работ будет завершен в срок и во 
время проведения Конгресса можно 
будет заложить первый камень в 
фундамент здания. Это событие явит
ся еще одним свидетельством уве
ренности стран-Членов в будущем 
Организации.

Нельзя отрицать, что на протяже
нии всего периода своего существова
ния ВМО всегда представляла собой 
весьма эффективную организацию, 
игравшую в соответствии со своими 
задачами и положениями Конвен
ции роль катализатора в деле укреп
ления, поддержки и координации 
международных усилий, направлен
ных на решение проблем, стоящих 
перед странами-Членами. Организа
ция доказала свою ведущую роль в 
вопросах, связанных с окружающей 
средой, обращая внимание мировой 
общественности на те угрозы, кото
рым подвергается само выживание 
человечества в связи с такими гло
бальными процессами, как измене
ние климата и разрушение защит
ного сл<?ягозона. Решая задачи пла
нирования деятельности ВМО и 
НМГС на предстоящие критические 
годы начала следующего века, мы 
не имеем права оказаться несостоя
тельными перед лицом проблем и 
волнующих возможностей, на кото
рые указывает Повестка дня-21, в ус
ловиях растущей и становящейся 
все более неотложной необходимос
ти получения более совершенной 
метеорологической, климатологи
ческой и гидрологической информа
ции, а также сведений об окружа
ющей среде с целью обеспечения 
различных направлений устойчиво
го развития наций всего мира.

Я уверен, что, руководствуясь и 
далее присущим ей духом коллекти
визма, единства целей и средств, 
духом сотрудничества и солидарнос
ти между нациями, Всемирная Ме
теорологическая Организация и 
теперь окажется на высоте решае
мых ею задач, с успехом и убежден
ностью продолжит в рамках своих 
обязанностей работу над проблема
ми, стоящими перед человечеством, 
готовящимся к переходу в следую
щее тысячелетие.
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ТРОПИЧЕСКИЕ ЦИКЛОНЫ

ОБЗОР ВОСЬМОЙ ЛЕКЦИИ ММО, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА ДВЕНАДЦАТОМ КОНГРЕССЕ 

(МАЙ-ИЮНЬ 1995 г.)

Уильям М. Грей

Введение

Данная монография представляет 
собой попытку общего обзора много
численных метеорологических ас
пектов тропических циклонов с вы
соты 35-летнего опыта изучения и 
преподавания этой проблемы, кото
рым располагает автор. Хотя работа 
адресована метеорологическому со
обществу в целом, можно надеяться 
на то, что она будет полезна и для 
специалистов по исследованию и 
прогнозированию тропических цик
лонов.

Во всем мире мире численность 
населения прибрежных районов и 
стоимость имущества, размещенного 
в таких районах, растут значитель
но быстрее, чем общая численность 
населения Земли и стоимость сово
купного имущества. Поэтому относи
тельное воздействие тропических 
циклонов на человечество со време
нем неизбежно будет увеличиваться. 
Можно ожидать, что материальные 
потери от отдельного катастрофичес
кого тайфуна или урагана будут со
ставлять 25—50 млрд, долларов 
США и более и такие случаи будут 
все более частыми.

Те нации,которым угрожают 
тропические циклоны, должны не
прерывно совершенствовать методы 
прогнозирования связанных с цик
лонами сильных ветров, наводнений 
и штормовых затоплений с заблаго
временностью от 1 до 3 суток. Весьма 
вероятно, что более совершенные 
планы и процедуры борьбы со сти
хийными бедствиями с лихвой оку
пят средства, затраченные на их 
разработку.

Университет штата Колорадо, Форт- 
Коллинз, Колорадо, США.

Тропические циклоны как 
уникальный класс крупномасштабных 
циклонических систем

Тропические циклоны представляют 
собой специальный класс крупных 
вихревых ветровых систем, которые 
отмечаются над обширными района
ми тропической и субтропической 
зоны океанов. Ежегодно на земном 
шаре фиксируется около 80 таких 
циклонических систем, скорость ве
тра в которых в приземном слое ус
тойчиво превышает 20 м/с. Около 
двух третей таких циклонов достига
ют интенсивности урагана (скорость 
ветра более 33 м/с), причем пример
но две трети их формируются в се
верном полушарии и около двух тре
тей — в восточном (к западу от меж
дународной линии смены даты, вплоть 
до побережья Восточной Африки).

Тропические циклоны обладают 
уникальными циркуляционными 
характеристиками, которые заметно 
отличаются от характеристик типич
ных среднеширотных циклоничес
ких систем и более мелкомасштаб
ных торнадо, водяных и пыльных 
вихрей. В частности,тропические 
циклоны имеют теплое центральное 
ядро; они развиваются в условиях 
слабо выраженного вертикального 
сдвига ветра, и их оси лишь незначи
тельно изгибаются с высотой. Сред
неширотные же циклоны характери
зуются холодной центральной облас
тью в тропосфере, сильно изгибаются 
с высотой и развиваются в условиях 
сильного бароклинного сдвига и вер
тикального сдвига ветра. В то время 
как фундаментальным компонентом 
среднеширотных циклонов является 
стратосфера, в тропических цикло
нах она, как правило, не играет боль
шой роли.
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Если бы мы не знали из опыта, 
что ураганы существуют, то исходя 
из современных знаний в области ме
ханики жидкости и нестабильных 
процессов в потоках жидкости, на
вряд ли предположили бы возмож
ность таких явлений или вообще 
поверили бы в такую возможность. 
Дело в том, что ураганы представля
ют собой сложную комбинацию как 
механических, так и влажностно
термических процессов. Чисто меха
нические, или ньютоновские, физи
ческие процессы, происходящие в 
урагане, ныне вполне понятны. Од
нако сложные нелинейные взаимо
действия таких механических эф
фектов с влажностно-термическими 
процессами, протекающими в облач
ных системах, а также на поверхнос
ти океана и суши, над которой дви
жутся тропические циклоны, еще 
ждут своего исследования.

Необходимый компонент форми
рования и существования тропичес
ких циклонов — это высвобождение 
теплоты конденсации из мощных 
кучево-дождевых облаков. В средне
широтных циклонах процессы обра
зования осадков в виде дождя тоже 
достаточно важны для различных ас
пектов их структуры, однако они не 
являются необходимыми и фунда
ментальными компонентами форми
рования таких циклонов. Большин
ство усилий, направленных на совер
шенствование количественного по
нимания сложных механических, 
тепловых, влажностных и поверх
ностных взаимодействий в тропичес
ких циклонах, концентрируется па 
численном моделировании на основе 
реальных или идеализированных на
боров данных. Однако ввиду слож
ности моделируемых физических 
процессов прогресс в этой области 
весьма замедлен, а полученные ре
зультаты трудно проверить с помо
щью реальных наблюдений.

Проверка модельных расчетов 
остается сложной проблемой, по
скольку тропические циклоны фор
мируются и движутся над тропичес
кими океанами, где очень мало дан
ных метеорологических наблюде
ний. Поэтому на практике невозмож
но одновременно измерить характе
ристики потоков в конкретном тро

пическом циклоне на разных рассто
яниях и разных широтах. Значи
тельный технический прогресс, бла
годаря которому в последние годы в 
наших домах появились цветные 
спутниковые изображения облачнос
ти в тропических циклонах, отнюдь 
не означает существенного упроще
ния получения данных, необходи
мых для фундаментального пони
мания природы этих штормовых 
систем. Спутники не смогли устра
нить недостаток важнейших данных.

Дистанционное зондирование из 
космоса стало незаменимым инстру
ментом для обнаружения штормов и 
слежения за ними. В большинстве 
случаев спутники дают хорошие 
оценки интенсивности циклонов. 
Однако в целом они не способны 
дать вертикальные профили ветра, 
температуры и давления в конкрет
ном шторме с таким разрешением, 
которое необходимо для полного ко
личественного описания циклона и 
понимания происходящих в нем фи
зических процессов. Это особенно от
носится к центральной области 
циклона, где высокие облака препят
ствуют получению информации о 
расположенных под ними слоях ат
мосферы. Необходимо также отме
тить, что океанические сети радио
зондирования, дававшие раньше 
определенную количественную ин
формацию, в последние годы посте
пенно сокращаются, причем эта тен
денция сохраняется. В 1986 г. были 
прекращены полеты с Гуама воен
ных самолетов-разведчиков США, 
зондировавших тропические цикло
ны. Эти полеты проводились более 
40 лет, и их отмена означает ликви
дацию еще одного ценного источни
ка количественной информации.

Несмотря на указанные труднос
ти наблюдений, все же существует 
возможность тщательного сопостав
ления данных о конкретных штор
мовых системах, поступающих из 
многих различных источников и со
держащихся в сообщениях с судов, 
островов, воздушных шаров, самоле
тов и спутников. Автор и его исследо
вательская группа в течение многих 
лет использовали для преодоления 
многих проблем, связанных с недо
статком данных по конкретным цик
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лонам, комплексный анализ радио- 
зондовой информации. Обрабатывая 
сведения, поступающие из различ
ных источников, можно получить 
довольно полную картину, описы
вающую многие важнейшие физи
ческие связи и объясняющую про
цессы формирования тропических 
циклонов, уникальные характерис
тики их структуры и изменение 
этих характеристик.

Основные аспекты структуры 
ураганов и ограничения 
максимальной интенсивности

В этом разделе рассмотрены большие 
вариации скорости радиального 
ветра, которые наблюдаются между 
мелкими и крупными, интенсивны
ми и слабыми, высокоширотными 
и низкоширотными тропическими 
циклонами. Обсуждаются также 
типичные изменения скорости ради
ального ветра, происходящие за 
время жизненного цикла тропичес
кого циклона. „Раскручивание”, или 
интенсификация, ядра тропического 
циклона (радиусом 0—Г) не обяза
тельно сопровождается аналогич
ным раскручиванием внешних вет
ров (радиусом 1 — 5°). Фактически 
тенденции раскручивания этих двух 
радиальных поясов нередко оказы
ваются противоположными: в то 
время как в ядре происходит быст
рое усиление ветра, скорость внеш
него ветра, как правило, не увели
чивается. По мере разворота урагана 
и его перемещения в более высокие 
широты максимальная скорость 
ветра в ядре имеет тенденцию к 
уменьшению, тогда как внешний 
ветер сохраняет свою скорость или 
даже усиливается. Временные изме
нения конвекции, отслеживаемые по 
восходящему потоку длинноволно
вой радиации (ВДР), принимаемой 
на спутниках, характеризуются та
кими же тенденциями. Когда значе
ния ВДР в ядре становятся „холод
нее”, что свидетельствует о развитии 
мощных кучево-дождевых конвек
тивных облаков и об интенсифика
ции ядра, значения ВДР во внешнем 
поясе, как правило, меняются мало 
либо совсем не меняются и даже ос
лабевают.

В механическом смысле ураган 
представляет собой чрезвычайно не
эффективную систему. Самые силь
ные ветры наблюдаются в нем на 
малых высотах, где контакт с по
верхностью Земли приводит к боль
шим потерям энергии на трение. 
Такая диссипация за счет трения, 
как правило, возрастает пропорцио
нально второй, третьей или еще 
более высокой степени скорости 
ветра, и именно поэтому тропичес
кие циклоны могут быть столь разру
шительными. В среднеширотных 
циклонах максимальная скорость 
ветра отмечается обычно в вытяну
том воздушном потоке, расположен
ном вблизи тропопаузы, далеко от 
диссипативного воздействия поверх
ностного трения.

Диссипация энергии за счет тре
ния на малых высотах компенсиру
ется в ураганах противоположно 
направленным процессом ускоре
ния, в котором участвуют ветры на 
малых высотах, направленные от об
ластей повышенного давления на 
внешних радиусах к области пони
женного давления вблизи центра 
урагана. Только за счет этого центро
стремительного движения градиент
ного потока (давления) на малых 
высотах ураганы сохраняют свою ин
тенсивность, несмотря на мощные 
процессы диссипации. Однако необ
ходимость поддержания этого балан
са с трением накладывает ограни
чения на массу урагана, поскольку 
связанный с трением поток воздуха 
на малых высотах должен поднимать
ся вверх в облака, окружающие глаз 
урагана в его центре, а затем уходить 
от центра на больших высотах.

Такая радиальная циркуляция 
воздуха приводит к тому, что облач
ная стена, окружающая глаз урага
на,находится в неустойчивом состо
янии. Однако по мере интенсифика
ции урагана верхние слои разогрева
ются и становятся более стабиль
ными. Это является главным факто
ром, ограничивающим максималь
ную интенсивность урагана. Для 
интенсификации урагана радиаль
ная циркуляция воздуха должна 
примерно на один процент превы
шать уровень, необходимый для 
компенсации потерь на трение. В ос
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лабевающих циклонах она обычно 
на один процент ниже этого уровня. 
Необходимость более сильного при
тока воздуха к центру при интенси
фикации циклона приводит к повы
шению температуры верхних слоев, 
что способствует термической стаби
лизации. Процесс стабилизации, на
чинающийся на больших высотах, 
служит пусковым механизмом для 
замедления радиальной циркуляции 
в ядре. Такое замедление предотвра
щает дальнейшее понижение давле
ния в центре. Вертикальная стабили
зация является фактором, ограничи
вающим максимальную интенсив
ность тропического циклона.

В этом обсуждении раскрывается 
парадокс, присущий развитию тро
пических циклонов. Разогрев верх
них слоев, необходимый для обеспе
чения падения приземного давления 
в процессе интенсификации, одно
временно препятствует дальнейшему 
усилению циклонической радиаль
ной циркуляции, компенсирующему 
потери на трение. При тех скоростях 
изменения окружения циклона, ко
торые имеют место в тропиках, эти 
стабилизационные процессы опреде
ляют верхний предел скорости ветра, 
достижимый в циклоне (примерно 
75 м/с) и нижний предел давления в 
центре урагана (около 870 гПа).

Интенсивные тайфуны и ураганы 
способны поддерживать в облачной 
стене вокруг глаза более высокий 
уровень конвекции, чем это можно 
себе представить, с учетом происхо
дящей в верхних слоях стабилиза
ции и охлаждения воздушных ячеек 
пограничного слоя под облачной 
стеной вокруг глаза на 2—3 °С по 
сравнению с температурой поверх
ности моря (ТПМ) за счет испарения. 
Это происходит прежде всего пото
му, что разогрев (конденсация) ядра 
наблюдается как раз внутри облач
ной стены, вдали от области с макси
мальным вертикальным восходя
щим потоком, а также по той причи
не, что восходяший поток в глазе 
циклона отклоняется в сторону от 
центра. Повышение температуры в 
глазе урагана примерно на одну 
треть связано с механическим осаж
дением в пределах региона с восходя
щими воздушными потоками.

Поэтому облачная стена вокруг I лаза 
должна скомпенсировать только 
около двух третей полной стабилизг 
ции, связанной с максимальным па
дением давления.

При оптимальных размерах глаза 
и связанного с ним радиуса макси
мального ветра (РМВ) верхний пре
дел интенсивности урагана опреде
ляется главным образом величиной 
ТПМ в районе формирования и дви
жения урагана. Чем выше ТПМ, а 
следовательно, и температура возду
ха в пограничном слое, тем в боль
шей степени облачная стена вокруг 
глаза интенсивного урагана или тай
фуна способна поддерживать низкое 
давление и противодействовать ста
билизации верхних слоев. В то время 
как географические вариации темпе
ратуры верхних слоев атмосферы в 
тропических регионах невелики, тем
пература поверхности океана (а сле
довательно, и влажность нижних 
слоев) изменяется более заметно. 
Именно по этой причине ТПМ явля
ется столь критическим параметром 
для определения положения и мак
симальной интенсивности, которой 
может достичь тропический циклон.

Другое уникальное свойство тро
пических циклонов, отличающее их 
от циклонов средних широт, связано 
с подстилающей поверхностью. От
мечено, что ураганы не развиваются 
и не набирают большой интенсивнос
ти до тех пор, пока они находятся 
над тропическим или субтропичес
ким океаном, если температура по
верхности воды превышает 26—27 °С 
(около 80 Т). Над сушей тропические 
циклоны не формируются и не под
держиваются вне зависимости от 
температуры поверхности суши. 
Между тем, среднеширотные цикло
ны развиваются и поддерживаются 
как над сушей, так и над океаном; 
при этом существенных связей с тем
пературой поверхности не отмечено.

Дополнительные вопросы

В монографии обсуждаются также 
глобальная климатология повторяе
мости тропических циклонов, раз
личные динамические и влажностно
температурные факторы, влияющие 
на эту климатологию. Рассмотрены 
конкретные вопросы, такие, как при
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чины отсутствия тропических цикло
нов на юго-востоке Тихого океана и в 
Южной Атлантике, причины возник
новения тропических циклонов на се
вере Индийского океана преимущест
венно весной и осенью, а не летом, а 
также отличия Атлантического океа
на от других глобальных бассейнов с 
тропическими циклонами и причины 
таких отличий.

В монографии рассмотрены ос
новные физические процессы, ответ
ственные за формирование тропичес
ких циклонов и изменения их интен
сивности, а также основные процес
сы,связанные с движением и распро
странением тропических циклонов. 
Сделан вывод о-том, что повышение 
в ближайшие 100 лет средней гло
бальной температуры поверхности 
Земли на 2 — 4 С под влиянием ан
тропогенной деятельности не повле
чет за собой увеличения максималь
ной интенсивности или повторяемос
ти тропических циклонов, как это 

предсказывают в последнее время 
некоторые ученые. Рассмотрены и 
проблемы прогнозирования, в част
ности те трудности, с которыми 
сталкиваются при внедрении прогно
зов интенсивности и движения ура
ганов на сроки от 1 до 3 суток. При
ведена новая информация о сущест
вующих возможностях сезонного 
прогнозирования числа тропических 
циклонов, особенно в бассейне Ат
лантического океана, и о значитель
ном уменьшении за несколько деся
тилетий числа крупных (категорий 
3, 4 и 5) ураганов в этом бассейне. За
тронута проблема существующих и 
возможных в будущем механизмов 
антропогенного влияния на макси
мальную интенсивность ураганов. Мо
нография завершается обсуждением 
роли ВМО и правительств в выработке 
новых подходов в целях углубления 
понимания и совершенствования про
гнозирования этого специального 
класса циклонических систем.

ИНТЕРВЬЮ БЮЛЛЕТЕНЯ

Джеймс П. (Джим) Брюс

Джим Брюс

Если бы д-ра Таба попросили опи
сать Джима Брюса как человека, то 
он, по его словам, не задумываясь, на
звал бы Брюса „человеком всех сезо
нов”. Он смог без труда пересечь 
границу между метеорологией и гид
рологией, зарекомендовал себя как 
международная знаменитость в об
ласти исследований окружающей 
среды и во многих случаях оказался 
искусным посредником в перегово
рах как на национальном, так и 
между народном уровнях. В своей 
собственной стране он постоянно 
был движущей силой многих проек
тов, а также принимал активное 
участие в исследованиях многочис
ленных проблем окружающей среды 
и внедрении результатов.

Наш собеседник родился в 1928 г. 
В 1952 г. он получил от Университе
та Торонто степень магистра фи
зики (со специализацией по метеоро
логии ). В начале своей профессио-
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нальной карьеры он работал в Сент- 
Хьюберте прогнозистом Канадского 
метеорологического центра, Монре
аль. С 1955 по 1966 г. он работал 
научным сотрудником и преподавал 
гидрометеорологию. В этот период 
он создал в Онтарио систему про
гнозирования наводнений. В соав
торстве с Г. X. Кларком он в 1966 г. 
выпустил учебник под названием 
„Введение в гидрометеорологию”. В 
1968 г. он стал членом тогдашней 
Комиссии ВМО по гидрометеороло
гии и консулътативной рабочей 
группы. С 1966 по 1967 г. он возглав
лял рабочую группу по оценке макси
мального уровня наводнений в 
составе Комиссии ВМО по гидроме
теорологии. Отчет о работе группы 
был опубликован в 1969 г. ("Техни
ческая записка ВМО, № 98).

Джим был назначен первым ди
ректором Канадского центра внут
ренних водных ресурсов в Берлинг
тоне, Онтарио, а впоследствии — 
генеральным директором Директо
рата внутренних вод Канады, рас
положенного в Оттаве. В 1970-х 
годах он входил в состав канадской 
делегации, которая вела переговоры 
с США о принятии соглашений по 
поводу качества воды в Великих озе
рах, а также был канадским сопред
седателем Совета по Великим озе
рам при международной совместной 
комиссии. Он был также председа
телем федерального и провинциаль
ного совета по водным ресурсам 
провинций района прерий и совета 
по бассейну реки Маккензи. В 1977 г. 
его назначили помощником замес 
тителя министра Службы управле
ния окружающей средой при Минис
терстве охраны окружающей среды 
Канады: он стал также отвечать 
за Канадскую лесную службу, Служ
бу по защите дикой природы Кана
ды, Директорат внутренних вод и Зе
мельный директорат. В то время под 
его началом работало 3000 человек.

В 1980 г. Джим перешел на долж
ность помощника заместителя ми
нистра по атмосферной среде, где он 
отвечал за Национальную службу 
погоды. Канадский климатический 
центр, метеорологические исследова
ния и мониторинг качества воздуха.

В качестве помощника замести
теля министра Джим направлял и 
координировал проведение основных 
канадских исследований в области 
дальнего переноса загрязняющих ве
ществ, результатом которых ста
ло соглашение между центром и про
винциями о контроле выбросов 809 . 
Он был председателем экономичес
кой комиссии европейской рабочей 
группы, которая работала над Хель
синкским протоколом (1985 г.) о 
снижении выбросов 80 9 в Европе и Се
верной Америке. В 1985 г. он предсе
дательствовал на знаменитой Кон
ференции ВМО/ЮНЕП/МСНС по 
парниковым газам и изменению кли
мата, проходившей в Виллахе.

Джим Брюс был членом Исполни
тельного Совета ВМО с 1981 по 
1986 г. и третьим вице-президентом 
ВМО с 1983 по 1986 г. В период с сен
тября 1986 г. по сентябрь 1989 г. он 
работал в Секретариате ВМО — 
сначала директором Департамен
та технического сотрудничества, 
а впоследствии — действующим за
местителем Генерального секретаря.

Когда в 1990 г. был образован На
учно-технический комитет ООН по 
Международному десятилетию по 
уменьшению опасности стихийных 
бедствий, Джим стал его председа
телем и в этом качестве руководил 
развитием его технической базы. 
Он твердо уверен в том, что сти
хийные бедствия усугубляются 
глобальными изменениями и что с 
технической точки зрения вполне 
возможно значительно снизить 
ущерб, причиняемый такими бедст
виями. Он говорит, что соответст
вующие меры должны предусматри
ваться планами устойчивого разви
тия всех стран.

Дж.П.Брюс является автором 
многочисленных трудов, статей и 
брошюр об изменении климата, вод
ных ресурсах, о борьбе со стихийны
ми бедствиями и связанных с этим 
проблемах. В настоящее время он — 
председатель Совета по Канадской 
климатической программе, Научно- 
технического комитета ООН по 
уменьшению опасности стихийных 
бедствий и сопредседатель рабочей 
группы III МГЭИК (социально-эко
номической). Несколько лет он был 
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председателем Научно-консульта
тивного комитета ЮНЕП по оцен
ке влияния глобального климата и 
программам разработки стратегий 
реагирования. Он был членом Коми
тета по региональным центрам, за
нимающимся исследованием гло
бальных изменений в рамках Меж
дународной программы „Геосфера— 
биосфера” СТАРТ (1994-1995 гг.). 
Он также часто выступает в роли 
консультанта.

Джим Брюс получил множество 
национальных и международных на
град: премию Международного гидро
логического десятилетия (Канада, 
1972 г.), медаль Паттерсона (Кана
да, 1986 г.) и докторскую степень по 
исследованию окружающей среды 
(/гопотз саиза) от Университета 
Ватерлоо (1994 г.). Он также полу
чил 39-ю Премию ММО (1994 г.). Он 
избран пожизненным членом Канад
ского метеорологического и океано
графического общества и членом Аме
риканского метеорологического об
щества.

У Джима была исключительная 
карьера, в ходе которой он внес зна
чительный (в мировом масштабе) 
вклад в решение проблем метеороло
гии, гидрологии и окружающей среды. 
Он внес существенный вклад в дело 
привлечения внимания к потенци
альным последствиям изменения 
климата и атмосферы.

Его личность на редкость при
влекательна: он полон энергии, при
ятный собеседник, часто улыба
ется. Эти черты его характера 
плюс счастливая семейная жизнь и 
являются, возможно, секретом его 
успеха. Время, проведенное с семьей 
Брюса, когда я брал это интервью, 
теплое гостеприимство г-жи Брюс — 
все это доставило мне массу удо
вольствия, хотя иногда мне и прихо
дилось нелегко.

Это интервью состоялось в От
таве в августе 1994 г.

Дж. П. Б. — Я родился в Торонто в 
1928 г. Моя мать была школьной 
учительницей. Многие поколения ее 
семьи были канадцами. Семья посе
лилась в Канаде во время войны США 
за независимость. Мой отец Питер 
Брюс был шотландцем из Глазго. Он 
работал в универмаге Итона, и у него 
был прекрасный тенор.

X. Т. — Как обстояли дела с началь
ной и средней школой?

Дж. П. Б. -—Ив начальную, и в сред
нюю школу я ходил в Торонто, за
кончив ее в конце второй мировой 
войны. Лучшие учителя отправи
лись за океан, чтобы сражаться на 
войне, а те, что остались, были весь
ма посредственными, но мне нрави
лось учиться в средней школе.

X. Т. — Где Вы изучали метеороло
гию и какие степени получили? Кто 
были Ваши профессора?

Дж. П.Б. — Я получил степень бака
лавра в Университете Торонто, кото
рый я окончил в 1948 г. по специ
альности физика и математика. 
Вскоре после этого я окончил учеб
ный курс, чтобы стать тем, что назы
валось тогда „младший прогнозист”, 
и пошел работать в Метеорологичес
кую службу, в один из ее вспомога
тельных центров. Несколько лет я 
составлял прогнозы в таких местах, 
как Черчилл, Манитоба, побережье 
залива Гудзон, Мон-Жоли, Квебек и 
Сент-Хьюберт около Монреаля,а 
затем Метеорологическая служба от
правила меня обратно в Университет 
Торонто, чтобы я получил степень 
магистра в области метеорологии. 
Между Университетом и Метеороло
гической службой существовало со
глашение об обучении метеорологии, 
в соответствии с которым профессо
ра, преподававшие большинство дис
циплин, были работниками Метеоро
логической службы. Самыми замет
ными из них были Уоррен Годсон1, 
Эл Крокер и Кларенс Пеннер, кото
рые считались светилами Канадской

X. Т. — Давайте начнем с того, что 
Вы расскажете нам, где Вы роди
лись и кем были Ваши родители.

Интервью с ним помещено в Бюллетене 
ВМО. 42 (2) 
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метеорологической службы и выдаю
щимися преподавателями. Мне дей
ствительно нравились анализ и со
ставление прогностических карт по
годы, и я выполнял эту работу доста
точно хорошо. Сегодня, когда все это 
делает компьютер, метеорологи с то
ской вспоминают это полуинстинк- 
тивное, но все же научное понимание 
того, как работают погодные систе
мы, как, почему и когда они пере
двигаются и развиваются.

X. Т. — Когда Вас впервые назначи
ли на должность и что она из себя 
представляла?

Дж. П. Б. — После того как я полу
чил степень магистра в области ме
теорологии, меня назначили на дол
жность независимого прогнозиста в 
сфере авиационной метеорологии в 
Монктоне, Нью-Брансуик. Это было 
в 1952 г. Тогда Монктон был запас
ным аэропортом <для Гандера, где са
молеты из Нью-Йорка, Чикаго, Бос
тона, Торонто и Монреаля могли по
полнить запас горючего перед долгой 
дорогой через Атлантику. Таким об
разом, в те ночи, когда погода в Ган- 
дере была плохой — а это часто 
случалось, — у нас стояло 10 —15 
самолетов „Супер Констеллейшн”, 
пилоты которых интересовались, 
когда поднимется туман, будет ли у 
них попутный ветер и какие погод
ные условия встретят их над Север
ной Атлантикой и Европой. Это было 
прекрасное время.

X. Т. — Можете ли Вы вспомнить 
какие-нибудь конкретные случаи?

Дж. П. Б. — Я помню случай, кото
рый произошел в мою третью или 
четвертую самостоятельную рабочую 
смену. Я подготовил прогноз, из ко
торого следовало, что Галифакс, Но
вая Шотландия, будет закрыт из-за 
тумана, а в Гринвуде, находящемся 
на расстоянии около 200 км к северу, 
будет ясно. Поэтому „Эйр Канада5’ 
наняла два или три автобуса для то
го, чтобы доехать до Гринвуда и за
брать пассажиров. В действитель
ности же случилось обратное: Гали
факс был открыт, а Гринвуд закрыт 
по причине тумана, и в конце концов 

самолеты приземлились в Галифак
се. Когда на следующее утро я засту
пил на смену, меня ждал счет за про
езд автобусов до Гринвуда и обратно, 
предъявленный диспетчерами „Эйр 
Канада”, но после небольшой дискус
сии они его любезно аннулировали!

X. Т. — Более 10 лет, с 1955 по 1966 г., 
Вы работали научным сотрудником 
в области гидрометеорологии. Как 
Вы начинали на этом поприще?

Дж. П. Б. — После Монктона меня 
отправили в Канадский метеорологи
ческий центр в Монреаль. Мы все 
еще вручную составляли графичес
кие прогнозы Фьортофта и отправля
ли их через факсимильную сеть в 
Метеорологическое бюро по всей Ка
наде. В октябре 1954 г. ураган Хей
зел, движущийся из Карибского ре
гиона, встретился с холодным фрон
том, идущим с северо-запада, что 
привело к образованию исключи
тельно мощной внетропической об
ласти пониженного давления южнее 
озера Онтарио. Над водосборами се
вернее Торонто выпало более 200 мм 
дождя, что явилось причиной самого 
сильного из когда-либо зарегистри
рованных наводнений. Утонуло око
ло 80 человек, а имущественный 
ущерб достигал сотен миллионов 
долларов. Проведенное впоследст
вии расследование показало, что 
прогнозы погоды были точными, но 
никто не мог предвидеть сильные на
воднения при отсутствии службы 
оповещения о наводнениях. В ре
зультате Метеорологическая служба 
под руководством Патрика Мак-Таг- 9
гарт-Коуэна и Эндрю Томсона за
ключила с правительством Онтарио 
соглашение о создании в Южном Он
тарио службы оповещения о навод
нениях. Был проведен конкурс на 
замещение должности начальника 
службы, в котором мне посчастли
вилось победить. Меня перевели в 
Торонто, где я четыре года работал 
при правительстве Онтарио, занима
ясь созданием службы прогнозирова
ния режимов рек и оповещения о

Интервью с ним помещено в Бюллетене 
ВМО, 33 (1).
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наводнениях, а также помогая в раз
работке программы борьбы с навод
нениями в равнинных районах реги
она Торонто.

X. Т. — Помогал ли Вам кто-нибудь 
в осуществлении этого далеко иду
щего плана?

Дж. П. Б. — Я получал очень боль
шую помощь от Службы погоды 
США. У них было намного больше 
опыта в прогнозировании режимов 
рек и наводнений, чем у нас в Кана
де. Я ездил в Вашингтон, округ Ко
лумбия, где многому научился от 

3Макса Колера , Бада Хайатта и дру
гих сотрудников Гидрологического 
бюро. Я также посетил некоторые 
их центры речных прогнозов. Я бес
совестно заимствовал технические 
приемы и исследовательские методы 
служб США и применял их в Онта
рио. Создание системы борьбы с на
воднениями также включало в себя 
составление карт и выделение рав
нинных зон, страдающих от наводне
ний, с тем чтобы здания в таких 
зонах, которые, как это показал ура
ган Хейзел, являются опасными, не 
отстраивались заново, поскольку по
добные ситуации могут там повто
ряться.

X. Т. — Чего Вы достигли в резуль
тате своих усилий по борьбе с на
воднениями?

Дж.П.Б. — Метеорологическая 
служба считала этот опыт хорошим 
подтверждением важной роли гидро
логии для жизни населения. В 1959 г. 
было решено создать специальный 
отдел при штаб-квартире Метеороло
гической службы, и меня попросили 
подготовить программу по проведе
нию гидрометеорологических иссле
дований в масштабах страны и их 
применению. Мы начали определять 
максимальные уровни наводнений 
для обеспечения безопасности при 
проектировании дамб и речных со
оружений, проводили анализы по
вторяемости и интенсивности вы-

Интервью с ним помещено в Бюллетене 
ВМО, 39 (2).

падения осадков с целью оптимиза
ции дренажных сетей в городах, лив
невых водосточных систем и дрена
жа на шоссе, изучали повторяемость 
и степень засух в прериях с целью 
создания систем по борьбе с засухами 
для более засушливых районов стра
ны. Эти исследования продолжаются 
в рамках Метеорологической служ
бы и по сей день, а их результаты по- 
прежнему часто используются по 
всей стране для обеспечения пра
вильной эксплуатации водных ре
сурсов.

X. Т. —- Вы читали курс гидрологии 
в Университете Торонто. Как Вы 
перешли от метеорологии к гидро
логии?

Дж. П. Б. — Когда я работал при 
правительстве Онтарио, я тесно со
трудничал с проф. Г. Россом Лордом, 
главой факультета инженерной ме
ханики Университета Торонто и 
председателем столичного управле
ния по охране Торонто, которое отве
чало за программу по борьбе с 
наводнениями на равнинах в регионе 
Торонто. Мы вместе работали над со
ставлением карт и определением зон 
затопления, а также над улучшени
ем системы речного прогнозирова
ния. Профессор Лорд считал, что 
курс гидрологии необходим, и спро
сил меня, не помогу ли я ему с препо
даванием. Я вел часть курса, относя
щуюся главным образом к гидроме
теорологии, а д-р Лорд — ту часть, 
которая затрагивала в основном ме
ханику жидкостей. Позднее весь 
курс для выпускников стал вести 
Вит Клеменс.

X. Т. — Расскажите нам о книге 
„Введение в гидрометеорологию”, 
которую Вы написали в соавторстве 
с Р. X. Кларком.

Дж. П. Б. — В начале 1960-х годов 
издательство „Пергамон Пресс” вы
пускало серию книг по геофизике. 
Старшим консультантом серии был 
проф. Дж. Тьюз Уилсон из Универ
ситета Торонто. Он спросил Боба 
Кларка и меня, не желаем ли мы на
писать книгу по гидрологии или гид- 
рометеорологии. Мой материал 
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основывался главным образом на 
лекциях по гидрологии, которые я 
читал на последних курсах. У Боба, 
который работал главным инжене
ром в Федеральном отделении вод
ных ресурсов, был многолетний 
опыт практической работы в области 
гидрологического строительства, и 
вместе мы написали книгу, которая 
несколько раз переиздавалась и была 
переведена на ряд языков. Как-то не
давно мы решили было доработать 
эту книгу с учетом современного 
уровня знаний, но мы были слишком 
заняты и не знакомы с последними 
исследованиями в этой области. Нам 
пришлось изрядно потрудиться над 
этой книгой. Впоследствии мы под
считали, что как авторы зарабатыва
ли около 1,75 американских долла
ров в час, когда писали книгу, по
скольку, хотя она и хорошо продава
лась, наши гонорары были весьма 
умеренными. Мы решили, что пи
сать книги нужно для души, а не для 
заработка, если только речь не идет 
о каком-нибудь романе-бестселлере!

X. Т. — Затем Вы сконцентрирова
лись на гидрологической деятель
ности. Расскажите о рабочей груп
пе, в которой Вы председательство
вали, и о Технической записке ВМО, 
которую Вы составили.

Дж. П. Б. — В 1959 г. ВМО основа
ла Техническую комиссию по гидро
логической метеорологии (позднее 
переименованную в Комиссию по 
гидрометеорологии и, наконец, в Ко
миссию по гидрологии). Мы с Бобом 
Кларком были назначены ее канад
скими представителями и в том же 
году присутствовали на ее первом со
вещании в Вашингтоне, округ Ко
лумбия, а в 1964 г. — на втором, в 
Варшаве. На первом совещании бы
ла сформирована рабочая группа по 
подготовке „Справочника по гидро
метеорологической практике”, кото
рая стала консультативной рабочей 
группой при президенте. Каждый ее 
член был председателем группы по 
какому-либо конкретному аспекту. 
В 1964 г. было решено выпустить 
техническую записку по вопросам 
применения метеорологии и гидро
логии для оценки самого сильного 

наводнения, которое может произой
ти в бассейне конкретной реки, т. е. 
вероятного максимального наводне
ния. Нашей целью было обеспечить 
безопасность и правильное проекти
рование больших плотин, разруше
ние которых могло обернуться 
ужасными опустошениями. Вместе 
с несколькими коллегами из других 
стран я составил Техническую запис
ку № 98 (ВМО № 233), озаглавлен
ную „Оценка максимальных навод
нений”. Напечатанная в 1969 г., она 
описывала методы оценки сгмых 
сильных осадков и самого большого 
количества талых вод,которое мож
но было ожидать в регионе, а также 
методы преобразования этих вели
чин в оценки максимального навод
нения. Эти методы и сейчас исполь
зуются при проектировании стоков 
больших плотин, особенно земляных 
дамб. Мне нравилось работать в Ко
миссии по гидрологии, где я оставал
ся до ухода из Канадской метеороло
гической службы в конце 1967 г.

X. Т. — Много лет в Секретариате 
длились дебаты по поводу определе
ния понятий „гидрология” и „гид
рометеорология”. Одно время из 
публикаций ВМО исчез термин 
„гидрометеорология”. Вместо него 
пользовались термином „гидроло
гия” на том основании, что гидроло
гия и гидрометеорология это не од
но и то же и что границы между 
ними вовсе не так размыты, как 
считают некоторые. Что Вы думаете 
по этому поводу?

Дж. П. Б. — Я всегда думал, что эти 
границы крайне нечеткие. Гидроло
гия — это, конечно же, наука о воде 
внутри Земли, на ней и вокруг нее. 
Она включает в себя гидрометеоро
логию. Существует четыре главных 
аспекта гидрологии: гидрометеоро
логия, которая изучает водный цикл 
в атмосфере и его непосредственное 
влияние на поверхностные воды; 
гидрология поверхностных вод, ко
торая занимается в основном изуче
нием того, как вода просачивается в 
почву и течет в реках; гидрология 
грунтовых вод и гидрология снега и 
льда. В моем понимании гидроло
гия — это более широкое понятие, и 
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этот термин, возможно, лучше всего 
подходит для ВМО, тогда как гидро
метеорология — это лишь одна из об
ластей гидрологии.

X. Т. — С 1967 по 1974 г. Вы были 
начальником отдела по проблемам 
Великих озер. Не могли бы Вы рас
сказать об этом?

Дж. П. Б. — В 1965 и 1966 г. я рабо
тал специальным консультантом по 
проблемам водных ресурсов в Цент
ральном бюро Государственного со
вета и вместе с д-ром Д. Маасландом, 
специалистом по грунтовым водам, 
представил отчет об исследованиях 
водных ресурсов Канады. Одна из 
наших рекомендаций заключалась в 
том, что правительство должно уде
лять гораздо больше внимания про
блемам качества воды, касающимся, 
в частности, Великих озер, которые 
все больше загрязнялись. В Канаде 
подозревали, что большая часть за
грязняющих веществ приходит из 
США. Канада хотела выработать 
через международную совместную 
комиссию соглашение между Кана
дой и США, направленное на кон
троль за выполнением Договора о 
пограничных водах (существующего 
с 1909 г.), с целью уменьшить это за
грязнение. Для того чтобы обеспе
чить Канаде сильную техническую 
поддержку в этих переговорах, на 
берегах озера Онтарио в Берлингто
не, около Гамильтона, был основан 
институт, названный Канадским 
центром по внутренним водам, а 
меня назначили начальником отдела 
по проблемам Великих озер.

X. Т. — Кажется, вскоре Центр 
укрупнился и его деятельность рас
ширилась?

Дж. П. Б. — За несколько лет Центр 
расширился, и в него также вошли 
Центр технологии сточных вод и 
Гидравлическая лаборатория, а я 
занял должность директора Канад
ского центра по внутренним водам. 
Центр внес важный вклад в исследо
вания загрязнения озер Онтарио и 
Эри, проводившиеся под руководст
вом международной совместной ко
миссии. Это был один из самых уди-

Оттава, 1975 г. — Некоторые из основате
лей КГи (слева направо)'. Мартин Джекобс 

(Израиль), Хосе да-Коста (ЮНЕСКО), Джим 
Брюс (Канада), Е. Г. Попов (СССР), Макс 

Колер (США) и Жан Родье (Франция^

вительных периодов моей жизни, 
поскольку помимо работы, связан
ной с Великими озерами, мы созда
вали один из самых больших (и 
лучших) в мире институтов по иссле
дованию водных ресурсов, который и 
до сих пор работает на благо граждан 
Канады, Министерства охраны окру
жающей среды и международного 
сообщества.

X. Т. — Каковы были источники за
грязнения Великих озер?

Дж. П. Б. — Главными проблемами 
Великих озер были чрезмерные за
грязнения озер Эри и Онтарио удоб
рениями, в частности фосфатными, 
и токсичными веществами, которые 
попадали в озера не только с город
скими и промышленными стоками, 
но и через атмосферу. Например, 
перемещение токсичных веществ из 
атмосферы в озеро Сьюпериор более 
важно, чем сбросы токсичных хими
катов в озеро из рек и с окружающих 
его территорий. С научной точки зре
ния это было для меня удивительно, 
поскольку я работал в тех областях, с 
которыми раньше не сталкивался 
вплотную, хотя мой опыт в метеоро
логии и гидрологии мне очень приго
дился.

X. Т. — Может показаться, что на 
этом этапе Ваша карьера получила 
более административный уклон?
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Дж. П. Б. — Моя работа стала куда 
более организационной, чем ориен
тированной на исследования, и, по 
мере того как я приобретал опыт, 
меня все больше и больше интересо
вало применение научных исследо
ваний, которые проводил Центр: 
надо было учитывать их результаты 
при выработке общественной поли
тики, направленной на решение про
блем, связанных с окружающей сре
дой; министры и правительства 
должны были быть готовы принять 
эти результаты и выделить необхо
димые средства. Это и по сей день 
один из ключевых аспектов моей ра
боты, и я думаю, что больше всего пре
успел именно в этой области.

X. Т. —В 1970 г. было основано Ми
нистерство охраны окружающей 
среды. Как это отразилось на Вашей 
работе?

Дж. П. Б. — В том, что касается Ка
надского центра внутренних вод, со
здание этого министерства озна
чало, что различные отделы или 
группы будут объединены в одном 
учреждении. Их объединение было 
хорошим политическим шагом: оно 
позволяло одному министру зани
маться проблемами окружающей 
среды на федеральном уровне. Не
удобство заключалось в том, что те 
же самые отделы теперь боролись за 
бюджетные ассигнования только из 
Министерства охраны окружающей 
среды, а не из ряда других минис
терств, как раньше. Однако люди 
действительно более тесно сотрудни
чали. Например, Канадская служба 
дикой природы стала заниматься 
программой по токсичным вещест
вам. Некоторые виды чаек, подобно 
людям, находятся на конце пищевой 
цепи. Отслеживание или измерение 
количества токсичных веществ в же
лудках этих видов чаек и в их яйцах 
послужило нам прекрасным инди
катором тенденций накопления ток
сичных веществ в Великих озерах и 
позволило нам выявить те из них, 
которые представляют наиболее се
рьезную угрозу для экосистем и здо
ровья человека.

X. Т. — Расскажите о переговорах 
между Канадой и США по поводу 
соглашения о качестве воды в Вели
ких озерах.

Дж. П. Б. — В 1970 г. международ
ная совместная комиссия выпустила 
свой основной технический доклад. 
На основе этого доклада правитель
ства Канады и США решили заклю
чить соглашение, направленное на 
снижение выбросов загрязняющих 
веществ в озера Онтарио и Эри. Так 
как я был одним из участников этих 
переговоров, моей главной задачей 
было достигнуть соглашения по ко
личеству фосфора, выбрасываемого 
в озера заводами по переработке 
сточных вод, которые не удаляли 
фосфор, а также попадавшего туда с 
фосфатами, содержащимися в мою
щих средствах и удобрениях. Мы 
выработали довольно хорошее согла
шение, по которому США выделяли 
для очистки озер около 5 млрд, дол
ларов,а Канада— около 1 млрд, дол
ларов, причем эта сумма делилась 
между правительством Онтарио, фе
деральным правительством, а также 
заинтересованными муниципалите
тами и промышленными предпри
ятиями. Эта программа была очень 
полезна, особенно в том, что касается 
снижения степени эвтрофикации. 
Церемония подписания соглашения 
по качеству воды в Великих озерах 
была проведена в 1972 г. в Оттаве в 
присутствии премьер-министра Ка
нады Пьера Элиотта Трюдо и прези
дента США Ричарда Никсона. В 
1978 г. в соглашение были внесены 
дополнения с целью уделить большее 
внимание токсичным веществам, по
скольку проблема удобрений уже ре
шалась достаточно хорошо. С тех пор 
в соглашение вносились и другие из
менения с тем, чтобы охватить до
полнительные вопросы, такие, как 
локальное загрязнение.

X. Т. — Что Вы можете рассказать 
о Консультативно-исследователь
ском совете по проблемам Великих 
озер?

Дж. П. Б. — Соглашение 1972 г. 
предусматривало создание двух кон
сультативных советов при междуна
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родной совместной комиссии: Совета 
по качеству воды в Великих озерах, 
который ориентировался на практи
ческие исследования, и Консульта
тивно-исследовательского совета 
(позже Научно-консультативного 
совета). Я был назначен сопредседа
телем Консультативно-исследова
тельского совета с канадской сторо
ны. Наша работа заключалась, во- 
первых, в координации исследова
ний канадских институтов и инсти
тутов США, во-вторых, в определе
нии областей исследований, требую
щих повышенного внимания, и, 
в-третьих, мы давали консультации 
по поводу тех исследований, резуль
таты которых необходимо было при
менить в программе по очищению 
Великих озер. Одной из проблем, по 
которой мы рекомендовали куда 
более интенсивную программу, была 
проблема дальнего переноса токсич
ных веществ.

X. Т. — Вы стали генеральным ди
ректором Директората внутренних 
вод?

Дж. П. Б. — В 1974 г. мне пришлось 
делать взбудораживший семью и 
трудный с профессиональной точки 
зрения выбор: остаться ли в Центре 
по внутренним водам Канады, где я 
находился в тесном контакте с иссле
дователями, или перейти на админи
стративную работу в Оттаву. В 
результате мы переселились в Отта
ву, и я занял должность генерально
го директора по внутренним водам.

Х.Т. — В чем заключалась Ваша ра
бота?

Дж. П. Б. — Моя работа была свя
зана с качеством и количеством 
воды и выполнялась в основном 
путем совместных программ десяти 
провинций. Вместе с США решались 
проблемы, связанные с пограничны
ми водами. Одним из важных вопро
сов был уровень воды в Великих 
озерах, изменявшийся под воздейст
вием изменчивости климата: высо
кий уровень воды вызывал навод
нения и эрозию берегов, тогда как 
низкий уровень был причиной энер
гетических и навигационных труд

ностей. Еще одной моей обязаннос
тью было председательство в Совете 
по водным ресурсам провинций 
района прерий, который наблюдает 
за выполнением условий соглашения 
по распределению воды между тремя 
провинциями: Альбертой, Саскаче
ваном и Манитобой.

X. Т. — Помимо Великих озер, ка
кие еще существовали проблемы, 
связанные с пограничными вода
ми?

Дж. П. Б. — Так, в соответствии с 
проектом изменений, предложен
ным Гаррисоном, США планировали 
провести ирригацию на большой тер
ритории, построив там водохранили
ща и повернув воду из системы 
Миссури в Ред-Ривер, которая течет 
из Северной Дакоты в Манитобу 
через Виннипег и впадает в Гудзонов 
залив. Наши исследования показа
ли, что это может привести к значи
тельному ухудшению качества воды 
в системе Ред-Ривер, а этой водой 
снабжалось множество канадских 
населенных пунктов. Кроме того, 
следовало опасаться попадания в 
Ред-Ривер чужеродных разновид
ностей вредных для рыб бактерий и 
паразитов из системы Миссури — 
Миссисипи. США согласились пору
чить международной совместной ко
миссии заняться изучением этой 
проблемы, и мы активно участвова
ли в разработке соглашения по пре
дотвращению загрязнения вод Ка
нады.

X. Т. — Находясь на посту гене
рального директора по внутренним 
водам, Вы организовали программу 
по уменьшению ущерба, причиняе
мого наводнениями в Канаде. Что 
Вы можете о ней рассказать?

Дж. П. Б. — Частично она была ре
зультатом опыта, полученного мной 
в Онтарио после урагана Хейзел. А 
кроме того, некоторые сотрудники, 
такие, как Гарри Розенберг, очень 
старались найти более совершенный 
способ уменьшения потерь от навод- 

' нений в Канаде. Федеральное прави
тельство согласилось выделить 
средства на восстановительные рабо-
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ты в тех провин
циях, на которые 
обрушились навод
нения, и стоимость 
этих работ быстро 
увеличивалась. Мо
делью нам послу
жил район Торонто, 
где были определе
ны и выделены уча
стки, подвержен
ные затоплению во 
время наводнений. 
Мы рекомендовали 
кабинету минист
ров выделять сред
ства на ликвида
цию последствий 
стихийных бедст
вий только в тех 
случаях, когда имел
ся систематический

Рут и Джим Брюс на вечеринке по поводу ухода на пенсию в 1984 г. 
Дона К. Смита (справа) из Службы атмосферной среды. За ними 

стоит Ян Круус, в настоящее время президент Комиссии 
по приборам и методам наблюдений. Г-н Смит стал впоследствии 

заместителем Генерального секретаря ВМО (1984—1987 гг.)

план использова
ния участков, подверженных затоп
лениям. Мы составили с долевым 
участием провинций ряд договоров 
по картированию и зонированию 
местностей, подверженных затопле
ниям. В некоторых случаях, когда 
могли быть полезны службы опове
щения о наводнениях и службы реч
ного прогнозирования, мы подклю
чали Службу погоды, и она до сих 
пор принимает активное участие в 
деятельности региональных систем 
прогнозирования, таких, как на реке 
Сент-Джона в Нью-Брансуике. Про
грамма получила одобрение кабине
та, и мы заключили соглашения с 
большинством провинций. Подвер
женные наводнениям районы в при
городных зонах теперь наносились 
на карты и в основном исключались 
из планов развития. Федеральное 
правительство не выделит денег и не 
поддержит никакие проекты в этих 
зонах. Эта программа использова
лась в качестве примера в рамках 
Международного десятилетия по 
уменьшению опасности стихийных 
бедствий.

X. Т. — Может ли эта модель еще 
где-нибудь использоваться?

Дж. П. Б. — Да, но Канада — это 
большая страна с относительно не
большим населением; можно либо 

вовсе не использовать территории, 
затопляемые во время наводнений, 
либо использовать их так, чтобы 
свести к минимуму ущерб, причи
няемый жизни людей и имуществу. 
Густонаселенные страны не могут 
позволить себе такую роскошь.

X. Т. — А может ли вообще исполь
зоваться земля, признанная подвер
женной наводнениям?

Дж. П. Б. — Такие территории могут 
быть превращены в спортплощадки, 
парки и т. д. Поэтому в центре город
ских и пригородных зон Канады со
храняются большие участки для 
отдыха и наслаждения природой, ко
торые могут посещать все, — конеч
но, за исключением периодов навод
нений!

X. Т. — В 1977 г. Вы были назначе
ны помощником заместителя мини
стра Службы управления окружа
ющей средой при Министерстве ох
раны окружающей среды Канады. 
Эта служба независима от Службы 
атмосферной среды или она была 
как-то связана с ней? Какими про
блемами Вы заинтересовались?

Дж. П. Б. — Возможно, это была 
самая трудная должность, которую я 
когда-либо занимал. Служба управ
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ления окружающей средой была од
ной из трех основных оперативных 
служб Министерства охраны окру
жающей среды Канады. Служба ат
мосферной среды была родственным, 
но самостоятельным учреждением. В 
Службу управления окружающей 
средой входили Служба внутренних 
вод, Канадская служба охраны 
дикой природы, Канадская лесная 
служба и Земельный директорат. 
Она занималась проблемами воспол
нимых природных ресурсов и окру
жающей среды, связанными с 
лесами, водой, жизнью дикой приро
ды и землей, на федеральном уровне. 
Мы принимали участие в разработке 
национальной стратегии использова
ния лесов, которая позволила бы 
лучше эксплуатировать канадские 
леса, и начали работать над планом 
защиты североамериканских водо
плавающих птиц, чтобы достичь со
глашения между Канадой и США, 
направленного на защиту и увеличе
ние популяций перелетных птиц. 
Мы также продолжали работу над 
различными программами по вод
ным ресурсам, включая всеобъемлю
щие планы по освоению речных 
бассейнов, затрагивающие все эконо
мические секторы.

X. Т. — С 1980 по 1985 г. Вы были 
главой Службы атмосферной среды 
Канады. Тогда-то Вы и стали посто
янным представителем Канады при 
ВМО?

Дж. П. Б. — Мой переход в Службу 
атмосферной среды (бывшую Метео
рологическую службу) в 1980 г. 
представлял собой горизонтальное 
перемещение в рамках Министерст
ва охраны окружающей среды Кана
ды. Я ухватился за возможность 
вернуться к своему первому работо
дателю. Служба атмосферной среды 
включала в себя Канадский клима
тический центр, Программу по кон
тролю качества воздуха, метеороло
гические исследования, а также Про
грамму ледовых прогнозов и Про
грамму служб погоды. Через не
сколько месяцев после моего назна
чения я стал постоянным представи
телем Канады при ВМО. Мне доста

вило огромное удовольствие снова 
сотрудничать с ВМО.

X. Т. — Расскажите о Вашем учас
тии в изучении проблемы кислот
ных дождей.

Дж. П. Б. — Мы заинтересовались 
проблемой кислотных дождей еще до 
1977 г. С точки зрения Службы уп
равления окружающей средой, моей 
задачей было изучение влияния по
вышенной кислотности осадков на 
леса, озера и реки, а также соответст
венно ее влияния на мир дикой при
роды, в частности на птиц, которые 
питаются озерной рыбой. Когда в 
1980 г. я перешел в Службу атмо
сферной среды, я стал председателем 
Главного федерально-провинциаль
ного научного комитета, занимаю
щегося координацией работ по 
исследованию и мониторингу кис
лотных дождей, проводимых про
винциями и федеральным прави
тельством. Провинции были крайне 
обеспокоены загрязнением неболь
ших водоемов, особенно озер, распо
ложенных в зонах отдыха. Некото
рые канадско-американские комите
ты, как, например, комитет, возглав
лявшийся Гордоном Мак-Бином4, 
который теперь работает помощни
ком заместителя министра Службы 
атмосферной среды, весьма преуспе
ли в постановке этой проблемы. Од
нако США решили, что для ее изу
чения требуется еще 10 лет исследо
ваний, поскольку наших знаний не
достаточно, чтобы контролировать 
выбросы, вызывающие кислотные 
дожди. Лично я, увидев результаты 
их Национальной программы по 
оценке кислотных осадков, подумал, 
что сейчас им известно немногим

Проф.Гордон Мак-Бин был ранее предсе
дателем Программы по атмосферным на
укам в Университете Британской Колум
бии, Ванкувер, Канада, и председателем 
Объединенного научного комитета ВМО/ 
МСНС по Всемирной программе исследо
ваний климата. Он был назначен помощ
ником заместителя министра Службы 
атмосферной среды в 1994 г.; тогда же он 
стал постоянным представителем Канады 
при ВМО. Сейчас он является действи
тельным членом Исполнительного Совета 
ВМО.
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больше того, что мы знали еще 10 лет 
назад. Но благодаря такому шагу им 
удалось выиграть время. Сейчас в 
США существует эффективная про
грамма по контролю выбросов, кото
рая дополняет канадскую про
грамму.

X. Т. — Сделали ли Вы какие-либо 
конкретные выводы из своего прак
тического опыта?

Дж. П. Б. — В ходе своей работы над 
проблемами Великих озер и кислот
ных дождей я понял, что об охране 
окружающей среды нужно заботить
ся всегда. В случае с Великими озе
рами нам удалось определить предел 
фосфорного загрязнения озер, со
блюдение которого позволило бы 
справиться с эвтрофикацией. Основ
ную работу по этому проекту выпол
нил проф.Р. Фолленвайдер. Что 
касается кислотных дождей, то на 
основе сравнительного анализа тех 
озер, которым грозило окисление, и 
тех, которые считались чистыми, мы 
смогли определить допустимое со
держание кислотных веществ для 
большинства озер. После этого мы 
смогли определить с помощью моде
лей атмосферного переноса предель
ные значения выбросов для различ
ных регионов. Без таких значений 
трудно разрабатывать программы по 
контролю загрязнения. В случаях, 
когда речь идет о долгосрочных про
блемах, таких, как проблема измене
ния климата под влиянием парнико
вых газов, трудность заключается в 
том, что мы пока не можем опреде
лить сколько-нибудь надежный пре
дельный уровень концентрации этих 
газов, который обеспечит защиту 
климата или окружающей среды и 
послужит основой для разработки 
плана контроля за выбросами.

X. Т. — Каковы Ваши воспомина
ния о том периоде, когда Вы были 
членом Исполнительного Совета 
ВМО, а затем третьим вице-прези
дентом?

Дж. П. Б. — Я вспоминаю, как в 1986 г. 
начались дебаты по поводу коммер
циализации служб погоды и дейст
вий, которые могли помешать сво

бодному и открытому обмену данны
ми в рамках Всемирной службы по
годы и Глобальной службы атмо
сферы. На одной из сессий в начале 
1980-х годов, когда речь шла о буду
щем метеорологии и ВМО, я сказал, 
что Организация должна уделять 
значительно больше внимания про
блемам химического состава атмо
сферы и глобальному загрязнению 
атмосферы. ВМО была единствен
ным учреждением ООН, которое 
могло авторитетно говорить о гло
бальной защите атмосферы. Мой 
призыв встретили довольно прохлад
но: большинство людей сильнее оза
бочено проблемами оперативной 
метеорологии. Однако я уверен, что 
точка зрения ВМО постепенно изме
нилась и теперь химия атмосферы 
считается такой же важной, как опе
ративная метеорология и гидроло
гия.

X. Т. — Вы были председателем эко
номической комиссии европейской 
рабочей группы по снижению вы
бросов 802, которая выработала Хель
синкский протокол. Пожалуйста, 
расскажите об этом.

Дж. П. Б. — В 1979 г. между страна
ми—членами Европейской экономи
ческой комиссии ООН (ЕЭК), куда 
входят также Канада и США, была 
подписана Конвенция по проблеме 
трансграничного переноса атмосфер
ных загрязняющих веществ на даль
ние расстояния. ВМО всегда была 
научным и техническим консультан
том по этому соглашению. Примерно 
в 1984 г. остро встала проблема кис
лотных дождей. Внимание к этой 
проблеме привлекли Канада и скан
динавские страны. Так как в то 
время Канада не могла заключить с 
США двусторонний договор по сни
жению выбросов 8О2 , мы решили до
стичь многостороннего соглашения с 
ЕЭК. В конце концов мы смогли вы
работать соглашение о 30-процент- 
ном снижении выбросов каждой 
страной, и это оказалось тем более 
полезным, что к нам присоедини
лись СССР и ряд восточноевропей
ских стран. Я был председателем 
рабочей группы, которая составила 
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это соглашение. Оно было подписано 
в 1985 г. в Хельсинки и получило на
звание Хельсинкского протокола. К 
огромному разочарованию Канады и 
скандинавских стран, ни США, ни 
Соединенное Королевство не захоте
ли подписать его. Тем не менее это 
было важным достижением и одним 
из первых международных соглаше
ний по конкретной программе кон
троля.

X. Т. — Вы были председателем 
Конференции по парниковым газам 
и изменению климата, организо
ванной в Виллахе в 1985 г. ВМО, 
ЮНЕП и МСНС. Какими были ее ос
новные результаты?

Дж. П. Б. — Благодаря Конференции 
о важности этой проблемы узнали на 
политическом уровне, и во многих 
столицах, в частности в Вашингтоне, 
это имело важные последствия. Она 
продемонстрировала, что утвержде
ние, будто климат не изменяется, ко
торое лежало в основе наших повсе
дневных решений, относящихся к 
водным ресурсам, сельскому хозяй
ству, строительству, транспорту и 
т. д., неверно. Признание важности 
проблемы изменения климата под 
воздействием парниковых газов и 
большой роли не только С09, но и дру
гих таких газов и было, наверное, 
самым большим достижением кон
ференции в Виллахе.

X. Т. — Когда Вы ушли из Службы 
атмосферной среды Канады и чем 
после этого занимались?

Дж. П. Б. — После ухода на пенсию 
из Службы атмосферной среды Ми
нистерства охраны окружающей 
среды Канады в конце 1985 г. я вы
полнял кое-какую работу для Инсти
тута исследований общественной 
политики в Канаде. Всего через не
сколько месяцев группа людей, 
включая моего старого друга Дика 
Холлгрена , убедила меня подать за
явление о занятии должности дирек-

Бывший постоянный представитель США 
при ВМО, а сейчас президент Американ
ского метеорологического общества. 

тора Департамента технического со
трудничества в Секретариате ВМО. 
Мне повезло, и впоследствии я был 
назначен на этот пост.

X. Т. — С какими чувствами Вы 
оглядываетесь на то время?

Дж. П. Б. — Через несколько меся
цев меня поразило, что Программа 
технического сотрудничества функ
ционировала почти исключительно 
как исполнитель: доноры вносили 
предложения, а мы говорили „да” 
или „нет”; развивающиеся страны 
могли попросить нас о чем-то, и мы 
пытались достать деньги. Но у ВМО 
не было стратегии наступления на 
широком фронте в деле укрепления 
метеорологических и гидрологичес
ких служб в развивающихся стра
нах. Мы внесли тут же принятое 
проф. Обаси предложение о более 
стратегическом подходе к техничес
кому сотрудничеству, который за
ключался главным образом в со
здании таких центров, как Африкан
ский центр по применению метеоро
логии для целей развития и Синга
пурский центр в Юго-Восточной 
Азии. В рамках этой стратегии ос
новное внимание должно было уде- 
ляться вопросам долгосрочного 
развития, а не повседневным заботам 
типа приобретения приборов и т.п.

X. Т. — Вас повысили в должности: 
Вы стали действующим заместите
лем Генерального секретаря. Пере
ход из национальной службы в се
кретариат международной органи
зации — это, наверное, серьезная 
перемена. Как Вы согласовывали 
свои национальные чувства с новой 
ролью?

Дж. П. Б. - У Канады существует 
международный подход к своей дея
тельности: мы во многом полагаемся 
на свои международные контакты в 
научной сфере и в области окружаю
щей среды с тем, чтобы проводить 
оперативную работу, увеличивать 
объем собственных исследований и 
наблюдений и обеспечивать необхо
димое сотрудничество. Так что пере
ход из национальной службы в ВМО 
был не таким уж трудным. Конечно, 
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я уже проработал пять лет в Испол
нительном Совете, был вице-прези
дентом и был знаком с проблемами, 
стоящими перед ВМО и развивающи
мися странами.

Женева, 1989 г. — Джим Брюс с персоналом 
Департамента гидрологии и водных ресурсов 
и с действующим директором Департамента 
технического сотрудничества Эдуардо Бассо

X. Т. — Как действующий замести
тель Генерального секретаря Вы 
должны были отстаивать позицию 
Секретариата на сессиях Исполни
тельного Совета. Это было трудно?

Дж. П. Б. — ВМО — одна из немно
гих международных организаций, 
управляемых их членами. В своей 
работе Секретариат следует их указа
ниям. Желания Секретариата и Чле
нов Организации на деле совпадают, 
и я редко замечал какие-либо проти
воречия между ними.

X. Т. — Пожалуйста, расскажите о 
Вашем участии в работе Межправи
тельственной группы экспертов 
ЮНЕП/ВМО по изменению климата.

Дж. П. Б. — Моя работа в группе экс
пертов прошла два этапа. Сначала в 
1988 г. была создана МГЭИК. Пред
ложение Исполнительного Совета 
ВМО о создании такой организации 
получило поддержку Управляющего 
совета ЮНЕП. В ноябре 1988 г. мы 
провели первое учредительное собра
ние. Вместе с проф. Обаси, исполни
тельным директором ЮНЕП д-ром 
Мостафой Толба6 и другими я актив
но участвовал в выработке стратегии 
проведения совещания и предложе
ний по структуре, которую мы хоте

ли создать. Ранее я уже помогал Ге
неральному секретарю в создании 
небольшого секретариата, располо
женного в штаб-квартире ВМО и фи
нансируемого из специального трас
тового фонда. Секретарю д-ру Н. Сун- 
дарараману, который полностью 
оправдал наше доверие, помогает его 
сотрудник г-н С. Тевунгва, откоман
дированный от ЮНЕП. Совсем не
давно я возобновил тесное сотруд
ничество с МГЭИК, заняв пост со
председателя рабочей группы III, ко
торая занимается не научными, а 
социально-экономическими вопроса
ми. Какую цену мы заплатим, если 
закроем глаза на изменение клима
та? Какова цена программ по контро- 
лю выбросов? Какова цена адап
тации? Какими будут социальные 
последствия для людей во всем 
мире? Какие проблемы справедли
вости здесь затронуты? Имеем ли мы 
право оставлять будущим поколени
ям опасное наследство? Большая 
часть выбросов поступает из разви
тых стран; самый большой ущерб 
несет развивающийся мир. Как мы 
можем вести себя в такой несправед
ливой ситуации и хоть сколько-ни
будь исправить ее посредством 
соглашения по проблеме климата?

Х.Т. ■— В 1989 г. Вы ушли из Секре
тариата ВМО на пенсию, и начался 
третий этап Вашей профессиональ
ной жизни. Пожалуйста, расскажи
те, чем Вы занимались начиная с 
этого момента.

Дж. П. Б. — В 1990 г. я сменил ушед- у 
шего на пенсию проф. Кена Хеэ на 
посту председателя Совета по Канад
ской климатической программе, ко
торый координирует научно-техни
ческую деятельность Канады по всем 
аспектам климата. Федеральное пра
вительство и органы власти провин
ций, ряд университетов и органи
заций частного сектора сотруднича
ют через этот Совет. Также в 1990 г. 
я был назначен председателем Науч
но-технического комитета ООН 
(НТК) по Международному десяти-

Интервью с ним помещено в Бюллетене 
ВМО, 44 (1).

Интервью с ним помещено в Бюллетене 
ВМО, 39 (1).
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летию по уменьшению опасности 
стихийных бедствий, который явля
ется основным консультативным ор
ганом ООН по вопросам проведения 
Десятилетия. Я также несколько лет 
участвовал в Международной про
грамме „Геосфера—биосфера” (МСНС) 
и во Всемирной программе исследо
ваний климата комитета СТАРТ. 
Этот комитет способствует накопле
нию научного опыта в развивающих
ся странах с целью решения проблем 
климата и глобальных изменений, и 
сейчас его финансирование осущест
вляется частично из средств Глобаль
ного экологического фонда. Хотя это 
и была крайне почетная деятель
ность, мне пришлось оставить и ее, и 
председательство в Научно-консуль
тативном комитете ЮНЕП по влия
нию мирового климата и в Програм
ме по выработке стратегий реагиро
вания из-за большого объема работы 
в моей новой должности сопредседа
теля рабочей группы III МГЭИК, ко
торую я занял в 1993 г. По просьбе 
ВМО я стал председателем комитета 
по организации межправительствен
ной встречи по Всемирной климати
ческой программе (апрель 1993 г.). Я 
также иногда консультировал раз
личные организации по таким вопро
сам, как техническое сотрудничество 
и написание брошюр для ВМО. Я 
действительно очень занят.

X. Т. — Вы один из тех немногих 
людей, которые глубоко проникли в 
структуру, политику и деятельность 
национальной правительственной 
службы и международных органи
заций. Какова, по-Вашему, роль 
каждой из них? В чем заключается 
основное разногласие?

Дж. П. Б. — Я считаю международ
ные организации тем средством, ко
торое помогает национальным пра
вительствам и учреждениям сотруд
ничать более эффективно. Иногда 
международные организации выби
рают свой собственный курс, кото
рый может оказаться неприемлемым 
для национальных учреждений, но у 
ВМО такой проблемы нет. Одна из 
самых сложных проблем, с которой 
сталкиваются все организации, — это 
вопрос о коммерциализации и прива

тизации правительственных служб. 
Сейчас существует глобальная тен
денция передачи частному сектору 
или поиска внешних источников фи
нансирования того, что всегда было 
принято считать правительственны
ми службами. Это служит причиной 
все увеличивающегося давления на 
международные организации. В слу
чае с ВМО ситуация особенно крити
ческая, потому что метеорологи
ческие службы и наука целиком за
висят от свободного и открытого об
мена данными и информацией. Необ
ходимо во что бы то ни стало сохра
нить этот принцип.

X. Т. — Каким образом, по Вашему 
мнению, развитые страны могут луч
ше всего помочь развивающимся?

Дж. П. Б. — Из наблюдения за про
блемами развивающихся и развитых 
стран я сделал вывод о том, что тра
диционные формы технической под
держки оказались малодействен
ными. Помощь извне — это не реше
ние. Недостаточно усилий предпри
нимается и для расширения опыта 
развивающихся стран, который по
зволил бы им самостоятельно спра
виться со своими проблемами. Луч
ший способ помочь — это усовершен
ствовать их научные и экономичес
кие возможности, чтобы они справ
лялись со своими проблемами. 
Важно передавать научные знания и 
налаживать более справедливую тор
говлю: сейчас цены на товары, про
изводимые развивающимися стра
нами, явно занижены. Повышение 
цен помогло бы этим странам от
крыть их рынки и улучшить условия 
жизни. В некоторых сферах очень 
большую пользу принесет передача 
технологий на льготных условиях. 
Тенденция к более эффективной за
щите интеллектуальной собствен
ности со стороны промышленно 
развитых стран является серьезным 
препятствием на пути экономическо
го развития стран третьего мира. Во
прос об изменении климата под 
влиянием парниковых газов выдви
гает эти проблемы на передний план, 
что, как я надеюсь, поможет найти 
более справедливый путь решения 
международных вопросов, который 
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позволит развивающимся странам 
получить причитающуюся им долю 
мирового богатства.

X. Т. — Чувствуете ли Вы, что до
стигли почти всего, чего хотели?

Дж. П. Б. — Я никогда не строил да
леко идущих планов, но всегда ста
рался изо всех сил. Конечно, я 
ставил перед собой ряд краткосроч
ных целей, многие из которых до
стигнуты. Тут можно упомянуть 
Соглашение по качеству воды в Ве
ликих озерах и Договор по сниже
нию выбросов 8О9.

X. Т. — Расскажите об одном из 
самых незабываемых событий Ва
шей профессиональной карьеры. 

атмосферными проблемами. Всегда 
шел спор о том, должна ли Премия 
ММО вручаться только ученым или 
надо признавать также заслуги ме
неджеров, администраторов и поли
тиков. Я никогда не считал себя 
выдающимся ученым, но думаю, что 
внес заметный вклад в разработку 
программ и политики в области меж
дународной метеорологии и гидроло
гии, и мне приятно, что Исполни
тельный Совет ВМО решил отметить 
мои достижения. Это важный шаг со 
стороны ВМО — отметить заслуги че
ловека, который половину своей ка
рьеры посвятил проблемам водных 
ресурсов.

X. Т. — Не хотели бы Вы рассказать 
что-нибудь о своей семье?

Дж. П. Б. — За по
следние три десяти
летия я с интересом 
занимался приме
нением научных 
знаний для реше
ния ключевых про
блем окружающей 
среды. Ваш вопрос 
вызывает в моей па
мяти множество об
разов и событий, та
ких, как подписа
ние Соглашения по 
качеству воды в Ве
ликих озерах и Кон
ференция в Вилла
хе. Я ясно помню 
споры о формули
ровках текста заяв
ления для научной 
части Второй Все
мирной конферен-

Оттава, август 1994 г.-- Джим и Рут Брюс у себя дома
Фото: X. Таба

ции по климату
(Женева, октябрь—ноябрь 1990 г.), 
которые продолжались до раннего 
утра.

X. Т. — Вы получили 39-ю Премию 
ММО. Каковы Ваши чувства?

Дж. П. Б. — Я горжусь, что удостоен 
чести быть награжденным 39-й Пре
мией ММО. Те, кто получил ее до 
меня, входят в группу самых извест
ных в мире ученых, занимающихся 

Дж. П. Б. — Я в восторге от возмож
ности что-нибудь рассказать о своей 
семье. Она всегда была готова прий
ти мне на помощь, если мне приходи
лось много ездить или долго рабо
тать. Моя жена Рут и четверо наших 
детей во всем мне помогают — сове
тами и комментариями. С 1989 г., с 
тех пор как я стал работать дома, Рут 
взяла на себя всю работу с текстами, 
бухгалтерию и другую секретарскую 
деятельность. Без ее постоянной под
держки я не смог бы плодотворно 
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работать, так же как и без помощи 
моих детей, а сейчас еще семерых 
внуков.

X. Т. — Спасибо за это интервью, 
Джим. Уверен, что прекрасное со
вмещение личной жизни с работой 
и впредь будет для Вас источником 
удовлетворения и удовольствия.

РОЛЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ

История учит нас, что во все времена 
существовала тесная взаимосвязь 
между деятельностью человека и по
годой. Эта взаимосвязь отнюдь не ут
ратила своей роли и сегодня, несмо
тря на все наши современные техно
логии. Во многих отношениях наша 
зависимость от погоды все более и 
более увеличивается: это наблюдает
ся в торговле, индустрии отдыха, в 
обеспечении безопасности жизни и 
собственности, нашего общего благо
состояния и удобства. Каждый день 
миллионы людей слушают радио, 
смотрят телевизор, звонят по телефо
ну или прибегают к другим способам 
для того, чтобы узнать новости о по
годе, выяснить, что она приготовила 
для них на завтра.

Во многих странах составление 
регулярных метеорологических про
гнозов началось для того, чтобы обес
печить проведение и безопасность 
работ в прибрежных зонах и на море. 
Позднее этими услугами была охва
чена и гражданская авиация. Ранние 
попытки выпуска прогнозов погоды, 
предназначенных для широких кру
гов населения, были обречены на не
удачу, особенно в странах с большой 
долей сельского населения, посколь
ку там отсутствовали быстрые, эф
фективные и доступные по стои
мости методы распространения ин
формации. К тому моменту, когда 
прогноз попадал к потребителю,.он 
зачастую оказывался уже устарев-

Служба атмосферной среды, Канада

Нэнси Катлер

шим, и конечный результат был 
более чем скромным, если он вообще 
был. После второй мировой войны 
методы распространения информа
ции, наблюдательные сети и методы 
численного прогноза погоды (ЧПП) 
бурно развивались, что позволило в 
той или иной форме организовать в 
большинстве стран метеорологичес
кое обслуживание широких кругов 
населения. Сейчас такие службы не 
только считаются необходимым эле
ментом инфраструктуры, но и рас
сматриваются в качестве одного из 
важнейших компонентов националь
ны х метеорологических служб 
(НМС).

В то время как морские и авиаци
онные метеорологические службы 
предназначены для сравнительно не
большого сектора общества, элемен
тарные сводки погоды доступны 
каждому. Это такая область, в кото
рой наиболее заметны результаты де
ятельности НМС, и именно по ней 
население судит об эффективности 
этой деятельности. В прошлом пред
назначавшиеся для населения про
гнозы погоды были краткосроч
ными: их заблаговременность не пре
вышала 48 ч. Современные компью
терные технологии позволили уве
личить эту заблаговременность, и те
перь прогнозы составляются на три, 
четыре и пять суток. Готовятся и 
долгосрочные прогнозы, которые в 
основном касаются температуры и 
осадков и рассчитываются на период 
до одного месяца. Самую большую
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Найроби, Кения, ноябрь 1994 г. — Сотрудники Центра погоды 
Би-Би-Си (Лондон, Соединенное Королевство) демонстрируют 

участникам учебного семинара ВМО, как нужно готовить 
телевизионные метеорологические сводки

Фото: ВМО/Горре-Дейл

точность имеют, разумеется, кратко
срочные прогнозы. Они наиболее де
тальны и обычно содержат предска
зания характеристик облачного по
крова, температуры, типов осадков, 
скорости и направления ветра.

Основные метеорологические ус
луги, предоставляемые населению, 
уже давно вышли за рамки того, что 
принято понимать под ежедневным 
суточным прогнозом погоды, и явля
ются ныне основой для разработки 
других прогнозов, предназначенных 
для более конкретных целей. Все их 
перечислять слишком долго — это и 
транспорт, сельское и лесное хозяй
ство, и индустрия отдыха, и туризм.

Одним из самых важных направ
лений метеорологического обслужи
вания населения, которое, к счас
тью, не требуется слишком часто, — 
это составление прогнозов в чрезвы
чайных ситуациях, угрожающих 
окружающей среде, включая случай
ные выбросы радиоактивных ве
ществ или ядовитых газов и разливы 
нефти. Сейчас можно получать спе
циальные прогнозы, касающиеся 
перемещения, рассеяния и концент
раций загрязняющих веществ, что 
позволяет подразделениям граждан
ской обороны и спасательным орга
низациям незамедлительно прини
мать меры по эвакуации, очистке 

территорий и т. д. 
Быстрые действия, 
предпринимаемые 
в подобных ситуа
циях, часто явля
ются результатом 
регулярных уче
ний, в которых 
принимают учас
тие гражданские и 
спасательные орга
низации, а также 
НМС.

В прошлом под
готовка прогнозов 
погоды представ
ляла собой трудо
емкий процесс. За
пись и нанесение 
на карты данных 
метеорологических 
наблюдений, ана
лиз карт погоды, 
подготовка про

гностических карт и передача метео
информации производились вруч
ную. Компьютеров или не было, или 
они обладали столь малым быстро
действием и были столь сложными в 
обращении, что время подготовки 
прогноза нередко оказывалось боль
ше продолжительности его действия. 
Сейчас компьютеры и современные 
средства связи играют все более важ
ную роль. Во многих развитых стра
нах метеоролог имеет возможность 
изучать самые свежие анализы и 
прогнозы, поступившие из главного 
центра ЧПП и представленные в гра
фической форме на экране компью
терного монитора, радиолокацион
ные изображения, полученные на 
расположенных рядом и на удален
ных метеорологических радиолока
торах, спутниковые данные (которые 
можно представлять с применением 
цветной графики и других средств, 
позволяющих выделить конкретные 
характеристики), статистические 
прогнозы, а также результаты назем
ных наблюдений и зондирований 
верхних слоев атмосферы, получен
ные многими станциями за прошед
шие 12—24 ч. При необходимости 
информацию, получаемую из разных 
источников, можно накладывать, 
что позволяет выявить дополнитель
ные подробности.
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Располагая таким оборудовани
ем, прогнозист может подготовить 
прогноз в словесной форме, исполь
зуя для этого способность установ
ленного на его рабочем месте ком
пьютера к обработке текстов. После 
завершения работы над составлени
ем прогноза его можно одним нажа
тием клавиши передать куда угодно 
без дальнейшего вмешательства че
ловека. Все это стало возможным 
благодаря появлению мощных ком
пьютеров и сетей связи, включаю
щих в себя спутники и высоко
скоростные наземные линии. Ныне 
существуют два типа моделей ЧПП, с 
помощью которых можно получить 
полезные прогнозы на сроки до пяти
шести суток. Модели, используемые 
для составления краткосрочных про
гнозов, имеют высокое разрешение и 
дают большое количество деталей, 
но по ограниченному географическо
му району. Метеорологи применяют 
такие модели для подготовки про
гнозов на одни-двое суток. В рамках 
среднесрочных моделей должны 
учитываться погодные системы, ко
торые начнут влиять на район про
гноза только через четыре-пять 
суток и которые на момент составле
ния прогноза могут находиться 
очень далеко. Поэтому такие модели 
в пространственном отношении 
обычно являются глобальными, од
нако их разрешение меньше, чем у 
краткосрочных моделей.

К самым распространенным мето
дам прогноза элементов погоды отно
сятся сегодня статистические мето
ды, основанные на компьютеризо
ванных моделях атмосферы. Статис
тические методы прогноза элементов 
погоды делятся на три категории. 
Первая категория объединяет мето
ды, называемые „идеальными 
прог(ностическими)-методами”. В 
этом случае результаты наблюдений 
за конкретным элементом погоды 
(предиктантом) сопоставляются с ре
зультатами наблюдений или анали
зами предикторов. На практике для 
получения прогноза используются 
модельные прогнозы для предикто
ров, рассчитанные на тот же срок. Ко 
второй категории относится статис
тический подход к результатам мо
дельных расчетов, когда берется 

образец таких результатов и сопо
ставляется с соответствующим об
разцом данных наблюдений за эле
ментом погоды, подлежащим про
гнозированию. Третья категория — 
это аналоговые методы, в рамках ко
торых определяются прошлые состо
яния атмосферы, наиболее соответ
ствующие ее состоянию на момент 
составления прогноза, на основе чего 
и судят об ожидаемом развитии эле
ментов погоды.

Хотя применяемые ныне методы 
позволяют возложить всю работу по 
подготовке прогнозов для населения 
на компьютер, прогнозист по-преж
нему играет важную роль при иден
тификации и мониторинге мезомас- 
штабных явлений, таких, как мощ
ные локальные штормы, торнадо, 
грозы и осадки, связанные с местны
ми географическими особенностями. 
Концентрируясь на таких мелкомас
штабных явлениях, которые плохо 
прогнозируются с помощью числен
ных моделей, прогнозист способен 
значительно улучшить компьютер
ный прогноз и подготовить куда 
более качественные сводки погоды, 
оповещение или рекомендацию. На
против, среднесрочные и долгосроч
ные прогнозы можно полностью 
автоматизировать, поскольку про
гнозист, как правило, не способен 
как-либо усовершенствовать ком
пьютерные прогнозы на сроки, пре
вышающие двое-трое суток.

Составление краткосрочных про
гнозов также можно автоматизиро
вать, однако при этом прогнозист 
сначала редактирует результаты 
компьютерных расчетов, затем 
включает компьютерную программу 
их анализа и только после этого со
ставляет текст прогноза. Словарный 
запас таких документов, естествен
но, весьма ограничен, тем не менее 
он позволяет точно определить каж
дый элемент, исключая при этом 
применение субъективных или дву
смысленных фраз. Была проведена 
большая работа по преобразованию 
текста прогноза в звуковое сообще
ние. С этой целью изучались два ме
тода: синтезирование голоса и под
бор готовых слов. Синтезаторы голо
са пока не блещут хорошим произно
шением и богатством интонаций, а 
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вот в рамках второго метода уже на
чинают появляться почти приемле
мые результаты.

Использование метеорологичес
кой информации постоянно расши
ряется, и все больше людей начи
нают понимать ее важность для по
вседневной жизни. Для того чтобы 
НМС могла успешно выполнять свои 
метеорологические программы, нуж
но понимать клиентов, их запросы, 
интересы и заботы. Метеорологичес
кая информация должна соответст
вовать социальным, экономическим 
и климатическим условиям, в кото
рых живут и работают клиенты; со
став прогноза должен меняться от 
клиента к клиенту и от региона к ре
гиону.

Недостаточно просто передать 
прогноз тех или иных параметров. 
Для успеха необходимо, чтобы и 
параметры, и используемая терми
нология были четко определены, 
причем потребитель должен не толь
ко знать эти определения, но и пони
мать их. Если НМС желает сохра
нить доверие потребителей, ни в 
коем случае нельзя прибегать к рас
плывчатым описательным терминам 
и двусмысленностям. С другой сторо
ны, потребители должны понимать 
ограничения, присущие современ
ной метеорологической науке, и то, 
как такие ограничения отражаются 
на способности НМС к составлению 
прогнозов погоды для населения. 
Следует также широко разъяснять 
набор имеющихся услуг, пути их ис
пользования и преимущества, кото
рые при этом можно получить. По
требность в консультациях и обуче
нии в будущем, вероятно, еще более 
возрастет, поскольку масштаб, сте
пень сложности и область примене
ния услуг в рамках метеорологичес
кого обслуживания населения посто
янно изменяются.

Когда речь идет о более конкрет
ных клиентах, например о сельском 
хозяйстве, то необходимость кон
сультаций и диалога не вызывает со
мнений. Однако для обслуживания 
населения в целом необходимо выби
рать другие методы. Одним из них 
может стать уделение большего вни
мания школам, где, как надо наде
яться, будут наконец хорошо учить, 

по крайней мере следующее поколе
ние учеников. Можно также органи
зовать еженедельную телевизион
ную программу под названием 
„Встречи с Вашим метеорологом”, в 
которой будут обсуждаться различ
ные аспекты метеорологии по выбо
ру зрителей или ведущего.

Задачей метеорологического об
служивания населения является ин
формация об ожидаемых погодных 
условиях и всех возможных измене
ниях. Очень важно, чтобы прогнозы 
содержали информацию именно о 
тех элементах, которые население 
считает главными, т. е. о метеороло
гических параметрах, времени вы
пуска, погоде на выходные дни и 
погоде во время каких-либо важных 
событий, отличиях значений прогно
зируемых параметров от климатоло
гических норм, повторяемости ос
новных климатологических явлений 
и т. д. Важным дополнительным тре
бованием, предъявляемым к про
грамме погодных оповещений, 
является необходимость привлече
ния внимания населения к возмож
ным в будущем опасным погодным 
явлениям, представляющим угрозу 
для жизни и имущества. Хотя мы до
стигли больших успехов в прогнозе 
погоды, управлять ею мы не способ
ны. Связанные с погодой стихийные 
бедствия по-прежнему происходят, 
однако, хотя затраты на подготовку 
к ним трудно оценить с финансовой 
точки зрения, можно смело утверж
дать, что отношение величины ущер
ба, причиняемого такими бедстви
ями, к величине этих затрат посто
янно убывает, и причиной тому в не
малой степени служат эффективные 
программы оповещения.

Различие между обычным про
гнозом погоды и штормоповещением 
состоит только в интенсивности про
гнозируемого явления. Критерии 
выдачи штортЛоповещения меняются 
в зависимости от климатических и 
географических условий. Так, в ре
гионе, в котором регулярно наблюда
ются сильные ливни и это учтено в 
нормах строительного законодатель
ства, пороговое значение интенсив
ности дождя может быть выше, чем 
в том регионе, где ливни редки, а 
строительный кодекс не столь строг.
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Критерии выдачи штормоповеще- 
ния и необходимая заблаговремен
ность должны устанавливаться 
путем консультаций с потребителя
ми информации и широко публико
ваться.

Программа штормоповещения 
обычно предусматривает два этапа. 
Первый этап „консультаций”, „го
товности” или „наблюдения” соот
ветствует ситуациям, когда опасное 
явление отмечено поблизости или су
ществует вероятность его развития, 
однако непосредственной опасности 
пока нет. На этом этапе необходимо 
уделять пристальное внимание пос
ледующим прогнозам погоды. Вто
рой этап — это выдача полномас
штабного штормоповещения в усло
виях, когда опасность становится ре
альной.

Время выдачи штормоповещения 
имеет крайне важное значение. Оче
видное требование к заблаговремен
ности оповещения — это необходи
мость обеспечения достаточной точ
ности прогноза с тем, чтобы власти и 
население могли принять соответст
вующие меры предосторожности. С 
другой стороны, если оповещение вы
дается поздно вечером или ночью, 
когда большинство людей спит, то 
польза от такого оповещения может 
оказаться весьма ограниченной, да
же если с метеорологической точки 
зрения его заблаговременность вы
брана совершенно правильно. При на
личии возможности в такой ситуации 
оповещение лучше выдать раньше.

Жизненно важно, чтобы шторм
оповещения не противоречили одно 
другому. Такое положение дел, 
когда в стране составлением прогно
зов одновременно занимаются не
сколько учреждений (частных или 
государственных), чревато возник
новением рискованных ситуаций. 
Полномочия на выдачу оповещений 
должна иметь только одна организа
ция, которая и несет за них ответст
венность.

Немаловажно и то обстоятельст
во, что штормоповещения имеют и 
большое международное значение, 
поскольку для обеспечения последо
вательности и непротиворечивости, а 
также для исключения всякого рода 
неопределенностей они должны ко

ординироваться между службами и 
центрами соседних стран, невзирая 
на национальные границы.

Прогнозы погоды и оповещения 
представляют собой скоропортящий
ся продукт, который как можно бы
стрее должен быть доставлен потре
бителю, поскольку в противном слу
чае эта информация становится бес
полезной, сколь бы точна она ни бы
ла. К счастью, компьютерные систе
мы связи становятся все более бы
стродействующими, а с расшире
нием применения спутников рассто
яние, на которое должна передавать
ся информация, перестает играть 
какую-либо роль.

В прошлом методы распростране
ния прогнозов были относительно 
примитивными и неэффективными. 
На мачтах или высоких зданиях вы
вешивали визуальные сигналы. В 
Канаде сигналы помещали на вагоны 
поездов. Если поезд опаздывал, то 
прогноз скорее всего оказывался уже 
устаревшим и потому бесполезным, а 
иногда и вводящим в заблуждение. 
Все, кто не находился возле желез
ной дороги или вблизи сигнальной 
мачты, вовсе не получали прогноз 
либо вынуждены были полагаться на 
сообщения третьих лиц. Большая 
часть населения, особенно в сельских 
районах, обходилась без всякой ме
теорологической информации.

Эффективными инструментами 
для распространения информации 
являются коммерческие радио и те
левидение. Последнее позволяет ис
пользовать графику и символы, ото
бражающие изменяющиеся парамет
ры атмосферы, что облегчает объяс
нение и понимание и особенно полез
но в странах, население которых го
ворит на нескольких языках или 
диалектах, так что чисто устные про
гнозы воспринимаются плохо. Еще 
одним достижением в области мето
дов распространения стало создание 
чисто метеорологических телевизи
онных каналов и сетей радиостан
ций, ведущих метеорологические 
передачи, через которые можно 
передавать сигналы тревоги, инфор
мирующие население об ухудшении 
погодных условий. Расположенные в 
стратегически важных пунктах теле
фонные автоответчики также пред-
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ставляют собой эффективное средст
во для повседневного распростране
ния информации о погоде; меню 
запросов позволяет звонящему вы
брать только ту информацию, кото
рая ему нужна.

Хотя все эти методы распростра
нения информации еще немало нам 
послужат,все более широкое исполь
зование домашних и служебных 
компьютерных сетей даст потребите
лям возможность получить доступ к 
более разнообразным метеорологи
ческим данным, в том числе и к изо
бражениям. Сейчас ответы на огром
ное количество метеорологических 
запросов в большинстве случаев да
ются в рамках диалога, когда потре
битель беседует непосредственно с 
метеорологом. Это 
совершенно не
практично, но в то 
же время представ
ляется мало веро
ятным, чтобы НМС 
смогли изыскать 
собственные ресур
сы (как финансо
вые, так и кадро
вые) для продолже- 
ния разработки 
новых средств рас
пространения ин
формации. Именно 
поэтому необходи
мо развивать со
трудничество с об
щественным и 
частным сектором, 
что открывает и 
широкие возмож
ности для сбора 
необходимых 
средств. Одним из 
последних резуль
татов такого парт
нерства стала раз
работка миниатюр
ного пейджера раз
мером с пачку си
гарет. Его удобно 
носить при себе, а 
содержащаяся в 
нем информация 
автоматически об
новляется по мере 
поступления но

вых прогнозов и оповещений.
Потребителями неизбежно будет 

подниматься вопрос о точности, что 
служит еще одним аргументом в 
пользу применения для описания ха
рактеристик погоды простых и точ
ных терминов. Необходимо разра
ботать подходящую схему проверки, 
понятную для широких слоев насе
ления и администрации. Научные 
выражения типа „стандартного от
клонения” или „ранжированных ко
эффициентов вероятности”, возмож
но, точнее отражают суть дела, но 
мало что говорят обычному челове
ку, который предпочитает простые 
процентные схемы, пусть и не столь 
строгие, но куда более понятные.

Справка об ультрафиолетовом излучении, публикуемая Агентством 
по охране окружающей среды США. В настоящее время 

выпускаются более 14 подобных справок
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Оценить общую эффективность 
метеорологического обслуживания 
населения всегда было очень трудно. 
Ряд исследований, выполненных в 
экономическом секторе, дает для от
ношения величины прибыли к вели
чине затрат цифры, близкие к деся
ти, однако выразить количественно 
роль метеорологического обслужива
ния в снижении ущерба для жизни 
людей и для имущества сложнее. 
Так или иначе, представляется, что в 
перспективе в нашей повседневной 
деятельности мы будем все более за
висимы от погоды и НМС должны 
будут предоставлять консультации, 
советы и информацию по все более 
широкому кругу вопросов. Эти 
новые ожидания и требования рас
пространяются не только на бывшие 
ранее традиционными услуги, но и 
на совершенно новые области, такие, 
как устойчивое развитие. Одним из 
новых параметров, связанных со здо
ровьем людей и включаемых ныне в 
прогнозы большинством НМС стран, 

расположенных в средних и высоких 
широтах, является количество ульт
рафиолетовой радиации, оказываю
щей вредное воздействие на кожу. 
Информация такого рода, предна
значенная для того, чтобы население 
могло избегать чрезмерного воздей
ствия потенциально опасных солнеч
ных лучей, обычно публикуется в 
форме справки, которая более понятна 
для обывателя, чем научные отчеты.

Это только один пример реагиро
вания метеорологии на нужды чело
века. Мир продолжает меняться, и 
новые социально-экономические 
реалии следующего века породят и 
новые требования» новые услуги и 
новые проблемы, пусть сложные, но 
все же решаемые. Исторически ме
теорологи всегда ориентировались на 
обслуживание потребностей общест
ва, стараясь быстро реагировать на 
запросы людей и экономики. Есть 
все основания полагать, что так 
будет и в дальнейшем.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ ШТОРМОПОВЕЩЕНИЯ

Говард Лин*

Введение

Для погоды не существует нацио
нальных границ, и именно этот не
преложный жизненный факт лежит 
в основе программы Всемирной 
службы погоды ВМО. Эта програм
ма, представляющая собой не имею
щий аналогов пример международ
ного сотрудничества, нацелена на со
здание эффективной единой всемир
ной системы сбора, обработки и 
быстрого обмена метеорологической 
информации и сопутствующих дан
ных об окружающей среде, анализов 
и прогнозов. Эта цель в основном уже 
достигнута, что является главной ос
новой успешной деятельности метео
рологических служб во всем мире.

Обмен информацией представля
ет собой ту основу, на которой нацио
нальные метеорологические службы 
развивают свои системы прогнозиро
вания и штормоповещения. Однако 
специалисты, работающие над Про
граммой метеорологического обслу
живания населения (ПМОН), пола
гают, что существуют возможности 
для дальнейшего развития междуна
родного сотрудничества, особенно с 
целью предотвращения возникнове
ния проблем, связанных с существу
ющими национальными границами, 
в условиях угрозы опасных погод
ных явлений. Эта точка зрения 
нашла свое отражение в проекте по 
ПМОН, включенном в Третий дол
госрочный план ВМО.

Центральный отдел прогнозов, Метеорологическое бюро, Лондон-Роуд, Бракнелл, 
ШИ2 282, Соединенное Королевство.
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Необходимо подготовить соответствую
щие соглашения и процедуры координа
ции и обмена информацией по шторм- 
оповещению через национальные грани
цы. Целью этого будет обеспечение насе
ления единой и надежной метеорологи
ческой информацией при минимальных 
временных и пространственных расхож
дениях, что позволит устранить недоразу
мения, связанные с некоординирован
ными сообщениями.

Данный проект был рассмотрен 
на Совещании экспертов по метеоро
логическому обслуживанию населе
ния, которое состоялось в марте 
1994 г. (см. Бюллетень ВМО, 44 (1), 
(ред.)), и настоящая статья основана 
главным образом на состоявшейся 
там дискуссии. На совещании был 
принят ряд рекомендаций, предна
значенных для Комиссии по основ
ным системам и касающихся обмена 
информацией об опасных явлениях 
погоды. Эти рекомендации перечис
лены в рамке на с. 178. Данная статья 
содержит разъяснения к ним.

Авиационные и морские службы

Областью с богатыми традициями со
трудничества в деле обмена прогно
зами и оповещениями является 
метеорологическое обеспечение меж
дународного судоходства и воздуш
ного сообщения. Налаживание тако
го обмена является одной из главных 

задач двух технических комиссий 
ВМО — Комиссии по морской метео
рологии и Комиссии по авиационной 
метеорологии. Они устанавливают 
стандарты на выпуск прогнозов и 
оповещений, причем ответствен
ность за конкретные районы несут 
метеорологические службы соответ
ствующих государств.

Штормоповещение судоходства 
было одной из самых первых задач 
многих национальных служб пого
ды. Так, Метеорологическое бюро 
Соединенного Королевства создава
лось вначале исключительно для 
этой цели, поскольку большие поте
ри судов в штормах в середине XIX в. 
вызывали сильную озабоченность. 
Стандарты и рекомендованные мето
ды составления морских прогнозов и 
оповещений приведены в „Справоч
нике по морским службам” (ВМО— 
№ 558), в котором приводится также 
распределение ответственности на
циональных метеорологических 
служб по районам.

Последние достижения в области 
связи, особенно спутниковой, позво
лили усовершенствовать координа
цию работ благодаря внедрению Гло
бальной системы по обнаружению 
терпящих бедствие и по безопаснос
ти мореплавания (ГМДСС). Эта сис
тема была создана по инициативе

Районы ответственности национальных метеорологических служб по составлению 
оповещений, погодных и морских бюллетеней для ГМДСС
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В августе 1992 г. во Флориде и некоторых районах Луизианы ураган Эндрю причинил 
обширные разрушения на сумму более 25 млрд, долларов США. Благодаря более точным 

прогнозам, усовершенствованным системам штормоповещения и более широкой 
информированности общественности, ураган унес только 23 жизни

Международной морской организа
ции и позволит в будущем автомати
чески принимать на судах навигацион
ную и метеорологическую информа
цию, имеющую отношение к без
опасности судна, по радиотелексу, 
телефону и через спутниковые линии 
связи. Новая система заменит суще
ствующую морскую радиосистему 
ВМО, однако это произойдет только 
после завершения переходного пе
риода, заканчивающегося в 1999 г.

Примерно таким же образом ВМО 
сотрудничает с Международной ор
ганизацией гражданской авиации в 
деле определения методов составле
ния прогнозов и оповещений для 
международного воздушного сооб
щения. Эти методы перечислены в 
Приложении 3 к Конвенции между
народной гражданской авиации. 
Международные авиационные про
гностические услуги и оповещения 
предоставляются главным образом 
через Всемирную систему зональных 
прогнозов, основой которой служат 
сеть региональных центров зональ
ных прогнозов и два Мировых цент
ра зональных прогнозов. Развитие и 

будущие перспективы этой системы 
недавно описал в своей статье Гордон 
(1991).

Системы оповещения 
о тропических циклонах

Тропические циклоны относятся к 
наиболее разрушительным стихий
ным бедствиям, от которых страдает 
население Земли. По некоторым 
оценкам, они унесли больше жиз
ней, чем любые другие природные 
явления (Вассев, 1993). С учетом 
этой опасности ВМО организовала 
специальную Программу по тропи
ческим циклонам, основной целью 
которой является оказание странам- 
Членам помощи в борьбе с такими 
стихийными бедствиями. Главная 
часть программы посвящена созда
нию и координированию систем про
гнозирования и оповещения для 
районов, которым угрожают тропи
ческие циклоны, а также составле
нию оперативных планов (таких, как 
Оперативный план по тропическим 
циклонам для юга Тихого океана и 
юго-востока Индийского океана, 
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ТСР-24, ВМО/ТД № 292). Главная 
роль в рамках этих планов отводится 
Региональным специализированным 
метеорологическим центрам (РСМЦ), 
которые занимаются прогнозирова
нием тропических циклонов. РСМЦ 
отвечают за составление сводок, со
держащих данные о месте нахожде
ния, интенсивности, ожидаемом 
перемещении и развитии тропичес
ких циклонов. Такие сводки служат 
национальным метеорологическим 
службам основой для составления 
оповещений, предназначенных для 
населения районов, которые обеспе
чивают эти службы. Для подготовки 
сводок РСМЦ должны усваивать ин
формацию от многих различных ис
точников, причем ныне все более 
широко используются результаты 
численного моделирования погоды. 
Системы прогнозирования тропичес
ких циклонов и оповещения о них 
более подробно описаны в статье д-ра 
Мандела, помещенной на с. 180— 
185 данного выпуска.

Чрезвычайные экологические 
ситуации международного масштаба

Не все стихийные бедствия являются 
„естественными”, как это продемонс- 
тировала в 1986 г. авария ядерного 
реактора в Чернобыле. Влияние ра
диоактивных выбросов было обшир
ным и долговременным. Последст
вия катастрофы оказались особенно 
тяжелыми и трагичными в окрест
ностях самого Чернобыля, однако 
даже в Соединенном Королевстве от
дельные высоко расположенные 
районы до сих пор страдают от ра
диоактивного заражения почвы.

После Чернобыля ряд метеороло
гических служб, отвечающих за 
обеспечение национальных потреб
ностей, принял меры по прогнозиро
ванию дальних переносов и выпа
дения радионуклидов (см., напри
мер, работу Мэрион и др., 1991). 
Международное агентство по атом
ной энергии (МАГАТЭ) отметило не
обходимость быстрой рассылки 
такого рода информации от власт
ных структур. Результатом сотруд
ничества между МАГАТЭ и ВМО 
стало назначение специальных 
РСМЦ, которые должны предостав

лять информацию об ожидаемом 
перемещении загрязняющих ве
ществ при чрезвычайных ситуациях 
международного масштаба. Недавно 
утверждены процедуры и правила, 
которых следует придерживаться 
при составлении прогнозов в такого 
рода ситуациях. Модели дальнего 
переноса, используемые РСМЦ, под
вергаются проверке с помощью срав
нительных экспериментов.

Оповещения об опасных погодных 
явления

Основной задачей большинства на
циональных метеорологических 
служб остается оповещение соответ
ствующих органов власти и населе
ния своих стран. Однако опасные 
погодные явления, отмечаемые в 
одной стране, нередко могут оказать 
влияние и на соседние страны или 
пересечь государственные границы. 
Немаловажным является и обеспече
ние того, чтобы население пригра
ничных районов могло получать опо
вещения и информацию с обеих сто
рон границы. Для того чтобы исклю
чить недоразумения, соседние стра
ны должны расширять сотрудниче
ство в вопросах обмена информацией 
и координации оповещений. Регио
нальная ассоциация VI организовала 
для изучения этого вопроса специ
альную рабочую группу, которая 
опубликовала свой отчет в 1986 г. 
Непосредственным результатом 
стало введение регионального кода 
КГ 6-03 АУАКЕР/АУАГОК, предна
значенного для составления опове
щений и прогнозов об опасных по
годных явлениях, а также направ
ленный странам—членам РА VI при
зыв к заключению двусторонних 
соглашений в области обмена опове
щениями.

Многие национальные метеоро
логические службы во всем мире 
имеют двусторонние соглашения по 
обмену оповещениями об опасных 
погодных явлениях со своими сосе
дями. Некоторые из европейских 
служб применяют код ЕЕ 6-03, тогда 
как другие пользуются обычным 
языком. Рабочая группа РА VI особо 
выделила проблему, связанную с 
различием критериев, используемых 
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в разных странах для определения 
опасных погодных явлений. Степень 
опасности того или иного явления 
для имущества или жизни граждан 
может зависеть как от местных гео
морфологических условий и методов 
землепользования, так и от интен
сивности самого явления. Погода, 
приводящая в одной стране лишь к 
мелким неудобствам, в другой может 
иметь катастрофические последст
вия. Рабочая группа рекомендовала 
установить пороги таким образом, 
чтобы рамки двустороннего обмена 
охватывали только информацию о 
действительно опасных погодных яв
лениях. Необходимо приложить уси
лия для стандартизации пороговых 
значений в пределах отдельных зон 
или групп государств. Как было от
мечено на Совещании экспертов по 
метеорологическому обслуживанию 
населения, это является частью бо

лее обширной задачи по расширению 
обмена информацией об опасных по
годных явлениях (см. рамку на 
с. 178).
Международные сводки

Современные наблюдательные систе
мы и устройства обработки данных 
позволяют некоторым наиболее раз
витым центрам составлять глобаль
ные прогнозы. Такие центры долж
ны иметь доступ к информации, ка
сающейся возможного появления 
опасных погодных явлений во всех 
районах земного шара, и могут кон
сультировать соответствующие на
циональные метеорологические 
службы. Так, в настоящее время Ме
теорологическое бюро Соединенного 
Королевства рассылает по запросам 
центров консультационные бюллете
ни, помогающие прогнозировать 
движение и развитие тропических

о....... о......... о Траектория циклона; х......... х..........х Предсказанная траектория к Т + 72 ч 
(Глобальная модель Соединенного Королевства); Д Положение, проанализированное по модели

Истинная и спрогнозированные траектории тропического циклона Зельда,
29 октября — 8 ноября 1994 г.

(Источник: Метеорологическое бюро Соединенного Королевства)
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Мате 81ти1аНоп
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Ке1еазе Ро1п1: 51 12М 003 08\У 81аг1 Тапе: 1200СМТ 16/01/1995 Епй Типе: СОМТШИЖа

Прогноз, полученный на основе модели дальнего переноса радиоактивных загрязнений 
(МАМЕ) для случая выброса Сз-137.

Модель МАМЕ была разработана после Чернобыльской катастрофы 
(Источник: Соединенное Королевство)

циклонов. Эти сводки основаны на 
расчетах, выполняемых с помощью 
глобальной численной модели про
гноза погоды. Имеются возможности 
для включения в такие сводки и дру
гих опасных погодных явлений и 
даже явлений, не связанных с метео
рологией. Используя Глобальную 
систему телесвязи (ГСТ), можно опе
ративно рассылать сводки о геофизи
ческих явлениях, таких, как извер
жения вулканов и землетрясения. 
Этот принцип получил поддержку на 
состоявшемся в ноябре 1994 г. сове
щании Консультативного комитета 
по Системе обмена технологией, при
мененной в случае стихийных бедст
вий (СТЭНД). Система СТЭНД 
представляет собой демонстрацион
ный проект, финансируемый ВМО и 
выполняемый в рамках Междуна
родного десятилетия по уменьшению 
опасности стихийных бедствий.

Международные системы связи 
и радиовещания

Необходимость обмена информацией 
и ее координации стала еще более 
очевидной в результате быстрого раз
вития международных систем связи 
и радиовещания. Так, мировые те
левизионные службы Си-Эн-Эн и 
Би-Би-Си передают ныне информа
цию о погоде глобального масштаба, 
тогда как на региональном уровне 
некоторые национальные службы по
лучают метеорологическую инфор
мацию также и от стран, не входя
щих в сферу их вещания. Наличие 
таких международных служб позво
ляет существенно повысить эффек
тивность распространения информа
ции о погоде. В то же самое время 
возникают и новые специфические 
проблемы. Речь идет прежде всего о 
необходимости обеспечения соответ
ствия любых сообщений о вероятнос-
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Рекомендации, содержащиеся в заключительном отчете 
Совещания экспертов по метеорологическому обслуживанию населения

• Необходимо составить обзор методов, применяемых при метеорологическом обслужи
вании населения, что позволит собрать информацию о типах опасных явлений, по ко
торым выпускаются оповещения или сводки (включая и пороговые значения пара
метров). На основе этой информации можно будет выделить те типы сообщений, содер
жание которых координируется на основе двусторонних соглашений между Странами- 
Членами.

• Необходимо подготовить „Руководство по метеоролгическому обслуживанию насе
ления”, и в него должна быть включена информация об опасных явлениях, по которым 
в странах-Членах готовятся оповещения, в том числе такие, содержание которых коор
динируется или обменивается на двусторонней основе.

• Учитывая потенциальную возможность недоразумений при наличии различных опове
щений, выпускаемых отдельными национальными метеорологическими и гидрологи
ческими службами (НМГС) и передаваемых международными телевизионными стан
циями (например, кабельной сетью новостей и Всемирной службой Британской радио
вещательной компании), и одновременно признавая вклад таких международных 
сетей в обеспечение метеорологического обслуживания населения в целом, предлага
ется изучить масштабы данной проблемы с целью изыскания путей ее решения на 
основе совместных усилий международных радиовещательных компаний и НМГС. 
Предлагается назначить докладчиков, которые должны выполнить это исследование и 
сформулировать способы решения.

• Региональная ассоциация должна поддерживать изучение принципов обмена опове
щениями в пределах РА VI и разработать собственные принципы такого обмена. Они 
должны быть предназначены не только для двустороннего обмена, но и для использо
вания в более широких региональных рамках. Рабочая группа определит общие прин
ципы, подлежащие включению в „Руководство по метеорологическому обслуживанию 
населения”.

Эти и другие рекомендации, сформулированные на Совещании экспертов, были одобрены 
на внеочередной сессии Комиссии по основным системам, где с небольшими дополнениями 
был утвержден и план „Руководства по метеорологическому обслуживанию населения”.

ти возникновения опасных погодных 
явлений в той или иной стране и ин
формации, передаваемой националь
ной метеорологической службой 
этой страны. Иначе в обществе воз
никает риск опасных недоразуме
ний. Совещание экспертов по метео
рологическому обслуживанию насе
ления рассмотрело эту проблему и 
рекомендовало мировому метеороло
гическому сообществу решать ее со
вместно с радиовещательными ком
паниями (см. рамку). Один из путей 
такого решения — рекомендовать 
населению проверять сообщения об 
угрозе опасных погодных явлений в 
своей национальной метеорологичес
кой службе. Дикторы всемирной те
левизионной службы Би-Би-Си всег
да делают это, сообщая об угрозе 
прихода тропического циклона. При 
этом они не забывают выразить при
знательность мировому метеорологи

ческому сообществу, указывая на то, 
что источником данных, послужив
ших основой прогноза, является Все
мирная служба погоды ВМО.

Другая возможность быстрого 
распространения метеорологической 
информации появляется по мере раз
вития так называемых информаци
онных суперканалов. Это развитие 
ставит перед мировым метеорологи
ческим сообществом такие вопросы, 
как разработка оптимальных мето
дов использования возможностей 
данных каналов при минимизации 
риска, особенно в части, касающейся 
передачи оповещений об опасных по
годных явлениях.

Однако главным средством связи 
между национальными метеорологи
ческими службами по-прежнему ос
тается система ГСТ, которая пригод
на и для оперативного обмена инфор
мацией об опасных погодных явле
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ниях. Двусторонними соглашения
ми может быть предусмотрено при
менение и других средств связи, ко
торые могут оказаться более подхо
дящими для передачи нестандарт
ных оповещений, а также в тех слу
чаях, когда большое значение имеет 
скорость передачи. Использование 
других средств связи может быть 
обусловлено недостаточным развити
ем ГСТ в отдельных районах мира. 
Примером таких средств могут слу
жить телекс, телефакс, электронная 
почта и системы спутниковой связи, 
такие, как система распространения 
метеорологических данных (МДД) 
агентства ЕВМЕТСАТ. Простым, но 
очень эффективным средством явля
ется и передача устных сообщений 
по телефону.

Обмен информацией

Основное внимание в данной статье 
уделено вопросам обмена информа
цией о фактически наблюдающихся 
опасных погодных явлениях в реаль
ном масштабе времени. Другим важ
ным аспектом является обмен 
информацией о типах опасных по
годных явлений, процедурах опове
щения, реагирования, подготовки и 
т. д. Эта не столь драматичная, но не 
менее важная работа проводится в 
рамках международных совещаний, 
конференций и программ ВМО, 
таких, как Программа по тропичес
ким циклонам. Подобная информа
ция также будет включена в „Руко
водство по метеорологическому об
служиванию населения”, которое 
планируется опубликовать в рамках 
Программы по метеорологическому 
обслуживанию населения.

Заключение

Подготовка оповещений об опасных 
погодных явлениях и чрезвычайных 
экологических ситуациях является, 
вероятно, самой главной задачей 
любой национальной метеорологи
ческой службы. Необходимость меж
дународного сотрудничества в 
области метеорологии признана 
давно, но такое сотрудничество осо
бенно важно, когда возникает опас

ная ситуация. Так, основной целью 
Программы по тропическим цикло
нам является создание и координа
ция систем прогнозирования и 
оповещения для районов, которые 
страдают от тропических циклонов. 
Международно признанные процеду
ры определяют порядок подготовки 
прогнозов и оповещений для граж
данской авиации и судоходства. Ре
зультатом сотрудничества с МАГАТЭ 
стала организация РСМЦ, поставля
ющих информацию о перемещении 
загрязняющих веществ при чрезвы
чайных экологических ситуациях 
международного масштаба. Многие 
национальные метеорологические 
службы во всем мире имеют двусто
ронние соглашения по обмену со сво
ими соседями оповещениями об 
опасных погодных явлениях.

Развитие систем наблюдений и 
обработки данных постоянно расши
ряет наши возможности по прогнози
рованию потенциально опасных по
годных явлений. Одновременное раз
витие средств связи и радиовещания 
открывает новые горизонты в деле 
распространения информации. Свя
занный с этим прогрессом потенци
альный выигрыш может быть огром
ным именно в наше время, когда раз
рушительное влияние стихийных 
бедствий увеличивается. Для полно
го использования открывающихся 
возможностей необходимо продол
жение сотрудничества в рамках ми
рового метеорологического сооб
щества.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТРОПИКАХ: ИНДИЙСКИЙ ПРИМЕР

Введение

Погода в тропиках очень разнообраз
на: от сияющего, почти безоблачного 
неба во время сухого сезона в субтро
пиках до сильных ветров и дождей, 
приносимых интенсивными тропи
ческими циклонами. В течение пе
риода от двух до шести месяцев 
огромные регионы находятся под 
влиянием муссонов, и в это время 
ливневые дожди и наводнения стано
вятся обычными явлениями. В тро
пиках часто наблюдаются мощные 
локальные грозы. Такое разнообра
зие погоды определяет и требования, 
предъявляемые к ее прогнозу. Эти 
требования также очень различны, и 
не только с точки зрения временных 
и пространственных масштабов, но и 
в отношении метеорологических 
параметров, включаемых в прогноз. 
По мере ускорения общего развития 
расширялось и поле деятельности 
служб погоды. Сейчас они концент
рируют свои усилия на консультиро
вании фермеров, общественности, 
правительственных учреждений и 
представителей частного сектора, по
могая им строить свою работу таким 
образом, чтобы обеспечивалось ус
тойчивое и не наносящее ущерба ок
ружающей среде развитие. Для того 
чтобы удовлетворить запросы потре
бителей, в метеорологии и смежных 
областях ведутся обширные исследо
вания. С созданием глобальной сети 
наблюдательных станций, включаю
щей в себя платформы дистанцион
ного зондирования, например спут
никовые, быстродействующие линии 
связи, системы обработки данных, в 
которых применяются мощные ком
пьютеры, наши знания о погодных 
процессах и возможности по их про
гнозированию постоянно расширя
ются. Возможно, мы стоим на пороге

Индийский метеорологический департа
мент, Нью-Дели, Индия.

Г. С. Мандел 

решающего прорыва в области про
гноза погоды.

Главная задача любой националь
ной метеорологической службы — 
подготовка предназначенной для на
селения и для конкретных групп по
требителей информации об ожида
емых погодных условиях. Именно в 
этой роли национальные службы 
наиболее заметны, и именно по 
таким прогнозам свое суждение о ра
боте служб выносят как самые широ
кие слои населения, так и политики. 
Сведения о погоде, передаваемые 
через средства массовой информа
ции, находят широкое применение, 
и, если такие сведения правильно 
воспринимаются и из них делаются 
верные выводы, это может в значи
тельной мере способствовать обеспе
чению безопасности и комфорта 
населения, а также приносить огром
ный экономический эффект. Таким 
образом, для извлечения максималь 
но возможной пользы из общих про 
гнозов погоды и оповещений 
необходимо, чтобы потребители ин
формации хорошо видели возмож
ные пути ее применения и понимали 
присущие такой информации огра
ничения.

Прогнозы погоды и их подготовка
В соответствии с международной 
конвенцией в зависимости от перио
да, на который рассчитаны прогнозы 
погоды, они делятся на три катего
рии: краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные. В тропиках для со
ставления краткосрочных прогнозов 
используют в основном синоптичес
кие методы, дополненные эмпири
ческой и спутниковой информацией. 
В настоящее время при подготовке 
таких прогнозов все более широкое 
применение находят и объективные 
методы, основанные на численном 
прогнозе погоды (ЧПП). При состав
лении среднесрочных прогнозов ме
тоды ЧПП являются основными.
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Храм Шри-Масиламани в Транкебаре был разрушен штормовым вихрем и приливными 
волнами в 1993 г. во время прохождения циклона через южные районы Индийского 

полуострова. Установка радиолокаторов сети оповещения в ряде пунктов вдоль побережья, 
а также информация, поступающая со спутника ИНСАТ, позволяют ИМД точно 

прогнозировать характеристики приближающихся циклонов, благодаря чему удается 
сохранить многие человеческие жизни

При этом приходится проводить ос
нованные на глобальных атмосфер
ных моделях расчеты, требующие 
применения быстродействующих 
компьютеров с большим объемом па
мяти. В тропических странах воз
можности по подготовке таких 
прогнозов и приобретению необходи
мого для этого оборудования пока не
велики. При составлении долго
срочных прогнозов используют ста
тистические и динамические модели 
общей циркуляции (МОЦ). Начиная 
с 1886 г. Индийский метеорологичес
кий департамент (ИМД) готовит и 
публикует сезонные долгосрочные 
прогнозы муссонных дождей, ис
пользуя для этого статистические 
методы. Разумеется, за этот период в 
процедуры подготовки прогнозов 
было внесено множество усовершен
ствований.

Краткосрочные прогнозы погоды, 
которые готовятся в Индии и других 
тропических странах, рассчитаны, 
как правило, на период продолжи
тельностью до 24 ч. В некоторые 
бюллетени включают также краткий 
прогноз на последующие 48 ч. В 

большинстве случаев тропический 
прогноз погоды включает в себя, как 
минимум, информацию о температу
ре и осадках. В Индии во время жар
кого и холодного сезонов прогнозы 
температуры готовятся ежедневно 
как по регионам, так и по небольшим 
районам, например по отдельным го
родам. Ожидаемые изменения тем
пературы описываются такими 
терминами, как небольшое измене
ние, рост, падение, значительный 
рост и значительное падение. Изме
нения выражаются величиной от
клонения от многолнтних средних 
значений. Эти отклонения характе
ризуются, кроме того, и такими тер
минами, как волна холода или волна 
тепла, в зависимости от степени от
личия температуры от многолетнего 
среднего значения. Эта терминоло
гия делает прогнозы более удобными 
для пользователей и более понятны
ми для широких кругов населения. 
Подобным же образом составляются 
и прогнозы осадков: для обозначения 
интенсивности используются обще
понятные термины, которые допол
няются соответствующим описанием 
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пространственного распределения. 
Служба погоды Индии употребляет 
для характеристики пространствен
ного распределения того или иного 
погодного явления такие выраже
ния, как повсеместно, местами или 
локально. В последнее время вместо 
этих терминов в прогнозах иногда 
употребляют такие фразы, как в 
большинстве пунктов, во многих 
пунктах, в некоторых пунктах 
или в одном-двух пунктах. Эти вы
ражения соответствуют величинам 
площади, занимаемой явлением, 
равным соответственно около 100, 
75, 50 или 25 % территории. Для 
описания распределения во времени 
употребляют такие термины, как 
продолжительный, временами, не
продолжительный и кратковремен
ный. Интенсивность осадков харак
теризуется терминами слабые, уме
ренные, умеренные до сильных, силь
ные и очень сильные. Для того чтобы 
отразить в прогнозе присущую ему 
неопределенность, прибегают к 
таким выражениям, как вероятно, 
возможно, условия благоприятны 
для. . ., существует возможность, 
может произойти и т. п.

Организационная структура и 
порядок проведения наблюдений
Любая общественная служба требует 
для своего надлежащего функциони
рования создания эффективной орга- 
низционной структуры. С метеоро
логической точки зрения Индия раз
бита на пять обширных регионов, в 
каждом из которых имеется свой ре
гиональный метеорологический 
центр (РМЦ). Для того чтобы удов
летворять конкретные метеорологи
ческие запросы штатов, в столицах 
штатов расположены 12 метеороло
гических центров (МЦ). РМЦ со
вместно с МЦ готовят прогнозы 
погоды различных типов по райо
нам, относящимся к соответствую
щим регионам или штатам. Прогноз 
погоды по стране в целом готовит 
Центр погоды, расположенный в 
Пуне. Региональный специализиро
ванный метеорологический центр в 
Дели готовит ряд предназначенных 
для населения прогнозов, относя
щихся к тропическим циклонам. 
Другие метеорологические учрежде

ния, такие, как центры оповещения 
о циклонах, авиационные метеоро
логические бюро, агрометеорологи
ческие центры, метеорологические 
бюро по наводнениям и портовые ме
теорологические бюро, предоставля
ют специализированные услуги.

Прогноз погоды в различных вре
менных масштабах требует наличия 
огромной сети по проведению наблю
дений и связи, а также мощной ком
пьютерной инфраструктуры. Ежесу
точные наблюдения являются осно
вой базы данных, предназначенных 
как для оперативной деятельности 
департамента, так и для научных ис
следований. В настоящее время на
блюдательная сеть состоит из 547 
наземных станций, расположенных 
по всей территории страны и прово
дящих регулярные метеорологичес
кие наблюдения в соответствии с 
международными стандартными 
процедурами. Наблюдения верхних 
слоев атмосферы проводятся на 100 
различных станциях. Мониторинг 
опасных погодных явлений осущест
вляется радиолокационной сетью, 
состоящей из 17 локаторов системы 
штормоповещения и 10 локаторов 
для обнаружения циклонов. Создана 
сеть из 622 климатологических стан
ций, предназначенных главным об
разом для измерения характе
ристик осадков. В настоящее время 
систематический мониторинг дож
дей проводится сетью из 2000 дожде
мерных станций, включая станции, 
не принадлежащие ИМД. Другие 
сети осуществляют специальные на
блюдения за радиацией, процессами 
испарения, влажностью почвы и т. д. 
В повседневной прогностической ра
боте для слежения за циклонами и 
другими мощными погодными сис
темами используется спутниковая 
информация о метеорологических 
параметрах, поступающая с индий
ского геостационарного спутника 
ИНСАТ и с находящихся на поляр
ных орбитах американских спутни
ков. Информацию в базу данных 
ИМД передают и независимые сети 
агрометеорологических и дождемер
ных станций. Ценные метеорологи
ческие данные по океанским райо
нам передает в ИМД флот из 221 
судна, участвующий в Программе 
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добровольных наблюдений (индий
ская программа ВОФ). Департамент 
постоянно заботится о модернизации 
и расширении своих наблюдатель
ных сетей. В Нью-Дели расположен 
один из региональных узлов телесвя
зи Глобальной системы телесвязи, 
имеющий мощное компьютерное 
оборудование, включая суперком
пьютер Сгау Х-МР/216.

Предоставляемые услуги
В Индии предназначенные для насе
ления прогнозы погоды составляют
ся обычно на срок от 24 до 36 ч. В 
некоторых специализированных ме
теорологических бюллетенях, на
пример предназначенных для фер
меров, публикуется и краткий про
гноз на последующие 48 ч. Эти крат
косрочные прогнозы обнародуются в 
различных формах, таких, как еже
суточные метеосводки по территории 
Индии (ИДВР) с пояснениями, реги
ональные ежесуточные метеосводки 
с пояснениями, ежесуточные метео
сводки с пояснениями по отдельным 
штатам, локальные прогнозы для го
родов и метеорологические бюллете
ни для фермеров. Хотя в большин
стве этих сводок содержится инфор
мация о погоде, ожидаемой в бли
жайшее время, они отличаются по 
деталям и содержанию. Так, переда
ваемые из центра сводки ИДВР 
носят обобщенный и сжатый харак
тер. В такого рода обобщениях, когда 
они распространяются на район, 
имеющий размеры Индии, неизбеж
но приходится опускать многие по
лезные детали, которые могут 
представлять локальный интерес. 
Естественн.о, что в сводки ИДВР 
включаются только такие характе
ристики погоды, которые считаются 
важными для всей страны в целом. В 
передаваемом через средства массо
вой информации метеорологическом 
обзоре „Вся Индия” описывается си
ноптическая ситуация, дается общая 
характеристика осадков в терминах 
их пространственной и временной 
изменчивости за последние 24 ч, 
приводятся значения данных о коли
честве осадков в некоторых наиболее 
важных пунктах и дается прогноз 
осадков. Приводятся и аналогичные 
сведения о температуре. В обзор 

включаются оповещения об опасных 
явлениях погоды, таких, как грозо
вые шквалы, пыльные бури, ливне
вые дожди и штормы. Эти обзоры, 
составляемые на основе анализов за 
сроки 03.00 и 12.00 по Гринвичу, 
передаются два раза в сутки.

Локальный прогноз относится к 
классу прогнозов, составляемых в 
Индии преимущественно для населе
ния крупных городов. Такие прогно
зы содержат информацию о 
температуре, осадках, ветре, види
мости, состоянии небосвода, а также 
метеорологические оповещения о 
таких явлениях, как мощные грозо
вые шквалы, пыльные бури, тума
ны, штормы, град, резкие потепле
ния и похолодания и т. д. Подобные 
прогнозы, как правило, передаются 
по радио и телевидению три-четыре 
раза в сутки. В случаях неожидан
ных изменений или приближения 
опасных погодных явлений могут 
выпускаться дополнительные про
гнозы в промежуточные сроки.

Метеорологические бюллетени 
для фермеров выпускаются в зависи
мости от сезона один-два раза в сутки 
и охватывают небольшие площади 
(например, один сельский район или 
несколько таких районов). Прогно
зы, передаваемые РМЦ и МЦ, содер
жат сведения о пространственном рас
пределении дождей и их интенсив
ности, а также о других элементах 
погоды, таких, как температурные 
условия, заморозки, град и т. п.; в 
них включаются и оповещения.

Циклон, прошедший в 1993 г., оставил 
после себя много разрушений, повредив и 

недавно подключенный электрический 
трансформатор в Кеелаванжур
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Индия имеет длинную береговую 
линию, вдоль которой живет много 
рыбаков, добывающих себе пропита
ние с помощью маленьких лодок. 
Учитывая большую опасность, кото
рую представляет для них плохая по
года, в Индии выпускают специаль
ные метеосводки, известные под на
званием Метеорологические бюлле
тени для рыбаков. Эти бюллетени 
передаются по радио на местных 
языках четыре раза в сутки по особо
му расписанию. Они содержат специ- 
альные оповещения во всех тех 
случаях, когда ожидаются следую
щие погодные явления: а) скорость 
ветра превышает 45 км/ч; б) шкваль
ная погода; в) шторм. Если таких яв
лений не ожидается, то передается 
фраза: „Предупреждений нет”.

Существуют и многие другие по
требители, которые нуждаются в 
специальных сводках, если сущест
вует вероятность развития погодных 
явлений, способных повлиять на их 
специфическую деятельность. За
просы таких потребителей регистри
руются в ближайшем метеороло
гическом бюро, и информация для 
них передается любым подходящим 
способом, обеспечивающим доста
точную оперативность. В ИМД по
добные метеосводки известны под 
названием Извещения по журналу. 
Небольшие группы обращаются за 
метеорологическими консультация
ми от случая к случаю, например 
при проведении религиозных или со
циальных мероприятий, спортивных 
состязаний, дней отдыха и т. п. По
добные услуги оказываются, как 
правило, по телефону и бесплатно.

Помимо перечисленных выше 
видов обслуживания населения су
ществуют и специализированные 
службы, обеспечивающие деятель
ность многих других секторов дея
тельности человека, таких, как авиа
ция, судоходство, порты, сельское 
хозяйство, контроль за наводнения
ми, нефтедобыча, и оповещение о 
приближающихся циклонах. Ниже 
кратко рассказывается о службе опо
вещения о циклонах, занимающей в 
Индии важное место.

Оповещение о приближающемся 
циклоне осуществляется в Индии в 
два этапа. Первое оповещение выда

ется за 48 ч до ожидаемого ухудше
ния погоды. Собственно оповещение 
о циклоне публикуется за 24 ч до 
того, как он обрушится на побере
жье. Информационные сообщения 
начинают передаваться много рань
ше, сразу же после обнаружения 
циклона в прилегающих к Индии 
водах. Оповещения повторяются 
через короткие промежутки време
ни. Помимо самых широких слоев 
населения, этими оповещениями 
пользуется большое число конкрет
ных потребителей, к которым отно
сятся порты, рыболовецкие хозяй
ства, предприятия транспорта и 
связи. Одним из основных способов 
распространения оповещений о цик
лонах в Индии является их передача 
по радио на всех местных языках, 
повторяющаяся через короткие про
межутки времени. Используются и 
другие доступные средства связи. 
Недавно была введена в эксплуата
цию спутниковая система связи, из
вестная под названием Система 
передачи оповещений о стихийных 
бедствиях, благодаря которой опо
вещения о циклонах непосредствен
но передаются населению прибреж
ных регионов через спутник ИНС АТ.

Проверка прогнозов, 
не предназначенных для авиации

В настоящее время в Индии из всех 
типов прогнозов, не предназначен
ных для авиации, подлежат провер
ке только субрегиональные 24-часо- 
вые прогнозы количества осадков 
(Территория Индии разбита на 35 
субрегионов.) Однако локальные 
прогнозы регулярно проверяются по 
каждому элементу. Как правило, их 
точность оказывается достаточно вы
сокой.

Способы распространения 
метеорологической информации

К самым надежным способам распро
странения метеорологической ин
формации среди населения Индии 
относится передача такой информа
ции по Всеиндийскому радио (АИР). 
Выпускаемые дважды в сутки метео
рологические бюллетени Центра по
годы, РМЦ и МЦ передаются в 
утренних и вечерних новостях АИР.
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Кроме того, локальные прогнозы для 
больших городов, в которых имеют
ся прогностические бюро, передают
ся местными радиостанциями АИР 
от двух до четырех раз в сутки в зави
симости от договоренности. Если 
ожидается ухудшение погоды, свя
занное с тропическим циклоном, 
оповещения об этом передаются еже
часно. Бюллетени для фермеров 
передаются на местных языках боль
шим количеством радиостанций 
один-два раза в сутки в зависимости 
от сезона. Бюллетени для рыбаков 
транслируются через АИР четыре 
раза в сутки.

Краткое содержание всеиндий- 
ской метеорологической сводки еже
дневно передается в новостях нацио
нального телевидения, при этом ис
пользуются изображения облачнос
ти, полученные со спутника ИНСАТ, 
специальные карты погоды и графи
ки. Другой канал передает локаль
ные прогнозы по тем регионам, на 
которые идут передачи. Сейчас в 
Индии нет специального метеороло
гического канала, как в некоторых 
развитых странах, однако прогнозы 
погоды и климатологические данные 
включаются в объявления службы 
ТЕЛЕТЕКСТ. О метеорологических 
службах иногда рассказывают в про
граммах радио и телевидения.

Другим средством доведения до 
населения прогнозов погоды являет
ся пресса. Большинство ведущих 
газет публикуют национальные или 
региональные сводки погоды. Почти 
все газеты помещают локальные про
гнозы для городов, в которых они 
выходят. Публикуемыми в прессе 
прогнозами не могут пользоваться 

только жители отдаленных районов, 
куда газеты доходят с задержкой, 
превышающей срок заблаговремен
ности прогнозов.

Методы использования 
метеорологической информации 
и их совершенствование
Для того чтобы общие прогнозы по
годы или оповещения приносили 
максимальную пользу, необходимо 
четко понимать присущие им огра
ничения. Ясно, что прежде всего 
такие документы должны быть напи
саны языком, понятным для населе
ния. Служба погоды Индии пред
принимает определенные шаги в 
этом направлении, публикуя плака
ты и листовки по различным вопро
сам, распределяемые среди обра
зованной части населения. Плакаты 
по мерам безопасности при угрозе 
циклона издаются на разных языках 
Индии и направляются в соответст
вующие властные структуры, кото
рые вывешивают эти плакаты в об
щественных местах. Газеты публи
куют написанные метеорологами по
пулярные статьи о метеорологичес
ком обслуживании населения и ти
пах погодных систем, характерных 
для страны. По радио и телевидению 
передаются специальные учебные про
граммы. В кинотеатрах перед основ
ным фильмом показывают киножур
налы, посвященные службам пого
ды, муссонам, циклонам и т. п. К 
другим способам просвещения насе
ления в области метеорологии отно
сится проведение симпозиумов, се
минаров и встреч. В школьные про
граммы данная тематика пока не 
вошла.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Барбара Макнаут-Уотсон ’

Важнейшей задачей при обеспече
нии населения качественными ме-

* НУОА/Национальная служба погоды, 
США.

теорологическими услугами являет
ся надлежащее представление и рас
пространение метеосводок, прогно
зов и оповещений, поскольку от 
этого зависит, кто получает инфор
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мацию, правильно ли она понимает
ся, как интерпретируется и какие 
действия предпринимаются либо не 
предпринимаются на ее основе. Еже
дневно люди принимают различные 
решения, опираясь на полученные 
ими сведения о погоде, и эти реше
ния могут непосредственно влиять 
на планы того или иного человека 
(отмена спортивного состязания из- 
за дождя), иметь экономические пос
ледствия (защита посевов от ожи
даемого заморозка) или приводить к 
спасению жизней и имущества (меры, 
принимаемые в результате своевремен
ного поступления оповещения).

Для того чтобы метеорологичес
кая информация была эффективной, 
она должна быть представлена четко 
и сжато, что облегчает ее интерпре
тацию и понимание. Формы пред
ставления информации зависят от 
способа ее распространения, от ауди
тории, для которой она предназначе
на, и от запросов потребителей. Так, 
информация, передаваемая по ра
дио, должна быть представлена в 
устной форме, тогда как на телевиде
нии можно использовать изображе
ния и символы. Однако и радио, и 
телевидение могут эффективно ис
пользоваться для распространения 
информации; оба эти средства хоро
ши, так же как пресса и другие кана
лы, способные донести нужные 
сведения до широкой аудитории. Ви
зуальные способы представления, 
при которых, например, использует
ся демонстрация международного 
символа, означающего угрозу тропи
ческого циклона, могут быть рассчи
таны на особую аудиторию, в част
ности на иностранцев и глухих лю
дей;**  кроме того, такими способами 
оповещают население, не имеющее 
доступа к радио или телевидению, 
для чего можно, например, вывеши
вать флаг.

Распространение метеорологи
ческой информации должно осу
ществляться совместными усилиями 
национальных метеорологических 
служб (НМС), средств массовой ин
формации, органов власти и предста
вителей частного сектора, что дает 
возможность обеспечивать широкую 
доступность этой информации для

„Важнейшее значение в деле обеспечения 
высококачественного метеорологического 
обслуживания, населения имеет представ
ление метеорологической информации и 
ее распространение для потребителей. В 
этом отношении требуется повысить уро
вень профессиональной подготовленности 
лиц, ответственных за передачу населе
нию сообщений, связанных с погодой. Ме
теорологи, которые представляют инфор
мацию по телевидению и радио, должны 
проходить особую подготовку, с тем чтобы 
потребители могли лучше понимать и оце
нивать то обслуживание, которое они по
лучают”. (Из послания проф. Годвина 
О. П. Обаси, Генерального секретаря 
ВМО, которое приурочено ко Всемирно
му метеорологическому дню 1995 г., на 
тему „Метеорологическое обслужива
ние населения”. Бюллетень ВМО, 44 (1))

населения, позволяет совершенство
вать, разрабатывать и внедрять эф
фективные системы ее распростра
нения, обладающие дублированием. 
Дублирование систем необходимо, 
например, для того чтобы продол
жать передачи важнейших метеоро
логических сводок, таких, как шторм- 
оповещения, и во время урагана, 
который может разрушить первич
ный канал передачи. Распростране
ние метеорологических сводок и 
данных может осуществляться через 
средства массовой информации, та
кие, как радио, телевидение и прес
са; через радиостанции НМС, с помо
щью телевизионных передач, подго
товленных НМС, или через компью
терные электронные сети; возможна 
передача информации „через третьи 
руки” — например, через частное 
лицо, которому это поручено. Какой 
бы из этих способов передачи ни был 
избран, главным требованием остает
ся своевременное получение как кри
тичной, так и обычной метеорологи
ческой информации, поскольку 
лишь в этом случае она будет эффек
тивной. Средства, используемые для 
передачи информации, могут выби
раться в соответствии с запросами 
потребителей (например, с учетом 
тех технологий, которые имеются в 
их распоряжении). Для того чтобы 
эффективно применять информа
цию, население должно знать, какая
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„Предоставляемое прогнозистами метео
рологическое обслуживание может быть 
эффективным только в том случае, если 
население способно легко понимать его и 
знает, как можно использовать информа
цию наилучшим образом”. (Там же.)

именно информация может быть по
лучена и как лучше всего можно вос
пользоваться услугами метеослужб.

ВМО способна оказать большую 
помощь в деле совершенствования 
общественных служб погоды в стра- 
нах-Членах путем предоставления 
информации и нормативных матери
алов по методам и процедурам, по 
эффективному использованию тех
нологий и способов представления и 
распространения метеорологических 
сводок. В рамках ВМО для решения 
этих вопросов имеется Программа 
метеорологического обслуживания 
населения (ПМОН), которая включа
ет следующие задачи:

• Расширение круга относящихся к 
данной тематике вопросов, реша
емых в рамках существующих 
программ и проектов ВМО;

• Обследование существующих ме
тодов и реализация полученных в 
ходе такого обследования резуль
татов;

• Подготовка учебных материалов;

• Организация различных курсов 
и/или конференций;

• Консультирование по вопросам 
совершенствования методов и 
технологий, а также по стандар
тизации форматов представления 
и распространения предназначен
ной для населения метеорологи
ческой информации и информа
ционной продукции для между
народного использования.

Изучая различные пути, которые 
используются другими программами 
ВМО (такими, как Программа по 
сельскохозяйственной метеорологии 
и Программа по тропическим цикло
нам) для совершенствования пред
ставления и распространения метео

рологических и других данных, 
предназначенных для населения, 
ВМО может взять на себя координа
цию и/или консолидацию всех таких 
усилий, направленных на развитие 
метеорологического обслуживания 
населения. Это может помочь стра
нам—Членам ВМО выбрать способы 
такого развития, опираясь на про
граммы, существующие в рамках на
циональных НМС. Деятельность, 
осуществляемая ВМО, вполне может 
быть использована для подчеркива
ния роли метеорологического обслу
живания населения. Примером это
му могут служить мероприятия, пла
нируемые в рамках Всемирного ме
теорологического дня. Эти меропри
ятия дают возможность активизиро
вать совместные усилия, направлен
ные на разработку новых или 
совершенствование существующих 
методов распространения метеосво
док, прогнозов и оповещений среди 
широких слоев потребителей метео
рологической информации как в об
щественном, так и в частном сек
торе. Другим примером может стать 
повышение приоритетности ПМОН в 
рамках следующего Международного 
десятилетия по уменьшению опаснос
ти стихийных бедствий (МДУОСБ). 
Эффективные методы представления 
и распространения оповещений об 
опасных явлениях погоды совершен
но необходимы для успешной борьбы 
с последствиями стихийных бедст
вий, а если создается или совершен
ствуется система распространения 
критичной информации, такой, как 
штормоповещения, то обычно проис
ходит и совершенствование способов 
распространения всей метеорологи
ческой информации и услуг.

Для того чтобы определить самые 
эффективные пути представления и

„Все виды транспорта являются чувстви
тельными к метеорологическим явлени
ям, и не только авиация, но и морской, 
автомобильный и железнодорожный 
транспорт. Метеорологическое обслужи
вание населения является незаменимым 
для сведения к минимуму воздействий 
разрушительных метеорологических си
туаций”. (Там же.) 
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распространения информации, необ
ходимо тщательно изучить уже су
ществующие способы и технологии. 
В таком обследовании должны при
нять участие не только НМС, но и 
средства массовой информации, уч
реждения гражданской обороны, 
частный сектор и все другие органи
зации, имеющие отношение к пред
ставлению и распространению 
метеорологической информации. 
При этом будут собраны образцовые 
материалы, демонстрирующие эф
фективные способы применения раз
личных технологий, рассчитанных 
на разные аудитории. НМС, имею
щие в своем составе крепкие и ус
пешно функционирующие службы 
метеорологического обслуживания 
населения, смогут предоставить не
мало таких материалов. Отчет о ре
зультатах обследования, в который 
должно войти и описание моделей 
эффективных систем представления 
и распространения информации, 
нужно направить всем странам— 
Членам ВМО с тем, чтобы содержа
щиеся в нем сведения могли спо
собствовать НМС в их усилиях по мо
дернизации методов представления 
метеорологической информации и 
дальнейшему развитию способов и 
технологий ее распространения с 
целью повышения эффективности 
метеорологического обслуживания 
населения.

„Потери в экономике в результате природ
ных стихийных бедствий — значительно 
возросли за последние три десятилетия. 
Однако за тот же период потери жизней в 
странах с хорошо развитой системой 
предупреждений и мероприятий по умень
шению последствий стихийных бедствий 
сократились. Все более надежные прогно
зы об опасных явлениях погоды и улучше
ния в системах предупреждения явились 
ключевыми факторами достижения этого 
успеха”. (Там же.)

После завершения обследования 
существующих технологий можно 
будет подготовить учебные и норма
тивные материалы, составить учеб
ные курсы, демонстрирующие 
эффективные методики представле

ния и распространения информации 
при метеорологическом обслужива
нии населения. Особое внимание при 
этом необходимо уделить вопросам 
передачи технологий и „ноу-хау” 
развивающимся странам. Этим стра
нам нужно предоставлять консульта
ции по эффективным методам пла
нирования, организации и внедре
ния усовершенствований в рамках 
метеорологического обслуживания 
населения. Учебные материалы и 
курсы могут включать в себя приме
ры и методы сотрудничества с коман
дованием подразделений гражданс
кой обороны в таких вопросах, как 
представление оповещений и спосо
бы их распространения, обеспечи
вающие быстрое получение 
информации максимально большим 
числом людей, для которых она 
предназначена, причем эта информа
ция должна быть представлена четко 
и ясно, что позволит незамедлитель
но приступить к принятию мер по 
борьбе с ожидаемым стихийным бед
ствием.

Проведение конференций по во
просам метеорологического обслу
живания населения позволит нала
дить обмен идеями между страна
ми—Членами ВМО и укрепить их со
трудничество в поисках решений 
конкретных проблем и трудностей, с 
которыми сталкиваются НМС. Такие 
конференции будут способствовать 
координации усилий и развитию 
партнерских отношений между 
НМС, а также между другими орга
низациями, такими, как средства 
массовой информации, подразделе
ния гражданской обороны и иные уч
реждения, представителей которых 
необходимо привлекать к участию в 
конференциях. Это чрезвычайно 
важно для обеспечения эффективной 
передачи метеорологической инфор
мации. На конференциях могут де
монстрироваться эффективные 
методы представления и распростра
нения информации, обсуждаться во
просы создания новых технологий и 
усовершенствованных способов в 
этой области.

Развитие систем связи, путешест
вия, торговля и иммиграция сближа
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ют народы, поэтому все более ощу
щается потребность в метеорологи
ческой информации, прогнозах и 
оповещениях, предоставляемых раз
личными НМС для международного 
использования. Для того чтобы об
легчить международным потребите
лям понимание метеорологической 
информации, а также для оказания 
НМС помощи в вопросах использова
ния прогнозов погоды и оповещений, 
поступающих из других стран, в 
рамках ПМОН можно разработать 
соответствующие нормы, направлен
ные на стандартизацию подходов к 
выбору форм представления и рас
пространения метеорологической 
информации и информационной про
дукции, предназначенной для насе
ления, т. е. предпринять шаги, 
аналогичные тем, что уже реализова
ны в области международного обме
на данными метеорологических 
наблюдений. ВМО могла бы оказать 
странам-Членам помощь в получе
нии информационной продукции и 
информации от других НМС, а также 
содействовать развитию сотрудниче
ства соседних государств в области 
обмена метеорологическими данны
ми, прогнозами и оповещениями. 
Это особенно важно в случаях опас
ных явлений, для которых нет наци
ональных границ, таких, как волна 
наводнения, движущаяся вниз по 
реке от одного государства к друго
му, или мощный шторм, пересекаю
щий границу. Можно было бы дого
вориться о введении международных 
символов, подобных дорожным зна
кам, которые применялись бы для 
оповещения об опасных погодных 
явлениях и других стихийных бедст
виях либо просто извещали о погоде, 
ожидаемой на предстоящий день.

К основным долгосрочным целям 
ПМОН относятся расширение воз
можностей стран-Членов в деле ока
зания всесторонних метеорологичес
ких услуг населению, пропаганда 
среди населения деятельности метео
рологических служб и путей наилуч
шего использования результатов их 
работы. Совершенствуя методы и 
технологии представления и распро
странения метеорологической ин
формации с помощью упомянутых 

выше мер, можно сделать многое для 
достижения этих целей. Сотрудниче
ство в этой области будет выгодным 
для всех стран-Членов, как для тех, 
которые уже имеют широкомасштаб
ное метеорологическое обслужива
ние населения, так и для тех, кото
рые только создают его, а равно и для 
международного сообщества в 
целом.

Объявление
Международная конференция по 

окружающей среде и информатике 

ЕН + ИН

Будапешт, Венгрия, 
29 июня — 1 июля 1995 г.

Темы конференции

• Информационные системы по вопро
сам использования окружающей сре
ды (индикаторы, стандарты, сети, 
локальная и региональная информа
ция);

• Системы мониторинга окружающей 
среды (характеристики и методичес
кие вопросы);

• Моделирование окружающей среды 
(симуляционные и стохастические мо
дели, анализ рисков, системы под
держки принятия решений);

• Оценка изменений в окружающей 
среде (методики и способы, конкрет
ные исследования);

• Роль информатики в вопросах исполь
зования окружающей среды (про
граммное обеспечение и компью
терное оборудование, географические 
информационные системы, сети, 
опасности, связанные с окружающей 
средой).

Более подробную информацию можно полу
чить по адресу:
V. ШсМег, Сотри^ег апд Аи1ота11оп 
Везеагск 1п81Ии1е,
Н-1518 Видарез!, Р. О. Вох 63, Нип§агу.
Тел.: (+361) 181 0511,166-5644.
Факс: (+361) 186 9378,166-7503.
Электронная почта: к8746пс@е11а.ки.
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ДЫМОВАЯ ПЕЛЕНА НАД СИНГАПУРОМ, 
МАЛАЙЗИЕЙ И ИНДОНЕЗИЕЙ

Метеорологическая служба Сингапура

Введение

С августа по октябрь 1994 г. Синга
пур, Малайзию и некоторые районы 
Индонезии окутала густая дымовая 
пелена. Дымка — явление для этих 
мест не новое: за последние 17 лет от
мечено семь появлений густой дым
ки, однако последний случай при
знан самым серьезным. Подобные 
явления возникают обычно во время 
нормального сухого периода юго-за
падных муссонов (в Индонезии — 
восточных муссонов) с июля по ок
тябрь, когда леса и высохшие поля 
особенно подвержены возгоранию.

и Южной Суматры и Южного Кали
мантана в Индонезии, охваченных 
обширными пожарами в тропичес
ких дождевых лесах и на сельскохо
зяйственных угодьях. В некоторых 
случаях пожары возникли в резуль
тате выжигания полей фермерами, а 
также применения огня для расчист
ки лесных участков с целью их пос
ледующего сельскохозяйственного и 
коммерческого использования, стро
ительства поселений и добычи древе
сины. Другими причинами являют
ся спонтанные возгорания сухой рас
тительности, а также залежей угля и 
торфа на Калимантане. Сообщения 
прессы свидетельствуют о том, что 
пожары, продолжавшиеся в течение

В эпизоде 1994 г. дым был прине
сен ветрами из районов Центральной

Рис. 1 — Карта региона; пятнами отмечены районы лесных пожаров
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Рис. 2 — Дымовые облака (указаны, стрелками) над Калимантаном, Индонезия, 
17 октября 1994 г. в 01.44 по Гринвичу (НУОА-11, каналы 1,2 и 4)

Рис. 3 — Область, покрытая дымовым облаком (показана желтым цветом) 
30 сентября 1994 г. в 02.17 по Гринвичу (НУОА-11)
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Рис. 4 — Суточные значения коэффициента СКЗ для ТЧ-10, измеренные над Сингапуром 
с 1 сентября по 31 октября 1994 г. Отсчеты оереднялись за период 24 ч от полу
ночи текущих суток до полуночи следующих суток

трех месяцев, охватили свыше 
5 млн. га буша, плантаций и лесов на 
Суматре и в Калимантане.

Плотная дымовая завеса вызвала 
ухудшение качества воздуха в преде
лах региона, участились сообщения 
о раздражении глаз и вспышке забо
леваний органов дыхания. Резкое 
уменьшение дальности видимости у 
поверхности земли парализовало 
воздушное сообщение в некоторых 
районах Индонезии, таких, как 
Джамби на Суматре и Паланкарая на 
Калимантане.

На рис. 1 показаны районы буша 
и лесов Суматры и Калимантана, ох
ваченные пожарами во время эпизо
да 1994 г.

Раннее обнаружение 
и мониторинг дымки

Мониторинг лесных пожаров и ды
мовой обстановки в крупных мас
штабах выполнялся Метеорологи
ческой службой Сингапура на основе 
данных радиометра УРОВР, получа
емых с находящихся на полярных 
орбитах американских спутников 
НУОА. Ежедневный контроль лес
ных пожаров и дымовой пелены осу
ществлялся с использованием ком
бинации спутниковых изображений 

в трех спектральных каналах, а 
именно в каналах СН-1 (визуаль
ный), СН-2 (близкая инфракрасная 
область) и СН-4 (инфракрасный диа
пазон), а также методов обработки 
изображений, позволяющих отли
чать облака от пелены дыма. Кроме 
того, „горячие пятна”, связанные с 
пожарами, обнаруживались по изо
бражениям канала СН-3 УРОВР 
НУОА, на которых они отобража
лись в виде красноватых точек. На 
рис. 2, представляющем собой супер
позицию спутниковых изображений 
НУОА, показано расположение лес
ных пожаров на Суматре и Калиман
тане.

Спутниковые данные УРОВР аме
риканских спутников НУОА допол
нялись данными с японского метео
рологического геостационарного 
спутника (ГМС IV), а также данными 
стандартных наземных наблюдений, 
получаемыми с метеорологических 
станций региона.

Развитие дымового облака в 1994 г.

В 1994 г. развитие дымового облака 
над регионом начиналось с возник
новения в июле изолированных оча
гов пожара в центральных и южных 
районах Суматры. Эти очаги были 
обнаружены со спутников НУОА и 
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на основе наземных данных, посту
пающих в Сингапур. Облака дыма 
переносились преобладающими за
падными ветрами. К последней неде
ле августа пожары усилились, что 
было заметно по толстой пелене 
дыма над Сингапуром и Малазийс
ким полуостровом 24 августа. 28 и 29 
августа метеорологическая види
мость над Сингапуром уменьшилась 
до 2—4 км. В это же время на Кали
мантане площадь пожаров продол
жала увеличиваться. Это подтверж
далось сообщениями о наличии ды
ма, поступавшими от ряда метеороло
гических станций, расположенных на 
Суматре и Калимантане, а именно, от 
станций Пекан-Бару, Ренгат, Джам- 
би, Палембанг и Понтианак.

Лесные пожары, которым благо
приятствовала сухая погода в сентяб
ре, привели к постепенному переносу 
дыма с юго-западными ветрами на 
Малайзию, Сингапур, Бруней-Дарус- 
салам и отдельные районы Южно- 
Китайского моря. Над Сингапуром 
дымовая пелена была особенно плот
ной с 24 по 30 сентября, когда даль- 
нбсть видимости уменьшилась до 
500 м.

Значительное изменение направ
ления ветра привело к некоторому 
улучшению ситуации над Малай
зией, Сингапуром и Брунеем, особен
но с 6 по 21 октября. В это время в 
регион вторглись восточные и севе
ро-восточные ветры, что привело к 
отступлению юго-восточных и 
южных ветров дальше к югу и к вре
менному улучшению ситуации. Тем 
не менее спутниковые и наземные 
наблюдения свидетельствовали о 
продолжении лесных пожаров и на
личии дымовой пелены над цент
ральными и южными районами 
Суматры и на юге Калимантана.

После продолжавшегося две неде
ли улучшения направление ветра 
снова изменилось, и южные до юго- 
западных потоки 22 октября опять 
принесли с собой плотную пелену 
дыма. Изменение направления ветра 
произошло под влиянием тайфуна 
Тереза, располагавшегося в Южно- 
Китайском море. После 30 октября 

повышение приземного давления 
над Китаем принесло в регион севе
ро-восточные муссонные ветры, ко
торые быстро развеяли дымовую 
завесу. Усиливающиеся дожди тоже 
способствовали быстрому улучше
нию ситуации и значительному 
уменьшению площадей лесных по
жаров в Индонезии.

Качество воздуха в Сингапуре

Мониторинг качества воздуха в Син
гапуре осуществлялся Министерст
вом окружающей среды с исполь
зованием измерительной процедуры, 
основанной на стандартном коэффи
циенте загрязнения (СКЗ) и предло
женной Агентством по охране окру
жающей среды США. Этот коэффи
циент (осредняемый за период 24 ч), 
характеризующий качество воздуха 
с точки зрения его воздействия на 
здоровье людей, изменяется в диапа
зоне от 0 до 500. Отсчеты, лежащие в 
пределах 0—50, 50—100, 11)0—200, 
200—300 и 300—500, соответствуют, 
„низкому”, „умеренному”, „сильно
му”, „очень сильному” и „опасному” 
загрязнению воздуха. Как правило, в 
течение большей части года качество 
воздуха в Сингапуре остается хоро
шим („низкий” уровень загрязне
ния).

На рис.4 приведены значения 
СКЗ для РМ-10 (твердые частицы 
диаметром не более 10 мкм), изме
ренные в Сингапуре в период с 1 сен
тября по 31 октября 1994 г. Суточ
ные вариации плотности дыма, а сле
довательно, и СКЗ в большой степе
ни зависят от преобладающего 
направления ветра (юго-восточные 
до юго-западных ветры благоприят
ствуют переносу дыма в направлении 
Сингапура) и от интенсивности лес
ных пожаров на Суматре и Калиман
тане.

В течение первой половины сен
тября загрязнение воздуха было пре
имущественно умеренным, и в пер
вый раз сильное загрязнение было 
отмечено 13 сентября, а затем в 
конце сентября и начале октября.
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Самое высокое за весь период значе
ние СКЗ, равное 153, было зафикси
ровано 27 сентября. (В 1991 г., когда 
регион тоже был окутан дымом, 
самое высокое значение СКЗ, зареги
стрированное в Сингапуре, составило 
97, что соответствует верхней грани
це умеренного диапазона.) Значи
тельное изменение направления 
ветра в начале октября привело к 
уменьшению значений коэффициен
та до низких и умеренных. Двумя не
делями позже возврат южных ветров 
снова ухудшил положение, и в конце 
октября было вновь отмечено силь
ное загрязнение воздуха. Приход в 
начале ноября северо-восточных вет
ров вернул значения коэффициента 
к низкому уровню.

Численное моделирование дымовой 
пелены

Во время описанного эпизода задым
ления метеорологическая служба 
Сингапура проводила численное мо
делирование, используя для прогно
зирования поведения дымовой пеле
ны в процессе ее переноса преоблада
ющим ветром и рассеяния дисперс
ную модель загрязнения. Резуль
таты модельных расчетов, приведен
ные на рис. 5, иллюстрируют распре
деление дыма, которое по своей 
форме похоже на наблюдавшееся со 
спутника (см. рйс. 3).

Выводы

Дымовая пелена, наблюдавшаяся 
над Сингапуром и Малайзией с ав
густа по октябрь 1994 г., была, по- 
видимому, самой мощной из отме
чавшихся когда-либо ранее. Она 
была вызвана лесными пожарами в 
центральных и южных районах Су
матры и на Калимантане. Частицы 
дыма переносились в Сингапурский 
регион преобладающими юго-восточ
ными и юго-западными ветрами. 
Аномально сухая погода и стабиль
ные атмосферные условия также 
способствовали уплотнению и дли
тельному существованию пелены. 

Возврат северных до северо-восточ
ных ветров и дожди, начавшиеся в 
первую неделю ноября, привели к 
быстрому очищению атмосферы.

Спутниковые данные оказались 
чрезвычайно полезными и эффек
тивными для мониторинга лесных 
пожаров и дымовой пелены. Они 
были также полезны и для качест
венной проверки модельных расче
тов.

Рис. 5 — Результаты расчетов по дисперсной 
модели на 00.01 по Гринвичу 
30 сентября 1994 г.

В течение всего эпизода общест
венность постоянно получала через 
прессу, радио, телевидение и теле
фонную сеть информацию о локаль
ной и региональной дымовой обста
новке, а также о локальном качестве 
воздуха. Каждый желающий с помо
щью факсимильного телефонного 
автоответчика мог получить самые 
свежие карты, отображавшие разме
ры дымового облака, преобладаю
щие ветры и часовые значения 
метеорологической дальности види
мости над Сингапуром. Все эти дан
ные не только служили для 
информирования общественности в 
целом, но и помогали развеять озабо
ченность, возникшую в связи с дли
тельным присутствием плотной 
дымовой пелены и ее отрицательным 
воздействием на людей.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕК1

Мы живем в информационном веке 
и, будучи ответственными гидроло
гами, должны играть активную роль 
в обеспечении доступности гидроло
гической информации в необходи
мых количествах и требуемых 
формах для того, чтобы будущие 
решения, касающиеся водных ресур
сов, имели под собой надежную осно
ву. Каждый из нас имеет множество 
возможностей для выполнения та
кой роли. Хотя выбор путей, веду
щих к достижению указанной ин
формационной цели, должен проис
ходить индивидуально, подобные ре
шения не являются независимыми 
друг от друга. За счет создания и 
внедрения новых технологий произ
водства гидрологической информа
ции возникает синергический 
эффект, т.е. эффект взаимного уси
ления, который не может быть про
игнорирован рационально мысля
щим администратором. В данной 
статье^делается попытка описать 
функционирование этого синергизма 
и оптимальные пути использования 
связанных с ним преимуществ каж
дым отдельным человеком.

Проведение этого семинара — 
значительный шаг в развитии гидро
логии. Слишком долго мы занима
лись созданием сетей сбора гидроло
гических данных, не отдавая себе от
чета в том, что эти данные не могут 
быть самодостаточной целью. Коли
чественная оценка информации, со
держащейся в данных, и построение 
систем, оптимизирующих в опреде
ленном смысле эту информацию, 
представляют собой значительный 
прогресс в деле коррекции несколько 
близоруких взглядов прошлого. Од
нако и информация не является

о
Маршалл Е. Мосс

самодостаточной. Во многих случаях 
принятия решений, касающихся 
водных ресурсов, было продемон
стрировано, что экономические пос
ледствия учета данных не связаны 
линейно с информацией, содержа
щейся в этих данных (Мосс, 1970; 
Мэддок, 1973; Доуди, 1979). В самом 
деле, неправильно используемая ин
формация может отрицательно ска
заться на решении, и в таких слу
чаях можно утверждать, что лежа
щие в основе информации данные 
имеют отрицательную экономиче- 
кую ценность (Мосс и др., 1978). Это 
хорошо иллюстрируется следующим 
примером из области контроля каче
ства воды.

Непрерывное развитие современ
ной технологии дает нам возмож
ность измерять все более низкие 
концентрации химических веществ 
в воде, что может дать новые данные 
и информацию, полезные для чело
вечества. Однако информация о на
личии в водоеме химических ве
ществ в таких концентрациях, кото
рые не представляют опасности для 
окружающей среды, может послу
жить поводом для реакционных и до
рогостоящих попыток „решения” 
несуществующей проблемы. Если бы 
данные о наличии безвредных хими
калий были недоступны, не было бы 
и бесполезной затраты средств. 
Таким образом, неправильное ис
пользование данных и содержащей
ся в них информации может непо
средственно вести к ухудшению си
туации.

Смысл описанного примера за
ключается в том, что при построении 
информационной системы необходи- 

, мо учитывать технологию принятия

Этот материал впервые был опубликован в несколько ином виде в „Трудах Международного 
симпозиума по построению информационных систем контроля качества воды”, изданных 
Университетом штата Колорадо в 1989 г. под редакцией Р. К. Уорда, Дж. К. Лофтиса и 
Г. Б. Макбрайда (ред.).
Бейсуотер, Таксон, штат Аризона, США.

194



Рис. 1 — Компоненты информационной 
системы

решений, которая будет использо
ваться на пути к цели или набору 
целей, обусловивших создание систе
мы. Если технология принятия ре
шений и информационная система 
не увязываются друг с другом на 
этапе проектирования системы, то 
последствия решений почти навер
няка будут далекими от оптималь
ных и могут оказаться даже отри
цательными.

Рисунок 1 помогает понять, в чем 
выражается такая увязка. В идеале 
информационная система включает
ся в естественную последователь
ность действий и решений, которая 
начинается с восприятия возможнос
ти и заканчивается внедрением ре
шений, обеспечивающих максималь
ный полный положительный эф
фект, допускаемый этой возможнос
тью. В области водных ресурсов 
первоначальное восприятие зачас
тую представляет собой не возмож
ность, а проблему. Однако в соответ
ствии с принципом дуализма сущест
вование проблемы можно рассматри
вать как наличие возможности, если 
только имеются какие-либо средства 

минимизации отрицательных пос
ледствий существования этой про
блемы.

Рисунок 1 соответствует той ста
дии последовательности, на которой 
происходит преобразование воспри
нятой возможности в цель или набор 
целей, непосредственно определяю
щих принятие последовательных ре
шений. Нередко определение четких 
и существенных целей, ведущее к 
количественному описанию процесса 
принятия решений, представляет 
собой один из самых сложных шагов 
в последовательности.

После того как выбраны цели, 
можно переходить к выбору способов 
их достижения. Выбор технологии 
принятия решений включает в себя: 
а) выбор важнейших переменных и 
параметров, описывающих как вод
ные ресурсы, так и социально-эконо
мические аспекты воспринятой воз
можности; б) выявление способов 
комбинации переменных с целью 
последующего принятия решений; 
в) определение путей преодоления 
неопределенностей; присущих пере
менным и параметрам. Твердо руко
водствуясь выбранной технологией 
принятия решений, разработчик ин
формационной системы может опре
делить процедуры, которые необхо
димо использовать для анализа гид
рологических данных. Методы ана
лиза данных могут включать в себя 
любую модель или комбинацию мо
делей, описывающих вероятност
ную, стохастическую или детерми
нистскую природу соответствующего 
гидрологического явления.

В идеализированном случае, 
представленном на рис.1, перед тем, 
как перейти к проектированию сети 
сбора гидрологических данных, дол
жен быть выполнен каждый из опи
санных выше шагов. При проектиро
вании сети сбора данных должен 
быть дан ответ на следующие вопро
сы: а) что следует измерять?; б) где 
проводить измерения?; в) какой дол
жна быть точность измерений? В 
рамках структурной аналогии проек
тирование системы представляется в 
виде пирамиды, показанной на 
рис. 2 (Мосс, 1982). Основанием пи
рамиды является „гидрология”, при
чем это гидрология в широком 
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смысле, т. е. „...наука, изучающая 
воды Земли, их наличие, циркуля
цию и распределение, их химичес
кие и физические свойства, реакции 
с окружающей средой, включая их 
связи с живыми организмами” (Фе
деральный научно-технический 
совет, 1962). Успешное функциони
рование созданных ранее сетей сбора 
данных в немалой степени объясня
ется тем фактом, что в основе их про
ектирования лежало понимание 
гидрологических процессов.

Второй уровень пирамиды, пока
занной на рис. 2, состоит из трех бло
ков. Правый блок — это вероятность. 
Теория вероятностей является клю
чом к пониманию неизвестных нам 
сторон гидрологии, а сеть никогда не 
будет оптимальной, если она не осно
вана на численном представлении 
как известных, так и неизвестных 
аспектов. Теория вероятностей дает 
нам набор инструментов, известных 
как статистические. В блоке статис
тических инструментов представле
ны только два из них, используемые 
обычно при проектировании сети: 
теория выборок и корреляционный и 
регрессионный анализ. Над ними 
расположен блок, представляющий 
байесовский анализ, служащий про
сто для формализации количествен
ного представления неопределен
ностей, присущих нижележащим 
блокам.

С левой стороны структуры, по
казанной на рис. 2, расположен не-

Сеть 
гидрологических 

данных

Теория принятия решений

Социаль
но-эконо
мический 

анализ

Вероятность

Г идрология

Корреля
ция и 

регрес
сия

Байесовский 
анализ

Теория 
выбо
рок

Рис. 2 — Основные блоки при 
проектировании сети 

сколько аморфный набор блоков, на
званный социально-экономическим 
анализом, который не так четко оп
ределен, как правый блок, посколь
ку обычно нам не удавалось 
надлежащим образом учесть его при 
разработке сетей. Эти неудачи связа
ны не только с трудностями такого 
учета, но и с нашей неспособностью 
заинтересовать ученых коллег, рабо
тающих в политике, социологии и 
экономике и занимающихся пробле
мами, имеющими отношение к воде. 
Тем не менее, касаясь деталей струк
туры, мы можем взять на себя сме
лость высказать предположение, что 
наверху здесь тоже должен распола
гаться блок байесовского анализа. 
Очевидно, что неопределенности, 
присущие социально-экономическо
му анализу, по меньшей мере столь 
же велики, как неопределенности 
гидрологического анализа.

Центральной несущей частью пи
рамиды служит теория оптимиза
ции, которая содержит еще один 
набор инструментов. Помещение ее в 
центр объясняется не соображения
ми важности по сравнению с боковы
ми блоками, а гибридной природой 
многих ее компонентов. Так, для оп
ределения параметров многих детер
министских моделей, описывающих 
основные гидрологические процес
сы, используется оптимизация. Поэ
тому теория оптимизации граничит с 
самой основой всей структуры. 
Можно продемонстрировать на кон
кретных примерах ее важность для 
любого из соседних блоков.

Головным блоком проектирова
ния сети, на котором покоится уже 
собственно сеть сбора данных, явля
ется теория принятия решений. Тео
рия принятия решений объединяет 
все расположенные ниже компоненты.

После завершения проектирова
ния сети можно дать ответ на вопрос 
о точности измерений и выбрать про
цедуры, которые гарантируют потен
циальным потребителям уверен
ность в качестве данных. Ныне суще
ствует такая традиция, когда многие 
потребители данных бывают так 
рады самому существованию нужно
го им набора данных, что совсем не 
интересуются их точностью. Судя по 
всему, такие потребители полагают, 
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что даже если предоставляемые им 
данные отнюдь не идеальны, то луч
ших ведь все равно нет. По мере того 
как все большее число администра
торов начинает понимать, что их ре
шения зависят от качества исполь
зуемых ими данных,'вопрос обеспе
чения высокого качества приобрета
ет все большее значение. В качестве 
очень яркого примера можно привес
ти тот факт, что затраты на обеспече
ние высокого качества данных, 
собранных Геологической службой 
США для обеспечения решений, свя
занных с захоронением радиоактив
ных отходов полигона в Неваде, 
были одного порядка с затратами 
собственно на сбор данных.

На этом этапе реализации после
довательности уже можно присту
пать к сбору данных, и именно в этот 
момент в идеале должны начать ра
ботать обратные связи, показанные 
на рис.1 штриховой стрелкой. Все 
предыдущие шаги основывались на 
конкретном уровне знаний относи
тельно соответствующих гидрологи
ческих условий. По мере сбора 
данных этот уровень будет расти, и 
могут потребоваться новые методы 
анализа данных и внесение измене
ний в саму сеть.

В информационный век никакая 
дискуссия, касающаяся информаци
онных систем, не может считаться 
полной, если в ней ничего не будет 
сказано о системах обработки дан
ных. Упомянутый выше синергизм 
частично можно связать с существо
ванием мощных систем обработки 
данных. Информация, содержащая
ся в надлежащим образом выбран
ных данных, вводимых в подобную 
систему, становится доступной для 
многочисленных применений, в том 
числе и для таких, которые вовсе не 
имелись в виду в процессе сбора дан
ных. Однако за такую мощную систе
му приходится платить свою цену. 
Одним из качеств такой системы яв
ляется то, что множество присущих 
ей возможностей просто затрудняет 
ее использование. Эту трудность 
можно свести к минимуму, констру
ируя систему таким образом, чтобы 
она была удобна для потребителей. 
Второе отрицательное качество — 
возможные потери информации. По

скольку отдельная система обработ
ки данных не может удовлетворять 
всем мыслимым запросам, при ее вы
боре необходимо искать компромисс
ные решения. Такого рода компро
миссы нередко сводятся к использо
ванию сжатия данных или к потере 
их атрибутов, таких, как точность и 
качество, т. е. к уменьшению коли
чества информации. Для того чтобы 
возместить такие потери информа
ции, к центральной мощной системе 
могут подключаться подсистемы, 
ориентированные на более конкрет
ные виды информации.

Продукция информационной сис
темы возникает в процессе обработки 
данных с применением тех же самых 
аналитических методов, которые иг
рали столь важную роль при проек
тировании сети сбора данных. 
Последовательность завершается 
включением полученной информа
ции в процесс принятия решений, 
что и должно обеспечить оптималь
ные результаты. Ключом к реализа
ции оптимальности является 
совместимость технологии принятия 
решений, технологии анализа дан
ных и сети сбора данных.

Возвращаясь к концепции синер
гизма в информационных системах, 
можно утверждать, что этот синер
гизм реализуется тремя путями. Во- 
первых, информация — это такой 
товар, который не разрушается в 
процессе использования. Следова
тельно, при надлежащем хранении 
она при минимальных издержках 
может быть сделана доступной для 
многих приложений, в том числе 
таких, о которых никто и не помыш
лял во время сбора данных. Во-вто
рых, информацию можно использо
вать для углубления понимания гид
рологических процессов. Если эти 
процессы становятся более понятны
ми, то информация, содержащаяся в 
существующих и всех будущих дан
ных, становится более полной. В-тре
тьих, синергизм увеличивается, если 
мы берем на вооружение достижения 
других. Новые подходы к проектиро
ванию информационных систем так 
же, как и содержащиеся в них дан
ные, представляют собой ресурсы, 
допускающие многократное исполь
зование.
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В заключение необходимо преду
предить о следующем. Если синер
гизм обусловлен тремя факторами, 
то существуют и три разрушающих 
его фактора. Во-первых, это отсутст
вие адекватных процедур обеспече
ния качества как при сборе данных, 
так и при их обработке, что препят
ствует сохранности содержащейся в 
данных информации. Во-вторых, за
трудненность доступа к данным ог
раничивает возможности их 
информационного использования. 
Наконец, плохая информирован
ность администраторов и пользовате
лей служит, вероятно, главным 
препятствием на пути получения же
лаемого синергического эффекта.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ I 
(АФРИКА)

одиннадцатая сессия
ГАБОРОНЕ, БОТСВАНА, 14—25 НОЯБРЯ 1994 г.

Открытие
В Габороне, Ботсвана, с 14 по 25 но
ября 1994 г. прошла одиннадцатая 
сессия Региональной ассоциации для 
Африки. В ее работе приняли учас
тие 36 членов Ассоциации, три дру
гих Члена ВМО, а также 13 регио
нальных и международных органи
заций.

В своем вступительном слове пре
зидент Ассоциации г-н К. Конаре 
обобщил итоги работ, выполненных 
в межсессионный период, отметив, в 
частности, успешное выполнение ре
шений и рекомендаций, принятых 
десятой сессией Ассоциации. Он ука
зал на важнейшие проблемы региона 
и предложил Ассоциации и в буду
щем активно участвовать в их реше
нии. Особую озабоченность г-н Ко
наре выразил в связи с сокращением 

технической помощи, которую полу
чают метеорологические и гидроло
гические программы, что отрица
тельно сказывается на выполнении 
программ ВМО в регионе. Он побла
годарил всех, принявших участие в 
деятельности Ассоциации после про
ведения предыдущей сессии.

Генеральный секретарь ВМО 
проф. Г. О. П. Обаси поблагодарил 
правительство Ботсваны как страны, 
в которой проводится сессия. Он ос
тановился на главных глобальных 
направлениях работ, проводившихся 
в последние четыре года и имевших 
отношение к метеорологии и опера
тивной гидрологии. Проф. Обаси ука
зал на большое значение Конферен
ции Организации Объединенных На
ций по окружающей среде и разви
тию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.),
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принятой на этой конференции По
вестки дня на XXI в., а также подпи
сания Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата (ООН/РКИК), 
которая уже вступила в действие, и 
Международной конвенции по борь
бе с опустыниванием (ИККД). Кроме 
того, он рассказал о координировании 
работ в рамках Всемирной климати
ческой программы, ходе МДУОСБ и 
о проблемах коммерциализации в 
метеорологии. Он указал на крити
ческую экономическую ситуацию в 
большинстве регионов Африки и ос
тановился на текущих метеорологи
ческих и гидрологических програм
мах, которые будут содействовать 
экономическому развитию конти
нента. Коснувшись вопроса о сокра
щении технического содействия 
выполнению региональных проек
тов, проф. Обаси призвал страны- 
Члены к мобилизации всех внут
ренних и внешних ресурсов. Свое вы
ступление он завершил перечислени
ем ряда вопросов, которые сессия 
должна рассмотреть при обсуждении 
планов будущих работ.

Участников сессии приветствовал 
вице-президент и министр финансов 
Республики Ботсвана Его Превосхо
дительство г-н Ф. Г. Могэ, пожелав
ший им приятного и полезного пре
бывания в Ботсване. Он сказал, что 
уже существующее техническое со
трудничество между югом Африки и 
другими членами Ассоциации нуж
дается в дальнейшем укреплении. Он 
отметил, что сессия проходит в то 
время, когда весь юг Африки, в част
ности Ботсвана, страдает от послед
ствий стихийных бедствий, таких, 
как засухи. Африканское метеороло
гическое сообщество должно лучше 
разобраться в таких важных вопро
сах, как глобальное потепление, из

менение климата, разрушение озон
ного слоя и загрязнение воздуха. Ре
гион очень благодарен ВМО за по
мощь, которая, как можно наде
яться, будет продолжаться в обозри
мом будущем. Вице-президент ска
зал, что многие африканские страны 
сильно зависят от сельскохозяйст
венного сектора как источника дохо
дов и генератора рабочих мест, в 
связи с чем им нужно знать гораздо 
больше о национальном и региональ
ном климате, а равно и обо всей кли
матической системе.

Всемирная служба погоды

Коснувшись программ, выполняе
мых в рамках Всемирной службы по
годы, Ассоциация отметила значи
тельный прогресс, достигнутый за 
межсессионный период при внедре
нии региональных компонентов этих 
программ. Было отмечено резкое 
увеличение потока данных из Регио
на I через ГСТ, а также информаци
онной продукции, передаваемой из 
хорошо оборудованных центров в 
НМС Африки. Это стало возможным 
в результате внедрения платформ 
сбора данных (ПСД), систем ретран
сляции данных ПСД и систем рас
пределения метеорологических 
данных в ходе выполнения проекта 
ООСВ-АФ. Однако Ассоциация выра
зила мнение, что основной пробле
мой Региона I по-прежнему остается 
медленный и неполный сбор нацио
нальных данных. Ассоциация обсу
дила состояние региональных сетей 
телесвязи и сетей обработки данных 
и предложила внести в их структуру 
изменения, диктуемые потребностя
ми стран-Членов.
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Всемирная климатическая 
программа

При обсуждении регионального ком
понента Всемирной климатической 
программы Ассоциация подчеркну
ла важность активного участия 
стран-Членов в работах по реализа
ции Повестки дня на XXI в. 
ЮНКЕД, положений ООН/РКИК и 
ИКДД. Ассоциация отметила, что 
необходимо расширять деятель
ность, направленную на изучение 
климата и окружающей среды.

Глобальная служба атмосферы
Рассмотрев вопросы развития в ре
гионе сети станций Глобальной 
службы атмосферы (ГСА), Ассоциа
ция выразила озабоченность в связи 
с недостаточной международной под
держкой работ по выполнению и рас
ширению программы наблюдений 
ГСА. Страны региона должны актив
но участвовать в деятельности ГСА. 
Ассоциация призвала к продолже
нию исследований метеорологичес
ких аспектов формирования погод
ных систем, связанных с засухами и 
с дождями.

Применения метеорологии

Остановившись на Программе по 
применению метеорологии и, в част
ности, на Программе сельскохозяй
ственной метеорологии, Ассоциация 
выразила свое удовлетворение в 
связи с публикацией дополнитель
ных глав к „Руководству по агро
метеорологической практике” (ВМО 
№ 134). Поскольку использование 
метеорологической информации в 
сельском хозяйстве продолжает оста
ваться одной из важнейших задач в 
регионе, следует больше внимания 
уделять обучению в области сельско
хозяйственной метеорологии. Кос
нувшись Программы по авиацион
ной метеорологии, Ассоциация про
вела детальное обсуждение характе
ристик спутниковой системы рас
пределения (С АД ИС) ИКАО, предна
значенной для информационной про
дукции Всемирной системы зональ
ных прогнозов. Были отмечены пре
имущества данной системы. Тем не 
менее, некоторые члены Ассоциации 

выразили свою озабоченность по по
воду последствий, которые может 
иметь для НМС африканских стран 
внедрение системы С АД ИС, и при
звали заинтересованные стороны к 
сотрудничеству с целью преодоления 
всех возможных затруднений. Ассо
циация с удовлетворением приняла 
к сведению, что доступом к информа
ции САДИС в каждой стране будут 
ведать соответствующие метеороло
гические учреждения. В связи с этим 
Ассоциация обратилась к странам- 
донорам с настоятельным призывом 
помочь НМС в приобретении и экс
плуатации систем САДИС. Рассмот
рев Программу по морской метео
рологии и сопутствующим океано
графическим исследованиям, Ассо
циация согласилась с тем, что мор
ские метеорологические службы ре
гиона нуждаются в дальнейшем ук
реплении. Была также отмечена 
необходимость участия в работе 
новой рабочей группы КММ по обра
зованию, подготовке кадров и содей
ствию внедрению. Ассоциация 
призвала заинтересованные страны- 
Члены приложить все усилия к обес
печению своевременного глобаль
ного перераспределения через ГСТ 
сообщений, собираемых через систе
му ИНМАРСАТ. Обсудив Программу 
по метеорологическому обслужива
нию населения, Ассоциация полнос
тью согласилась с тем, что одной из 
главных обязанностей националь
ных метеорологических служб явля
ется оказание услуг населению. 
Ассоциация уделила особое внима
ние проблеме потенциального кон
фликта между НМГС и частными 
международными радиовещатель
ными компаниями, а также необхо
димости сотрудничества между 
ними, особенно в вопросах, связан
ных с опасными погодными явле
ниями, такими, как тропические 
циклоны. Ассоциация отметила 
большую важность издания „Руко
водства по метеорологическому об
служиванию населения”.

Гидрология и водные ресурсы

Рассмотрев Программу по гидроло
гии, и водным ресурсам (ПГВР), Ас
социация отметила большую роль 
советников по гидрологии (ГС), рабо-
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тающих с постоянными представите
лями стран при ВМО, а также регио
нальной рабочей группы по плани
рованию и внедрению ПГВР в регио
не. Ассоциация призвала те страны- 
Члены, которые еще не назначили 
ГС, обдумать этот вопрос. Ассоциа
ция была проинформирована о кон
цепции Всемирной системы наблю
дений за гидрологическим циклом и 
ее региональном компоненте — 
ГиКОС-Африка. Она поручила своей 
рабочей группе по гидрологии соста
вить предложения по реализации ре
комендаций, полученных при вы
полнении Проекта гидрологической 
оценки субсахарского региона Афри
ки, полностью учитывая планы со
здания системы ГиКОС-Африка.

Образование и подготовка кадров
Обсудив Программу по образованию 
и подготовке кадров, Ассоциация 
подчеркнула, что образование и под
готовка кадров по-прежнему остают
ся исключительно важными для 
стран региона. Была отмечена роль 
Программы развития человеческих 
ресурсов, а также ^необходимость 
глобального обследования потреб
ностей стран—Членов ВМО в области 
подготовки кадров. Ассоциация при
звала РМУЦ более полно учитывать 
в своих специализированных учеб
ных курсах региональные требова
ния. Были рассмотрены потребности 
стран-Членов в учебных мероприя
тиях и установлена очередность про
ведения таких мероприятий на 
предстоящий межсессионный пери
од. Ассоциация рассмотрела также 
вопрос о стажировках и с удовлетво
рением отметила, что основные стра
ны-доноры Программы ПДС по- 
прежнему предоставляют места для 
стажировок странам региона, при
звав их и далее расширять поддерж
ку в этой области.

Техническое сотрудничество
Обсудив Программу технического со
трудничества (ПТС), Ассоциация с 
удовлетворением отметила успехи, 
достигнутые в межсессионный пери
од, и выразила благодарность в адрес 
ПРООН, других организаций и 
стран-Членов за поддержку, оказан

ную странам региона. В то же время 
было с озабоченностью констатиро
вано, что за последние два года воз
никли сложности в обеспечении 
ПТС, связанные главным образом с 
уменьшением числа региональных 
проектов, выполняемых при под
держке ПРООН. Были отмечены до
стижения исследовательской группы 
по ПТС, созданной Генеральным сек
ретарем для изучения ситуации и 
выработки рекомендаций. Ассоциа
ция подчеркнула важность ПТС для 
региона и еще раз выразила озабо
ченность сокращением имеющихся 
ресурсов и теми последствиями, ко-, 
торые такое сокращение будет иметь 
для функционирования базовой ме
теорологической системы региона. 
Ассоциация призвала своих членов 
приложить все усилия к мобилиза
ции внутренних и внешних ресурсов. 
Она обратилась к Конгрессу с призы
вом обеспечить надлежащее функци- 
онирование программы ПТС и 
изыскать возможности для расшире
ния помощи, оказываемой Странам- 
Членам в целях обеспечения работы 
базовой метеорологической системы 
региона.

Информирование общественности
Ассоциация с удовлетворением отме
тила прогресс в деле интеграции ин
формирования общественности в 
научные и технические программы, 
достигнутый в рамках Программы 
по информации и связям с общест
венностью. Было решено использо
вать любые возможности для рас
ширения аудитории,сотрудничая в 
этой области с Экономической ко
миссией ООН для Африки, с Инфор
мационными центрами ООН и соот
ветствующими неправительственны
ми организациями. Ассоциация под
черкнула необходимость дополнить 
глобальные усилия ВМО акциями, 
проводимыми на национальном 
уровне в рамках Программы по ин
формации и связям с общественнос
тью, и предложила своим членам 
предпринять соответствующие шаги 
в этом направлении.

В соответствии с предложением о 
развитии систем связи и совершенст
вовании представления метеорологи
ческих сводок по телевидению в 

201



странах—Членах ВМО, выдвину- 
тым на совещании ИС-ХЬУ1 (июнь 
1994 г.), ВМО совместно с Британ
ской радиовещательной корпора
цией и Метеорологическим бюро 
Соединенного Королевства организо
вали в Найроби, Кения, Учебный се
минар для англоязычных стран вос
тока и юга Африки, который был 
проведен с 1 по 11 ноября 1994 г. (см. 
сообщение на с. 218—220 этого вы
пуска). В связи с этим была выраже
на благодарность Генеральному се
кретарю за его оперативные действия.

Долгосрочное планирование
Рассмотрев региональные аспекты 
долгосрочного планирования, Ассо
циация отметила прогресс, достигну- 
тый при подготовке Четвертого 
долгосрочного плана (ДП-4). Были 
определены главные потребности 
стран—членов РА I, выделены самые 
приоритетные направления и указа
на степень важности различных про
грамм ВМО, предназначенных к 
включению в ДП-4.

Прочие вопросы
Помимо рассмотрения региональных 
компонентов программ ВМО, Ассо
циация изучила и другие вопросы, в 
том числе связанные с развитием Ре
гионального бюро. Ассоциация со

гласилась с содержащимися в докла
де ПТС и решениях Исполнительно
го Совета предложениями по 
координации деятельности ПТС и 
Регионального бюро, что является 
важной предпосылкой для предо
ставления странам-Членам недоро
гих и эффективных услуг. С этой 
целью Ассоциация организовала це
левую группу по вопросам, связан
ным с Африканским региональным 
бюро и с докладом ПТС, которая 
должна изучить роль, размещение и 
круг обязанностей Регионального 
бюро.

Ассоциация остановилась также 
на ряде внутренних вопросов, при
няв по ним соответствующие реше
ния. Сюда относятся такие вопросы, 
как организация подведомственных 
учреждений, утверждение правил, 
которыми страны-Члены должны 
руководствоваться при решении 
задач коммерциализации и коорди
нации деятельности метеорологичес
ких служб на национальном уровне, 
изменение названия „Региональная 
ассоциация”.

В ходе сессии ее участники заслу
шали три научные лекции.

Ассоциация единогласно поддер
жала резолюцию 16 (ИС-ХЬУ1) об ут
верждении кандидатуры проф. 
Г. О. П. Обаси на должность Гене
рального секретаря ВМО на следую
щий четырех летний период.

КОМИССИЯ ПО АВИАЦИОННОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИИ

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ — ЖЕНЕВА, ОКТЯБРЬ 1994 г.

В Женеве с 10 по 21 октября 1994 г. 
работала десятая сессия Комиссии по 
авиационной метеорологии. В работе 
сессии приняли участие сто двадцать 
делегатов от 60 государств и пяти 
международных организаций, вклю
чая ИКАО, ИАТА и АСЕКНА. Перед 
участниками сессии выступили гене
ральные секретари ВМО и ИКАО.

Генеральный секретарь ВМО в 
своем выступлении остановился на 
главной задаче Программы по авиа
ционной метеорологии, заключаю 

щейся в метеорологическом обеспе
чении авиации с целью безопасного, 
экономичного и эффективного функ
ционирования воздушного транспор
та. Говоря о главных событиях, 
произошедших после предыдущей 
сессии Комиссии, он особо выделил 
Конференцию ООН по окружающей 
среде и развитию (ЮНКЕД), состояв
шуюся в 1992 г., и успешное внедре
ние новых авиационных метеороло
гических кодов в 1993 г. С началом 
передачи из космоса данных форма-
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Женева, октябрь 1994 г. — Участники десятой сессии Комиссии по авиационной метеорологии 
Фото: ВМО/Бьянко

та ВАФС авиационная метеорология 
оказалась на пороге новой волную
щей эпохи. Он заверил Комиссию в 
неизменной личной поддержке ее де
ятельности.

Генеральный секретарь ИКАО на
помнил делегатам, что еще в начале 
века, когда авиация только зарожда
лась, одной из самых важных кон
стант в „авиационном уравнении” 
была погода. В 1994 г. исполнилось 
50 лет со дня подписания конвенции 
по международной гражданской 
авиации, в соответствии с которой и 
была создана ИКАО. За эти пятьде
сят лет гражданская авиация сдела
ла громадный шаг в своем развитии: 
в 1945 г. было перевезено 9 млн. пас
сажиров, а в 1994 г. — свыше 1 млрд. 
Планируется, что к концу десятиле
тия эта цифра достигнет 2 млрд. 
Перемены в авиационной промыш
ленности, произошедшие в конце 70-х 
годов, привели к изменениям и в 
деятельности авиакомпаний. Инфор
мация, необходимая для планирова
ния маршрута, должна была носить 
теперь глобальный характер и быть 

представленной в форматах, пригод
ных для компьютерной обработки. 
Для того чтобы эта информация 
была экономически эффективной, ее 
нужно было принимать непосредст
венно из специализированных цент
ров. В конце своего выступления 
Генеральный секретарь ИКАО отме
тил, что с целью выполнения всех 
этих требований и была создана Все
мирная система зональных прогно
зов (ВАФС).

Комиссия рассмотрела 54 доку
мента и 7 информационных докла
дов, охватывающих 26 пунктов по
вестки дня. Продолжительные дис
куссии были посвящены внедрению 
ВАФС и, в частности, различным ас
пектам спутниковой радиосвязи. В 
начале 1995 г. намечено ввести в 
строй две спутниковые станции для 
передачи информации ВАФС. Третья 
такая станция, обслуживающая Ти
хоокеанский регион и Восточную 
Азию, дцлжна начать работать в 
конце 1995 г., что позволит обеспе
чить прием данных ВАФС по всему 
земному шару. Ожидается, что в ян
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варе 1995 г. начнется оперативная 
эксплуатация спутниковой системы 
распределения информации ВАФС 
(САДИС), охватывающей Африку, 
Европу, Средний Восток и западные 
районы Азии и с самого начала преду
сматривающей возможность двусто
роннего обмена информацией. 
Система САДИС позволит также об
мениваться оперативными метеоро
логическими данными, представлен
ными в буквенно-цифровом виде 
(ОПМЕТ), что в какой-то мере ком
пенсирует недостатки других систем 
связи в регионах, находящихся в 
зоне приема спутниковых станций 
ВАФС. В конце 1994 г. или начале 
1995 г. начнутся передачи через 
спутник информации ВАФС из Ва
шингтона на оба американских кон
тинента. Эта информация будет 
содержать кодированные для ВАФС 
данные СК1В, буквенно-цифровые 
оперативные данные (такие, как 
МЕТАВ, ТАЕ, А1ВЕР) и графичес
кие данные, включая карты основ
ных погодных явлений (81С\УХ), 
ветра и температуры.

Комиссия обсудила вопросы ме
теорологического обеспечения авиа
ции общего назначения и верто
летных операций, причем особое 
внимание было уделено обучению 
пилотов и разработке нормативных 
материалов для обеспечения верто
летных операций. Были также рас
смотрены проблемы, связанные с 
аэродромными автоматическими на
блюдательными системами, которые 
все шире используются в странах— 
Членах ВМО, а также с передачей со
общений с борта самолетов в усло
виях применения автоматизирован
ных систем. Были внесены коррек
тивы в нормативные документы 
ИКАО и ВМО с тем, чтобы привести 
их в соответствие с требованиями 
автоматической передачи данных с 
борта самолетов в систему связи. Эти 
коррективы касались типов переда
ваемых сообщений и способов пере
дачи, частоты сообщений и обмена 
ими. Некоторые автоматические сис
темы уже сейчас дают возможность в 
большом количестве получать высо
кокачественные и своевременные до
клады с самолетов, находящихся на 

эшелоне, а также набирающих высо
ту или снижающихся при заходе на 
посадку. К таким системам относят
ся высокочастотная система адреса
ции и передачи сообщений с самоле
тов (АКАРС), система ретрансляции 
данных с воздушного судна через 
спутник (АСДАР), а также система 
сбора и передачи метеорологических 
данных (ССПМД). Ввод информа
ции, содержащейся в этих передава
емых с самолетов сообщениях, в мо
дели численного прогноза погоды по
зволил повысить точность прогнозов.

Комиссия обсудила различные 
аспекты коммерциализации метео
рологических услуг в свете предло
жений, внесенных на сорок шестой 
сессии Исполнительного Совета 
(июнь 1994 г.) и касающихся обмена 
метеорологическими и другими со
путствующими данными и информа
ционной продукцией. Были сформу
лированы предложения относитель
но правил коммерческой деятельнос
ти. Комиссия поддержала требова
ние о том, чтобы происходящая в ус
тановленном порядке передача дан
ных ОПМЕТ, таких, как данные 
МЕТАК/8РЕС1, ТАГ и информация 
ВАФС, не подвергалась никаким ог
раничениям. Эти данные и информа
ция, предназначенные исклю
чительно для авиации и финансиру
емые ею, распространяются по кана
лам ИКАО, и подход к ним должен 
быть иным, нежели к основным ме
теорологическим данным и инфор
мации, распространяемым по кана
лам ВМО.

Комиссия с удовлетворением от
метила, что за время, прошедшее 
после предыдущей сессии 1990 г., 
было проведено 15 учебных меро
приятий, которые либо целиком фи
нансировались ВМО, либо организо
вывались при большой поддержке с 
ее стороны в том, что касается предо
ставления преподавателей и учебных 
материалов. Сессия выразила при
знательность Соединенному Коро
левству за предложение о ежегодном 
проведении семинара по проблемам 
использования и интерпретации чис
ленных прогнозов погоды в авиации. 
Первые такие семинары успешно 
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прошли в Соединенном Королевстве 
в 1992 и 1994 гг. Комиссия рассмот
рела вопросы, связанные с будущей 
организацией обучения, в свете по
явления новых методов и техноло
гий, в частности в связи с внедре
нием спутниковой системы ВАФС и с 
разработкой нового программного 
обеспечения обработки и представле
ния потока информации ВАФС по 
узлам сетки. Комиссия изучила эко
номическую эффективность авиаци
онных метеорологических служб, 
основываясь при этом на результатах 
исследований, проведенных страна
ми—Членами ВМО, и прошедшей 
недавно Конференции ВМО по эконо
мической эффективности метеороло
гических и гидрологических служб 
(Женева, сентябрь 1994 г.). Учиты
вая, что исследование экономичес
кой эффективности представляет 
собой сложную и трудно осуществи
мую задачу, а интерпретация резуль
татов может оказаться деликатным 
делом, Комиссия решила назначить 
двух докладчиков по экономической 
эффективности метеорологического 
обеспечения авиации.

Сессия рассмотрела и одобрила 
Четвертый долгосрочный план работ 
по Программе по авиационной метео
рологии на 1996—2005 гг., дополне
ния к Техническим нормам ВМО 
(С.3.3), вытекающие из Дополнения 
70 к Приложению 3/ВМО к Техни
ческим нормам (С.3.1), а также ре
зультаты работы совещания по ко
дам, состоявшегося в июне 1994 г. 
Реакция пользователей на введение 
новых авиационных метеорологичес
ких кодов была положительной, и в 
поступивших предложениях речь 
идет лишь о незначительных измене
ниях. Эти изменения направлены на 
более четкое разъяснение существу
ющих норм и исключение редактор
ских ошибок либо касаются изме
нившихся оперативных требований 
в авиации. Главные нововведения от
носятся к уточнению способа кодиро- 
вания информации о количестве 
облаков путем перехода от трех клас
сов кодовых сокращений к четырем 
классам и к стандартизации порого
вых значений видимости, высоты 
нижней границы облаков и верти

кальной видимости в телеграммах 
8РЕС1, ТКЕМВ и ТАГ. Комиссия 
приняла рекомендацию, направлен
ную на облегчение глобальной стан
дартизации кодов и предусмат
ривающую сокращение количества 
национальных отклонений от новых 
кодов в интересах повышения безо
пасности полетов.

В связи с возрастающим значени
ем вопросов, связанных с состоянием 
окружающей среды, что обусловлено 
все большей обеспокоенностью обще
ственности воздействием полетов 
гражданской авиации на атмосферу, 
а также учитывая растущую потреб
ность в обучении персонала, Комис
сия решила включить обе эти про
блемы в круг своих обязанностей.

Комиссия единогласно переиз
брала г-на Ч. Г. Спринкла (США) и 
д-ра Н. Д. Гордона (Новая Зеландия) 
на посты своего президента и вице- 
президента соответственно. Были за
ново образованы и реструктури
рованы три рабочие группы Комис
сии; в связи с расширением круга 
обязанностей число докладчиков 
увеличено с одного до четырех. Г-н 
М. Эдвардс (Южная Африка) был на
значен докладчиком по авиацион
ным метеорологическим наблюде
ниям, г-н К. Р. Флуд (Соединенное 
Королевство) и г-н Ж. Гоа (Фран
ция) — по экономической эффектив
ности метеорологического обеспече
ния авиации, д-р Т. Мацуо (Япо
ния) — по взаимодействию авиации 
с окружающей средой.

Некоторые из членов Комиссии 
выступили с лекциями, после кото
рых состоялись дискуссии по науч
ным основам профессионального 
обучения, по обнаружению и прогно
зированию турбулентности ясного 
неба (ТЯН), по обнаружению и крат
косрочному прогнозированию опас
ных для авиации конвективных 
явлений, по использованию методов 
численного прогноза погоды в авиа
ционной метеорологии, по тропичес
ким циклонам и влиянию, которое 
они оказывают на авиационные опе
рации, по обнаружению и прогнози
рованию вулканического пепла и по 
проверке сообщений ТАЕ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ

ЖЕНЕВА, 19-23 СЕНТЯБРЯ 1994 г.

В Женеве в сентябре 1994 г. ВМО 
при поддержке ряда других организа
ций провела в своей штаб-квартире 
Конференцию по экономической эф
фективности метеорологических и 
гидрологических служб. В данной 
статье излагаются основные ре
зультаты этой важной конферен
ции и приводятся рекомендации 
относительно будущей роли ВМО в 
данной области.

Масштабы и организация 
Конференции
Первая конференция на эту тему 
была организована ВМО в марте 
1990 г. Вторая конференция позво
лила глубже рассмотреть методоло
гии и явилась ценным форумом для 
обмена информацией, знаниями и 
идеями. Ее можно признать успеш
ной во всех отношениях.

В работе Конференции, которая 
привлекла к себе пристальное внима
ние средств массовой информации, 
приняли участие более 260 делегатов 
из 127 стран. Автор был председате
лем международного программного 
комитета Конференции, состоявшего 
из представителей национальных 
метеорологических и гидрологичес
ких служб (НМГС), правительствен
ных организаций, частного сектора и 
академических кругов.

Профессиональная принадлеж
ность делегатов распределилась при
мерно следующим образом:

Директор коммерческих служб Метеоро
логического бюро Соединенного Королев
ства.

Бернард Херден

Правительственные слу
жащие, включая сотруд
ников НМГС 68 %
Представители академи
ческих кругов 7 %
Представители потреби
телей услуг 15 %
Представители частного 
сектора 10 %
На пленарную сессию были пред

ставлены 64 доклада, кроме того, 
были представлены 10 стендовых до
кладов. Среди них было много сооб
щений о конкретных исследова
тельских работах. Главными темами 
докладов были следующие:
• Методологии проведения оценок 

экономической эффективности;
• Экономическая эффективность 

конкретных услуг, оказываемых 
определенным секторам рынка 
или отдельным клиентам, та
ким, как судоходство, авиация, 
управление дорог и водных пу
тей, энергетика, сельское хозяй
ство, строительство, промыш
ленность и торговля;

• - Экономическая и социальная эф
фективность метеорологичес
ких и гидрологических услуг в 
задаче предотвращения навод
нений и при борьбе с последстви
ями стихийных бедствий;

• Общий экономический выи
грыш национальной экономики 
за счет деятельности НМГС;

• Анализ экономической эффек
тивности сотрудничества между 
частным и государственным сек
торами; использование методов 
маркетинга, ориентированных 
на получение прибыли.
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Обзор выводов, сделанных 
на Конференции
Ряд исследований, проведенных на 
национальном уровне, продемон
стрировал, что национальная эконо
мика должна извлекать из дея
тельности НМГС значительную при
быль. Отношение размеров экономи
ческой прибыли к величине бюджета 
НМГС составляет, как правило, от 5 
до 10. Если, согласно предположе
нию, общий бюджет всех НМГС мира 
составляет около 4 млрд, долларов 
США, то в качестве самой грубой

Многие исследования были по
священы жизненно важным соци
альным и экологическим выгодам, 
которые приносит деятельность 
НМГС в таких направлениях, как 
борьба со стихийными бедствиями и 
их последствиями, эксплуатация ок
ружающей среды и природных ре
сурсов. Такого рода выгоды пред
ставляются особенно важными в 
свете решений ЮНКЕД и с учетом 
необходимости реализации устойчи
вого экономического и социального 
развития, не причиняющего ущерба 
окружающей среде.

Женева, сентябрь 1994 г. — На Конференции по экономической эффективности 
метеорологических и гидрологических служб {слева направо): Заместитель Генерального 

секретаря д-р Д. Н. Аксфорд; Генеральный секретарь проф. Г. О. П. Обаси; помощник 
Генерального секретаря д-р А. С. Зайцев; председатель международного программного 

комитета Конференции г-н Б. Херден
Фото: ВМО/Бъянко

оценки можно принять, что глобаль
ная экономическая прибыль от их 
деятельности достигает 20—40 млрд, 
долларов США. Средства массовой 
информации уделили большое вни
мание этим цифрам, что говорит как 
о важности подобного рода оценок, 
так и о необходимости проведения 
более обоснованных расчетов.

Поскольку прогнозы погоды ста
новятся все более точными, а средст
ва для их быстрого распростране
ния — все более эффективными, 
можно ожидать дальнейшего увели
чения экономической прибыли. Про
должают возрастать важность и 
ценность климатических баз дан
ных.

В ряде докладов рассматривались 
вопросы социальной и экологичес
кой эффективности деятельности 
НМГС, которым до сих пор не уделя
лось достаточного внимания.

Проводились многочисленные ис
следования в различных секторах 
рынка. Они показали, что услуги, 
предоставляемые НМГС, имеют для 
потребителей значительную цен
ность. Результаты таких исследова
ний применяются в ряде стран для 
проведения ориентированного на по
лучение прибыли маркетинга услуг.

Сотрудничество частного и госу
дарственного секторов также прино
сит многочисленные выгоды, хотя 
для полной реализации потенциала 
такого сотрудничества еще необходи
мо решить ряд вопросов. Если част
ный сектор получит более полный 
доступ к данным на равных условиях 
с государственным, он сможет эф
фективно конкурировать с коммер
ческими подразделениями НМГС к 
несомненной выгоде потребителей.

Деятельность фирм частного сек
тора, работающих в менее развитых 
странах, может привести к дестаби
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лизации недостаточно финансируе
мых НМГС; необходимо изучать 
пути преодоления такого риска. Не
которые директора НМГС развиваю
щихся стран подчеркивали, что 
непрерывное укрепление их служб 
имеет жизненно важное значение 
для национальной экономики. Они 
призвали ВМО предпринять шаги к 
обеспечению выживания НМГС в ус
ловиях коммерциализации метеоро
логических и гидрологических 
услуг, расширения деятельности 
частного сектора и конкуренции со 
стороны более развитых НМГС. 
Должна продолжаться работа по гло
бальному распределению данных и 
обеспечению их доступности; при 
этом следует учитывать возможные 
последствия быстрого развития ин
формационной технологии, приме
ром которого может служить 
появление системы ИНТЕРНЕТ.

НМГС и частный сектор все шире 
используют самые новые способы 
маркетинга, основным преимущест
вом которых является демонстрация 
потребителю ожидающих его эконо 
мических выгод. Поскольку все 
больше людей понимают, что метео
рологические и гидрологические 
службы действительно могут прино
сить прибыль, нужно уделять боль
ше внимания предоставлению таких 
услуг, которые наиболее соответству
ют запросам населения в целом и 
конкретных потребителей, в част
ности, а также вести более эффектив
ный маркетинг таких услуг. Важно 
демонстрировать, особенно в прави
тельственных кругах, социальные и 
экологические преимущества, свя
занные с деятельностью служб. Ин
формацию, необходимую для форми
рования политики реагирования на 
изменение климата, обеспечиваю
щей устойчивое и не наносящее 
ущерба окружающей среде развитие 
водных ресурсов, или для принятия 
мер по восстановлению качества воз
духа и воды, пострадавших в резуль
тате промышленного развития, 
возможно, нельзя будет четко оце
нить в денежном выражении, однако 
эта информация имеет огромное зна
чение для планирующих органов и 
администрации.

Конференция продемонстрирова
ла наблюдающееся в последнее 
время быстрое развитие рынка ме
теорологических и гидрологических 
услуг. Можно ожидать, что этот 
рынок будет развиваться и в даль
нейшем. Было подчеркнуто, что для 
финансирования базовой инфра
структуры НМГС и общественных 
служб во всех странах по-прежнему 
будет необходима правительствен
ная поддержка. Необходимо позабо
титься о том, чтобы правительства не 
были введены в заблуждение и не 
пришли к выводу о том, что коммер
ческие доходы НМГС делают их фи
нансирование со стороны прави
тельства излишним.

Широкое признание получили 
выгоды партнерства между общест
венным и частным секторами, при 
этом была отмечена более энергич
ная деятельность частного сектора в 
интересах расширения рынка. ВМО 
должна предпринять необходимые 
шаги по устранению искусственных 
барьеров и ограничений на пути по
добных инициатив. Фирмы частного 
лектора должны учитывать позицию 

НМГС в том случае, если они выхо
дят за пределы традиционного 
рынка и начинают предоставлять ус
луги, широко доступные населению 
других стран. Во всех необходимых 
случаях сотрудничество между 
НМГС и частным сектором следует 
продолжать.

Определенные результаты полу
чены в области разработки методоло
гий анализа экономической эффек
тивности, однако во многих исследо
ваниях на эту тему применялись не 
вполне точные методы, а также огра
ниченные наборы выборок и данных. 
В результате отдельные заключения 
могут оказаться неверными, а срав
нительные оценки данных, получен
ных для разных служб, организаций 
или стран, — ненадежными. Очевид
но, что предстоит еще большая рабо
та по совершенствованию методов и 
концепций научного анализа в этой 
области.

Во многих странах и секторах нет 
надежных анализов экономической 
эффективности. Однако потребность 
в таких анализах очевидна: как для 
того, чтобы убедить правительства 
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отдельных стран в необходимости 
финансирования НМГС, так и для 
того, чтобы продемонстрировать вы
годность услуг, предоставляемых 
НМГС конкретным потребителям и 
секторам.

Рекомендации, принятые 
Конференцией
Подготовлен отчет Конференции, со
держащий ряд рекомендаций, пред
ставленных на рассмотрение ВМО. 
Можно надеяться, что хотя бы неко
торые из них будут обсуждены на 
предстоящем Всемирном Метеороло
гическом Конгрессе.

Рекомендовано активизировать 
участие ВМО в проведении концеп
туально грамотных анализов эконо
мической, социальной и экологи
ческой эффективности работы 
НМГС. Такие анализы представля
ются весьма важными для обоснова
ния дальнейшего правительствен
ного финансирования НМГС, а при 
наличии подходящих условий и для 
привлечения средств из коммерчес
ких источников. ВМО должна играть 
важную роль в укреплении и поддер- 
жании деятельности отдельных 
НМГС и глобальной сети НМГС.

Подобные конференции следует 
проводить периодически, что помо
жет постоянно держать ситуацию 
под контролем и обеспечит своевре
менное внесение нужных корректив.

Хотя в настоящее время не найти 
и двух совпадающих друг с другом 
исследований экономической эффек
тивности, все подобные исследова
ния все же имеют много общего, и 
ВМО должна способствовать более 
полному и систематическому обмену 
информацией между организация
ми, располагающими свежими дан
ными и возможностями по их обра
ботке, и такими организациями, ко
торые испытывают потребность в 
этих данных.

Рекомендовано выпустить под 
эгидой ВМО справочник, содержа
щий общие сведения о самых луч
ших методах и методиках, приме
няемых для анализа экономической 
эффективности. Рекомендовано 
также собрать при поддержке ВМО 
библиотеку документов, содержа
щих копии отчетов по основным ис

следовательским работам, проведен
ным в странах-Членах, отчеты по 
конкретным исследованиям и опуб
ликованные статьи.

Поскольку методы анализа эко
номической эффективности непре
рывно совершенствуются, что позво
ляет более уверенно сравнивать ре
зультаты, ВМО должна участвовать в 
проведении сравнительных анализов 
с целью оказания НМГС помощи при 
выборе методик, наиболее соответст
вующих конкретным задачам.

Учитывая большой интерес, про
явленный к Конференции со стороны 
средств массовой информации, и по
тенциальную возможность убедить 
общественность поддержать разви
тие НМГС во всем мире, ВМО было 
рекомендовано собрать более надеж
ные статистические данные по об
щим расходам на содержание НМГС 
во всех странах-Членах, по уровню 
коммерческих доходов НМГС, расхо
дам и прибылям частного сектора и 
по глобальным оценкам экономичес
кой эффективности этой деятельности.

ВМО было рекомендовано способ
ствовать облегчению обмена инфор
мацией и укреплению служб стран- 
Членов с целью повышения точности 
прогнозов и их интерпретации, более 
полного удовлетворения конкретных 
запросов потребителей, подчеркива
ния преимуществ, получаемых по
требителями, и оказания им помощи 
в извлечении максимума выгод из 
приобретаемых услуг за счет приня
тия самых верных решений.

ВМО следует изучить возмож
ность организации постоянно дейст
вующих учебных курсов, семинаров 
и других форм обмена информацией, 
а по мере необходимости созывать 
представительные конференции. На 
таких конференциях должны рас
сматриваться методы проведения 
анализов экономической эффектив
ности, а также вопросы развития и 
внедрения современных методов 
маркетинга, ориентированных на по
лучение прибыли.

Было также рекомендовано соста
вить под эгидой ВМО список экспер
тов из числа персонала НМГС, пред
ставителей академических кругов и 
консультантов, имеющих признан
ный опыт проведения исследований 
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экономической эффективности и 
маркетинга метеорологических и 
гидрологических услуг, к которым 
можно было бы обращаться с заказа
ми о проведении подобных работ в 
интересах отдельных стран или для 
получения консультаций, советов и 
подготовки кадров. Организация, 
которую представляет автор, готова 
оказать такое содействие.

ВМО должна обеспечить широкое 
признание растущего рынка метео
рологических и гидрологических ус
луг, предоставляемых на коммерчес
кой основе, и помочь Странам-Чле
нам полностью реализовать совмест
но с частным сектором потенциал 
этого рынка. В то же время следует 
использовать любые возможности 
для разъяснения того факта, что в 
любой стране всегда сохранится не
обходимость правительственного фи
нансирования инфраструктуры 
НМГС и жизненно важных общест
венных служб.

Многие участники положительно 
оценили роль частного сектора в ме
теорологии. Было рекомендовано 
изучить целесообразность привлече
ния частного сектора к участию в 

самом широком спектре совещаний и 
мероприятий ВМО, поскольку част
ный сектор представляет собой ныне 
неотъемлемую часть мирового метео
рологического и гидрологического 
сообщества.

ВМО рекомендовано выделить оп
ределенные бюджетные средства на 
реализацию всех этих рекоменда
ций. Как было продемонстрировано 
на Конференции, расходы, несом
ненно, будут оправданы выгодами, 
которые получат отдельные страны- 
Члены, значительными экономичес
кими и социальными преимущест
вами глобального масштаба, бы
стрым развитием рынка метеороло
гических и гидрологических услуг, а 
также ростом интереса к это^ облас
ти деятельности человека.
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ШЕСТАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВМО 
ПО АКТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

НА ПОГОДУ

ПАЕСТУМ, ИТАЛИЯ, 30 МАЯ — 4 ИЮНЯ 1994 г.

Л. Р. Кёниг*

Введение
Один из компонентов Программы 
ВМО по физике и химии облаков и 
изучению активных воздействий на 
погоду призван содействовать гра
мотным научным исследованиям и 
технически компетентным операци
ям по активным воздействиям на по
году, а также обмену информацией 
по исследованиям и экспериментам в

Консультант ВМО. 

этой области. С 30 мая по 4 июня 
1994 г. в Паестуме, Италия, состоя
лась шестая из серии научных кон
ференций ВМО по активным воздей
ствиям на погоду. В число организа
торов конференции входили предсе
датель группы экспертов ИС/рабо- 
чей группы КАН по физике и химии 
облаков и активным воздействиям 
на погоду проф.Х. Д. Орвиль и гене
ральный директор Итальянской ор
ганизации сельскохозяйственных 
исследований и развития (ТЕКНАГРО) 
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проф.М.Бартолелли. Научным со
ветником проф.Бартолелли был ге
нерал А.Наниа.

ВМО получила свыше 200 пред
ложений о присылке докладов, по
священных различным проектам 
активных воздействий на погоду, от 
ученых 37 стран—членов всех регио
нальных ассоциаций ВМО; 178 уче
ных из 30 стран приняли участие в 
работе Конференции. Истинно все
мирный интерес к активным воздей
ствиям на погоду нашел свое отра
жение в докладах, присланных из се
верных стран (например, из Канады 
и Российской Федерации), из тропи
ческой зоны (Индии, Кении и Таи
ланда), а также из южных стран 
(Аргентины и Южной Африки).

Конференцию открыл Генераль
ный секретарь ВМО проф. Г. О. П. Оба
си, который заявил, что ВМО про
должает энергично поддерживать ис
следования, проводимые в рамках 
Программы по физике и химии обла
ков, включая работы по вызыванию 
осадков, подавлению града, рассея
нию туманов, ослаблению тропичес
ких штормов и побочным воздей
ствиям на погоду. Он отметил, что 
достигнут значительный прогресс в 
решении существующих проблем, а 
ВМО прилагает все усилия к тому, 
чтобы обеспечивать страны-Члены 
информацией и инструктивными ма
териалами по проведению активных 
воздействий на погоду. На Конфе
ренции выступили также постоян
ный представитель Италии при ВМО 
генерал Карло Финизио и представи
тель министра по окружающей среде 
проф. Паоло Тоньи.

Конференция была организована 
по двум направлениям: географичес
кому и тематическому. Региональ
ные сессии были посвящены глав
ным образом работам, проводящим
ся в Израиле, Италии и США; на за
седаниях тематических сессий 
основное внимание уделялось вопро
сам подавления града, вызывания 
дождя, рассеяния туманов, а также 
проблемам численного моделирова
ния, оценке эффективности проектов 
и характеристикам веществ, приме
няемых для засева облаков. Темы до
кладов были самыми разными: от 

описания планируемых, готовящих
ся или уже выполняемых проектов 
до оценок и анализа результатов про
ектов выполненных. Здесь будут 
упомянуты лишь некоторые из 
многочисленных важных и интерес
ных докладов.

Долгосрочные проекты

Вызывание осадков

Куба

Работы на Кубе начались в 1970-е 
годы с мелкомасштабных исследова
ний, направленных на определение 
потенциальных возможностей вызы
вания осадков. Несколько докладов 
относились именно к этому периоду, 
когда исследования проводились со
вместно Институтом метеорологии 
Академии наук Кубы и Центральной 
аэрологической обсерваторией, 
СССР. В 1984 и 1985 гг. был прове
ден основанный на концепции дина
мического засева статистический 
эксперимент, в ходе которого засев 
облаков осуществлялся с самолета, 
направляемого с помощью наземного 
радиолокатора. Проверочный этап 
эксперимента проводился в период 
1986—1988 гг. Основой для оценок, 
служили данные радиолокационных 
измерений. Были отмечены такие 
связанные с засевом эффекты,”как 
значительное увеличение срока су
ществования облаков, увеличение 
площади осадков, а следовательно, и 
их количества.

Израиль

Работы, проводимые в Израиле, в те
чение многих лет привлекали внима
ние научной общественности и часто 
служили образцом для других стран. 
Программа началась в 1960 г. с тща
тельно продуманного сравнительно
го эксперимента, проводившегося в 
северном и южном районах. Этот 
эксперимент прошел через несколь
ко этапов, и результаты второго из 
них (этап Израиль-2) показали нали
чие положительного эффекта засевов 
в северном районе при высоком уров
не статистической значимости, хотя 

I проведенный анализ не выявил об
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щего статистически значимого уве
личения количества осадков. Это 
значило, что засевы либо привели к 
уменьшению количества осадков в 
южном районе, либо не повлияли на 
это количество. Необходимы были 
дальнейшие проверки и поиски объ
яснений. Были начаты исследования 
(этап Израиль-3) с целью более точ
ной количественной оценки эффекта 
засева в каждом из указанных райо
нов и выявления причин наблюдаю
щихся различий между двумя 
районами (если таковые существу
ют). Отсутствие положительного эф
фекта от засевов в южном районе, 
судя по всему, подтвердилось (окон
чательные результаты анализа еще 
не опубликованы). Поиски объясне
ний различного реагирования двух 
районов на засевы пошли по двум на
правлениям: динамическому и мик- 
рофизическому. Результатом стала 
гипотеза о том, что в южный район 
часто вторгались достаточно обшир
ные облака естественной пыли, час
тицы которой могут играть роль ядер 
конденсации, а это маскировало эф
фекты, связанные с засевом облаков 
иодистым серебром. Возможно, дело 
заключалось в том, что засев иодис
тым серебром содержащих большое 
количество пыли облаков оказывал
ся излишним. В настоящее время ис
следование связей между пылью, 
засевами и количеством осадков про
должается.

Узбекистан

Анализ данных, полученных в ходе 
шестилетнего (1985—1991 гг.) срав
нительного эксперимента, свиде
тельствует о значительном увеличе
нии количества осадков в результате 
засева.

Зимбабве

Эксперименты по вызыванию осад
ков начались в Зимбабве в 1960-е 
годы. На Конференции были пред
ставлены попытки построения кли
матологии потенциальных возмож
ностей активного воздействия на по
году.

Подавление града

Болгария

Деятельность по борьбе с градом, на
чавшаяся в 1969 г., основывается на 
технологии применения радиолока
торов и ракет, разработанной в быв
шем СССР. Для засева используется 
иодистый свинец. При оценке ре
зультатов учитываются статистичес
кие данные об ущербе, нанесенном 
посевам, однако схемы страхования 
различны для двух районов. Из доло
женных на Конференции результа
тов анализа видно, что ущерб от гра
да в целевом („защищенном”) районе 
оказался меньше. Показано также, 
что в последние годы выигрыш за 
счет сохранения посевов примерно в 
десять раз превысил расходы на опе
рации по борьбе с градом.

Хорватия

Борьба с градом началась в 1959 г., и 
с тех пор методы этой борьбы, осно
ванные на применении ракет, посто
янно совершенствуются. Получены 
обнадеживающие результаты, одна
ко качество приведенных данных 
вызывает сомнение. В последнее 
время больше внимания стало уде
ляться сбору данных, необходимых 
для получения количественных оце
нок.

Российская Федерация и республики 
бывшего СССР

В проектах по борьбе с градом, вы
полнение которых началось в быв
шем СССР в 1967 г., для прямого и 
быстрого засева облачных объемов 
использовались ракеты, доставляв
шие в облака вещества, потенциаль
но способные вызывать град, что 
определялось по характеристикам 
отраженных радиолокационных сиг
налов. Работы проводились в десяти 
регионах, и сообщения о высоком со
отношении уровня прибылей и вели
чины расходов обусловили появле
ние нескольких национальных опе
ративных программ, основанных на 
той же методике, а также исследова
тельских проектов, призванных дать 
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научно обоснованную оценку приме
няемых процедур. На Конференции 
был обобщен опыт бывшего СССР, а 
также были представлены теорети
ческие работы, связанные с форми
рованием града, исследования по 
выбору оптимальных участков для 
засева и методика оценки результа
тов по данным об ущербе, причинен
ном сельскохозяйственным куль
турам.

США

Штат Северная Дакота ведет работы 
по начавшемуся в 1970-х годах Про
екту воздействий на облака. Целью 
этих работ является как борьба с гра
дом, так и вызывание дождей. В рам
ках проекта осуществляется засев 
облаков веществами, способствую
щими образованию ледяных частиц. 
Засев производится, как правило, в 
основание облака с борта самолета, 
направляемого с помощью наземного 
радиолокатора. Для оценки резуль
татов применяются многопараметри
ческие процедуры сопоставления с 
использованием текущей информа
ции и длинных исторических рядов 
статистических данных об ущербе, 
причиняемом сельскохозяйствен
ным культурам в целевом и кон
трольном районах. Показано, что в 
результате засевов доля потерь на 
страхование (выплаты по страховым 
обязательствам в возмещение ущер
ба) уменьшается.

Обнадеживающим является то 
обстоятельство, что многие опера
тивные проекты имеют и исследова
тельскую часть, цель которой состо
ит в более полном изучении характе
ристик града и физики его формиро
вания. На Конференции докладыва
лось о такого рода исследованиях, 
проводимых в Аргентине, Греции, 
Китае, Хорватии и России.

Предупреждение

Использование статистических дан
ных о потерях урожая (основанных 
на сведениях, собранных страховы
ми компаниями, либо на какой-то 
иной информации) для оценки эф
фективности борьбы с градом, на 

первый взгляд, представляется весь
ма привлекательным методом, непо
средственно учитывающим сельско
хозяйственную продукцию, для за
щиты которой и проводятся все ме
роприятия. Однако с учетом того, 
что на эту статистику влияют и 
многочисленные не связанные с гра
дом явления, также наносящие урон 
урожаю, такой метод нельзя считать 
пригодным для получения научно 
обоснованных оценок эффективнос
ти мероприятий по борьбе с градом 
(более подробную информацию см. 
УУМР—№5, ВМО/ТД № 97: „Оценка 
эффективности экспериментов по 
борьбе с градом — отчет совещания 
экспертов”, 1986).

Новые подходы к старым 
проблемам

Почти полвека прошло с тех пор, как 
Винсент Шефер обнаружил способ
ность сухого льда к преобразованию 
переохлажденных капель воды в ле
дяные кристаллы, открыв тем самым 
современную эру засева облаков. Но 
уже через несколько лет первые че
ресчур оптимистичные ожидания 
того, что на осадки можно легко воз
действовать, получая при этом эко
номическую выгоду, сменились 
осознанием множества проблем, сто
ящих на пути к реализации успеш
ных воздействий на погоду. К таким 
проблемам можно отнести неаде
кватность концептуальных моделей, 
на которых можно было бы основы
вать полевые методы и проверять их, 
сложность выбора материалов для 
засева и обеспечения доставки этих 
материалов в намеченный объем об
лака при заданной концентрации и в 
нужное время. Возникли вопросы от
носительно путей, ведущих от час
тиц естественных и искусственных 
аэрозолей к выпадению осадков. 
Самое тесное отношение к этим во
просам имели проблемы динамики и 
микрофизики облаков: можно ли до
стичь желаемых изменений осадков, 
изменяя динамику облака путем ма
нипулирования микрофизическими 
процессами, или же предпочтитель
нее оптимизировать засев таким об
разом, чтобы он непосредственно 
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влиял на микрофизические характе
ристики? Ответы на данные вопросы 
были очень важны для выбора мате
риалов, используемых при засеве, а 
также методов засева.

Исследователи решали их в лабо
раториях, в полевых условиях и тео
ретически, однако результаты были, 
как правило, неясными, а часто про
тиворечивыми. Имевшиеся в распо
ряжении ученых инструменты 
оказались неадекватными и остава
лись таковыми в течение многих лет. 
Прогресс в других дисциплинах, осо
бенно в компьютерной технологии, в 
развитии активных и пассивных мето
дов дистанционного зондирования 
(многопараметрические, доплеров
ские и поляризационные радиолока
торы, лидары и микроволновые ра
диометры), а также химических мето
дов (производство веществ для засева 
и для маркировки облаков, устройств 
для распыления и идентификации), 
дал исследователям средства, которые 
все больше способствовали развитию 
научных и технических методов ак
тивных воздействий на погоду. Во 
многих докладах, представленных на 
Шестой научной конференции ВМО 
по активным воздействиям на погоду, 
речь шла о применении новых техно
логий для решения старых проблем, 
которые препятствовали развитию 
способов управления погодой.

Концептуальные исследования

В теоретических разработках в об
ласти физики облаков и активных 
воздействий на погоду заметную 
роль всегда играли простые числен
ные расчеты. Потенциальная значи
мость теоретических исследований, 
включающих в себя сложное числен
ное моделирование процессов, проис
ходящих в облаках, признана уже 
давно, и для реализации этого потен
циала разработано немало моделей. 
Ранее возможности такого рода ис
следований ограничивались отсутст
вием достаточно мощных компью
теров. Однако с каждым годом мощ
ность как крупных, так и малых 
компьютеров существенно возраста
ла. Давняя мечта о компьютерных 

программах, способных детально мо
делировать микрофизические про
цессы в облаках, а также их дина
мику и нерегулярности в трехмер
ном пространстве и во времени, ста
новится реальностью.

Моделирование грозы с градом
Одна из сессий Конференции была 
посвящена концепциям борьбы с гра
дом, в том числе исследованиям, на
правленным на оптимизацию мето
дов засева, на выяснение ограни
чений на засев и механизмов форми
рования града.

Моделирование облаков, дождя и 
снега

На сессии, посвященной теоретичес
ким исследованиям механизмов фор
мирования дождя и снега, были 
представлены 23 доклада по исполь
зованию для этих целей трехмерной 
модели. В доклады вошли результа
ты экспериментов, основанных как 
на простых, так и на сложных трех
мерных моделях естественного и ис
кусственного развития осадков в 
мезомасштабном облаке.

Практические аспекты засева 
облаков

Материалы, используемые для 
засева
Главным компонентом в процессе за
сева облаков является само вещест
во, которым производится засев, 
поэтому естественно, что возникло 
множество вопросов, связанных с 
желательными свойствами таких ве
ществ и методами их введения в об
лако. Одна из сессий Конференции 
была посвящена обсуждению харак
теристик льдообразующих реагентов 
для засева: бактерий, йодистого се
ребра, жидкого азота и жидкого про
пана. Спектр применения таких ве
ществ очень широк: от борьбы с гра
дом до рассеяния туманов. На другой 
сессии обсуждались вопросы приме
нения для засева гигроскопичных 
веществ. Эта идея не нова, но сейчас 
она переживает второе рождение, по
скольку представляет собой самое 
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очевидное решение проблем матери
ального обеспечения.

Теоретические исследования, 
проведенные в США, свидетельству
ют о том, что засев гигроскопичными 
частицами может оказать влияние 
как на жидкую, так и ледяную фазы 
воды в облаке. В прошлом примене
ние таких частиц резко ограничива
лось проблемами, связанными с 
созданием достаточно высоких кон
центраций гигроскопичных частиц в 
облаке. Сложности были обусловле
ны сравнительно большими размера
ми частиц и склонностью сыпучих 
материалов к слипанию, что вынуж
дало поднимать в воздух большое ко
личество вещества; трудно было и 
быстро вводить такие частицы в вы
бранный объем облака. Однако в пос
леднее время исследования в области 
гигроскопичных веществ развива
лись успешно благодаря появлению 
ракет, разбрасывающих частицы, 
размеры которых лежат в субмикро- 
метровом диапазоне. Тем самым ре
шаются проблемы, связанные с 
обеспечением операций сыпучими 
материалами для засева. Теоретичес
кие исследования, основанные на де
тальной микрофизической модели, 
показали, что при столь малых раз
мерах частиц процесс формирования 
осадков должен существенно уско
ряться. Проведенные в Южной Аф
рике пробные эксперименты, резуль
таты которых контролировались с 
помощью радиолокатора и прямыми 
микрофизическими измерениями в 
облаке, позволили заключить (с при
емлемым уровнем статистической 
значимости), что гигроскопичные 
частицы оказывают влияние на ко
личество выпадающего дождя через 
30 — 40 минут после засева. Этот 
вывод подтверждается теоретически
ми расчетами в рамках детальной 
микрофизической модели, что значи
тельно укрепило аргументы в пользу 
эффективности и практичности засева 
гигроскопичными веществами.

Доставка и распыление веществ 
для засева
Еще в то время, когда работы по ак
тивным воздействиям на погоду 

только начинались, ученые были 
озабочены вопросами доставки и рас
пыления веществ для засева. Необхо
димо было установить, попадает ли 
вещество в выбранную область и 
если попадает, то какова его кон
центрация там? Если вещество не по
падает в намеченный объем облака, 
то какие изменения нужно внести в 
методику засева? Этим вопросам 
были посвящены многочисленные 
теоретические модельные исследова
ния, эксперименты по физическому 
моделированию и полевые работы, 
при которых часто использовались 
специальные вещества для марки
ровки облаков. Как видно из ряда 
представленных на Конференции до
кладов, эта проблема продолжает 
привлекать к себе внимание ученых 
США. С появлением новых приборов 
для полевых исследований (много
параметрические и поляризацион
ные радиолокаторы, глобальная 
навигационная система, новые уст
ройства распыления и обнаружения 
маркерных веществ) возможности 
слежения за маркерными вещества
ми, такими, как углеродные нити и 
гексафторид серы, значительно рас
ширились. Траектории маркеров 
прогнозировались и теоретически, 
методами численного моделирова
ния. Эти полевые и теоретические 
исследования, позволяющие наблю
дать за распространением веществ, 
засев которых проводился в разных 
местах (у поверхности земли, в осно
вание облака, в вершину облака, в 
его внутренние объемы и т. д.), помо
гут значительно продвинуться в ре
шении вопросов, связанных с 
доставкой вещества в нужное место и 
в нужное время.

Определение результатов 
воздействий
Оценка результатов экспериментов 
по активным воздействиям на погоду 
проходила в несколько этапов. Пря
мые наблюдения за последствиями 
засева позволили совершенно точно 
установить, что человек в состоянии 
влиять на облака. Сразу же начались 
дискуссии относительно степени воз
можного влияния и экономических 
выгод, связанных с ним. В условиях 
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отсутствия приборов, способных про
изводить необходимые физические 
измерения, для получения ответов 
на эти вопросы был выбран статисти
ческий анализ тщательно спланиро
ванных экспериментов. Используе
мый самостоятельно, статистичес
кий анализ способен дать ответ отно
сительно результатов воздействия 
(правда, сам вопрос должен быть 
сформулирован еще до начала экспе
римента). Однако такой экспери
мент, который можно сравнить с 
„черным ящиком”, дает очень мало 
информации о механизмах, обусло
вивших тот или иной результат. Как 
правило, процесс накопления дан
ных, необходимых для применения 
статистических методов, требует 
слишком много времени и средств. 
Получив в самом начале эксперимен
та какие-либо свидетельства его ус
пеха или неудачи, спонсор часто 
отказывается финансировать завер
шение эксперимента. Можно пере
числить немало оперативных проек
тов, начинавшихся весьма удачно, 
что служило основой для сообщений 
об успехе, однако эти сообщения не 
принимались всерьез научным сооб
ществом. Последние достижения в 
области измерительной техники 
привели к тому, что сочетание физи
ческих наблюдений и статистическо
го анализа стало обычным делом. 
Целью является отслеживание каж
дого звена в гипотетической цепочке 
явлений — начиная от засева облака 
и кончая выпадением осадков на по
верхность земли. Статистические ме
тоды часто применяются вдоль всей 
этой цепочки. Одна из сессий Конфе
ренции была посвящена оценке ре
зультатов воздействий; были также 
представлены многочисленные до
клады, касающиеся различных сто
рон этой проблемы.

Новые проекты

Итальянский проект по 
искусственному вызыванию 
дождей

Выполняемый на юге Италии проект 
по увеличению количества осадков 
(см. Бюллетень ВМО, 42 (4), (ред.)) 

основан на гипотезах и процедурах, 
используемых в экспериментальных 
и оперативных программах Изра
иля. Организаторам проекта из 
ТЕКНАГРО помогает международ
ная научная консультативная груп
па. Планируется получить научно 
обоснованные оценки результатов 
воздействий с использованием как 
статистических, так и физических 
методов. Программа началась в 
1987 г., а первые засевы были прове
дены в 1988 г. По перекрестной 
схеме проводился засев районов в 
Пулии, Сицилии и Сардинии. Мо
дельные расчеты показывают, что 
потребуется еще несколько лет, 
чтобы оценить результаты засевов с 
желаемой статистической значимос
тью. Статистический анализ дан
ных, собранных на сегодняшний 
день, подтверждает увеличение ко
личества осадков после засевов. В на
стоящее время в стадии плани
рования находится ряд важных до
полнительных физических исследо
ваний.

Итало-словенский проект по 
борьбе с градом

Планы проведения итало-югослав
ского эксперимента по борьбе с гра
дом возникли еще в 1970-е годы (в 
настоящее время Словения взяла на 
себя ответственность за соглашения, 
подписанные ранее Югославией). 
Этот проект по-прежнему находится 
на стадии разработки и подготовки, 
однако уже начат сбор климатичес
ких данных, необходимых для про
ведения будущего эксперимента. 
Проводится изучение характеристик 
града на основе данных, собираемых 
сетью оповещения о граде с 1974 г. (с 
1988 г. такие данные собирает и гра
домерная сеть). Выполняются физи
ческие анализы градин, а также 
самолетные измерения внутренних 
характеристик облаков.

Д е монстрационная программа 
вызывания дождя

В течение многих лет Таиланд имел 
свою национальную оперативную 
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программу по вызыванию осадков, 
однако оценка получаемых результа
тов проводилась на основе неадекват
ных данных. Сейчас, после длив
шегося несколько лет этапа планиро
вания и приобретения оборудования, 
началось выполнение полевых экспе
риментов в рамках параллельной на
учной программы с использованием 
опыта Израиля, Таиланда и США. 
Намечается проводить засев как гиг
роскопичными, так и льдообразую
щими частицами, причем резуль
таты воздействий будут оцениваться 
физическими и статистическими ме
тодами. Проведенные пробные экс
перименты дали обнадеживающие 
результаты. Знания, собранные в 
ходе выполнения этой программы, 
смогут послужить основой для про
ведения других аналогичных иссле
дований в странах с тропическим 
климатом.

Сирийский проект 
по увеличению 
количества осадков

В национальном сирийском проекте 
используются опыт России, самолет 
и радиолокаторы. Существующая 
дождемерная сеть служит для сбора 
данных, необходимых для оценки 
результатов воздействий, при кото
рой учитываются исторические дан
ные и сравнительная информация по 
районам воздействий и контрольным 
районам. Выполненные оценки сви
детельствуют о большом разбросе ре
зультатов, однако в целом можно 
говорить об увеличении количества 
осадков после засевов.

Разное

По мнению ВМО, потенциально по
лезным для стран-Членов был бы 
справочник по глобальной климато
логии облаков, содержащий пара
метры, связанные с активными 
воздействиями на погоду. Предложе
ние о создании такого справочника 
на основе спутниковых данных было 
выдвинуто по результатам одного из
раильского исследования, в котором 
изучались возможности определения 

по данным спутникового радиометра 
с очень высоким разрешением таких 
важных для активных воздействий 
характеристик, как толщина обла
ков, размеры частиц и температура 
вершин облаков.

Памяти Винсента Й. Шефера

Конференция почтила память Вин
сента И. Шефера. Именно его пио
нерские эксперименты открыли 
современную эру активных воздейст
вий на погоду путем засева облаков. 
По воспоминаниям его многочислен
ных друзей, к его многим достоинствам 
относилось и то, что он был экспери
ментатором от Бога и обладал выдаю
щейся способностью заражать своим 
энтузиазмом окружавших его людей.

Последние данные 
об озонном слое

После того как в сентябре 1994 г. в Ан
тарктике были зафиксированы рекордно, 
низкие уровни содержания озона, а пло
щадь озонной дыры была экстремально 
большой и составила около 24 млн. км2 
(см. Бюллетень ВМО, 44 (1)), поступаю
щие в квазиреальном масштабе времени 
данные Глобальной сети ВМО наблюде
ний за озоном свидетельствуют о том, что 
в январе и первой половине февраля 
1995 г. над средними широтами северного 
полушария (от Сибири и до Западной Ев
ропы) устойчиво отмечались необычно 
низкие значения содержания озона. Де
фицит озона во-второй половине января 
достигал 25% многолетних средних зна
чений и сохранялся вплоть до 25 февраля. 
В течение нескольких дней дефицит пре
вышал 35 % при уровнях озона в 250— 
270 м • атм-см (при многолетнем среднем 
значении около 440 м • атм-см). В этот же 
период над Западной и Центральной Евро
пой и над западными районами Северной 
Америки дефицит составил в среднем 10— 
12 % (что близко к статистическому преде
лу нормальной изменчивости), причем в 
отдельные недели дефицит озона над Евро
пой превышал 20 %. Температуры нижних 
слоев стратосферы над Сибирью и восточ
ными районами Европы были на 10—12 ’С 
ниже нормы, что способствовало химичес
кому разрушению озона под воздействием 
соединений хлора и брома антропогенного 
происхождения.
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УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР ПО СИСТЕМАМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОГОДЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
И ПРОБЛЕМАМ СВЯЗИ

НАЙРОБИ, КЕНИЯ, 1—11 НОЯБРЯ 1994 г.

Эндрю Лейн

История вопроса
В рамках новой инициативы, заяв
ленной Программой информации и 
связей с общественностью, и в соот
ветствии с принятым в 1993 г. реше
нием Исполнительного Совета ВМО в 
начале 1994 г. обратилась к Британ
ской радиовещательной корпорации 
(Би-Би-Си) за помощью в проведении 
учебного семинара по представлению 
информации о погоде на телевиде
нии и по проблемам связи.

Помощь в проведении семинара 
оказали Метеорологическое бюро Со
единенного Королевства, Нацио
нальная служба погоды и НУОА 
США. Местом проведения десяти
дневного семинара, организацию кото
рого взял на себя Метеорологический 
департамент Кении (МДК), стали 
студии Кенийской радиовещатель
ной корпорации (Кей-Би-Си), распо
ложенные в здании Международного 
спортивного центра Мой в Найроби.

Цели семинара
В информационной записке, предна
значенной для участников семинара, 
ВМО отметила, что главной целью 
семинара является:

... расширение возможностей стран-Чле
нов по рекламированию деятельности 
ВМО и национальных метеорологических 
и гидрологических служб, ознакомление 
участников с современной технологией и 
опытом обеспечения связи, в частности с 
методами представления информации о 
погоде на телевидении.

Хотя основное внимание было со
средоточено на телевизионных про-

Помощник продюсера Центра погоды 
Би-Би-Си, Лондон, Соединенное Королевство. 

блемах, программа семинара вклю
чала в себя и обучение методам пред
ставления прогнозов по радио. Кроме 
того, были организованы дискуссии 
о том, каким образом средства массо
вой информации в целом и радиове
щание, в частности, могут способст
вовать проведению ежегодного Все
мирного метеорологического дня 
23 марта.

Занятия проводились в реальной 
обстановке студий, что давало каж
дому участнику возможность наибо
лее полно познакомиться со специ
фикой этой работы, поскольку вы
ступления как бы шли в „прямой 
эфир”, благодаря чему становилась 
очевидной важность дисциплины в 
студии. Учебное время было посвя
щено подготовке и построению „рас
сказов о погоде”, а после каждого 
занятия устраивались обсуждения. В 
конце семинара участники получили 
видеопленки с записью своих вы
ступлений, предназначенные для по
каза начальству и коллегам, а также 
для дальнейшего обучения.

Участники
В работе семинара приняли участие 
16 студентов, представлявших 14 
англоязычных государств, располо
женных на востоке и юге Африки. 
Кроме того, на семинаре присутство
вали несколько представителей МДК 
и Кей-Би-Си.

Многие участники имели опыт 
работы на телевидении, у других та
кого опыта не было. Кое-кто был зна
ком с электронной графикой, хотя 
все хотели расширить свои познания 
в данной области. Наличие такого 
желания в сочетании с пониманием
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Найроби, Кения, ноябрь 1994 г. — Участники и ведущие специалисты Учебного семинара по 
системам представления информации о погоде на телевидении и проблемам связи

необходимости более настойчивого 
рекламирования деятельности ме
теорологических служб в своих стра
нах обусловили готовность всех 
участников к интенсивной работе во 
время семинара с целью извлечения 
из него максимальной пользы.

Оборудование
Когда возникла идея проведения се
минара, предполагалось, что в распо
ряжение его участников в качестве 
главного учебного пособия будет 
предоставлена графическая система, 
разработанная Национальным ин
ститутом ресурсов (Соединенное Ко
ролевство) и подаренная Кении 
Администрацией по развитию замор
ских территорий.

Однако работы по вводу в строй 
этой системы затянулись, поэтому 
было решено использовать пере
движную графическую систему, раз
работанную отделом компьютерной 
графики Би-Би-Си. Главный систем
ный аналитик Би-Би-Си Том Харт
велл присоединился к группе препо
давателей на несколько первых дней 
для того, чтобы установить оборудо
вание, продемонстрировать его воз
можности и ответить на возникшие 
вопросы. Были специально подготов

лены фоновые карты, так что участ
ники семинара имели возможность 
готовить реальные прогнозы для 
своих стран.

В то время как студии в Между
народном спортивном центре Мой 
были оборудованы достаточно хоро
шо, возможности для проведения за
нятий по таким темам, как раздель
ное наложение цветов и цветовые 
ключи, оказались ограниченными. 
Тем не менее технические специа
листы Кей-Би-Си охотно оказывали 
всяческую помощь, благодаря чему 
удалось получить достаточно хоро
шие изображения.

Семинар открыл управляющий 
Кей-Би-Си г-н Филип Окунди, под
черкнувший важность средств связи 
для надлежащей передачи информа
ции о погоде с точки зрения экономи
ки и обеспечения безопасности. Все 
были очень рады прибытию Генераль
ного секретаря ВМО проф. Г. О. П. 
Обаси, который выступил с заключи
тельными замечаниями и вручил дип
ломы всем участникам семинара.

Результаты
Было очень приятно заниматься с 
участниками, полными энтузиазма и 
желания работать. Хотя отчасти это 
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объясняется высоким авторитетом 
служб погоды в африканских стра
нах, где информация о погоде имеет 
важнейшее значение для повседнев
ной жизни, интерес студентов к из
лагаемому материалу, их желание 
учиться, их усилия по практическо
му применению полученных на лек
циях знаний заслуживают самой 
высокой оценки. Одним учеба дава
лась легко, другим — не очень, но 
все старались как могли, и уже через 
две недели у каждого был отмечен 
значительный прогресс.

Г-жа Эйра Горре-Дейл, старший 
сотрудник Отдела ВМО по информа
ции и связям с общественностью, 
преподававшая на семинаре, так из
ложила точку зрения Организации в 
своем послании, адресованном дик
тору, представляющему прогнозы 
погоды на Би-Би-Си, Джону Тизеру: 
„Семинар был исключительно ус
пешным как с точки зрения его про
граммы, так и в плане воздействия, 
оказанного на участников. Об этом 
прекрасно свидетельствуют зачет
ные книжки”.

Выводы
В ходе семинара подчеркивалось, что 
обучение представляет собой непре

рывный процесс, а прослушанные 
лекции необходимо реализовывать 
на практике, продолжая их прора
ботку по возвращении домой. Поэто
му можно надеяться, что работа 
участников семинара и их коллег 
будет все более успешной, а кроме 
того, что не менее важно, плоды их 
обучения скоро увидят телезрители!

С точки зрения Би-Би-Си, учас
тие в семинаре можно рассматривать 
как удовольствие и привилегию. Су
ществуют большой интерес к такого 
рода учебным мероприятиям и боль
шая потребность в них как в Африке, 
так и в других регионах. В Би-Би-Си 
готовы и далее играть отведенную им 
роль в этом исключительно важном 
процессе вместе с такими организа
циями, как ВМО и национальные ме
теорологические и гидрологические 
службы стран—Членов ВМО.

Автор Эндрю Лейн и г-жа Сьюзан 
Чарльтон, диктор-метеоролог 
Центра погоды Би-Би-Си, входили в 
число преподавателей семинара в 
Найроби. (См. также фото на с. 167 
этого выпуска (ред).)

Новости программ ВМО

ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА ПОГОДЫ

Целевая группа по пересмотру и 
распределению региональных 
обязанностей по ВСП в Африке
После принятия в 1994 г. резолюции 
15 (ИС-ХБУ1) о восстановлении прав 
и привилегий Южно-Африканской 
Республики как Члена ВМО Гене
ральный секретарь по согласованию 
с президентом РА I образовал целе
вую группу по пересмотру и распре
делению региональных обязанностей 
по ВСП в Африке. Совещание этой 
группы проходило с 3 по 7 октября 
1994 г. в помещении Регионального 

бюро ИКАО по Восточной и Южной 
Африке в Найроби.

На совещании была рассмотрена 
информация о структурах и службах 
ВСП в Центральной и Южной Афри
ке и сформулированы рекомендации 
по мерам, необходимым для пере
смотра решений УП-РА I, принятых 
после исключения Южной Африки 
из ВМО в соответствии с резолюцией 
38 (Кг-VII). Обсуждались также во
просы предоставления услуг в чрез
вычайных экологических ситуациях 
и круг обязанностей Регионального 
специализированного метеорологи
ческого центра (РСМЦ) и Региональ
ного узла телесвязи (РУТ) для 
Южной Африки, а равно соответст
вующие оперативные планы ВСП по 
Африке.
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Найроби, Кения, октябрь 1994 г. — Члены целевой группы по пересмотру и распределению 
региональных обязанностей по ВСП для Африки

К основным рекомендациям, при
нятым на совещании, относятся сле
дующие:

• Передать обязанности Регио
нального специализированного 
метеорологического центра с гео
графической специализацией и 
Регионального узла телесвязи 
Национальному метеорологичес
кому центру в Претории;

• Предложить Национальному ме
теорологическому центру в Пре
тории рассмотреть возможность 
предоставления результатов мо
дельных расчетов переносов за
грязняющих веществ в чрез
вычайных экологических ситуа
циях, таких, как ядерные ава
рии или другие катастрофы, свя
занные с окружающей средой;

• Передать обязанности РУТ в 
Преторию и пересмотреть обя
занности РУТ Браззавиль, Да
кар, Лусака, Найроби и Ниамей с 
одновременным перераспределе
нием обязанностей соответствую
щих национальных метеороло
гических центров;

• Внести соответствующие коррек
тивы в Региональный план теле
связи.
Эти и другие рекомендации были 

представлены на рассмотрение один
надцатой сессии РА I, состоявшейся 
в Габороне, Ботсвана, в ноябре 
1994 г.

ПРОГРАММА ПО 
ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ

Комитет РА V по тропическим 
циклонам для южной части 
Тихого океана и юго-восточной 
части Индийского океана

Стивен К. Риди, 
председатель Комитета РА V 

по тропическим циклонам

С 5 по 13 октября 1994 г. в отеле Мо- 
камбо в г. Нади на Фиджи прошла 
пятая сессия Комитета РА V по тро
пическим циклонам для южной 
части Тихого океана и юго-восточной 
части Индийского океана. Такие сес
сии проводятся каждые два гЪда. В 
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последние три дня работы сессии Ме
теорологическая служба Фиджи в со
трудничестве с ВМО организовала 
Семинар по борьбе с последствиями 
тропических циклонов и профилак
тическим мероприятиям. В работе 
сессии постоянно или эпизодически 
участвовали 39 делегатов, в том 
числе президент РА V д-р Кариото Со- 
нтокусумо и вице-президент РА V д-р 
Джон Ламсден. Впервые на сессии 
Комитета было представлено госу
дарство Токелау, не являющееся 
Членом ВМО; присутствовали также 
представители Международной орга
низации гражданской авиации, Ре
гиональной программы по окружаю
щей среде южной части Тихого океа
на (СПРЕП), Комитета ЭСКАТО/ 
ВМО по тайфунам и Комитета РА I 
по тропическим циклонам для юго- 
запада Индийского океана. Было от
мечено, что в состав Комитета вошли 
Федеральные Штаты Микронезии, 
однако на данной сессии представи
тель этого государства отсутствовал.

Главным выступающим на цере
монии открытия сессии был министр 
Фиджи по туризму и гражданской 
авиации Его Превосходительство г-н 
Гарольд Пауэлл. В своем выступле
нии он отметил, что Фиджи оказыва
ется на пути значительной части 
тропических циклонов, формирую
щихся на юге Тихого океана. Пос
ледний из них, циклон Кина, в ян
варе 1993 г. причинил ущерб в раз
мере 120 млн. долларов США.

Делегаты очень активно участво
вали в работе сессии, возможно, еще 
и потому, что они перед этим „размя
лись” на совещании Региональной 
программы по окружающей среде 
для южной части Тихого океана 
(СПРЕП), проходившем в том же 
отеле Мокамбо с 3 по 5 октября 
1994 г., т. е. непосредственно перед 
началом сессии. Темы, вызвавшие 
самые продолжительные дискуссии 
во время сессии, перечислены ниже.

Телесвязь
Наиболее детально обсуждались аль
тернативные способы передачи ин
формации внутри стран и за их 
пределы. Весьма вероятно, что угро
за рекламаций со стороны пользова
телей окажет свое влияние на мето

ды связи, которые будут применять
ся в будущем. В ходе семинара была 
принята адресованная рабочей груп
пе РА V по телесвязи рекомендация, 
касающаяся изучения вопросов, свя
занных с внедрением надежных и не
дорогих систем связи, таких, как 
ИНМАРСАТ С.

Работа по проектам

Были рассмотрены различные пред
ложения по проектам, как двусто
ронним (с участием Австралии, Но
вой Зеландии и Японии), так и реги
ональным (в рамках Региональной 
показательной программы Ломе-ГУ, 
финансируемой Африкано-Кариб- 
ско-Тихоокеанской группой и депар
таментом гуманитарной деятельнос
ти Бюро Программы для южной 
части Тихого океана, осуществляе
мой ПРООН), уже выполняемым, 
либо готовым начаться. Цель этих 
проектов — развитие метеорологи
ческой инфраструктуры региона и 
его инфраструктуры, связанной с 
борьбой со стихийными бедствиями.

Австралийская станция 
по наблюдениям за тропическими 
циклонами (АСТЦ)
Хотя соответствующее программное 
обеспечение имеют многие страны 
региона, никто не использует его в 
чисто оперативном плане. Несмотря 
на удовлетворительные графические 
характеристики, АСТЦ была не 
очень удобна для пользователей с 
точки зрения потребностей отдель
ных стран. Для устранения этого не
достатка сейчас разрабатывается 
новая версия, использующая 
М1сгозоП УУшскпуз.

РСМЦ Нади
Фиджи рекомендовало Комитету 
увязать предоставление статуса 
РСМЦ с проведением модернизации 
линий связи ГСТ между Нади и 
Мельбурном, которая должна быть 
завершена в начале этого года. Дру
гие мероприятия, такие, как замена 
оборудования и модернизация мето
дик, будут выполняться в рамках 
двусторонних или многосторонних 
программ помощи.
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Нади, Фиджи, октябрь 1994 г. — Участники пятой из проводимых каждые два года сессий 
Комитета РА V по тропическим циклонам в южной части Тихого океана и юго-восточной 

части Индийского океана

Вопросы подготовки кадров
Комитет с удовлетворением принял 
к сведению, что Австралийское ме
теорологическое бюро намерено каж
дые два года проводить двухнедель
ные учебные курсы по тропическим 
циклонам в южном полушарии (см. 
сообщение на с. 224).

Многие делегаты предпочитали бы 
обучаться на курсах, не уезжая далеко 
от своей страны, а по возможности и 
вовсе не покидая ее пределов. Страны, 
не являющиеся Членами ВМО, попро
сили допустить их граждан к обуче
нию на Курсах ВМО по подготовке 
специалистов класса III.

Обзор циклонов в сезоны 1992-93 
и 1993-94 гг.
Это был новый пункт повестки дня. 
Страны, подверженные влиянию 
тропических циклонов или испыты
вающие конкретные затруднения, 
связанные с системами оповещения, 
получили предложения о подготовке 
коротких сообщений. В ходе семина
ра было также выделено время для 
более детальных выступлений и дис
куссий. Нет сомнения в том, что этот 
пункт повестки дня займет достаточ
но важное место в программе, а воз
можно, и послужит основой для 
соответствующей публикации.

Семинар для руководящих 
сотрудников метеорологических 
служб и служб борьбы 
со стихийными бедствиями
К основным задачам семинара мож
но отнести следующие:
• Углубление знаний о влиянии 

тропических циклонов;
• Разработка конкретных реко

мендаций по совершенство
ванию систем оповещения о тро
пических циклонах, касающихся 
как метеорологических служб, 
так и служб борьбы со стихий
ными бедствиями.
Имеющиеся ресурсы направля

ются в основном на мероприятия по 
подготовке к стихийным бедствиям 
и на восстановительные работы. На 
программы по уменьшению повторя
емости стихийных бедствий, считаю
щиеся слишком дорогими, средств 
практически не выделяется. Однако 
проф. Сатьендра Гупта из Азиатско
го центра борьбы со стихийными бед
ствиями полагает, что такие про
граммы вовсе недорогостоящие, а 
для борьбы с последствиями стихий
ных бедствий достаточно денег, 
предоставляемых донорами. Тем не 
менее приоритеты национального 
развития в большинстве стран тако
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вы, что средства направляются в со
вершенно другие области.

Принятые на семинаре рекомен
дации касались главным образом во
просов обучения и подготовки 
населения, а также различных путей 
укрепления связей между метеоро
логическими и неметеорологически
ми учреждениями (правительствен
ными и неправительственными орга
низациями) в сезоны, предшествую
щие приходу циклонов, и на этапе 
устранения последствий стихийных 
бедствий.

На сорок шестой сессии Исполни
тельного Совета ВМО (Женева, июнь 
1994 г.) было ратифицировано рабо
чее соглашение между СПРЕП и 
ВМО, которое будет иметь важные 
последствия и для Комитета, по
скольку предусматривает проведе
ние совместных семинаров и обмен 
рабочими визитами.

Особой благодарности (на языке 
Фиджи — „винака вакалеву”) заслу
живают директор Метеорологичес
кой службы Фиджи г-н Рахендра 
Прасад и его сотрудники за всю ту 
работу, которую они проделали для 
обеспечения нормального хода сове
щания и семинара, и за все те уси
лия, которые им пришлось прило
жить для решения множества сопут
ствующих вопросов. Сессия прошла 
превосходно; то же самое можно ска
зать и о семинаре.

На следующий день после окон
чания совещания автор был пригла
шен на семинар для прогнозистов, 
проходивший в Центре оповещения 
о тропических циклонах в Нади и по
священный вопросам интерпретации 
спутниковых изображений. Метео
рологическая служба Новой Зелан
дии предоставила автономную 
рабочую станцию УАХ, в памяти ко
торой было записано множество 
спутниковых изображений тропи
ческих циклонов сезона 1993-94 г. 
Эта аппаратура была использована 
для проведения с четырьмя прогно
зистами занятий по методу Дворака.

Учебные курсы по тропическим 
циклонам для южного полушария
В рамках Программы ВМО по тропи
ческим циклонам Австралийским 
метеорологическим бюро совместно с 

ВМО были организованы первые в 
южном полушарии Учебные курсы 
по тропическим циклонам для метео
рологов классов I и II, имеющих не
который опыт прогнозирования тро
пических циклонов. Эти курсы про
водились с 17 по 28 октября 1994 г. 
в Учебном центре Метеорологическо
го бюро в Мельбурне. На курсы при
ехали 16 студентов из Австралии, 
Зимбабве, Мадагаскара, Маврикия, 
Новой Каледонии, Новой Зеландии, 
Папуа-Новой Гвинеи, США (Гавайи 
и Американское Самоа), Фиджи, 
Французской Полинезии и Франции 
(Реюньон). Занятия проводились на 
английском языке.

На сессии ИС-ХЬУ! (июнь 1994 г.) 
было отмечено, что в текущем бюд
жете ВМО не предусмотрены средст
ва для финансирования курсов. Од
нако осознавая растущую потребность 
в обученном персонале, особенно в спе
циалистах по прогнозированию тро
пических циклонов, в малых ост
ровных государствах южного полуша
рия и учитывая цели МДУОСБ, Со
вет согласился с выделением из ос
новного бюджета средств на оплату 
обучения пяти специалистов.

Цель курсов заключалась в совер
шенствовании практических и опе
ративных навыков прогнозирования 
тропических циклонов на основе тех
нических средств, опыта и систем 
связи, которыми располагает каж
дая страна, а также в выработке сис
темной методологии и/или деталь
ных правил повседневного и сезонно
го мониторинга процессов формиро
вания тропических циклонов, их 
интенсификации и перемещения.

Мельбурн, Австралия, октябрь 1994 г. — На 
одной из лекций, читавшихся на первых в 

южном полушарии Учебных курсах 
по тропическим циклонам

Фото: К. Абе

224



Австралийское метеорологичес
кое бюро обеспечило прекрасные ус
ловия для занятий, предоставив, в 
частности, шесть персональных ком
пьютеров, выделив преподавателей и 
лекторов, в число которых входил 
один представитель Гуама.

Учитывая успех курсов, Метеоро
логическое бюро решило проводить 
подобные учебные курсы по тропи
ческим циклонам для южного полу
шария каждые два года в сезоны, 
когда циклонов нет (с мая по ок
тябрь).

Семинар по штормовым приливам в 
Бенгальском заливе
С 14 по 19 ноября 1994 г. ВМО со
вместно с Метеорологическим депар
таментом Таиланда 'провела в Банг
коке семинар по штормовым прили
вам в Бенгальском заливе. Бенгаль
ский залив Индийского океана 
характеризуется самыми мощными 
в мире океанскими приливами, а его 
северная часть особенно страдает от 
волн, вызываемых тропическими 
циклонами.

Семинар открыл генеральный ди
ректор Метеорологического департа
мента Таиланда и постоянный пред
ставитель Таиланда при ВМО г-н 
Смит Тумсарок. Семинар проводила 
группа экспертов по штормовым вол
нам из Австралии, Индии, Мьянмы, 
Таиланда и из Межправительствен
ной океанографической комиссии. 
Председательствовал на семинаре 
д-р Р. П. Сэркер из Индии. Цель се
минара заключалась в оказании чле
нам Рабочей группы ВМО/ЭСКАТО 
по тропическим циклонам в Бенгаль
ском заливе и Аравийском море по
мощи в расширении их возмож
ностей по прогнозированию штормо
вых волн и в развитии служб опове
щения. В соответствии с духом 
межрегионального сотрудничества 
Рабочая группа пригласила на семи
нар представителей некоторых со
седних стран — членов Комитета 
ЭСКАТО/ВМО по тайфунам, подвер
женных влиянию штормовых волн. 
Всего в работе семинара приняли 
участие тридцать восемь специалис
тов и пять наблюдателей из девяти 
стран—Членов ВМО и расположен
ных в регионе организаций.

Бангкок, Таиланд, ноябрь 1994 г. — 
Практические занятия на семинаре по 

штормовым приливам в Бенгальском заливе
Фото: Т. Сазерленд

В последние годы в области про
гнозирования штормовых волн и их 
изучения достигнут большой про
гресс, особенно в связи с развитием 
методов численного моделирования. 
Поэтому на семинаре много времени 
было уделено следующим основным 
темам: теория штормовых волн; сбор 
данных о штормовых волнах; движе
ние и интенсивность тропических 
циклонов; эмпирико-статистические 
методы прогнозирования штормо
вых волн; разработка численных мо
делей штормовых волн и методы про
гнозирования; исследование харак
теристик штормовых волн в Бенгаль
ском заливе и Южно-Китайском море.

В ходе практических занятий ис
пользовались работающая в реаль
ном масштабе времени компьютер
ная система прогнозирования штор
мовых волн, созданная в Индийском 
технологическом институте, и Ав
стралийская станция по наблюдени
ям за тропическими циклонами. 
Были проведены дискуссии за круг
лым столом, посвященные пробле
мам, связанным со штормовыми 
волнами, и методам, применяемым в 
других районах, входящих в охваты
ваемый Рабочей группой регион, а 
также в северо-западной части Тихо
го океана с высокой повторяемостью 
тайфунов. В ходе дискуссий обсуж
дались и такие вопросы, как опера
тивное прогнозирование штормовых 
волн и службы штормоповещения в 
Бенгальском заливе.
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Понимая, что для точного прогно
зирования штормовых волн необхо
димы адекватные данные и хорошие 
прогнозы траекторий перемещения 
циклонов, участники семинара при
няли ряд рекомендаций, в том числе: 
• Провести тщательное изучение 

применяемых методов сбора дан
ных в открытом океане и в при
брежных районах;

• Обеспечить региональным цент
рам штормоповещения доступ в 
реальном времени к данным о 
координатах тропических цик
лонов и давлении в их центрах, 
получаемым с помощью сущест
вующих спутниковых систем, не 
включенных в состав ВСП;

• Приложить все усилия для обес
печения доступа региональных 
центров оповещения о циклонах 
к результатам точных расчетов 
траекторий циклонов, основан
ных на модели КЛИППЕР для се
верной части Индийского оке
ана; всемерно способствовать 
научным исследованиям в этом 
направлении.

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

Совещания рабочих групп ККл
С 30 января по 3 февраля 1995 г. в 
Женеве прошли совещания рабочей 
группы ККл по климатическим дан
ным и целевой группы по требовани- 
ям, предъявляемым к данным, 
образованной при рабочей группе 
ККл по обнаружению изменения 
климата. 31 января и 1 февраля 
члены этих групп собирались с тем, 
чтобы совместно обсудить вопросы, 
представляющие взаимный интерес, 
в частности касающиеся создания 
климатических баз данных и выпол
нения проектов по обнаружению из
менения климата. О результатах 
этих совещаний будет рассказано в 
следующем выпуске Бюллетеня
ВМО (июль 1995 г.).

Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата
Одной из обязанностей МГЭИК по- 
прежнему остается сбор научной и 
технической информации, необходи
мой для успешного продолжения 
работ, связанных с Конвенцией по 
климату. В рамках выполнения этой 
задачи МГЭИК подготовила для рас
смотрения на первой сессии Догова
ривающихся Сторон по Рамочной 
конвенции ООН об изменении кли
мата (28 марта — 7 апреля 1995 г.) 
специальный доклад.

В этом докладе затронут целый 
ряд важных вопросов, имеющих 
большое значение для Конвенции об 
изменении климата. Доклад состоит 
из следующих разделов:
а) „Радиационные последствия 

изменения климата в 1994 г.” и 
„Обзор, предназначенный для 
политиков”;

б) „Оценка сценариев выбросов 
МГЭИК 1992 г.” и „Обзор, пред
назначенный для политикову;

в) Первая часть „Норм МГЭИК по 
национальным исследованиям 
парниковых газов”;

г) „Технические нормы МГЭИК по 
оценке последствий изменения 
климата и путей адаптации к 
нему”.

В разделах айв представлены 
результаты исследований, выпол
ненных рабочей группой I (научная 
группа). Главы „Обзор, предназна
ченный для политиков” и „Нормы 
МГЭИК по национальным исследова
ниям парниковых газов” были одоб
рены на четвертой сессии рабочей 
группы (Маастрихт, Нидерланды, 
13—15 сентября 1994 г.). На той же 
сессии была принята и глава по ра
диационным последствиям. Разделы 
а иб публикуются в виде отдельного 
тома. Раздел „Нормы МГЭИК по на
циональным исследованиям парни
ковых газов” уже опубликован.

Раздел г „Технические нормы 
МГЭИК по оценке последствий изме
нения климата и путей адаптации к 
нему” подготовлен рабочей группой 
II (группа по изучению последствий 
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и способов реагирования). Он был 
одобрен на второй сессии группы 
(Найроби, 8 ноября 1994 г.) и будет 
опубликован отдельным томом.

Раздел б „Оценка сценариев вы
бросов МГЭИК 1992 г.” подготовлен 
рабочей группой III (социально-эко
номическая группа). Глава „Обзор, 
предназначенный для политиков” 
была одобрена на второй сессии груп
пы (Женева и Найроби, сентябрь— 
ноябрь 1994 г.). На той же сессии 
рабочей группы был принят и основ
ной текст доклада.

Полный специальный доклад 
стал официальным документом 
МГЭИК после утверждения на деся
той сессии группы экспертов (Найро
би, 10 —12 ноября 1994 г.). На 
десятой сессии был также обсужден 
ход подготовки Второго оценочного 
доклада (ВОД). Ожидается, что ВОД, 
который готовят три рабочие группы 
МГЭИК, будет завершен в этом году 
и утвержден на одиннадцатой сессии 
МГЭИК в декабре 1995 г.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оперативное применение 
климатологической информации
В центре внимания участников пер
вой сессии рабочей группы ККл по 
оперативному применению климато
логической информации, проведен
ной на Маврикии в ноябре 1994 г., 
были пути наилучшего удовлетворе
ния запросов различных групп по
требителей климатологической 
информации. Группа состоит из экс
пертов по отдельным секторам эко
номики, каждый из которых явля
ется докладчиком по той или иной 
конкретной области климатических 
приложений: производство продук
тов питания, эксплуатация водных 
ресурсов, климатология городов и 
зданий. На сессию был также при
глашен председатель рабочей груп
пы ККл по энергетической метеоро
логии, который представлял широ

кий спектр важных климатических 
применений и услуг.

В целом было отмечено, что, не
смотря на универсальный характер 
ряда методов и способов предоставле
ния климатических услуг, запросы 
потребителей таких услуг отличают
ся большим разнообразием. Самым 
эффективным путем для удовлетво
рения таких запросов было бы уста
новление динамического партнер
ства между поставщиками климато
логической информации и различ
ными группами потребителей. Для 
этого необходима активная заинтере
сованность со стороны националь
ных метеорологических и гидроло: 
гических служб. Группа подчеркну
ла также важность надлежащего 
функционирования сетей монито
ринга, особо рекомендовав укрепле
ние программ городских измерений. 
Было признано необходимым предо
ставлять информацию о точности и 
статистических характеристиках 
передаваемых потребителям данных 
и информационной продукции, осо
бенно при выпуске климатических 
обзоров и прогнозов. В ходе обмена 
опытом выяснилось, что наибольшие 
успехи при составлении климатичес
ких прогнозов достигаются в услови
ях развивающегося партнерства с 
соответствующими группами потре
бителей.

Вице-президент ККл г-н И. Будху 
демонстрирует установку для солнечного 

нагрева воды, смонтированную на крыше его 
дома на Маврикии

Фото: Л. Е. Олсон
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Маврикий, ноябрь 1994 г. — Члены рабочей 
группы ККл по оперативному применению 

климатологической информации

Обсудив растущую потребность в 
информации о существующих прове
ренных методах предоставления 
климатологических услуг, группа 
согласилась с тем, что Информаци
онно-справочная система примене
ния знаний о климате (КАРС) может 
и далее обеспечивать эту потреб
ность. В заключение рабочая группа 
выразила убежденность в том, что 
предоставление необходимых клима
тологических услуг будет серьезно 
способствовать социально-экономи
ческому развитию всех стран. Задача 
состоит в том, чтобы всемерно рас
ширять возможности каждой страны 
по оказанию таких услуг, особенно в 
рамках национальных метеорологи
ческих служб.

Расширение имеющихся 
возможностей

Для участия в Учебном семинаре по 
национальным программам клима
тических применений на Маврикий 
прибыли свыше 30 климатологов из 
Африки, а также из столь дальних 
стран, как Китай и Фиджи на восто
ке, Коста-Рика и Парагвай на западе. 
В конце 1994 г. они в течение одной 
недели изучали способы предостав
ления климатологических услуг, не
обходимых для обеспечения устой
чивого развития. В качестве лекто

ров и руководителей групповых дис
куссий выступали члены рабочей 
группы ККл по оперативному приме
нению климатологической информа
ции (см. предыдущую статью). В 
ходе семинара выводы и рекоменда
ции рабочей группы были в целом 
поддержаны. Однако участники се
минара еще раз подтвердили, что ус
ловия для предоставления услуг 
очень сильно отличаются в разных 
странах, поэтому краеугольным кам
нем развития любой климатической 
службы должно быть партнерство 
между поставщиками климатологи
ческой информации и соответствую
щими группами потребителей.

Директор Метеорологической 
службы Маврикия (МСМ) г-н 
Р. Р. Вагжи и его сотрудники позабо
тились о прекрасных условиях для 
работы семинара, обслуживании его 
участников и создании приятного со
циального климата. Координировал 
работу семинара вице-президент 
ККл г-н И.Будху, представлявший 
также точку зрения Комиссии в во
просах развития климатических 
применений и услуг. Персонал МСМ 
продемонстрировал установки для 
солнечного нагрева воды, широко 
применяемые на острове, как хоро
ший пример использования климата 
в качестве источника ресурсов. Об
ширная и хорошо скоординирован
ная деятельность Национального 
комитета Маврикия по климату 
была представлена на семинаре как 
образцовая. МСМ организовала 
практические занятия по использо
ванию КЛИКОМ и другого про
граммного обеспечения для персо
нальных компьютеров. Во время ра
боты семинара в сторону одного из 
внешних островов перемещался тро
пический циклон класса 3, скорость 
ветра в котором достигала 171 км/ч, 
сопровождавшийся мощными лив
нями. Сначала он рассматривался 
приезжими климатологами как раз
влечение. Однако опытные прогно
зисты с Маврикия сумели развер
нуть циклон в сторону от главного 
острова, так что в течение всего пе
риода работы семинара сохранялась 
прекрасная курортная погода!
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Солнечная энергия для Европы
Под эгидой Европейского союза гото
вится к изданию новый атлас солнеч
ной радиации для Европы, вклю
чающий в себя информацию по тер
ритории, простирающейся до Урала 
на востоке и Средиземноморья на 
юге. Главной целью этой работы яв
ляется определение потребностей в 
климатической информации, свя
занной с солнечной энергией. В 
новом издании будут учтены запросы 
„солнечных” инженеров и архитек
торов, а также другие конкретные 
приложения.

Данные и другая климатологи
ческая информация будут собирать
ся от национальных метеорологичес
ких служб. Найдут свое применение 
и сведения, собранные в рамках про
екта „Метеорологическая информа
ция для развития возобновляемых 
источников энергии”, выполненного 
ВМО для ПРООН. Цели этого проек
та были в основном достигнуты к мо
менту его завершения в 1992 г., 
когда заметно расширились возмож
ности ряда принимавших участие в 
проекте национальных метеорологи
ческих служб Европы в удовлетворе
нии запросов энергетического сек
тора. В частности, были значительно 
усовершенствованы системы обра
ботки данных, главным образом бла
годаря использованию КЛИКОМ. 
Прогресс был достигнут и в вопросах 
удовлетворения конкретных запро
сов потребителей климатологичес
ких услуг, связанных с планиро
ванием и функционированием энер
гетики.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

И МОНИТОРИНГА

Донорская поддержка Программы
В то время как финансовое обеспече
ние координации работ по ВПКДМ 
осуществляется из основного бюдже
та ВМО, большинство видимых всем 
достижений Программы основано на 
средствах, поступающих из донор
ских фондов, не входящих в основ

ной бюджет, и на национальных ра
ботах.

За восемь лет, прошедших с мо
мента внедрения КЛИКОМ, страны- 
доноры выделили почти 2 млн. дол
ларов США на приобретение и уста
новку компьютеров и программного 
обеспечения в более чем 100 стра
нах—Членах ВМО, что позволило 
этим странам создавать современные 
базы климатических данных. Глав
ными вкладчиками были Соединен
ное Королевство, США, Финляндия 
и Франция. Так, Соединенное Коро
левство и Франция предоставили в 
последнее время соответственно обо
рудование и специалистов для созда
ния учебных курсов КЛИКОМ при 
Африканском центре по примене
нию метеорологии для целей разви
тия в Ниамее, Нигер. В конце 1994 г. 
от Соединенного Королевства были 
получены средства на установку сис
темы КЛИКОМ в новых независи
мых государствах: Грузии, Литве, 
Украине и Эстонии. В рамках анало
гичной инициативы по оказанию 
новым независимым государствам 
бывшего СССР помощи в создании 
собственных национальных баз кли
матических данных получено 
100 000 ам. долларов от США. Свой 
вклад в развитие проекта КЛИКОМ 
и обучение персонала внесли такие 
государства, как Австралия, Барба
дос, Коста-Рика, Малайзия, Мекси
ка, Португалия и Чили. Боливия, 
Ботсвана, Тунис и Филиппины про
водили на своей территории регио
нальные учебные семинары 
КЛИКОМ.

К концу 1994 г. в рамках совмест
ного проекта ВМО, ЮНЕП и Бельгии 
по спасению данных (СД I) было вос
становлено и перенесено на микро
фильмы свыше 4 млн. климатологи
ческих записей, полученных из 
более чем 30 стран Африки. Бельгия 
была главным спонсором этого про
екта, создав международный коорди
национный центр СД в Брюсселе. 
ЮНЕП предоставила участвующим в 
проекте странам средства на приоб
ретение оборудования для микро
фильмирования. В Карибском бас
сейне в 1994 г. начались работы по 
проекту СД IV, в рамках которого Со
единенное Королевство приобретает 
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оборудование для Карибского метео
рологического института (КМИ). Ка
нада, являющаяся одним из основ
ных спонсоров инициативы СД IV, 
недавно оплатила расходы по „бы
строму старту” работ в Барбадосе, 
Гондурасе и Коста-Рике. Осущест
вляется финансирование учебного 
семинара СД IV, планируется провес
ти совещание по проекту в КМИ.

В рамках родственного совмест
ного проекта ВМО, ЮНЕСКО, МСНС 
и Международного совета по архи
вам, целью которого является обсле
дование архивных документов по 
истории климата, на средства, предо
ставленные Канадой и США, в наци
ональных архивах Кубы и Мексики 
проводится поиск полезных истори
ческих климатических данных.

Мониторинг климатической 
системы и создание баз 
климатических данных
Недавно вышел из печати свежий 
номер выпускаемого каждые два 
года Обзора глобальной климатичес
кой системы, охватывающий период 
1991 —1993 гг. Для подготовки сле
дующего номера Канада предостави
ла опыт и талант главного климато
лога Министерства охраны окру
жающей среды Канады г-на Дэвида 
Филлипса, который взял на себя обя
занности редактора. Большую под
держку проекту мониторинга клима
тической системы оказывает ЮНЕП, 
предоставившая большую часть 
средств, необходимых для издания 
этих обзоров.

Еще одним климатическим цент
ром США, оказывающим большую 
поддержку ВПКДМ путем постоян
ной передачи информации для еже
месячного бюллетеня МКС и для 
двухгодичных обзоров, является 
Центр климатических прогнозов На
циональной службы погоды. Он иг
рает также ведущую роль в сборе 
материалов для ежегодного Заявле
ния ВМО о состоянии глобального 
климата. Второе такое заявление 
(за 1994 г.) уже опубликовано (см. 
Бюллетень ВМО, 44 (1)). Материалы 
для этих стандартных публикаций 
предоставляют также климатичес

кие центры Германии, Российской 
Федерации и Японии.

Проект „Создание климатичес
ких баз данных” получил очень боль
шую поддержку от Национального 
центра климатических данных 
США, который ведает Мировым 
центром-А данных по метеорологии. 
Благодаря этой помощи удалось со
ставить подробные цифровые базы 
данных глобального масштаба, со
держащие данные по поверхности 
суши, океанов и по верхним сло
ям атмосферы, а также опублико
вать 30-летние климатические нор
мы (за периоды 1901 —1930 и 1931 — 
1960 гг.), климатические нормы за 
каждое десятилетие начиная с 1920 г., 
отчеты о мировой погоде избранных 
станций всего мира. В настоящее 
время готовятся к публикации кли
матические нормы за период 1961 — 
1990 гг. и отчеты о глобальной пого
де за 1980-е годы.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА

Научная руководящая группа 
проекта ВНИК по стратосферным 
процессам и их роли для климата 
(СПАРК)
В Лаборатории геофизической гидро
динамики (ЛГГД) НУОА в Принсто
не, штат Нью-Джерси, США, с 20 по 
23 сентября 1994 г. прошла вторая 
сессия Научной руководящей груп
пы проекта ВПИК по стратосферным 
процессам и их роли для климата 
(СПАРК). На сессии был рассмотрен 
ход различных мероприятий, прово
димых в соответствии с решениями 
первой сессии группы, состоявшейся 
в сентябре 1993 г. (см. Бюллетень 
ВМО, 43 (2)), и одобрен ряд новых 
инициатив.

Сравнение стратосферных моделей
Проводится сравнение результатов 
расчетов для стратосферы, выпол
ненных на основе ряда моделей об
щей циркуляции атмосферы, позво
ляющих выделять стратосферные 
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процессы. Особое внимание будет 
уделено изучению недостатков, при
сущих подобным расчетам, таких, 
как слишком низкие значения тем
пературы нижней стратосферы, по
лучаемые для полярных регионов, 
смещение в направлении полюсов 
субтропических стратосферных по
токов и отсутствие квазидвухлетних 
осцилляций в тропической страто
сфере, а также способности моделей 
описывать зимние потепления. Бу
дут также проведены сравнения спо
собов параметризации ключевых фи
зических процессов в стратосфере 
(таких, как перенос излучения, сме
щение гравитационных волн). В до
полнение к этим исследованиям 
будет Предпринята попытка состав
ления более совершенной эталонной 
климатологии стратосферы, осно
ванной на имеющихся климатологи
ческих наборах данных, включая все 
дополнительные источники экспери
ментальных данных (ракетозонды, 
наборы спутниковых данных по 
стратосфере).

Гравитационные волны
С целью совершенствования практи
ческих схем параметризации органи
зуются исследования и проводятся 
семинары специалистов по роли как 
топографически обусловленных 
волн, так и других компонентов 
спектра гравитационных волн в стра
тосфере. Для изучения поля гравита
ционных волн в стратосфере необхо
димы радиозондовые данные о тем
пературе и профилях ветра с гораздо 
более высоким разрешением, чем 
сейчас. Готовится формальное пред
ложение о том, чтобы оперативные 
данные радиозондирований архиви
ровались при возможно большем 
разрешении, хотя бы в отдельные пе
риоды.

Взаимодействия между 
стратосферой и тропосферой
Необходимо углубить наши знания 
об обменах, происходящих между 
стратосферой и тропосферой, расши
ряя программы наблюдений и совер
шенствуя модели с тем, чтобы уве
личить надежность модельных рас

четов. Готовится соответствующая 
исследовательская программа.

Химия верхней тропосферы и 
нижней стратосферы
Верхняя тропосфера и нижняя стра
тосфера играют особо важную роль 
во многих процессах, касающихся 
атмосферного озона. Необходимо по
лучать точные оценки скоростей фо
толиза, знать поле водяного пара и 
содержание ЫОХ . СПАРК и Между
народный проект МПГБ по изучению 
химии глобальной атмосферы 
(ИГАК) создают совместную группу 
по изучению ряда важнейших про
блем и исследованию химии верхней 
тропосферы и нижней стратосферы, 
в значительной мере определяющих 
содержание озона в атмосфере.

Проведение Симпозиума СПАРК
В декабре 1996 г. в Австралии будет 
проведен Симпозиум СПАРК, на ко
тором будут рассмотрены вопросы 
стратосферного моделирования, кли
матологии стратосферы, а также тен
денции изменения содержания 
озона, температуры и водяного пара, 
процессы обмена между стратосфе
рой и тропосферой и т. д.

Семинар по комплексным 
глобальным моделям общей 
циркуляции
С 10 по 12 октября 1994 г. ВПИК 
провела в Скриппсовском океаногра
фическом институте в Ла-Джолла, 
штат Калифорния, семинар по ком
плексным глобальным моделям 
общей циркуляции. Цель семинара 
заключалась в оценке современного 
состояния комплексного глобально
го моделирования и представления 
изменчивости в масштабах одного 
десятилетия и более, в идентифика
ции имеющихся основных проблем и 
в обсуждении путей дальнейших ис
следований. Семинар явился уни
кальным событием, поскольку впер
вые собрал вместе представителей 
практически всех научных групп, 
активно занимающихся разработкой 
и применением комплексных гло
бальных моделей (23 версии моделей 
из 16 институтов восьми стран).
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Разрешающая способность ком
плексных климатических моделей 
по-прежнему ограничивается мощ
ностью и ресурсами имеющихся ком
пьютеров. Модели имеют сравни
тельно невысокое разрешение, и хо
рошо известно, что их компонентам 
(атмосфера, океан и морской лед) 
присущи определенные недостатки. 
При комплексном моделировании 
эти недостатки зачастую усиливают
ся, поэтому многие группы продол
жают использовать „корректировки 
потока” или „подстройку потока”. 
Тем не менее различные комплекс
ные глобальные модели обладают 
удивительно схожей климатической 
чувствительностью (например, ха
рактер изменения климата под влия
нием роста содержания СО2 качест
венно одинаков во всех моделях). Не
которые группы работают сейчас над 
комплексными моделями с несколь
ко более высоким разрешением (ат
мосферное разрешение 2,5 х 2,5°, 
океанское разрешение 1x1°), и с 
конца 1980-х годов достигнут значи
тельный прогресс в совершенствова
нии компонентов моделей и форму
лировок.

Некоторые группы подготовили 
сводные расчеты эволюции климата 
за период примерно от 100 лет до на
стоящего времени и в будущее, ис
пользовав при этом соответствующие 
параметры изменения концентрации 
СО2 и вероятные значения нагрузок 
на атмосферу (антропогенных) сер
ных аэрозолей. Эти эксперименты 
неплохо согласуются с наблюдаемы
ми в действительности значениями 
глобальной средней температуры 
приземного слоя атмосферы, особен
но если учитывается влияние серных 
аэрозолей. Расчеты показывают, что 
изменение климата, связанное с СО2, 
вплоть до настоящего времени могло 
маскироваться влиянием серных 
аэрозолей, изменившем его геогра
фическое распределение.

Наряду с проверкой моделей ос
новных климатических параметров 
многие группы занимаются пред
ставлением климатической изменчи
вости в различных временных и 
пространственных масштабах. Хотя 
расчетная изменчивость имеет мень
шую величину, чем действительная 

(так, для изменчивости типа ЭНСО 
модельные расчеты дают, как прави
ло, вполовину меньшую величину, 
чем обычно наблюдаемая), существу
ют многочисленные примеры расче
тов флуктуаций межгодового, 
междекадного и более длительных 
временных масштабов, которые ка
чественно соответствуют наблюдае
мым в реальной климатической 
системе.

Отчет о семинаре, в котором со
держатся основные выводы и опреде- 
леяются главные направления даль
нейшего развития комплексных мо
делей, а также краткие резюме до
кладов, готовится к публикации в 
серии отчетов ВПИК. Участники се
минара высоко оценили предоста
вившуюся им возможность для 
обсуждения сильных и слабых сто
рон комплексных моделей на совре
менной стадии их развития, призвав 
и в будущем проводить подобные ме
роприятия.

Рабочая группа ОНК/КАН по 
численному экспериментированию
С 7 по 11 ноября 1994 г. при факуль
тете метеорологии Университета 
штата Флорида в городе Таллахасси, 
Флорида, состоялась десятая сессия 
рабочей группы ОНК/КАН по чис
ленному экспериментированию 
(РГЧЭ). Члены РГЧЭ рассмотрели 
многочисленные аспекты развития 
численных моделей, применяемых 
для моделирования климата и чис
ленного прогноза погоды.

Одним из основных направлений 
деятельности РГЧЭ в последние годы 
было изучение оценок осадков и ряда 
поверхностных потоков (включая по
токи тепла, испарения, суммарной 
коротковолновой и длинноволновой 
радиации, нагрузки на поверхность), 
получаемых в рамках аналитичес
ких циклов и краткосрочных про
гнозов в ряде ведущих мировых 
оперативных метеорологических 
центров. Были представлены сравни
тельные данные, полученные раз
личными центрами по четырем 
двухмесячным периодам. Эти дан
ные будут опубликованы в серии от
четов ВПИК в 1995 г. Вычисленные 
разными центрами поля нагрузки на 
поверхность хорошо согласуются
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друг с другом, особенно над океана
ми: различия не превышают тех, ко
торые присущи существующим 
климатологиям. Компоненты энер
гетического баланса различаются не- 
сколько больше (до 20 Вт/м по 
глобальным средним значениям). В 
целом расчетные поля среднего ко
личества осадков соответствуют кли
матологическим оценкам. Несмотря 
на расхождения значений некоторых 
поверхностных потоков, отмечаемые 
для отдельных сезонов между ре
зультатами расчетов разных цент
ров, значения межгодовых измене
ний этих потоков хорошо согласуются.

Другим важным направлением 
деятельности РГЧЭ является прове
дение сравнений различных моде
лей. Самая важная программа дан
ного направления в настоящий мо
мент — Проект взаимного сравнения 
атмосферных моделей (АМИП), реа
лизуемый в рамках Программы по 
диагностике и взаимному сравнению 
климатических моделей (ПКМДИ) 
при поддержке Департамента энерге
тики США. Десятилетний период с 
1979 по 1988 г. моделировался с при
менением 30 различных атмосфер
ных моделей при конкретных усло
виях (измеренные значения темпера
туры поверхности моря и распреде
ления морского льда, стандартные 
значения концентраций СО2 и со
лнечной постоянной). Наряду с ис
следованием основных климатичес
ких моделей ведутся работы по боль
шому числу диагностических суб
проектов, в рамках которых деталь
но изучается множество других ха
рактеристик моделей. К ним отно
сятся исследования представлений 
синоптической и внутрисезонной из
менчивости в тропиках (которые, 
как выяснилось, сильно зависят от 
применяемой схемы параметриза
ции глубокой конвекции), изучение 
муссонной циркуляции, гидрологи
ческого цикла и полярных явлений. 
В мае 1995 г. состоится представи
тельная конференция, на которой 
будут рассмотрены результаты про
екта АМИП и диагностических под
проектов.

РГЧЭ постоянно контролирует 
точность ежедневных прогнозов, вы
пускаемых рядом ведущих оператив
ных центров. В целом проводимые 
проверки свидетельствуют о росте 
оправдываемости краткосрочных и 
среднесрочных прогнозов, однако 
если речь идет о прогнозах на сроки 
шесть и более суток, то картина ста
новится несколько иной. Этот кажу
щийся парадокс можно объяснить 
совершенствованием представления 
изменчивости в моделях и более реа
листическим учетом кинетической 
энергии вихрей в течение срока про
гноза. Ошибки при учете более ак
тивных параметров с увеличением 
срока прогноза могут привести к сни
жению его оправдываемости. В 
ЕЦСПП разработан новый метод, за
ключающийся в стандартной оценке 
чувствительности ошибок кратко
срочного прогноза к изменению на
чальных данных, что позволяет 
выявить наиболее быстро растущие 
компоненты ошибки анализа. Про
водились эксперименты с ситуация
ми, когда отмечались серьезные 
ошибки в прогнозах; при этом на
чальные данные изменялись в соот
ветствии с направлением вектора 
чувствительности. Прогнозы, состав
ленные на основе измененных таким 
образом начальных данных, оказа
лись значительно более точными.

РГЧЭ продолжает исследования 
прогнозов траекторий движения тай
фунов в северной части Тихого океа
на, основанных на различных 
оперативных глобальных моделях. 
Судя по всему, оправдываемость про
гнозов существенно изменяется от 
года к году, что относится как к 
ошибкам в определении расстояния, 
так и к отклонениям траекторий. Со
отношение числа тайфунов, движе
ние которых рассчитывалось по 
моделям, и числа действительно на
блюдавшихся тайфунов уменьшает
ся с ростом срока прогноза, из чего 
можно заключить, что модели дают 
слишком быструю диссипацию тай
фунов. Детальные результаты дан
ных исследований войдут в техни
ческий отчет, который готовит отдел 
численного прогнозирования Япон
ского метеорологического агентства.
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ПРОГРАММА ПО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ 

АТМОСФЕРЫ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Атмосферная среда

Совещание экспертов по 
загрязнению Средиземного моря 
воздушным путем
В рамках Программы мониторинга и 
исследований загрязнений в Среди
земноморье (МЕД-ПОЛ) ВМО с фи
нансовым участием ЮНЕП провела в 
Париже с 31 октября по 4 ноября 
1994 г. совещание экспертов по за
грязнению Средиземного моря воз
душным путем. В работе совещания 
приняли участие 27 специалистов, в 
том числе 17 экспертов из 11 среди
земноморских государств, эксперты 
из Канады, Российской Федерации, с 
Украины, представители ВМО, 
ЮНЕП и МАГАТЭ, наблюдатели от 
комитета ЕЭК по Конвенции о пере
носе атмосферных загрязняющих ве
ществ на дальние расстояния 
(ПЗВДР) и от Программы монито
ринга и оценки состояния Арктики 
(АМ АП).

На совещании были рассмотрены 
и приняты рекомендации по разви
тию мониторинга переносимых по 
воздуху загрязняющих веществ, их 
моделирования, оценки и контроля в 
рамках этапа III Проекта МЕД-ПОЛ 
(1996—2005 гг.). Был разработан де
тальный план проведения взаимных 
сравнений датчиков аэрозоля в Сар
динии, Италия, в 1995 г., сформули
рованы рекомендации по обеспече
нию качества. Были обсуждены те
кущие национальные работы, при
нято соглашение о форматах и 
процедурах передачи данных, ут
вержден проект руководства по из
мерениям воздушных загрязнений. 
В адрес ВМО была выражена призна
тельность за подготовку детального 
отчета по вопросам моделирования и 
оценки воздушных загрязнений Сре
диземного моря соединениями серы 
и азота, а также тяжелыми металла
ми (РЬ, Сс1, 2п, Ав). Отчет содержит 
карты и графики, характеризующие 

суммарное и годовое количество су
хих и влажных осадков загрязняю
щих веществ, поступающих в море, 
карты 10 суббассейнов Средиземного 
моря и прилегающих к нему стран, 
распределения плотности отложе
ний, значения концентраций загряз
няющих веществ в воздухе и осад
ках, ежемесячные и сезонные вариа
ции, а также вклады отдельных 
стран в воздушное загрязнение моря.

Участники совещания выразили 
озабоченность в связи с тем, что мо
ниторинг воздушного загрязнения 
Средиземноморья осуществляется 
главным образом университетами и 
исследовательскими институтами в 
рамках собственных научных про
грамм, а не под эгидой долгосрочных 
национальных программ мониторин
га. Многие национальные метеороло
гические службы не принимают 
участия в проекте МЕД-ПОЛ.

Новая обсерватория ГСА в Ушуая
25 ноября 1994 г. в присутствии 
представителей национальных влас
тей Аргентины, включая губернато
ра провинции Тьерра-дель-Фуэго, а 
также представителей ВМО, гене
ральный директор Национальной 
метеорологической службы Аргенти
ны и постоянный представитель Ар
гентины при ВМО коммодор Рамон 
Агустин Сонзини открыл новую об
серваторию ГСА Ушуая. Станция 
расположена в точке с координатами 
55° ю. ш., 68° з. д. на востоко-юго-вос
точной оконечности полуострова 
Ушуая в канале Бигль и будет ис
пользоваться главным образом для 
фонового мониторинга воздуха (см. 
Бюллетень ВМО, 44 (1)). Станция 
оборудована для проведения измере
ний озона и некоторых других пар
никовых газов, определения солнеч
ной радиации, концентрации аэрозо
лей, химического состава осадков и 
полного набора метеорологических 
параметров. Она создана в рамках 
Проекта совершенствования монито
ринга парниковых газов, включая 
озон, финансируемого Глобальным 
экологическим фондом и выполняе
мого силами ВМО совместно с нацио
нальными метеорологическими 
службами Алжира, Аргентины, Бра
зилии, Индонезии, Кении и Китая. В
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Специальный конверт, выпущенный в ознаменование открытия новой обсерватории ГСА 
в Ушуая, Аргентина, 25 ноября 1994 г.

октябре 1994 г. начала работу стан
ция ГСА в Китае (см. Бюллетень 
ВМО, 44 (1)).

Коммодор Сонзини подчеркнул, 
что Ушуая — первая базовая стан
ция ГСА в Южной Америке и полу
чаемая здесь информация будет 
иметь очень большое значение для 
понимания изменений химического 
состава атмосферы и их возможного 
влияния на климат не только южной 
части Американского континента, 
но и в глобальном масштабе. В сере
дине октября измерения полного со-

Новая обсерватория ГСА в Ушуая, 
Аргентина, в самой южной точке Южной 

Америки

держания озона, выполненные с по
мощью озонометра Добсона, уже по
зволили обнаружить расширение 
антарктической озоновой дыры в 
пределы региона, которое сохраня
лось в течение недели. Самое низкое 
значение содержания озона, зафик
сированное 17 октября 1994 г. и рав
ное 151 м • атм-см, означает, что де
фицит озона превысил 60 % .

Прекрасно оборудованные и про
сторные помещения станции постро
ены силами НМС Аргентины. Стан
цию обслуживает персонал Нацио
нальной метеорологической службы 
и провинции Тьерра-дель-Фуэго, ра
ботающий в тесном контакте с уче
ными из САБ1С , Университета Буэ
нос-Айреса и Университета Мендоса, 
а также других заинтересованных 
национальных и международных ор
ганизаций.

САВ1С — СепЛго Аиз1га1 <1е ТпиезНёасюпез 
аеп.Н/1саз .
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Определение профилей озона 
методом обращения (Откекг)
На сорок четвертой сессии Исполни
тельного Совета ВМО (июль 1992 г.) 
было заявлено о необходимости по
лучения надежных данных о верти
кальном распределении озона как 
для лучшего понимания радиацион
ной роли озона в формировании тер
мической структуры стратосферы, 
так и для обнаружения и прогнози
рования изменений содержания озо
на. Совет высоко оценил уникальную 
информацию, содержащуюся в поч
ти 40 000 профилей озона, получен
ных методами обращения (Сткекг) 
за последние 35 лет, и предложил Ге
неральному секретарю принять ме
ры к быстрейшему проведению де
тального анализа и переоценки этих 
профилей с учетом новых коэффици
ентов поглощения (Басса и Паура) и 
поправок на аэрозоль. В результате 
небольшая группа ведущих специа
листов под председательством проф. 
Р. Д. Хадсона и д-ра Р. Д. Божкова 
приступила к детальным исследова
ниям совместно с Международной 
комиссией по озону, НАСА, НУОА и 
Службой атмосферной среды Канады 
(САС). Члены группы провели кон
сультации в центрах САС—Торонто, 
НАСА—Годдард и Университете 
штата Мэриленд. В центре внимания 
группы находятся вопросы примени
мости методов обращения для реа
листичного восстановления верти
кальных профилей распределения 
озона и для получения информации, 
необходимой для выявления тенден
ций, а также способы проверки про
филей, измеряемых со спутников.

Необходимо понимать, что воз
можность обращения появляется, 
если отношение измеренных интен
сивностей рассеянного излучения в 
зените на двух разных длинах волн 
(311 и 332хнм) определяется в функ
ции зенитного угла Солнца в диапа
зоне изменения этого угла от 60 до 
90°. Это отношение возрастает с уве
личением зенитного угла примерно 
до 86°, после чего ход кривой стано
вится обратным (ТТткеИг). Комбина
ция данных о поглощении и рассе
янии на двух длинах волн, получае
мых при угломестном сканировании, 
позволяет восстановить вертикаль

ное распределение озона в девяти 
слоях толщиной около 5 км каждый. 
Восстановление непрерывно произ
водится в Мировом центре данных по 
озону (МЦДО) ВМО, где в последний 
год для этого использовался новый 
усовершенстованный метод, разрабо
танный Матиром и Де-Луизи. При 
изучении долгосрочных тенденций 
могут оказаться существенными зна
чительные ошибки, присущие про
цедуре восстановления, которые 
обусловлены: а) ошибками измере
ний полного содержания озона; б) из
менениями аэрозольной нагрузки на 
стратосферу. Именно поэтому экс
перты приступили к детальному ана
лизу и переоценке данных (на основе 
калибровки записей полного содер
жания озона), собранных примерно 
24 станциями, оборудованными озо- 
нометрами Добсона и проводившими 
регулярные измерения с применени
ем методов обращения (Ишкекг) в те
чение последних 35 лет, а также к 
выявлению тенденций изменения 
стратосферного аэрозоля. Необходи
мо отметить, что поправки на аэро
золь оказались значительными толь
ко для одного периода продолжи
тельностью около года, сразу после 
крупных извержений вулканов Эль- 
Чичоне и Пинатубо.

Эксперты безоговорочно призна
ли ценность информации, получен
ной методами обращения, для 
определения режима озона и тенден
ций, отмечаемых в стратосфере на 
высотах от 15 до 45 км. Данные евро
пейских станций за последние 25 
лет, заново проанализированные 
экспертами, позволили выявить 
уменьшение количества озона в диа
пазоне высот около 40 км, как это и 
предсказывалось теорией процессов 
разрушения озона с участием хлора, 
а также ежегодное уменьшение ко
личества озона в нижних слоях стра
тосферы на 0,6 % . Было также пока
зано, что результаты, получаемые 
методом обращения для широких 
слоев, вполне могут конкурировать с 
результатами спутниковых измере
ний (обратное рассеяние ультрафио
летового излучения Солнца;Экс
перимент по стратосферному озону и 
газам), выполненных в последние 
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годы. Обзор полученных результатов 
будет опубликован в 1995 г.

В настоящее время эксперты про
должают проверку алгоритма восста
новления, выясняют взаимозависи
мости изменений количества озона в 
различных слоях, разрабатывают 
схемы введения объективных попра
вок, проведения сравнений с данны
ми озонозондов и спутников. После 
завершения этих работ начнется пол
ная переоценка всех профилей, хра
нящихся в центре ВМО МЦДО3— 
Торонто. Полученный в результате 
набор данных даст уникальную ин
формацию о вертикальном распреде
лении озона начиная с 1950-х годов 
до настоящего времени, что, несо
мненно, побудит персонал многих 
станций, располагающих озономет- 
рами Добсона и Брювера, начать ре
гулярные измерения по методу обра
щения, к чему неоднократно призы
вал Исполнительный Совет ВМО.

Исследования в области 
прогнозирования погоды

Мезо масштабная альпийская 
программа
Мезомасштабная альпийская про
грамма (МАП) представляет собой 
долгосрочную международную ис
следовательскую инициативу, на
правленную на изучение горной 
метеорологии в мезомасштабе, уг
лубление наших знаний в этой облас
ти, а следовательно, и совершен
ствование прогнозов погоды в атмо
сферных потоках над горными райо
нами. В рамках МАП широкое при
менение найдут мезомасштабные 
численные прогностические модели 
высокого разрешения и современные 
методы наблюдений.

ВМО намерена поддерживать 
МАП в рамках программы ПИАОС 
по изучению сверхкраткосрочных и 
краткосрочных прогнозов погоды, 
однако выделение каких-либо фи
нансовых средств не предусматрива
ется.

В сентябре 1994 г. в Цюрихе про
шел семинар, на котором были опре
делены научные задачи программы, 
рассмотрены вопросы пространст
венно-временного распределения со
путствующих полевых работ и опера

тивные требования. На семинаре 
присутствовали семьдесят семь заре- 
гистрировавшихся участников, 
представлявших 42 института из 13 
стран. Были представлены 12 нацио
нальных метеорологических служб, 
многочисленные университеты и на
учно-исследовательские учрежде
ния. В работе семинара приняли 
участие представители ВМО и 
ЕЦСПП. Столь широкий состав 
участников свидетельствует о боль
шом интересе, который вызывает 
МАП, а также демонстрирует тот 
факт, что рекомендации, принятые 
на семинаре, основаны на широком 
консенсусе.

На семинаре были образованы 
шесть рабочих групп по шести науч
ным темам: гравитационные волны и 
нисходящие ветры (председатель 
проф. Р. Б. Смит); ветровые системы 
на малых высотах (проф. А. Дж. Торп); 
фронты, подвергшиеся орографичес
ким воздействиям (проф. Дж. Эггер); 
термальные потоки, ППС и маркер
ные материалы (д-р К. Д. Уайтмен); 
орографические осадки и глубокая 
конвекция (д-р А. Буцци); обменные 
процессы в транстропопаузе (проф. 
X. К. Дэвис). К главным научным 
направлениям МАП были отнесены: 
выпадение осадков под влиянием 
орографических условий, включая 
глубокую конвекцию; связанные с 
орографией гравитационные волны и 
потоки на малых высотах; проверка 
мезомасштабных численных моде
лей прогноза погоды с высоким раз
решением в условиях сложной 
орографии.

Между этими ключевыми на
правлениями существуют тесные 
связи, так же как между фронтами, 
характеристиками верхних слоев ат
мосферы и процессами, протекаю
щими в планетарном пограничном 
слое. Изучение перечисленных явле
ний было отнесено к разряду вторич
ных научных задач МАП. Кроме 
того, было решено, что важной вспо
могательной целью исследований яв
ляется составление климатологии 
мезомасштабных погодных систем в 
Альпийском регионе, сбор данных, 
не передаваемых через сеть ГСТ, и 
обмен такими данными.
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Программа МАП состоит из трех 
этапов. Этап I будет выполняться с 
1995 по 1998 г. К главным задачам 
первого этапа относятся уточнение 
гипотез, проведение численных экс
периментов, создание климатологий 
мезомасштабных явлений в Альпий
ском регионе (на основе существую
щих данных) и проверка новых 
систем наблюдений. Результаты 
этих исследований помогут вырабо
тать стратегию наблюдений в ходе 
полевых экспериментов.

Этап II намечен на 1998 г. Все со
гласились с тем, что данные, собран
ные в ходе скоординированной по
левой кампании, совершенно необхо
димы для решения главных задач 
программы. Было рекомендовано 
объявить в рамках полевого этапа 
МАП, продолжительность которого 
составит 13 месяцев, особый трехме
сячный период наблюдений с середи
ны августа до середины ноября 1998 г.

Этап III рассчитан на 1999 — 
2000 гг. Целью третьего этапа явля-. 

ется оценка данных полевых наблю
дений и проверка гипотез, разрабо
танных в ходе выполнения этапа I.

Более детально научные цели и 
стратегия программы изложены в 
предложениях по проекту МАП, 
опубликованных в конце 1994 г.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЯ

Международная конвенция 
по борьбе с опустыниванием
По приглашению правительства 
Франции 14 и 15 октября 1994 г. в 
Париже была проведена церемония 
подписания Международной конвен
ции по борьбе с опустыниванием. 
Присутствовали делегации около ста 
стран—Членов ВМО, международ
ных, региональных и неправительст
венных организаций. К концу цере
монии Конвенцию подписали 87 де

Париж, октябрь 1994 г. — Генеральной секретарь ВМО выступает перед делегатами 
на церемонии подписания Международной конвенции по борьбе с опустыниванием

Фото: Вивиан Фроже
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легаций. Затем текст Конвенции был 
передан в Нью-Йорк, где он открыт 
для дальнейшего подписания.

На церемонии, присутствовал Ге
неральный секретарь ВМО, который 
выступил перед делегатами. Он за
явил о решимости ВМО и ее Членов 
сделать все необходимое для реали
зации положений Конвенции. Он 
также подтвердил, что ВМО и далее 
будет оказывать поддержку Секрета
риату ИНКД, выделив ему штатные 
единицы сотрудника и секретаря.

Представительство ВМО 
на совещаниях других организаций
Представители ВМО присутствовали 
на перечисленных ниже совещани
ях, проводившихся другими органи
зациями, и в своих выступлениях 
перед участниками этих совещаний 
осветили вопросы деятельности 
ВМО, представляющие взаимный 
интерес:
• Совещание по вопросам реализа

ции Конвенции по опустынива
нию, проведенное Европейским 
бюро по окружающей среде 28— 
30 ноября 1994 г. в Брюсселе, 
Бельгия;

• Сессии Комитета по европейско
му сотрудничеству в области на
учно-технических исследова
ний (КОСТ), проведенные Евро
пейской комиссией 28 ноября — 
2 декабря 1994 г. во Флоренции, 
Италия;

• Международный симпозиум по 
ветровой эрозии в Западной Аф
рике, связанным с ней пробле
мами и путями их решения, 
проведенный Университетом 
Хоэнхайма 5—7 декабря 1994 г. 
в Штуттгарте, Германия.

МЕТЕОРОЛОГИЯ И 
ОСВОЕНИЕ ОКЕАНОВ

Океанские буи для сбора данных
Океанские буи для сбора данных, 
как дрейфующие, так и фиксирован
ные, представляют собой хорошо ос

военное и экономичное средство для 
проведения прямых измерений ряда 
переменных на границе раздела 
между воздухом и водой, особенно в 
плохо охваченных другими видами 
измерений районах открытого океа
на. Данные, получаемые с буев, ис
пользуются в оперативной метео
рологии и океанографии, для кали
бровки спутниковых данных, в раз
личных исследовательских про
граммах, в частности выполняемых 
в рамках Всемирной программы ис
следований климата. В конце 1994 г. 
через ГСТ, главным образом через 
систему Аргос, передавались данные 
более чем с 500 дрейфующих и 100 
фиксированных буев.

Группа экспертов по сотрудниче
ству в области Программы по дрей
фующим буям (ГЭСДБ), созданная 
ВМО и Межправительственной океа
нографической комиссией (МОК) в 
1985 г., в течение последних десяти 
лет успешно работала как над увели
чением количества, так и над по
вышением качества данных, переда
ваемых с буев в систему ГСТ, а также 
над совершенствованием координа
ции и сотрудничества между всеми 
потребителями информации, полу
чаемой с океанских буев. Деятель
ность группы осуществлялась через 
ее штатного технического координа
тора, через отдельные страны, пред
ставленные в группе, а в последнее 
время во все большей степени через 
ряд региональных рабочих групп. В 
состав последних обычно входят от
дельные институты и агентства, 
имеющие прямые научные и/или 
оперативные интересы в конкретных 
районах океана, готовые сотрудни
чать в содержании в этих районах 
долговременной сети буев, которая 
позволит им решать собственные за
дачи, а также международные про
граммы, такие, как БСП, ГСНК и 
ГСНО. Были образованы независи
мые группы по северо-востоку Ат
лантики (ЕГОС — Европейская груп
па океанических станций), Арктике 
(МПАБ — Международная програм
ма по арктическим буям) и Антарк
тике (МПААБ — Международная 
программа по антарктическим бу
ям). Имея статус групп ГЭСДБ, они 
могут пользоваться технической, ад-
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Буэнос-Айрес, Аргентина, октябрь 1994 г. — Участники первой сессии Программного 
комитета отмечают начало работ по Международной программе по буям в Южной Атлантике

Фото: П. Декстер

министративной и организационной 
поддержкой этой организации.

ГЭСДБ выступила с инициативой 
создания и других рабочих групп. 
После первого подготовительного со
вещания, которое было проведено 
при поддержке ГСНК (Буэнос-Айрес, 
декабрь 1993 г.), была разработана 
Международная программа по буям 
в Южной Атлантике (МПБЮА), фор
мально принятая на втором совеща
нии ГЭСДБ (Буэнос-Айрес, октябрь 
1994 г.). МПБЮА объединила внача
ле 11 институтов из 5 стран, имею
щих интересы в Южной Атлантике. 
Первой задачей этих институтов яв
ляется создание и эксплуатация 
сети, состоящей примерно из 100 
буев, дрейфующих в экваториаль
ных и южных районах Атлантики. 
Основой этой сети будут новые баро
метрические дрифтеры 8УР-В, со
зданные в рамках программы по 
измерению приповерхностных ско
ростей и позволяющие измерять ат
мосферное давление, температуру 
поверхности моря и характеристики 
поверхностных течений, причем дан
ные со всех платформ будут переда
ваться в систему ГСТ. К октябрю 
1994 г. уже работали свыше 40 буев, 
а в 1995 г. это число должно достичь 
по меньшей мере 70.

Свое ежегодное собрание ГЭСДБ 
провела в ноябре 1994 г. в Ла-Джол- 
ла, штат Калифорния,.США, в зда
нии, стоящем на вершине мыса, с 
которого открывается вид на просто
ры Тихого океана. Работу собрания 
обеспечивала Национальная служба 
океанов НУОА, которая играет сей
час большую роль в деле создания 
всемирной сети оперативных буев. 
По традиции сессия началась с рас
смотрения подробного отчета техни
ческого координатора группы и 
административных вопросов. Были 
утверждены бюджет организации, 
размеры взносов и программа работ 
на 1995-96 г.

С технической точки зрения са
мый большой интерес вызвало рас
считанное на половину рабочего дня 
совместное заседание с представите
лями программы ВОСЕ/ТОГА по из
мерению приповерхностных ско
ростей, которые в это же время про
водили в Ла-Джолла свое совещание. 
После обмена информацией по внед
рению оперативных и исследователь
ских буев состоялась дискуссия по 
вопросам расширения сотрудничест
ва, которое, по общему согласию, 
принесет выгоды обеим организаци
ям и будет полезным для между
народной метеорологии и океано- 
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графин в целом. На этом заседании 
было решено создать совместную 
техническую подгруппу, которая 
должна завершить оперативные ис
пытания и внедрение дрифтеров 
8УР-В, а также провести другие тех
нические работы, представляющие 
взаимный интерес. Кроме того, были 
намечены шаги по дальнейшей коор
динации оперативных и исследова
тельских стратегий при внедрении 
дрифтеров 8УР-В, осуществляемом 
главным образом региональными ра
бочими группами. В то же время 
ГЭСДБ заявила об активной под
держке ученых, желающих прини
мать участие в совещаниях группы. 
С этой целью решено, в частности, 
включать в повестку дня каждого со
вещания специальную сессию, по
священную научным докладам.

Как обычно, сразу же за совеща
нием ГЭСДБ состоялось ежегодное 
собрание Совместного соглашения по 
тарифам (ССТ) Аргос. На этом собра
нии было рассмотрено состояние дел 
в 1994 г. Было отмечено, что в этом 
году было продано в общей сложнос
ти 1209,05 лет работы передатчиков 
платформ (ПТТ) по цене 27 000 фран
цузских франков за год работы одно
го ПТТ. С учетом предварительных 
оценок, согласно которым в 1995 г. в 
рамках соглашения будет продано 
1220,20 лет работы ПТТ, было реше
но установить тариф на 1995 г. в раз
мере 26 000 французских франков 
за один год работы ПТТ при стан
дартном обслуживании. На собрании 
были рассмотрены вопросы развития 
системы Аргос. Обсуждалось предло
жение службы СМС Аргос о посте
пенном увеличении доли ССТ в опе
ративных расходах системы Аргос с 
50 до 60 % в течение трех лет, при
чем оставшаяся доля расходов долж
на покрываться за счет потреби
телей, не входящих в ССТ. Это пред
ложение было принято, поскольку 
участники ССТ являются главными 
пользователями системы. Собрание 
подробно обсудило предложение о 
включении в структуру тарифа став
ки за минимальное использование 
и/или сбора за идентификационный 
номер Аргос, однако этот вопрос от
ложен до следующего собрания, ко
торое состоится в 1995 г.

Как на совещании ГЭСДБ, так и 
на собрании ССТ Аргос было принято 
предложение Бюро погоды Южной 
Африки о проведении следующих со
вещаний в последние две недели ок
тября 1995 г. в Претории. Перед 
этими совещаниями должна пройти 
вторая сессия Программного комите
та МПБЮА.

ГИДРОЛОГИЯ 
И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Сорок лет публикаций ВМО 
по гидрологии и водным ресурсам

Основные гидрологические 
публикации

Основные результаты работ, выпол
ненных в рамках Программы по опе
ративной гидрологии, содержатся в 
Руководстве по гидрологической 
практике (ВМО — № 168), в котором 
приводятся сведения по ключевым 
характеристикам в широком диапа
зоне климатических и ландшафтных 
условий. Первое издание этой книги 
вышло в 1965 г. под названием Руко
водство по гидрометеорологической 
практике. Второе и третье издания 
появились соответственно в 1970 и 
1974 гг., причем третье издание на
зывалось уже Руководство по гидро
логической практике, что более 
соответствовало его содержанию. 
Последующие доработки и дополне
ния обусловили необходимость вы
пуска четвертого издания в двух 
томах: том I (1981 г.), посвященный 
вопросам сбора и обработки данных, 
и том II (1983 г.), содержащий мате
риал по анализу, прогнозированию и 
другим прикладным задачам.

На своей восьмой сессии в Женеве 
в 1988 г. Комиссия одобрила проект 
пятого издания Руководства, при
чем главы четвертого издания преоб
разовывались в разделы, каждый из 
которых состоял из глав со своими 
списками литературы. В каждой 
главе рассматривалась конкретная 
гидрологическая переменная или яв
ление, что упрощало пользование Ру
ководством, облегчало будущие 
доработки и взаимное сравнение с
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Объявление

Симпозиум-95 по карсту — 
карстовые воды и их влияние 

на окружающую среду
Анталия, Турция, 

10—20 сентября 1995 г.
Этот симпозиум, который завершится 

полевым семинаром, организует
Международный научно-прикладной 

центр по карстовым водным ресурсам 
Университета Хакеттепе

при поддержке МАГ, МАГН, ПРООН, 
ЮНЕП и ЮНЕСКО

Среди тем симпозиума: региональные 
карстовые системы, гидрохимия карстов, 
геоморфология и хрупкость системы, па
леоклимат и палеогидрология, отложения 
и палеокарст, методы слежения за грунто
выми водами, проблемы, связанные со 
строительством, влияние изменений окру
жающей среды на карст и карстовые водо
емы, загрязнение карстовых систем и их 
защита.
Более подробную информацию можно 
получить у одного из председателей 
Симпозиума-95 по карстам по следую
щим адресам: Рго(. С. Сйпау, Р. О. Вох 
357, КлгИау, 06420 Апкага; Тигкеу (тел.: 
(312) 235-3543; факс: (312) 235-2862) 
или: А. 1иап 1окпзоп, А. Гиап /окпвоп 
1пс., 7474 11ркат Соиг1, Аг V ай а, Со1ога4о 
80003 США (тел. и факс: (303) 425- 
5610).

Руководством ГОМС. Английская 
версия пятого издания вышла в свет 
в августе 1994 г. Пятьдесят девять 
глав этой книги охватывают все раз
делы оперативной гидрологии в ее 
современном понимании, а также 
гидрологические приложения при 
использовании водных ресурсов. В 
книгу вошли многие научные и тех
нологические достижения последне
го времени, такие, как радиолока
ционные измерения характеристик 
дождя, накопители на твердотель
ных элементах, персональные ком
пьютеры и географические информа
ционные системы. Включены также 
многочисленные гидрологические 
модели и информация о том, как сле

дует выбирать модель в каждом кон
кретном случае. Отражены такие во
просы, как водные ресурсы городов, 
устойчивое развитие водных ресур
сов, ирригация,дренаж и другие 
важные аспекты использования вод
ных ресурсов.

Согласованные стандартные ме
тоды описаны в томе III издания Тех
нические регламенты ВМО (ВМО — 
№ 49). Впервые принятая к публика
ции в 1971 г., эта книга дорабатыва
лась по мере необходимости с целью 
учета прогресса в области гидрологи 
ческих наук и методов измерений.

Результатом большой работы в 
этом направлении, проделанной КГи 
при подготовке издания 1988 г., 
стало приложение, содержащее стан
дарты ИСО, относящиеся к гидроло
гическим приборам и методам 
наблюдений. Новый материал, одоб
ренный на сессии КГи-1Х, включает 
в себя разделы, посвященные функ
циям и обязанностям национальных 
гидрологических служб, а также 
правилам техники безопасности.

Справочник ГОМС

Справочник ГОМС (ГРМ) является 
основным документом Гидрологи
ческой оперативной многоцелевой 
системы (ГОМС), содержащим техно
логическую информацию по опера
тивной гидрологии. Его издание 
было начато в августе 1981 г. ГРМ со
держит сведения по организации и 
структуре ГОМС, а также, что очень 
важно, описания имеющихся компо
нентов ГОМС. Постоянно обновляе
мый путем издания ежегодных 
дополнений, справочник в настоя
щее время содержит описания при
мерно 440 компонентов и 17 последо
вательностей. Он бесплатно рассыла
ется в 118 национальных справоч
ных центров ГОМС, а также другим 
организациям, участвующим в про
екте. С недавнего времени ГРМ рас
пространяется записанным на 
дискету вместе с программным обес
печением, позволяющим персоналу 
национальных справочных центров 
быстро находить нужные компонен
ты ГОМС.
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Терминология
С 1967 по 1972 г. Объединенная рабо
чая группа ВМО/ЮНЕСКО по вопро
сам терминологии провела шесть 
сессий и рассмотрела комментарии, 
поступившие от стран—Членов ВМО 
и ЮНЕСКО, в которые были разосла
ны три проекта справочника. Первое 
издание Международного справочни
ка по гидрологии (ВМО — № 385) 
было опубликовано совместно ВМО и 
ЮНЕСКО в 1974 г.

В 1984 г. ВМО и ЮНЕСКО реши
ли возобновить работу в области гид
рологической терминологии, и в 
1992 г. вышло в свет второе издание.

Отчеты МГД и ПОГ
С 1967 по 1974 г. вышло 20 публика
ций серии Отчеты по проектам 
ВМО/МГД, содержащих информа
цию и справочные материалы по тем 
проектам Международного гидроло
гического десятилетия ЮНЕСКО, 
которые относятся к кругу деятель
ности ВМО и для которых Организа
ция играла роль технического секре
тариата.

Поскольку эти отчеты были 
встречены с большим интересом, сес
сия КГи-1У рекомендовала начать 
новую серию подобных публикаций. 
В соответствии с этим в 1973 г. по
явилась серия Отчеты по оператив
ной гидрологии, которая предназна
чалась для содействия Программе 
ВМО по оперативной гидрологии и 
для удовлетворения запросов гидро
логических служб стран — Членов 
ВМО. Первая публикация этой серии 
(Справочник по способам оценки ве
роятного максимального количест
ва осадков (ВМО—№ 332, ОГР № 1)) 
получила самую высокую оценку и 
пользовалась большим спросом. Вто
рое переработанное и дополненное 
издание вышло в 1986 г.

Другой важнейший отчет по опе
ративной гидрологии (№ 28) под на
званием Справочник по ИНФОГИДРО 
(ВМО — № 683) был опубликован в 
1987 г. Этот справочник является 
одним из двух компонентов Справоч
ной службы гидрологической инфор
мации ИНФОГИДРО, занимающей
ся распространением информации: 
а) о национальных и международ

ных правительственных и неправи
тельственных организациях, инсти
тутах и агентствах, занимающихся 
гидрологией; б) о гидрологической и 
другой деятельности таких учрежде
ний; в) об основных международных 
речных и озерных бассейнах мира; 
г) о национальных сетях гидрологи
ческих наблюдательных станций — 
о количестве этих станций и продол
жительности наблюдений; д) о наци
ональных банках гидрологических 
данных — их состоянии, способах об
работки и архивации данных. Вто
рым компонентом ИНФОГИДРО 
является компьютерная служба: 
ИНФОГИДРО представляет собой 
компьютеризованную базу данных, 
которые можно получать на дискетах.

Находящееся сейчас в печати вто
рое издание Справочника ИНФОГИДРО 
содержит обновленную информа
цию, предоставленную странами— 
Членами ВМО, и проиллюстриро
вано несколькими цветными карта
ми каждого из шести регионов ВМО. 
На этих картах.показаны речные и 
озерные бассейны, плотность сети 
несамопишущих водомеров и стан
ций по измерению стока в странах— 
Членах ВМО. Все пояснительные 
замечания к таблицам можно теперь 
получить на английском, испанском, 
русском и французском языках. 
Новый шестой раздел содержит ин
формацию о международных банках 
данных, имеющих отношение к гид
рологии и водным ресурсам.

На момент написания настоящей 
статьи (сентябрь 1994 г.) в серии От
четы по оперативной гидрологии 
вышли 38 публикаций, и еще четыре 
отчета, посвященных применению 
спутниковых, радиолокационных и 
других дистанционных методов зон
дирования, крупномасштабным гид
рологическим процессам на поверх
ности суши, некоторым методам ана
лиза данных, получаемых наземны
ми водомерными сетями, а также 
метеорологическим системам гидро
логического применения, находи
лись в печати.

Публикации в других сериях
Данный обзор был бы неполным без 
упоминания серии Технические за
писки и Подготовка кадров, издава-
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Объявление о курсах
НУ О А, НСП и Университет штата 

Калифорния совместно с ВМО 
организуют

Курсы по гидрологическому 
прогнозированию

Дейвис, Калифорния,
11 июля—14 сентября 1995 г.

Программа десятинедельных курсов 
включает в себя такие дисциплины, как 
использование метеорологических дан
ных в гидрологии, методы и приборы 
спутникового измерения характеристик 
рек, эксплуатация резервуаров, связь 
между дождями и стоком, моделирование 
и прогнозирование потоков. Программой 
предусмотрены занятия в компьютерной 
лаборатории, классные уроки и выезды в 
поле.
Более подробную инфорнацию можно 
получить по адресу:

8. 8ект1, Нудго1о§у апд УУа1ег 
Вевоигсея Бераг1теп1, У7МО, Саяе 
роя1а1е ^о. 2300, СН 1211 Сепеоа 2, 
8шНяег1апд. Тел.: (4122) 7308358. 
Факс: (4122) 7348250.

емых ВМО. В этом году исполнилось 
40 лет с момента выхода Техничес
кой записки № 1 Искусственное вы
зывание осадков (ВМО—№ 24). Хотя 
в эту серию входят главным образом 
публикации, предназначенные для 
метеорологов, работников сельского 
хозяйства, морских и авиационных 
служб, время от времени появляют
ся документы, представляющие не
посредственный интерес для гидро
логов. Последней публикацией тако
го рода была публикация № 170, по
явившаяся в 1981 г., Метеорологи
ческие и гидрологические аспекты 
размещения и эксплуатации атом
ных электростанций, том II: Гидро
логические аспекты.

С 1967 по 1984 г. в специальной 
серии ВМО Подготовка кадров 
вышли несколько работ, посвящен
ных подготовке кадров в области 
гидрометеорологии и оперативной 
гидрологии.

Неотредактированные 
технические отчеты
На шестой сессии КГи в 1980 г. была 
выражена озабоченность в связи с 

тем, что многие ценные отчеты, под
готовленные докладчиками, не пуб
ликуются из-за финансовых ограни
чений. Хотя некоторые из таких от
четов представляли собой всего лишь 
предварительные проекты, Комис
сия все же рекомендовала, чтобы их 
можно было получить по запросу на 
языке оригинала в виде офсетных 
копий; при этом необязательно на
правлять их на редактирование в 
Секретариат ВМО.

Так появилась серия Технические 
отчеты, представленные на рас
смотрение Комиссии по гидрологии, 
которую открыл отчет Обработка 
вторичных данных. В течение пер
вого года вышли еще 19 отчетов. Для 
того чтобы удовлетворить требова
ния, выдвигаемые гидрологически
ми рабочими группами Региональ
ных ассоциаций ВМО, в 1990 г. на
звание серии было изменено, и с тех 
пор серия выходит под названием 
Технические отчеты по гидрологии 
и водным ресурсам. Всего на настоя
щий момент в этой популярной 
серии вышли 45 отчетов.

К другим сериям технических до
кументов, содержащих сведения о 
результатах деятельности Комиссии, 
относятся: Отчеты ВМО по спутни
ковым исследованиям, Отчеты Все
мирной климатической программы, 
Отчеты Всемирной программы ис
следований климата, Отчеты Все
мирной программы применений 
знаний о климате и Отчеты Все
мирной программы климатических 
применений и обслуживания.

Программа по оперативной 
гидрологии — приложения 
и окружающая среда

Оценка данных о стоке по узлам 
сетки
С 17 по 19 октября 1994 г. в Берне в 
помещении Швейцарской Нацио
нальной гидрологической и геологи
ческой службы прошло третье 
совещание Проекта оценки данных о 
стоке по узлам сетки (проект ВКП— 
Вода), посвященное вопросам плани
рования. В работе совещания при
няли участие четырнадцать экспер
тов, кроме того, на отдельных сесси
ях присутствовали наблюдатели.
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Традиционный объект гидроло
гии, т.е. водосбор сложной конфигу
рации (речь может идти как о 
микроводосборе, площадь которого 
не превышает одного квадратного 
километра, так и о бассейне конти
нентального масштаба, питающем 
большую реку и имеющем площадь 
много миллионов квадратных кило
метров), сам по себе не удовлетворяет 
современным междисциплинарным 
требованиям. Проект распределения 
данных о стоке по узлам сетки воз
ник в ответ на требования специа
листов, занимающихся моделирова
нием климата, расширить сущест
вующие базы данных путем включе
ния в них имеющихся сведений о 
речных потоках. Данные о стоке, 
распределенные по узлам большой 
квадратной сетки, могут играть важ
ную роль при проверке результатов, 
получаемых с помощью климатичес
ких моделей, включая модели гло
бальной циркуляции. Такие данные 
необходимы и для проверки характе
ристик макромасштабных гидроло
гических моделей, и при научных 
исследованиях площадных оценок 
гидрологических переменных. Мето
ды распределения данных о стоке по 
узлам сетки находят применение при 
оценке стока рек в оперативной гид
рологии. Карты-сетки стока рек по
лезны в таких вопросах, как оценка 
состояния водных ресурсов, плани
рование гидрометрических сетей и 
расчет характеристик потоков для 
рек, на которых нет водомерных 
станций.

Участников совещания приветст
вовал советник по гидрологии посто
янного представителя Швейцарии 
при ВМО проф. К. Эмменэггер. С уче
том того факта, что Швейцария пред
ставляет собой водонапорную башню 
Европы, являясь источником многих 
крупных европейских рек, он под
черкнул важность распределенных 
по узлам сетки данных о стоке в меж
дународном масштабе.

О состоянии дел доложили пред
ставители шести стран, участвую
щих в Проекте ВМО по оценке стока 
в Центральной Европе на основе рас
пределенных по узлам сетки данных. 
Был оценен ход работ по проекту; по
лученные результаты были сопостав

лены с планами, принятыми на вто
ром совещании по планированию и 
предусматривавшими распределение 
по узлам сетки данных за десятилет
ний период с 1971 по 1980 г. для 
ряда дренажных бассейнов Цент
ральной и Восточной Европы.

Была заслушана информация о 
работах, проводимых в рамках ряда 
других проектов, таких, как ФРЭНД 
(Режимы потоков данных по между
народным экспериментам и сетям 
данных ЮНЕСКО), НОПЭКС (Экспе
римент по изучению климатических 
процессов на поверхности суши се
верного полушария), выполняемый 
скандинавскими странами, и МАГС 
(составная часть ГЭКЭВ по дренаж
ному бассейну реки Маккензи).

Участники совещания представи
ли ряд технических докладов, отно
сящихся к распределению данных о 
стоке по узлам сетки. После этих до
кладов состоялись продолжительные 
дискуссии.

В ходе заключительной дискус
сии за круглым столом обсуждался 
порядок продолжения работ по Про
екту распределения данных по узлам 
сетки, особенно в контексте между
народных и национальных исследо
ваний. Результатом следующего 
этапа должны стать распределенные 
по узлам сетки данные за период 
1961 —1990 гг., причем эти данные 
должны охватывать по возможности 
все главные речные бассейны Цент
ральной и Восточной Европы. Участ
ники совещания выразили свою 
заинтересованность в продолжении 
работ по проекту, которые частично 
зависят от выделения финансирова
ния на исследования.

Программа по вопросам, 
связанным с водой

Консультативный комитет СТЭНД
СТЭНД (Система обмена техноло
гией, применимой в случае стихий
ных бедствий) представляет собой 
проект ВМО, целью которого являет
ся создание системы передачи техно
логий, используемых для умень
шения отрицательных последствий 
стихийных бедствий. Он имеет ста
тус демонстрационного проекта на
учно-технического комитета по
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Мероприятия МАГН 
на XXI Генеральной ассамблее 

МСГГ
Местом проведения XXI Генеральной ас
самблеи МСГГ выбран Боулдер, штат Ко
лорадо, США. Это событие, происходящее 
каждые четыре года, состоится в период 
3—14 июля 1995 г. Ожидается, что в рабо
те Ассамблеи примут участие несколько 
тысяч геофизиков, которые распределят
ся по семи ассоциациям Союза, каждая из 
которых имеет собственную программу.

ВМО финансирует проведение Ассам
блеи в целом и организацию восьми семи
наров и симпозиумов, которые будут 
проводиться одновременно с Ассамблеей. 
Информацию обо всех мероприятиях 
МАГН можно получить в Секретариате 
МАГН по адресу:

Неппу Л. Со1епЪгап(1ег 
8есге1агу-Оепега1,1АН8 
Когеп<1аа1ве1аап 36 
68811Л) УЕЬР (ОШ.) 
Ые1Ьег1ап(1я
Факс: (31) 85 62 93 36

Общую информацию об Ассамблее МСГГ 
(регистрация, проезд, паспорта и визы, 
выставки, проживание и т. д.) можно 
получить по адресу:

ШСС XXI Оепега! АзветЫу 
с/о Атепсап Сворку 81са1 Vплоп 
2000 Е1опЛа Авепие МУУ 
^VА8НI^СТ0^, ОС 20009 
С8А

Международному десятилетию по 
уменьшению опасности стихийных 
бедствий (МДУОСБ). Основой систе
мы СТЭНД станет ГОМС (Гидрологи
ческая оперативная многоцелевая 
система), которая с 1981 г. использу
ется ВМО для передачи технологий в_ 
области оперативной гидрологии.

С14 по 18 ноября 1994 г. в штаб- 
квартире ВМО прошла первая сессия 
консультативного комитета СТЭНД, 
на которой присутствовали предста
вители Международной ассоциации 
сейсмологии и физики земных недр 
(ИАСПЕИ) и Международной ассо
циации вулканологии и химии зем
ных недр (ИАВКЕИ). Помимо 
гидрологии, именно эти две дисцип
лины будут первыми включены в 
СТЭНД. Поскольку гидрологический 
раздел СТЭНД будет обеспечивать 
ГОМС, гидрология была представле
на сотрудниками Национальных 

справочных центров ГОМС по Вене
суэле, Малави, Российской Федера
ции и США, а также делегатом от 
Международной ассоциации гидро
логических наук (МАГН). По мере 
расширения СТЭНД в работе комите
та примут участие представители и 
других международных научных ас
социаций. В работе сессии приняли 
участие также представители 
ЮНЕСКО и секретариата МДУОСБ.

Ранее было принято решение о 
том, что на первом этапе система 
СТЭНД будет заниматься передачей 
технологий в таких областях, как 
компьютерные программы, гидроло
гические, сейсмологические и вулка
нологические справочники и при
боры, а по возможности, и в области 
сейсмостойкого строительства. Это 
позволит специалистам собирать све
дения о потенциально опасных собы
тиях прошлого, создавать базы дан
ных, анализировать степень риска 
тех или иных шагов, прогнозировать 
опасности, которые могут привести к 
катастрофам.

Технологии будут описываться в 
Справочнике СТЭНД, аналогичном 
Справочнику ГОМС. Ожидается, что 
первое издание такого справочника 
появится в конце 1995 г. Содержа
щуюся в нем информацию можно 
будет получать на дискетах и через 
систему Интернет. Участники сове
щания согласовали классификацию 
технологий по сейсмологии и вулка
нологии, а также утвердили правила 
составления описаний. Уже начался 
сбор информации, предназначенной 
для - включения в Справочник 
СТЭНД.

Результаты совещания публи
куются в журналах ИАСПЕИ и 
ИАВКЕИ вместе с требованиями, 
предъявляемыми к отдельным ком
понентам справочника. Намечено 
предпринять основные шаги по сбору 
информации на ассамблее Междуна
родного союза геодезии и геофизики, 
которая состоится в начале июля 
1995 г. в Боулдере, штат Колорадо. 
Председатель Консультационного 
комитета СТЭНД д-р Робин Адамс 
представит на сессии этой ассамблеи, 
посвященной МДУОСБ, доклад по 
системе СТЭНД, из которого участ
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ники узнают о порядке предоставле
ния сведений.

Ожидается, что важным источни
ком технологий для СТЭНД станет 
Глобальная программа по оценке 
сейсмической опасности (ГСХАП), 
тоже имеющая статус демонстраци
онного проекта МДУОСБ. В рамках 
ГСХАП создана сеть, состоящая из 
10 региональных центров, располо
женных в развивающихся странах. 
Разрабатывается набор методов ката
логизации и анализа землетрясений. 
Эта информация будет использована 
для получения единых оценок опас
ности в случае землетрясений. Про
граммное обеспечение и другие 
материалы, разработанные в рамках 
ГСХАП, будут переданы в систему 
СТЭНД.

Сотрудничество между 
различными организациями
В предыдущих выпусках Бюллетеня 
ВМО часто говорилось о важности 
сотрудничества в области наук о воде 
между различными учреждениями 
системы Организации Объединен
ных Наций, имеющими программы, 
связанные с водой. Такого рода со
трудничество базируется прежде 
всего на соглашениях, достигнутых в 
ходе совещаний подкомитета по вод
ным ресурсам Административного 
комитета ООН по координации.

Пятнадцатая сессия подкомитета 
прошла с 21 по 23 сентября 1994 г. в 
Вашингтоне, округ Колумбия. Наря
ду с другими темами обсуждался и 
запрос Комиссии ООН по устойчиво
му развитию о подготовке к 1996 г. 
оценки состояния мировых запасов 
пресной воды. На техническом сове
щании в Риме, состоявшемся в нача
ле декабря, были составлены планы 
проведения такой оценки. Ведущи
ми организациями, которые примут 
участие в этой работе, являются, по
мимо ВМО, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ВОЗ и 
ФАО. Значительный вклад намерен 
внести Шведский институт окру
жающей среды.

За оставшиеся несколько месяцев 
будет довольно трудно подготовить 
указанную оценку. Планируется 
максимально использовать данные и 
информацию, которые уже сейчас 
можно получить по каналам ВМО и

ЮНЕСКО, в том числе и данные, хра
нящиеся в Центре данных о глобаль
ном стоке в Кобленце.

Юбилеи

Австрия

С 12 по 14 апреля 1994 г. Централь
ное гидрографическое бюро (Гидро
логическая служба) Австрии отме
чало в Вене свой столетний юбилей 
(см. фото и статью в Бюллетене 
ВМО, 43 (2) (ред.)).

На церемонии открытия тор
жеств перед аудиторией, в которой 
находилось 300 сотрудников, члены 
их семей, ученые и инженеры авст
рийских институтов и гости из сосед
них стран, выступили несколько 
представителей Центрального бюро 
и трое представителей от междуна
родных организаций. Они также по
сетили посвященную воде выставку в 
Музее естественной истории.

Польша
В начале 1994 г. отметил свой 75-лет- 
ний юбилей Польский институт ме
теорологии и использования водных 
ресурсов. ВМО представлял на тор
жествах помощник Генерального 
секретаря д-р А. Зайцев. Несколько 
позднее Институт посетил директор 
Департамента гидрологии и водных 
ресурсов д-р Дж. К. Родда, имевший 
беседу с директором Института д-ром 
Я. Зилински и его сотрудниками (см. 
фото на с. 248).

ОРСТОМ

ОРСТОМ — это французское агент
ство, отвечающее за научные иссле
дования, проводимые в тропиках со
вместно с развивающимися страна
ми в интересах их развития. Многие 
работы этого агентства, имеющего 
длинный и почетный послужной 
список во многих странах мира, осо
бенно во франкоязычных регионах 
Африки, связаны с пресной водой. 
24 ноября 1994 г. ОРСТОМ отмечало 
свой 50-летний юбилей.

В агентстве в настоящее время ра
ботает свыше 2500 человек, и только 
в 1993 г. оно осуществляло проекты 
примерно в 50 странах.
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На юбилейной церемонии в Австрии (слева направо): директор Департамента гидрологии и 
водных ресурсов ВМО д-р Джон К. Родда; исполняющий обязанности директора 

Национального исторического музея в Вене д-р Голебиовский; бывший руководитель 
Гидрологической службы Австрии г-н X. Шрайбер; руководитель Гидрологической службы 

Австрии д-р Ф. Нобилис; Генеральный секретарь МАГН г-н Коленбрандер; 
руководитель Департамента водного строительства и эксплуатации водных 

ресурсов при Министерстве сельского и лесного хозяйства проф.В. Штальцер;
директор Отдела наук о воде ЮНЕСКО д-р А. Сцеллеши-Наги-

От 400 до 500 человек собрались в 
сентябре 1994 г. в штаб-квартиру 
ООН на праздничный коллоквиум, 
посвященный нау
ке XX в. На откры
тии коллоквиума 
председатель Сове
та директоров 
ОРСТОМ д-р Ми
шель Левалуа от
метил, что агент
ство, созданное ко
гда-то для обслу
живания француз
ских колоний, на
правило теперь 
свои ресурсы на 
службу междуна
родному сообщест
ву и, в частности, 
на обеспечение ус
тойчивого разви
тия. Так, ОРСТОМ 
более чем на три

ВМО. Д-р Пиенс был соавтором ста
тьи об Аральском море в Бюллетене 
ВМО, 44 (1) (ред.).

года откомандиро
вало д-ра Сержа 
Пиенса в Департа
мент гидрологии и 
водных ресурсов

На юбилейной церемонии в Польше (слева направо): г-н Т. Клински, 
д-р Р. Клейновски, д-р Родда, проф. Зилински и д-р С. Райххарт.

На заднем плане — памятная доска в честь первого президента 
Республики Польша и основателя Польской гидрологической 

службы профессора Габриэля Нарутовича (ЕТХ Цюрих)
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МАГН
100 лет исполнилось Международ
ной комиссии МАГН по снегу и льду 
(ИКСИ). Созданная в 1894 г. как 
Международная комиссия по ледни
кам, ИКСИ отметила свой юбилей 14 
сентября 1994 г. в австрийском горо
де Иннсбруке в рамках Международ
ного симпозиума по балансу массы 
ледников. ИКСИ — это одно из ста
рейших научных учреждений семей
ства МСГГ/МАГН.

Советник по гидрологии 
уходит на пенсию

Профессор Сеппо Мустонен, дирек
тор Гидрологического департамента 
Финского национального совета по 
воде, с 1974 г. занимавший пост со
ветника по гидрологии постоянного 
представителя Финляндии при ВМО, 
1 ноября 1994 г. вышел на пенсию. 
Его заменил на этом посту предста
витель Финского национального со
вета по воде д-р Ристо Леммела.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ . * 

• Аспирантско
му учебному 
центру по при
кладной метео
рологии в Бет- 
Дагане, Из
раиль — по спе-

циализированному обучению ас
пирантов (класс I);

• Гидрометеорологическому тех
никуму, Узбекистан — по подго
товке метеорологического персо
нала классов II и III (на русском 
языке) для Региональной ассо
циации II (Азия);

• Институту повышения квалифи
кации и Московскому гидроме
теорологическому колледжу, 
расположенным в Кучино (под 
Москвой), а также Российскому 
Государственному гидрометеоро
логическому институту в Санкт- 
Петербурге, Российская Федера
ция — по подготовке специалис
тов классов I, II и III и специали
зированному обучению (на рус
ском, английском и француз
ском языках) для Региональной 
ассоциации VI (Европа).
В соответствии с формальной про

цедурой присвоения статуса РМУЦ 
были составлены и подписаны согла
шения. От правительства Россий
ской Федерации соглашения подпи
сал руководитель Федеральной 
Службы по гидрометеорологии и

Новые
региональные 
метеорологические 
учебные центры
На своей сорок шес
той сессии (июнь 
1994 г.) Исполни
тельный Совет ВМО 
присвоил статус ре
гиональных метео
рологических учеб
ных центров ВМО 
следующим нацио
нальным учреж
дениям:

Женева, 19 сентября 1994 г. — Подписание соглашений об 
открытии новых РМУЦ в Российской Федерации и Узбекистане 

(слева направо): постоянный представитель Республики Узбекистан 
при ВМО г-н В. Е. Чуб; Генеральный секретарь проф.Г. О. П. Обаси; 

постоянный представитель Российской Федерации при ВМО 
г-н А. И. Бедрицкий

Фото: Т. Тойа
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мониторингу окружающей среды 
г-н А. И. Бедрицкий, от правительст
ва Республики Узбекистан — дирек
тор Главного управления по 
гидрометеорологии г-н В. Е. Чуб, от 
ВМО — Генеральный секретарь 
проф.Г. О. П. Обаси.

В соглашениях определены соот
ветствующие обязательства прини
мающей страны и ВМО. Установ
лено, что новый статус центров пред
полагает неукоснительное соблюде
ние критериев и условий, опреде
ленных Исполнительным Советом.

Соглашения были подписаны 
19 сентября 1994 г. в Женеве.

Третье совещание 
координационного комитета 
(КО-КОМ) Постоянной конференции 
глав учебных институтов 
национальных метеорологических 
служб (СКХОТИ)

О задачах СКХОТИ было рассказано 
в Бюллетене ВМО, 41 (1); в выпус
ках 41 (3) и 42 (2) Бюллетеня были 
помещены сообщения о предыдущих 
совещаниях КО-КОМ. Третье сове
щание КО-КОМ проходило с 12 по 16 
сентября 1994 г. в штаб-квартире 
ВМО в Женеве. В его работе приняли 
участие три приглашенных эксперта 
РМУЦ Алжира, Венесуэлы и Индии, 
а также один кооптированный член, 
представлявший Программу сотруд
ничества по оперативной метеороло
гии, образованию и подготовке кад
ров (КОМЕТ) ЮКАР, США.

Комитет рассмотрел ход выполне
ния решений предыдущих совеща
ний СКХОТИ и КО-КОМ, заслушал 
доклады и рекомендации рабочих 
групп СКХОТИ по повестке дня, по 
базе данных учебных материалов, по 
изданию журнала и обучению с ис
пользованием компьютеров (ОИК).

Участники совещания с удовле
творением отметили достижения ра
бочей группы ОИК в разработке 
рекомендаций по аппаратуре и про
граммному обеспечению ОИК, по 
планированию и выполнению важ
ных решений, принятых на конфе
ренции ОИК-Мет93, а также на 
семинаре, состоявшемся в июле 1993 г. 
в Боулдере, штат Колорадо (см. Бюл
летень ВМО, 43 (1)); рассмотрели 

планы и программы Конференции 
ОИК-Мет95, которую намечено про
вести в Тулузе, Франция (см. объяв
ление на с. 252).

Обсудив решения ИС и важней
шие аспекты Четвертого долгосроч
ного плана ВМО, Комитет выразил 
удовлетворение с связи с тем внима
нием, которое было уделено СКХОТИ 
на сессии ИС-ХЬУ1, особо отметив 
факт одобрения в рамках Програм
мы по образованию и подготовке кад
ров дополнительного проекта, в 
выполнении которого важная роль 
отводится СКХОТИ.

Был образован подкомитет, кото
рый займется изучением структуры 
СКХОТИ и круга его обязанностей, 
включая взаимоотношения с ВМО. 
Были рассмотрены инициативы, на
правленные на укрепление и разви
тие сотрудничества в вопросе 
оказания помощи РМУЦ ВМО, в 
частности путем „единения” РМУЦ с 
национальными метеорологически
ми учебными заведениями из разви
тых регионов и путем оказания мак
симальной поддержки Программе 
ВМО по образованию и подготовке 
кадров.

Были организованы дискуссии по 
вопросам образования и подготовки 
кадров в рамках национальных метео
рологических и гидрологических 
служб в 2000 г., а также по влиянию 
коммерциализации на обмен учебны
ми материалами. Результатом дискус
сий стал ряд выводов и рекомендаций.

Комитет решил провести следую
щее совещание СКХОТИ в Тулузе, 
Франция, 29 июля 1995 г. одновре
менно с Симпозиумом ВМО по обра
зованию и подготовке кадров (см. 
ниже).

Учебный семинар РА 1/РА VI 
для национальных преподавателей

В Каире, Египет, с 16 по 27 октября 
1994 г. был проведен учебный семи
нар для преподавателей из Регионов 
I и VI. Слушателей и лекторов семи
нара приветствовал постоянный 
представитель Египта при ВМО г-н 
Наим А. Салем.

В работе семинара приняли учас
тие 20 преподавателей, 14 из кото
рых прибыли из стран Региона I и 
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6 — из стран Региона VI; кроме того, 
присутствовали и местные слушате
ли. Занятия проводились с синхрон
ным переводом на английский и 
французский языки. Кроме лекций 
по методам и способам преподава
ния, в программу семинара были 
включены занятия по последним 
разработкам в области метеорологии 
и смежных наук. Особое внимание 
было уделено представлению моду
лей обучения с использованием ком
пьютеров (ОИК), которое позволило 
преподавателям познакомиться с 
этим новым методом. Слушатели 
также выступили с краткими сооб
щениями, в которых рассказали об 
организации образования и подго
товки кадров в своих странах. По 
таким сообщениям проходили ожив
ленные дискуссии и обмен мнениями.

Участники семинара посетили 
помещения РМУЦ и оперативные 
подразделения Египетского метеоро
логического ведомства в Каире.

Местные организаторы семинара 
устроили экскурсию, в маршрут ко
торой были включены наиболее ин
тересные исторические достоприме
чательности, расположенные в ок
рестностях, такие, как Египетский 
музей и пирамиды в Гизе.

Одна из рекомендаций, принятых 
в ходе дискуссии, проходившей под 
председательством г-на Салема, ка
салась расширения педагогического 
раздела программы при проведении 
подобных учебных семинаров в буду
щем.

Работой местного координацион
ного комитета успешно руководил 
начальник Регионального метеоро
логического учебного центра г-н 
М. А. Эль-Габарти.

Учебные мероприятия 
по средствам массовой информации 
и процедурам связи

Первое из таких мероприятий под 
названием „МЕТЕОМЕДИА” прошло 
в Турине, Италия, с 29 августа по 
16 сентября 1994 г. Оно было орга
низовано Королевским метеорологи
ческим институтом (КМИ) Бельгии 
совместно с учебным центром МОТ и 
Департаментом ВМО по образованию 
и подготовке кадров при финансовой 

поддержке Министерства технологи
ческого развития бельгийской про
винции Валлон. Координатором этих 
курсов, в работе которых приняли 
участие 13 слушателей из франкоя
зычных стран Африки, был предста
витель КМИ д-р Дж. Л. Ван-Хамме.

Второе мероприятие, организо
ванное ВМО, прошло в Найроби, 
Кения, с 1 по 11 ноября 1994 г. На 
него собрались 12 слушателей из анг
лоязычных стран Африки. Финансо
вую поддержку оказало Соединенное 
Королевство (см. статью на с. 218— 
220 этого выпуска).

Симпозиум ВМО по образованию 
и подготовке кадров

С 24 по 28 июля 1995 г. в Тулузе, 
Франция, будет работать Симпозиум 
ВМО по образованию и подготовке 
кадров в области метеорологии и опе
ративной гидрологии, посвященный 
вопросам составления учебных про
грамм на период после 2000 г. Об 
этом симпозиуме уже сообщалось в 
Бюллетене ВМО, 43 (4).

Организаторы симпозиума ставят 
перед собой цель собрать вместе пре
подавателей и студентов различных 
дисциплин с тем, чтобы определить 
те факторы, которые окажут свое 
влияние на учебные программы, а 
также обсудить методы разработки, 
планирования, проведения и оценки 
учебного процесса. Ожидается, что 
участники симпозиума придут к еди
ной точке зрения на пути совершен
ствования подготовки метеорологи
ческого персонала в начале XXI в. и 
определят те „инструменты”, с помо
щью которых каждый сможет вы
брать необходимую ему учебную 
программу.

На симпозиуме будет организо
ван синхронный перевод на англий
ский, испанский, русский и фран
цузский языки. Доклады будут 
сгруппированы по следующим сек
циям:
• Задачи и возможности;
• Факторы, оказывающие влия

ние на учебные программы, и 
последствия изменений;
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• Разработка, планирование, про
ведение и оценка учебного про
цесса.
На двух рабочих группах будут 

обсуждаться следующие темы: 
„Нужны ли изменения в классифи
кации ВМО?” и „Как оценивать каче
ство обучения?”

В программу включен также се
минар под названием „Анализ суще
ствующих потребностей”.

Вторая Международная конференция 
по обучению с использованием 
компьютеров и заочному обучению 
в метеорологии

Эта конференция, организуемая 
Агентством МЕТЕО-ФРАНС, прой
дет в Центре международных конфе
ренций в Тулузе с 17 по 21 июля 
1995 г. В программу включены кон
ференции, семинары и демонстра
ции. Планируется провести шесть 
сессий по следующим темам: педаго
гика и стратегия в области ОИК и за
очного обучения; оценка эффектив
ности и влияния ОИК в свете сущест
вующего учебного опыта; реализа
ция проектов ОИК; текущая поли
тика в области ОИК и заочного обу
чения в рамках крупных проектов; 
проведение телеконференций и учеб
ные сети; пособия для разработчиков 
и пользователей. На семинарах (ко
торые будут проводиться на англий
ском языке) будут рассмотрены 
основы ОИК и заочного обучения, во
просы планирования учебного про
цесса и модели планирования, автор
ские системы, вопросы заочного обу
чения, планирование и применение 
программ ОИК. Пленарные заседа
ния будут проводиться на англий
ском или французском языках с 
синхронным переводом. Число мест 
будет ограничено.
Более подробную информацию по
тенциальные участники симпозиу
ма могут получить по адресу: 
Мте Со1е11е ОгагЪоппе,
Есо1е ЫаНопа1е Не 1а Ме1еого1о§1е, 
42, аое. Сиз1аое СопоИз, 
31057 Тои1оизе Седех, Бгапсе.
Тел.: (33) 61.07.96,.36, 
факс: (33) 61.07.96.30

Объявление о курсах 
Компьютеры 

в сельскохозяйственной 
климатологии

Университет Рединга 
12 июля — 19 сентября 1995 г. 

(10 недель)
Курсы интенсивного обучения, предна
значенные для метеорологов и специалис
тов среднего звена, желающих углубить 
свои знания в области статистики, ком
пьютерного дела и агроклиматологии. 
Темы курсов:

• Микрокомпьютеры и пакеты про
граммного обеспечения для обработ
ки и анализа климатических дан
ных, включая ИНСТАТ;

• Климатическая статистика (описа
тельная статистика, распределе
ния, моделирование, оценки, регрес
сионный анализ, временные ряды и 
т. и.);

• Климатические компьютерные рас
четы (КЛИКОМ);

• Агроклиматология (связи между 
урожаем и погодой, оценки испа
рения, дожди, температурные режи
мы, экстремальные явления, клима
тические воздействия, изменение 
климата и т. п.);

• Детальное знакомство с КЛИКОМ 
или с сельскохозяйственным моде
лированием.

Запросы о получении более подроб
ной информации и документы, необхо
димые для приема на курсы (с при
ложением биографии претендента и 
описания опыта его работы в данной об
ласти), следует направлять по адресу: 
Мгз Не1еп 8^и^^еу, 81аИзИса1 8его1сез 
Сеп1ге, 1}п1оегз11у о/ КеасНп^, Р. О. Вох 
240, ВеасЧп^ КС6 2Р^, ЦпИей Кт^йот.

Управление учебными центрами
В октябре 1995 г. планируется про
вести в Турине, Италия, учебные 
курсы по управлению учебными 
центрами. Занятия на курсах, пред
назначенных для директоров и руко
водителей региональных метеороло
гических учебных центров (РМУЦ) 
ВМО и национальных метеорологи
ческих учебных заведений, будут 
проводиться на английском языке.
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Целью курсов является:
• Повышение эффективности 

учебных центров благодаря при
менению современных методов 
управления, включая аспекты 
организационного поведения;

• Внедрение и оценка новых мето
дов обучения путем разработки 
систем и программ обучения, со
ответствующих местным требо
ваниям;

• Понимание роли руководителя 
учебного заведения как борца за 
перемены и обновление путем 
эффективного использования 
методов развития человеческих 
ресурсов, четкой мотивации и 
лидерства в организационном 
плане.

Новая публикация ВМО 
по вопросам образования 
и подготовки кадров

Недавно вышла в свет французская 
версия второго издания публикации 
ВМО-№ 434 Сборник лекций по мор
ской метеорологии для персонала 
классов III и IV. Перевод выполнил 
сотрудник Высшего морского инсти
тута в Бон-Исмаил, Алжир, г-н Саид 
Буд арен.

Основное внимание в лекциях 
уделяется атмосферным и океанским 
системам, прогнозированию погоды 
и условий в океане, метеорологичес
кому обслуживанию моряков.

Эта публикация уже переведена 
на арабский язык, и скоро арабская 
версия также будет издана.

Техническое сотрудничество

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Проекты для отдельных стран

Бразилия
Управление по рекам и озерам 
(СЕРЛА) с 1975 г. отвечает за дре
нажные работы и защиту от наводне
ний в штате Рио-де-Жанейро, а с 
1989 г. в его ведение перешли и во
просы использования водных ресур
сов. Несмотря на то что за последние 
несколько лет СЕРЛА успешно про
вело многочисленные важные рабо
ты, связанные с дренажом и защитой 
от наводнений, наводнения по-преж
нему угрожают густо населенным 
районам в окрестностях столицы 
Рио-де-Жанейро и по всей террито
рии штата.

В рамках плана, предусматрива
ющего организацию по меньшей ме
ре 100 гидрометеорологических 
станций, призванных дополнить су
ществующую слишком редкую сеть 
дождемерных и речных водомерных 
станций, ВМО сотрудничает с 
СЕРЛА в реализации проекта, в соот

ветствии с которым в репрезентатив
ных точках были установлены 30 
автоматических телеметрических 
станций, работающих в составе спут
никовой системы СЮЕ8. Новые дан
ные будут использоваться в первую 
очередь для оповещения населения 
об угрозе наводнений. СЕРЛА полу
чает в свое распоряжение современ
ную гидрологическую информацион
ную систему, способную обеспечить 
функционирование всей системы во
допользования .

Соглашение, подписанное между 
Бразильским институтом по окру
жающей среде (ИБАМА) и ВМО, 
было дополнено, с тем чтобы скоор
динировать помощь, оказываемую 
Бразилии при выполнении прави
тельственных программ, касающих
ся наблюдений, мониторинга и конт
роля за химическими веществами, 
применяемыми промышленными и 
золотодобывающими компаниями. 
Работы по проекту представляют 
собой важный элемент усилий, на
правленных на защиту рек, озер и 
грунтовых вод от загрязнения хими
ческими веществами. При проведе
нии этих работ широко исполь
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зуются услуги национальных специ
алистов и консультантов. Проектом 
предусматривается и проведение 
обучения персонала, а также созда
ние компьютеризованных систем об
работки данных.

Венесуэла
В рамках совместного проекта с ВМО 
Национальная метеорологическая 
служба Венесуэлы проибрела в пос
леднее время наземное оборудова
ние, расходные материалы и при
боры. Эти приобретения должны рас
ширить возможности Службы по 
проведению метеорологических на
блюдений и составлению прогнозов в 
труднодоступных районах, намечен
ных для сельскохозяйственного ос
воения в будущем, но не распола
гающих даже базовыми службами, 
такими, как Служба оповещений об 
опасных погодных явлениях.

Гвинея-Бисау

В конце декабря 1994 г. завершились 
работы по проекту ПРООН/ВМО 
СВ8/87/013 „Укрепление агрометео
рологической и гидрологической 
служб”. Проект выполнялся с 1989 г. 
в рамках Программы АГРГИМЕТ. 
После проведения инспекции при 
участии ВМО был составлен трехсто
ронний заключительный отчет, в ко
тором проанализированы результа
ты инспекции, сформулированы вы
воды и рекомендации, касающиеся, 
в частности, продолжения работ по 
проекту с целью:
• Укрепления агроклиматологи- 

ческих и гидрологических на
блюдательных сетей, создания 
мастерских по обслуживанию и 
калибровке гидрометеорологи
ческого оборудования, уком
плектованных квалифицирован
ным персоналом;

• Обучения национального персо
нала;

• Создания системы обработки 
агро-, гидро- и метеорологичес
ких данных, удовлетворяющей 
запросам потребителей инфор
мации;

• Оказания помощи при контроле 
за использованием агрометеоро
логических оповещений и ин
формации в целях увеличения 
объема сельскохозяйственной 
продукции в фермерских хозяй
ствах.
Позднее по согласованию с нацио

нальными властями ПРООН дала 
принципиальное согласие на финан
сирование второго этапа проекта, на 
котором агрометеорологический и 
гидрологический разделы будут 
переданы в проекты „Сельскохозяй
ственная статистика и раннее опове
щение” и „Содействие внедрению 
единой схемы для сектора использо
вания и переработки воды” соответ
ственно.

Грузия
По просьбе руководителя Главного 
управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
Грузии г-н Ф. Дюверне (Франция) 
посетил Грузию с миссией поддерж
ки в качестве консультанта ВМО. К 
основным целям миссии относились 
оценка состояния Службы, определе
ние самых неотложных проблем и 
обсуждение с соответствующими ор
ганами власти путей и средств реше
ния этих проблем. В результате 
поездки был подготовлен план 
укрепления Службы, в котором 
нашли отражение большинство во
просов, связанных с расширением 
возможностей Гидрометеорологичес
кой службы по выполнению ее наци
ональных, региональных и между
народных обязанностей.

Саудовская Аравия
В сентябре был успешно завершен со
вместный проект ПРООН, ВМО и 
правительства Саудовской Аравии 
по укреплению технических возмож
ностей Национального центра метео- 
рологии и окружающей среды 
Управления по метеорологии и за
щите окружающей среды (МЕПА) 
Саудовской Аравии. В ходе реализа
ции проекта при Центре прогнозов 
был создан отдел численного прогно
зирования погоды, проводилось обу
чение национальных кадров разных 
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уровней, была подготовлена доку
ментация по всем юридическим 
актам, имеющим отношение к окру
жающей среде.

С целью оказания властям Сау
довской Аравии помощи в деле рас
ширения национальных возмож
ностей по правильному использова
нию окружающей среды путем пере
стройки существующих учреждений 
за счет внедрения наиболее подходя
щих процедур и механизмов ПРООН 
и правительство Саудовской Аравии 
одобрили в октябре 1994 г. новый 
проект под названием „Консультаци
онные услуги для обеспечения ис
пользования окружающей среды в 
интересах устойчивого развития”. 
Обслуживавший завершившийся 
проект советник по вопросам окру
жающей среды д-р С. Элгавери 
(США) продолжит свою деятель
ность в МЕПА в течение еще двух 
лет, на которые рассчитан новый 
проект.

Межгосударственные проекты

Центр АГРГИМЕТ: торжества 
по случаю двадцатилетнего юбилея
В 1994 г. Центр АГРГИМЕТ в Ниа
мее, Нигер, провел ряд мероприятий 
в ознаменование своего двадцатилет
него юбилея. Кульминацией этих ме
роприятий стала Международная 
конференция по раннему оповеще
нию и мониторингу окружающей 
среды, проходившая с 7 по 9 ноября 
1994 г.

Эта конференция завершилась ве
чером 9 ноября церемонией, на кото
рой присутствовали министры сель
ского хозяйства и окружающей 
среды Нигера, исполнительный сек
ретарь Межправительственного ко
митета по борьбе с засухой в Сахели 
(СИЛСС), представитель Итальян
ской кооперации и все бывшие гене
ральные директора Центра, за ис
ключением одного. Генерального 
секретаря ВМО представлял его за
меститель д-р Д. Н. Аксфорд, кото
рый рассказал об участии ВМО в 
проекте и пообещал комитету 
СИЛСС и, в частности, программе 
АГРГИМЕТ дальнейшую поддержку 
со стороны ВМО.

В своем выступлении д-р Акс
форд подчеркнул, что ВМО совмест
но с ФАО принимала участие в пла
нировании и реализации всех четы
рех этапов программы, начиная с 
первого, работы по которому нача
лись в 1974 г. как на региональном 
уровне, через Центр АГРГИМЕТ, так 
и на национальном уровне. За 20 лет 
сотрудничества ВМО выполнила по 
заказам ПРООН и других финанси
рующих организаций более 40 про
ектов общей стоимостью около 
60 млн. долларов США. В Африке 
сами понятия о раннем оповещении 
и передаче по радио агро- и гидроме
теорологической информации в ин
тересах сельского хозяйства впервые 
возникли в программе АГРГИМЕТ. 
Ниамей стал столицей в этой области 
деятельности, а Центр АГРГИМЕТ 
привлек к своей работе многие ин
ституты, такие, как Африканская 
школа метеорологии и гражданской 
авиации, Международный институт 
растениеводства при Центре по полу
пустынным тропическим районам, 
Межгосударственный центр гидро
логического прогнозирования реки 
Нигер и недавно образованный Аф
риканский центр по применению ме
теорологии для целей развития 
(АКМАД). Концепция субрегиональ
ного сотрудничества в деле борьбы с 
засухами и опустыниванием приоб
ретала все больше сторонников в 
Восточной и Южной Африке, а 
также и на других континентах.

Сегодня Центр АГРГИМЕТ ста
бильно занимает важнейшее место в 
деятельности СИЛСС в рамках ново
го плана восстановления и устойчи
вого развития. Он отвечает за две 
новые ключевые программы: „Обуче
ние” и „Информация”, в области 
обеспечения населения продовольст
вием и использования природных ре
сурсов. Д-р Аксфорд подчеркнул, что 
ВМО всегда поддерживала Центр в 
этой области, о чем свидетельствует 
помощь, оказанная ВМО при органи
зации совещаний с представителями 
Сахельского клуба в Ниамее в марте 
1994 г. и последней сессии Совета 
министров стран—членов СИЛЛС в 
Прая в мае того же года. Совсем не
давно, во время своего официально
го визита в Нигер в июне 1994 г.
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(см. Бюллетень ВМО, 43 (4 (ред.)), 
Генеральный секретарь ВМО еще раз 
подтвердил как свою личную под
держку, так и поддержку со стороны 
ВМО.

Новые тенденции, наметившиеся 
в деятельности СИЛСС, и принятие 
Центром АГРГИМЕТ упомянутых 
выше ключевых программ приведут 
к расширению деятельности Регио
нального центра и национальных уч
реждений. Использование природ
ных ресурсов и интеграция всей био
физической и социально-экономи
ческой информации на основе при
менения новых средств представля
ют собой дополнение к исходным 
целям программы, что потребует 
перераспределения ролей между ме
теорологическими и гидрологичес
кими службами, до сих пор делав
шими основную работу, с одной сто
роны, и их сельскохозяйственными 
партнерами — с другой.

Помимо этого торжественного ме
роприятия в период 2—4 ноября на
циональные учреждения, участвую
щие в программе АГРГИМЕТ, пред
ставители ВМО и финансирующих 

организаций провели совещание по 
планированию, главной целью кото
рого было информирование предста
вителей стран — членов СИЛЛС о 
содержании„информационной”и 
„учебной” программ и о их связях с 
программой АГРГИМЕТ.

На совещании все участники по
лучили возможность высказать свои 
соображения и требования. Особое 
внимание было уделено националь
ным компонентам, являющимся ос
новой всей программы, а также 
финансовым трудностям, с которы
ми сталкиваются национальные уч
реждения. Совещание рекомендо
вало странам с большей пользой рас
ходовать средства, собираемые Реги
ональным центром. Было указано на 
то, что вопросы базового обучения, 
которые до настоящего времени оста
вались вне поля зрения финансирую
щих организаций, должны и далее 
оставаться приоритетными для 
Центра АГРГИМЕТ, а процесс обуче
ния необходимо привести в соответ
ствие с новыми, более обширными 
целями „информационной” и „учеб
ной” программ.

В Регионах

Учебные курсы в 
Триполи
Метеорологический 
департамент Ли
вийской Арабской 
Джамахирии и Ин
ститут граждан
ской авиации и ме
теорологии провели 
с 9 по 21 июля 1994 г. 
учебные курсы.

Занятия, в ко
торых приняли 
участие 16 специа
листов с 11 синоп
тических станций 
и из климатологи-

Триполи, Ливийская Арабская Джамахирия, июль 1994 г. — 
Участники местных учебных курсов по метеорологическим кодам

ческих отделов
проводились на арабском языке. Ос
новная задача курсов состояла в сле
дующем:
• Обучить метеорологов-наблю

дателей методам использования 

новых сообщений о среднеме
сячных характеристиках, ко
торые начали поступать от на
земных станций в ноябре 1994 г.
(ГМ 71-Х СЫМАТ);
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Закрепить навыки расчета ско
рости и направления ветра по ре
зультатам теодолитных наблю
дений за шарами-пилотами с 
использованием таблиц и правил 
переноса, а также навыки коди
рования этих данных в коде 
ГМ 32-1Х.

В программу курсов входили два 
ежедневных классных занятия про
должительностью по 2,5 ч каждоё. 
Все слушатели получили перевод 
кода ГМ 71-Х СЫМАТ.

Все слушатели сдали письмен
ный экзамен и получили удовлетво
рительные оценки.

На церемонии закрытия курсов 
постоянный представитель Ливий
ской Арабской Джамахирии при 
ВМО и начальник технического отде
ла Метеорологического департамен
та выразили признательность Инсти
туту за гостеприимство и прекрасные 
условия, созданные участникам.

Югославия — Международная 
летняя школа по метеорологии

С 19 по 24 сентября 1994 г. Феде
ральный гидрометеорологический 
институт Югославии (ФГМИ) провел 
в г.Кривая, Югославия, Междуна
родную летнюю школу по метеороло
гии. В ее работе приняли участие 
тридцать четыре специалиста из 12 
стран: Албании, Армении, Венгрии, 
Греции, Грузии, Зимбабве, Израиля, 
бывшей югославской Республики 
Македония, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Украины и 
Югославии.

Главной темой школы была коор
динатная региональная модель ЕТА 
и ее применение для прогнозирова
ния погоды и изучения окружающей 
среды.

С лекциями выступили один из 
авторов модели проф.Ф. Мезингер и 
ведущие югославские ученые, Имею
щие большой опыт использования 
модели для прогнозирования погоды 
и изучения окружающей среды, д-р 
С. Никович, д-р Л. Лакич, д-р Д. Ми
хайлович и г-н Б. Телента. Лекции 
сопровождались демонстрацией 
многочисленных научных докумен
тов. Рабочим языком был англий
ский; обеспечивался синхронный 
перевод на русский язык. Среди тем, 
рассмотренных на школе, были:
• Общий обзор модели ЕТА;
• Работа с моделью ЕТА в Нацио

нальном метеорологическом 
центре США; в Эрике, Италия; в 
Национальном метеорологичес
ком институте Туниса; в Бел
градском ФГМИ, Югославия;

• Динамика и физика модели ЕТА;
• Применение модели ЕТА для 

оперативного прогнозирования 
погоды, прогнозирования опас
ных явлений и осадков, мезомас- 
штабного моделирования боры, 
расчета атмосферных переносов 
загрязняющих веществ.
ФГМИ предоставил все необходи

мое, включая компьютерное обору
дование, персональные компьютеры 
и демонстрационную рабочую стан
цию, что наряду с участием компе
тентного персонала обеспечило успех 
школы. :тэон

Кривая, Югославия, сентябрь 1994 г. — Участники первой Международной 
летней школы по метеорологии
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Местный организационный ко
митет устроил экскурсию в Белград, 
которая завершилась приемом.

Летняя школа по метеорологии 
будет проводиться в г. Кривая еже
годно. Можно надеяться на то, что 
эта инициатива, получившая широ
кую поддержку, будет способство
вать развитию метеорологической 
науки и практики во всех участвую
щих в ней странах.

С. Максимович, 
директор Федерального 

гидрометеорологического института 
Югославии

Ознакомительная поездка 
и семинар для Региональных 
ассоциаций II и V

Правительство Китайской Народной 
Республики организовало ознакоми
тельную поездку для Региональных 
ассоциаций II и V, которая состоя
лась с 5 по 17 сентября 1994 г. В ней 
приняли участие представители Бах
рейна, Вьетнама, Индии, Индоне
зии, Исламской Республики Иран, 
Катара, Корейской Народно-Демо
кратической Республики, Малайзии, 
Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непа
ла, Омана, Пакистана, Португалии, 
Республики Корея и Шри-Ланки. 
Поездка проводилась для того, чтобы 
ознакомить руководителей нацио
нальных метеорологических и гид
рологических служб Регионов II и V 
с деятельностью Государственного 
метеорологического управления 
Китая.

Поездка началась в Пекине 5 сен
тября, затем последовали визиты в 
Шанхай, Нанкин и Гуанчжоу. 
Участники поездки посетили раз
личные метеорологические учрежде
ния государственного, провинци
ального, регионального и районного 
уровней, были приняты губернатора
ми провинций, мэрами городов и 
другими местными руководителями. 
Большое впечатление на участников 
произвели достижения Китая в 
таких областях, как спутниковая ме

теорология, численный прогноз по
годы, эффективное использование 
метеорологических данных много
численными потребителями из са
мых разных экономических секто
ров страны.

В Нанкине участники поездки 
присутствовали на впечатляющей 
церемонии открытия Регионального 
метеорологического учебного центра 
ВМО, на которой собрались предста
вители государства и местных влас
тей, ученые и корреспонденты 
средств массовой информации (см. 
следующую статью).

Семинар для участников поездки, 
проведенный 12—13 сентября 1994 г., 
имел своей целью углубление сотруд
ничества между членами РА II и РА V 
и явился хорошей возможностью для 
обмена взглядами и опытом.

Директор Регионального бюро 
ВМО по Азии и юго-запада Тихого 
океана г-н Иса X. Аль-Мажед и руко
водитель отдела аспирантуры Депар
тамента ВМО по образованию и под
готовке кадров г-н А. Хассан сопро
вождали группу в поездке и приняли 
участие в работе семинара.

Все участники выразили сердеч
ную благодарность за теплый прием 
и гостеприимство, которое они ощу
щали в продолжение всего срока пре
бывания в Китае.

Открытие Регионального 
метеорологического учебного 
центра ВМО в Нанкине

14 сентября 1994 г. Нанкинский ин
ститут метеорологии получил статус 
Регионального метеорологического 
учебного центра (РМУЦ) Всемирной 
Метеорологической Организации. 
Состоялась специальная церемония, 
на которой председательствовал ру
ководитель Государственного метео
рологического управления Китая и 
президент ВМО г-н Цзоу Цзинмен.

Нанкинский институт метеороло
гии является одним из ведущих ин
ститутов Китая, дающих высшее 
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образование в области метеорологии. 
Он имеет шесть факультетов, свыше 
20 лабораторий, и все необходимые 
помещения для студентов и персона
ла факультетов. В настоящее время в 
институте обучаются около 2000 сту
дентов, 40 % из которых занимаются 
в аспирантуре.

Учитывая пожелания стран —
Членов ВМО, пра
вительство Китай
ской Народной Ре
спублики предло
жило открыть на 
своей территории 
РМУЦ для Азии. 
14 июня 1994 г. Ге
неральный секре
тарь ВМО и г-н 
Цзоу подписали со
глашение о при
своении Нанкин
скому институту 
метеорологии ста
туса РМУЦ ВМО.

Глобальная 
сеть, состоящая из 
22 центров (пять из 
которых располо
жены в Регионе II), 
содержится глав
ным образом стра
нами, в которых 
находятся центры, при поддержке со 
стороны ВМО. В некоторых регионах 
ВМО центры являются единственны
ми учреждениями, обеспечивающи
ми подготовку кадров в области 
метеорологии и оперативной гидро
логии. Ожидается, что Нанкинский 
РМУЦ внесет заметный вклад в раз
витие кадровых ресурсов националь
ных метеорологических и гидро
метеорологических служб стран 
Азии и юго-запада Тихого океана.

На церемонии открытия Центра 
присутствовали руководящие чинов
ники правительства Китая, предста
вители властей провинции Цзянсу, а 
также несколько участвовавших в 
ознакомительной поездке по Китаю 
постоянных представителей при 
ВМО и руководящих деятелей из 21 
страны, входящей в Региональные 
ассоциации II и V ВМО (см. предыду
щую статью). Присутствовали также 

участники вторых Международных 
учебных курсов по спутниковой ме
теорологии, проходивших в Нанкине 
в период с 29 августа по 26 сентября 
1994 г. Генерального секретаря ВМО 
представлял директор Регионально
го бюро для Азии и юго-запада Тихо
го океана г-н И. X. Аль-Мажед, 
зачитавший обращение от его имени.

Нанкин, Китай, 14 сентября 1994 г. — Президент ВМО 
г-н Цзоу Цзинмен (справа) и директор Регионального бюро ВМО 

для Азии и юго-запада Тихого океана г-н И. Аль-Мажед 
на церемонии открытия Регионального метеорологического 

учебного центра
Фото: Руан Синьгуань, Нанкинский институт метеорологии

18ОРЕ-95

5-я Международная конференция 
по прибрежному и полярному 

строительству

Гаага, Нидерланды, 11-16 июня 1995 г.

К основным темам относятся: подводные 
сооружения, безопасность и сертифика
ция прибрежного строительства, методы 
охраны окружающей среды, подводный 
мониторинг, ледовое строительство, ледо
колы, численные методы, гидродинамика 
и воздействие волн.

Информацию о технической программе, 
порядке регистрации и публикаций 
можно получить по адресу: 18ОРЕ-95 
Тке На^ие ТРС, 18ОРЕ, Р. О. Вох 1107, 
СоЫеп, Со1огайо 80402-1107, ИЗА 
(тел.: 1-303-273-3673;факс: 1-303-420- 
3760).
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Хроника

Изменения в составе Организации

Республика Молдова присоедини
лась к Конвенции ВМО и стала Чле
ном Организации 21 декабря 1994 г.

Новые климатические 
исследования ВМС США
ВМС США недавно опубликовали 
„Региональное климатическое опи
сание Северного, Кельтского и Ир
ландского морей с прилегающими во
дами”. Экземпляр этой публикации

Объявление
Вторая европейская конференция 

по применению метеорологии
Международный центр конференций 

Метео-Франс, Тулуза 
25—29 сентября 1995 г.

Целью конференции является развитие 
диалога и укрепление сотрудничества 
между национальными метеорологически
ми службами и правительственными уч
реждениями, академическими и частными 
организациями Европы. Это будет форум 
по обмену опытом проводимых в Европе 
работ, направленных на совершенствова
ние прогностических методов, и по обсуж
дению применения метеорологии как в 
общественных, так и в коммерческих 
службах.

На конференции будут обсуждаться сле
дующие темы: методы оперативного про
гнозирования, составление прогнозов для 
различных категорий пользователей (насе
ление, средства массовой информации, об
щественная безопасность, прогнозирование 
загрязнений, авиация, судоходство, назем
ный транспорт, гидрология и водные ресур
сы, энергетика, строительство, сельское 
хозяйство и т. д.).

Предусмотрено проведение пленарных и 
стендовых сессий, а также выставка метео
рологического оборудования и систем. Ра
бочими языками конференции будут 
английский, французский и немецкий; 
будет осуществляться синхронный пере
вод. Регистрационный взнос составит 
около 1800 французских франков (не счи
тая расходов на проживание).

Более подробную информацию можно 
получить по адресу: Мё^ёо-Ггапсе/ЕСАМ 
95, 42, аоепие Си81асе СопоИз, 31057 
Тои1оизе, Ргапсе. Тел.: (33) 61 07 80 51. 
Факс: (33) 61 07 80 59.

Объявление
Международная ассоциация 

метеорологии и наук об атмосфере 
(ИАМАС)

Международный союз геодезии и 

геофизики — XXI Генеральная Ассамблея

Боулдер, Колорадо, 3—14 июля 1995 г.

Научная программа
Совместный симпозиум 

под руководством ИАМАС 
• Взаимодействия в экваториальной ат

мосфере и ионосфере
• Средние слои атмосферы
* Последствия извержения вулкана 

Пинатубо
• Атмосферные СОг и Ог: дыхание Земли
• Климатическая изменчивость и влия

ние климата за последнее тысячелетие

Симпозиум ИАМАС
• Тропосферный озон
• Радиационные процессы и климат
• Атмосферное электричество
• Пограничный слой и его влияние в 

мезомасштабе
• Синоптические и мезомасштабные по

годные системы в полярных регионах
• Марс и Юпитер
• Спектроскопия и радиационный пере

нос
• Стратосферные процессы и их роль в 

климате (СПАРК)
• Процессы годового и межгодового 

временных масштабов, протекающие 
в системе атмосфера—океан

Семинары ИАМАС
• Новые технологии и мезомасштабное 

прогнозирование
• Солнечный цикл и изменения в 

стратосфере
• Источники гравитационных волн и их 

параметризация
• Взаимное сравнение моделей средних 

слоев атмосферы
• Стратосферный озон и радиация диа

пазона УФ-В
• Международная глобальная програм

ма по аэрозолям
Более подробную информацию можно 

полунить по адресу: Рго/. М. Кикп, Зесге- 
1агу-Сепега11АМА8,1пяШи1 /йг Ме1еого1о- 
§1е апй Сеоркувгк, 1ппга1п 52, А-6020 
1ппвЪгиск, Аив1г1а. Тел.: (512) 507 54 50. 
Факс: (512) 507 29 24. Электронная 
почта: МЕТЕОКОБОС1Е@и1Ьк.ас.а1.
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Монблан: накопление климатических данных и данных 
по окружающей среде

Для выбора на высоте 4300 м мест, в которых будет производиться отбор проб льда, 
использовались данные измерений, выполненных с помощью радиолокатора 

и электронного лазера (АУИс! ТС 1610). Собранные данные позволят специалисту по горам 
Луи Рейно рассчитать параметры флуктуаций объема льдов и их движения.

Фото: Лейка/ ВС1 / М. Колонель

Ледники, окружающие Монблан, представляют собой самый высокий в Европе 
архив климатологических данных и данных об окружающей среде. Недавно в 
этом регионе побывала группа ученых из институтов Гренобля, Гейдельберга, 
Милана и Цюриха. Их целью было изучение кристаллов в образцах льда, длина 
которых превышала 100 м. Дело в том, что лед содержит в себе воздушные пу
зырьки, хранящие информацию об изменениях, происходивших в атмосфере.

Ученые рассмотрят влияние деятельности человека — сжигания ископаемого 
топлива, сельскохозяйственного производства, транспорта и т. д. — на эту часть 
природы. Их исследования дополнят результаты других наблюдений, относя
щихся к воздействию на окружающую среду вулканических извержений, таких, 
как извержение вулкана Катмаи, и катастроф типа чернобыльской. Данные ис
следования и анализы особенно необходимы в наше время, когда ледники отсту
пают. Результаты этой работы, проводимой в одном из наиболее 
индустриализованных районов мира, будут сопоставлены с результатами анало
гичных исследований, выполненных в Гренландии и Антарктике, удаленных от 
промышленных центров Европы.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу: РгИг 
81аи&аскег,'Ъе1са АС, Р. О. Вох 1243, СН-9001 81 Са11еп, 8и>И2ег1апй.
Тел.: (+41) 71 30 7114. Факс: (+41) 71 30 71 66.
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НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕГЕОГИТЕК-21

Международная конференция ВМО по 
метеорологической и гидрологической 

технологии и ее применению — 
МЕТЕОГИТЕК-21 

Женева, 22—26 мая 1995 г.
Темы конференции НУ

Современные технологии в метеорологии, гидрологии и в науках об окружающей 
среде — применение современных технологий в условиях ограниченности ресур
сов — обучение методам использования новых технологий — спутниковые измере
ния и спутниковая технология — обработка данных: требования, спецификация, 
эволюция — применение высокотехнологичных систем обучения — системное уп
равление и организация высокотехнологичного окружения — влияние примене
ния высокотехнологичных систем на национальные метеорологические и гидро
логические службы (НМГС) — перспективы в области высокотехнологичных систем

Основные пункты повестки дня
* Генеральный секретарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси откроет конференцию в 

10 часов утра 22 мая 1995 г.;
• Президент ВМО г-н Цзоу Цзинмен выступит 22 мая 1995 г. с докладом о 

позиции НМГС в отношении высоких технологий и их использования;
• Президент и главный исполнительный директор корпорации „Крей рисерч 

инк.” г-н Эвальд выступит 24 мая 1995 г. с докладом о позиции частного 
сектора в отношении высоких технологий и их использования.

Приглашенные докладчики
• Помощник секретаря по океанам и атмосфере д-р Д. Джеймс Бейкер, США
• Директор Института метеорологии им. Макса Планка д-р Л. Бенгтсон, Германия
• Заместитель председателя БППТ по природным ресурсам профессор М. Т. Цен, 

Индонезия
• Заместитель помощника администратора НУОА по вопросам модернизации 

г-н Л. Бези, США
Специальные доклады

ФАО ЕЦСПП ЕВМЕТСАТ МСЭ США/ЕРА

Доклады — Обсуждения — Выставка — Публикации
Будут представлены около 40 устных докладов, организованы выставки стендо

вых докладов и специальная сессия по вопросам моделирования. Будет обеспечен 
синхронный перевод на английском, французском, русском и испанском языках. 
Будет организована выставка (со вторника по пятницу), на которой будут представ
лены образцы продукции фирм — мировых лидеров в области высоких технологий.

Регистрация
Регистрация начнется в 2 часа дня в воскресенье 21 мая 1995 г. За дополнитель

ной информацией обращайтесь, пожалуйста, по адресу: МЕТЕОНУТЕС 21 8есге1аг1а1, 
У7МО, Сазе роз1а!е 2300, СН-1211 Сепеуа 2. Тел: +41-22-730-82-44.
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можно заказать в Национальном 
центре климатических данных 
(НЦКД) Национальной службы пого
ды НУОА США.

ВМО получила также информа
цию о том, что в настоящее время 
НЦКД совместно с Национальным 
центром по измерительным буям 
(НЦИБ) готовят диск СБ-КОМ, содер
жащий климатическое обобщение 
данных, полученных с помощью буев 
НЦИБ и станций С-МАМ. Ожидается, 
что работы будут завершены в начале 
1995 г. Предпринимаются также уси
лия, чтобы к этому же сроку выпус
тить новую версию диска СП-КОМ по 
тропическим циклонам.

Фирма „Алден” получила 
контракт ВАФС
Национальная служба погоды СШ А 
передала фирме ,Алден электронике, 
инк.” контракт на изготовление пер
вых 12 систем метеорологической 
связи, представления и анализа дан
ных, предназначенных для Всемир
ной системы зональных прогнозов. 
Системы, которые должны быть уста
новлены в Карибском регионе в нача
ле 1995 г., будут принимать важ
нейшие метеорологические данные из 
Мирового центра зональных прогно
зов в Вашингтоне, округ Колумбия, и 
передавать данные обратно через спут
никовую линию связи.

Новости Секретариата

Визиты Генерального секретаря

Генеральный секретарь проф. Г. О. 
П. Обаси в последнее время посетил 
ряд стран—Членов ВМО, о чем крат
ко сообщается ниже. Он хотел бы вы
разить здесь свою признательность 
этим странам за теплый прием и ока
занное гостеприимство.

Канада

С 26 по 30 октября 1994 г. Генераль
ный секретарь посетил Торонто, где 
присутствовал на церемонии вруче
ния 39-й премии Международной Ме
теорологической Организации (ММО), 
присужденной г-ну Дж. П. Брюсу. 
Премию вручил президент ВМО г-н 
Цзоу Цзинмен. Проф. Обаси имел 
также беседы с постоянным предста- 
вителем Канады при ВМО д-ром 
Г. Мак-Бином и с заместителем ми
нистра по вопросам окружающей 
среды Его Превосходительством 
г-ном Мелом Каппе.

Южная Африка

С 6 по 9 ноября 1994 г. Генеральный 
секретарь посетил Южно-Африкан
скую Республику. В ходе визита он 
имел беседы с заместителем мини
стра по вопросам окружающей среды 
и туризму г-ном Г. Р. Голомиза, а 

также с другими сотрудниками ми
нистерства и департамента иностран
ных дел, в ходе которых обсуж
дались пути укрепления сотрудни
чества между Южной Африкой и 
ВМО. Проф. Обаси посетил Бюро по
годы и Университет в Претории; на 
встрече, организованной в Универси
тете, он обменялся мнениями с вице
ректорами ряда университетов, в 
которых преподаются метеорологи
ческие, гидрологические, океаногра
фические науки и науки об окружа
ющей среде, ведутся исследователь
ские работы в этих направлениях. Он 
посетил также станцию Глобальной 
службы атмосферы (ГСА), располо
женную на Кейп-Пойнт, и Универси
тет в Кейптауне. Генеральный секре
тарь имел беседу с постоянным пред
ставителем Южной Африки при 
ВМО г-ном Г. К. Шульце, обсудив с 
ним вопросы расширения деятель
ности Бюро погоды, проблемы со
трудничества с другими националь
ными учреждениями, вопросы реги
онального сотрудничества и участия 
ЮАР в программах и деятельности 
ВМО. В ходе визита проф. Обаси со
провождали президент РА I г-н 
К. Конаре и директор Регионального 
бюро ВМО по Африке г-н В. Дегефу.
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Кения
С 9 по 12 ноября 1994 г. Генераль
ный секретарь посетил Найроби, 
Кения. Он был также почетным гос
тем на церемонии закрытия Учебно
го семинара по системам представле
ния метеорологической информации 
на телевидении и системам связи 
(1—11 ноября 1994 г.) и вручил дип
ломы всем участникам семинара. 
Проф. Обаси принял участие в работе 
десятой сессии Межправительствен
ной группы экспертов по изменению 
климата, на открытии которой он 
выступил. Он также имел беседы с 
постоянным представителем Кении 
при ВМО г-ном Е. А. Муколве.

Ботсвана
С 12 по 16 ноября 1994 г. Генераль
ный секретарь посетил Габороне, 
Ботсвана, где выступил на церемо
нии открытия одиннадцатой сессии 
Региональной ассоциации I (Афри
ка), на которой присутствовал также 
вице-президент, министр финансов и 
планирования развития Его Превос
ходительство г-н Ф. Г. Могае. Гене
ральный секретарь принял участие и 
в работе сессии. Он имел возмож
ность встретиться с представителями 
властей Ботсваны, в частности с пре
зидентом Республики Ботсвана Его 
Превосходительством д-ром Кетуми- 
ле Мазире и министром труда, транс
порта и связи Его Превосходитель
ством г-ном Д. К. Квелагобе, с кото
рыми обсудил вопросы, представ
ляющие взаимный интерес. Гене
ральный секретарь провел беседу с 
директором Метеорологической 
службы и постоянным представите
лем Ботсваны при ВМО г-жой Г. К. Ра- 
мотва, а также с резидентом ПРООН 
в Ботсване г-жой Е. Фонг. Генераль
ный секретарь воспользовался пре
доставившейся возможностью для 
встречи с постоянными представите
лями стран—членов РА I, принимав
шими участие в работе сессии.

Индонезия
С 22 по 25 ноября 1995 г. Генераль
ный секретарь посетил Индонезию. 
Его сопровождал директор Регио
нального бюро ВМО для Азии и юго- 

запада Тихого океана г-н И. X. Аль- 
Мажед. Генерального секретаря при
нял министр связи Его Превосхо
дительство д-р Харжанто Данутирто. 
Состоялась плодотворная дискуссия 
по вопросам, представляющим вза
имный интерес для Индонезии и 
ВМО. Генеральный секретарь выра
зил признательность правительству 
Индонезии за его усилия, направлен
ные на укрепление Агентства по ме
теорологии и геофизике. Поддержка 
со стороны правительства позволила 
Агентству внести важный вклад в ре
шение региональных и международ
ных задач в области метеорологии, в 
частности путем обеспечения эффек
тивной работы метеорологической 
наблюдательной сети, в которую вхо
дит и базовая станция Глобальной 
службы атмосферы, расположенная 
в Букит-Кото-Табанг на Западной 
Суматре. Генеральный секретарь 
также имел встречу с государствен
ным министром по вопросам окру
жающей среды Его Превосходитель
ством г-ном Сарвоно Кусумаатмаджа 
и телефонный разговор с вице-пред
седателем БАППЕНАС д-ром Рахади 
Рамеланом. Во время посещения 
Агентства по метеорологии и геофи
зике он провел беседы с постоянным 
представителем Индонезии при ВМО 
и президентом Региональной ассо
циации V (юго-запад Тихого океана) 
д-ром Сонтокусумо Кариото и с веду
щими сотрудниками Агентства. За
слушав сообщение д-ра Кариото об 
организации и работе Агентства, 
проф. Обаси отметил значительный 
прогресс, имевший место в послед
ние годы, особенно в области внедре
ния современных технологий и сис
тем, таких, как телеметрическая 
сеть метеорологических наблюде
ний, в которой используются спутни
ковые каналы связи, и телеметричес
кая сеть мониторинга землетрясе
ний. Он высоко оценил усилия Аген
тства, направленные на повышение 
точности сезонных прогнозов, про
гнозов наводнений, а также на разви
тие климатологических служб, 
отвечающих запросам потребителей.

Генеральный секретарь посетил 
также Региональное бюро в Денпаса
ре (Бали), где получил информацию 
о текущей работе и планах на будущее.
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Проф. Обаси выступил с лекцией 
на тему: „Метеорологические и гид
рологические службы и устойчивое 
развитие”. Он также провел пресс- 
конференцию. Индонезийские влас
ти положительно оценили итоги 
визита, который будет способство
вать пробуждению интереса и моби
лизации усилий в поддержку нацио
нальных и региональных метеороло
гических и гидрологических служб.

Новая Зеландия
С 26 ноября по 1 декабря 1994 г. Ге
неральный секретарь посетил Новую 
Зеландию. Он был принят секрета
рем по транспорту Ее Превосходи
тельством г-жой Джуди Стек и пред
седателем фирмы „Метеорологичес
кая служба Новой Зеландии, лтд.” 
г-ном Г. А. Уэстлейком, которые вы
разили свое удовлетворение всесто
ронним сотрудничеством, существу
ющим между Новой Зеландией и 
ВМО. Проф. Обаси поблагодарил 
правительство Новой Зеландии за 
тот важный вклад, который оно вно
сит в региональную и международ
ную деятельность ВМО и в ее 
программы.

Генеральный секретарь встретил
ся также с действительным исполни
тельным директором фирмы „Нацио
нальный институт водных и атмо
сферных исследований, лтд.” г-ном 
Полом М. Харгривсом и с главным 
исполнительным директором Коро
левского общества Новой Зеландии 
г-ном Россом Муром.

В штаб-квартире фирмы „Метео
рологическая служба Новой Зелан
дии, лтд.” Генеральный секретарь 
был принят постоянным представи
телем Новой Зеландии при ВМО и ге
неральным директором Службы 
д-ром Джоном Р. Ламсденом, кото
рый рассказал об организации и ра
боте Службы. На встрече присутст
вовали ведущие сотрудники Служ
бы. Состоялась беседа, в ходе кото
рой были затронуты вопросы 
региональной и международной ме
теорологической деятельности, пред
ставляющие взаимный интерес. 
Проф. Обаси выразил от лица Орга
низации признательность за по
мощь, оказываемую Новой Зеланди

ей некоторым малым островным го
сударствам Тихого океана.

Генеральному секретарю была 
предоставлена возможность посетить 
Окленд, Роторуа и Крайстчерч. Его 
сопровождали постоянный предста
витель Индонезии при ВМО и прези
дент Региональной ассоциации V 
(юго-запад Тихого океана) д-р Сонто- 
кусумо Кариото и директор Регио
нального бюро ВМО для Азии и юго- 
запада Тихого океана г-н И. X. Аль- 
Мажед.

Кения
В декабре 1994 г. Генеральный сек
ретарь посетил Найроби, Кения, где 
выступил с обращением к участни
кам Африканской конференции по 
глобальному изменению климата, 
проходившей с 5 по 8 декабря 1994 г. 
в штаб-квартире ЮНЕП. Он также 
выступил на церемонии открытия 
Второго национального семинара по 
метеорологическим исследованиям и 
применению метеорологии в сель
ском хозяйстве, проводившегося в 
Учебно-исследовательском метеоро
логическом институте (5—9 декабря 
1994 г.). Проф. Обаси имел также бе
седы с постоянным представителем 
Кении при ВМО г-ном Е. А. Муколве.

Изменения в штате

Назначения 

2 января 1995 г. г-н Мишель Ж. П. 
Жарро был назначен заместителем 
Генераль
ного сек
ретаря Ор
ганизации. 
Г-н Жарро 
имеет сте-’ 
пень ин
женера от 
Политех
нической 
школы и 
диплом 
Национа
льной ме
теороло
гической 
школы в
Париже. С 1976 по 1978 г. г-н Жарро 
работал научным сотрудником в об
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ласти численных расчетов в Службе 
МЕТЕО-ФРАНС. С 1978 по 1985 г. он 
был научным сотрудником и стар
шим научным сотрудником отдела 
численных расчетов исследователь
ского Департамента ЕЦСПП. С 1986 
по 1989 г. он снова работал в службе 
МЕТЕО-ФРАНС, возглавляя отдел 
прогнозов. В 1990 г. г-н Жарро стал 
начальником Оперативного департа
мента ЕЦСПП, а с 1991 г. — замести
телем директора ЕЦСПП. Г-н Жарро 
участвовал во многих научных сове
щаниях и конференциях, является 
автором и соавтором многочислен
ных научных публикаций и статей.

2 января 1995 г. г-н Френсис 
Хайс был назначен директором Де

партамен
та языков, 
публика
ций и кон
ференций. 
Г-н Хайс 
имеет сте
пень бака
лавра ма
тематики 
от Оксфор- 
д с к о г о 
универси
тета, а так
же аспи
рантский 
диплом по 

менеджменту от колледжа Слоу. В 
1970 г. он поступил на службу в Ме
теорологическое бюро Соединенного 
Королевства. Его карьера менеджера 
началась в 1978 г., когда он занял 
пост начальника отдела кадров. В 
1981 г. он возглавил Центр погоды в 
Лондоне, а в 1984 г. стал старшим 
менеджером по маркетингу в новом 
отделе маркетинга. В 1988 г. он по
лучил должность директора по мар
кетингу. С 1992 г. до своего прихода 
в ВМО г-н Хайс занимал должность 
директора по качеству.

7 января 1995 г. д-р Гарольд В. 
Кибби был назначен старшим науч
ным сотрудником Совместного пла
нового бюро по Глобальной системе 
наблюдений за климатом (ГСНК). Он 
принят на эту должность по двухлет
нему контракту, не подлежащему во
зобновлению. Д-р Кибби имеет сте
пень бакалавра биологии от Универ- 

с и т е т а 
штата Ва
шингтон, 
степень 
магистра 
рыболов
ства от 
Универси
тета шта
та Орегон 
и степень 
доктора 
зоологии 
от Лон
донского 
универси
тета. Про
работав на нескольких академичес
ких должностях, в 1972 г. он пере
шел в Агентство по охране окру
жающей среды (США), где сначала 
работал биологом, а в период 1975— 
1979 гг. — научным сотрудником по 
биологии. В 1979 г. он возглавил 
отдел экотоксикологии. С 1991 г. до 
перехода в ВМО д-р Кибби занимал 
пост заместителя директора Про
граммы мониторинга и оценки окру
жающей среды (ЕМАП), откуда и 
был откомандирован в ВМО. Д-р 
Кибби участвовал во многих науч
ных совещаниях и конференциях, 
является автором и соавтором много
численных научных публикаций и 
статей.

Повышения
1 октября 1994 г. д-р Дж. Прухниц- 
ки был назначен старшим научным 
сотрудником Бюро помощника Гене
рального секретаря.

15 декабря 1994 г. г-н Мубарак 
Хусейн был назначен директором 
Административно-хозяйственного 
департамента, в который входят фи
нансово-бюджетный отдел и отдел 
кадров.

Отставки
1 января 1995 г. д-р Дэвид Н. Акс
форд ушел на пенсию с поста замес
тителя Генерального секретаря. Д-р 
Аксфорд занимал этот пост с 1989 г.

1 января 1995 г. г-жа Кристина 
Джеймсон ушла на пенсию с долж
ности редактора (английский язык) 
отдела публикаций Департамента 
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языков, публикаций и конференций. 
Г-жа Джеймсон поступила на работу 
в ВМО в 1965 г. на должность кор
ректора того же отдела. В 1970 г. она 
получила повышение, заняв тот 
пост, с которого и ушла на пенсию.

1 января 1995 г. г-н Джон Р. Лин
кольн ушел на пенсию с поста на
чальника отдела Программы добро
вольного сотрудничества и трасто
вых фондов Департамента техничес
кого сотрудничества. Г-н Линкольн 
поступил на работу в ВМО в 1988 г. в 
качестве руководителя отдела под
держки и координации программ 
того же департамента. В 1992 г. он 
был назначен на указанную выше 
должность.

1 января 1995 г. г-н Джон Марш 
ушел на пенсию с поста директора 
Международного бюро по проекту 
ТОГА Всемирной программы иссле
дований климата ВМО/МСНС/МОК. 
Г-н Марш занимал этот пост с 1990 г.

1 января 1995 г. г-н Леон М. Ми
шо ушел на пенсию с поста старшего 
сотрудника по связям Всемирной ла
боратории при Бюро Генерального 
секретаря. Г-н Мишо поступил на ра
боту в ВМО в 1964 г. в качестве тех
нического помощника. В 1970 г. он 
стал аналитиком-программистом, а 
позднее — системным аналитиком в 
Департаменте Всемирной службы 
погоды. В 1974 г. он был назначен 
руководителем информационного от
дела этого департамента, который в 
1981 г. был преобразован в отдел 
компьютерной обработки, а совсем 
недавно — в отдел оперативной ин
формации. С 1989 г. помимо своей 
основной работы г-н Мишо исполнял 
обязанности сотрудника по связям 
Всемирной лаборатории. В 1993 г. он 
был переведен на должность, с кото
рой и ушел на пенсию.

Мы желаем д-ру Аксфорду, г-же 
Джеймсон и г-дам Линкольну, Мар
шу и Мишо долгого и счастливого от
дыха.

Юбилеи
1 ноября 1994 г. административный 
помощник Всемирной программы 
исследований климата г-жа Энн- 
Хелен Джонсен отметила 25-летний 
юбилей своей работы в ВМО.

30 декабря 1994 г. клерк по кад
рам отдела кадров Административ
но-хозяйственного департамента 
г-жа Мария С. Теджосасмито отме
тила 20-летний юбилей своей работы 
в ВМО.

Последние публикации ВМО
1УМ0 81а1етеп1 оп Иге 81а1из о/ 1ке 

С1оЪа1 СИта1е гп 1993 (Заявление 
ВМО о состоянии глобального 
климата в 1993 г.) ВМО № 809 
(1994). 18ВЫ 92-63-10809-9. На 
английском языке (готовится 
французская версия). 24 с.; мно
гочисленные цветные иллюстра
ции. Цена: 15 швейцарских фра
нков.

В 1993 г. на земном шаре отмечен 
ряд климатических аномалий и экс
тремальных явлений — засух, навод
нений, интенсивных потеплений и 
похолоданий; зафиксированы ре
кордно низкие концентрации страто
сферного озона над Антарктикой и 
низкое общее содержание озона над 
северным полушарием.

Многое из того, что ныне извест
но о климате, получено в рамках гло
бальных научных и технических 
программ, координируемых ВМО. 
Данная брошюра содержит сводку 
информации, предоставленной Цент
ром климатических анализов США, 
а также данные, полученные от кли
матических центров в Австралии, 
Германии, Испании, Российской Фе
дерации и Соединенном Королевст
ве. По большей части эта информа
ция основана на данных наблюде
ний, собираемых и распространяе
мых национальными метеорологи
ческими и гидрологическими служ
бами стран—Членов ВМО.

СгиШе 1о Нуйго1о§1са1 РгасИсез (Руко
водство по гидрологической прак
тике). ВМО № 168 (издание 1994 г.). 
18ВИ 92-63-15168-7, 735 с.; фор
мат А5, в мягкой обложке. На 
английском языке (готовятся к 
изданию испанская, русская и 
французская версии). Цена: 100 
долл. США + 5 долл. США за ус
луги.

Опубликованное в августе 1994 г. 
новое „Руководство по гидрологичес
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кой практике” охватывает всю опе
ративную гидрологию в ее нынеш
нем понимании и ее приложения в 
области использования воды. В 
книге приведены гидрологические 
стандарты и нормы, описаны гидро
логические приборы, методы наблю
дений и оценки результатов, про
цедуры сбора, обработки и распро
странения гидрологических данных, 
методы гидрологического анализа, 
гидрологического прогнозирования, а 
также применения гидрологии в об
ласти эксплуатации водных ресурсов.

Вновь поступившие книги
1п!из1г1а1 Есо1о§у ап! С1оЬа1 Скап§е.

В. Зосоьслу, С. Амвееауз, В. Вев- 
КНОЫТ апб V. ТНОМА5 (Е!з). Саш- 
ЪгхН^е Шйуегзйу Ргезз (1994). 
500 ра^ез.
18ВХ 0-521-471987-4.
Рг1се: 118 $49.95.

Ыею У1еюз оп ап ОН Р1апе1 — А Н1з- 
1огу о/ С1оЬа1 Скап§е (2пй еЛ- 
Ноп), Ъу Т. Н. УАМ Амвеь. 
СатЬгЫ^е ИЛуегзйу Ргезз 
(1994). XV + 439 ра^ез; питегоиз 
ШизЪгайопз. 18ВХ 0-521-44243-5 
(Й/Ъ); 0-421-44755-0 (р/Ь).
Рысе: 140 (Й/Ъ); 116.95 (р/Ь).

О1оЬа1 Оео1оё1са1 Весог! о/ Ьаке Ва- 
81П8 (Уо1. 1). Е. СИЕВЬО^УЗКЬКОВ- 
БЕ8СН апй К. КЕЬТЗ (Е!з.). Сат- 
ЪгЫ^е ЙпхуегзИу Ргезз (1994). 
хххШ + 500 ра^ез; питегоиз 
й^игез апс! Шизйайопз.
18ВХ 0-521-41452-0. РНсе: 180.

Ех1?ете Уа1иез: Р1оо!з ап! Огои§Ыз.
К. XV. Н1РЕЬ (Е!.). 81осйазйс апб 
81а11зНса1 Ме1йо6з т Нуйго1о^у 
апб ЕпуйоптеЛа! Еп^пееып^ 
(Уо1. 1). К1шуег Асабеппс РиЪИзй- 
егз, Вогбгесй! (1994). хШ + 389 
ра^ез; питегоиз Ла^гатз апб 
едиайопз. 18ВХ 0-7923-2756-Х. 
Рысе: 118 $167.50.

81осказИс ап! 81аНзНса1 Мо!е1Ип§ 
ий1к Сгоип!юа1ег ап! 8иг/асе 
\Уа1ег АррНсаНопз. К. XV. НТРЕЬ 

(Е!.)- 81осйаз11с апб 81айзйса1 
Ме^йоДз 1п Ну6го1о^у апб Епуь 
гоптеп!а! Еп&теегт^ (Уо1. 2). 
К1шуег Асайегтс РиЬИзйегз, Вог- 
йгесй! (1994). ххуш + 372 ра^ез; 
питегоиз ециайопз.
18ВЫ 0-7923-2757-8. 
Рысе: 118 $158.

Ьоп§1егт СИтаНс УаггаНопз — Ва1а 
ап! Мо!еШп§. Д.-С. ВИРЬЕЗЗУ апб 
М.-Т. 8РУКЮАК13 (Е!з.у ХАТО 
А81 8еыез I, (ИоЬа! ЕтИгоптеЛа! 
Сйап^е (Уо1. 22). брып^ег, Неи1е1- 
Ьег^ (1994). 567 ра^ез; питегоиз 
Ла^гатз. 18ВХ 3-540-58112-Х. 
Рысе: ВМ 338.

Соаз1а1 Еоо1иНоп — ^а^е Оиа1егпагу 
ЗкогеИпе Могрко!упат1сз. К. XV. 
В. САКТЕК апс! С. В. ХУОООВОГЕЕ 
(Е!з.) СатЪгИ^е ВпгуегзНу Ргезз 
(1995). хх1 + 517 ра^ез.
18ВХ 0-521-41976-Х.
Рысе: 150 (Й/Ъ).

\Уеа1кег Сус1ез — Веа1 ог 1та§1пагу?, 
Ъу XV. а. ВШШОИСНЗ. СатЬтб^е 
ЪГтуегзИу Ргезз (1994). хШ + 207 
ра^ез; питегоиз Й^игез.
18ВХ 0-521-46789-3.
Рысе: 118 $19.95.

УУ1п! СИта1е 1п СШез. 3. Е. СЕВМАК, 
А. В. Вауемровт, Е. 4. Рьате апН 
В. X. У1ЕСА8 (Е!з.). ХАТО А81 8е- 
г1ез Е: АррИеб 8с1епсез, 277. К1и- 
\уег АсаЪепнс РиЬИзйегз, ВогЛ 
гесй! (1994). хх1 + 772 ра^ез; пи
тегоиз П^игез апЪ ециаИопз. 
18ВХ 0-7923-3202-4.
Рысе: 118 $317.

Верепзег 1а соорегаНоп 1ескп1уие — 
Ве^огтез роиг геп^огсег 1ез са- 
расИез еп А/г1уие. Ве^юпа! О+Йсе 
Гог Аййса, 11ХВР. Е. Д. Вег^ (соог- 
Лпа1ог). Есопотгса, Райз (1994). 
х + 353 ра^ез.
18ВХ 2-7178-2678-5.
Рйсе: ЕЕ 150; ЕЕ 65 (Гог Неуе1ор- 
1п§; соип1г1ез). Еп^Изй уегзхоп (Ве- 
^к^пк^пё Тескп1са1 СоорегаНоп) 
риЬИзйей т 1993 Ъу 1ЖВР, Хеху 
Уогк. 18ВВЫ 92-1-126022-1.
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Книжное обозрение

СИтаНс СНапре ап<1 Иге МесШеггапеап: Епш- 
гоптеп1а1 ап<1 8ос1еШ1 1трас1з о/ СНтаИс 
СНап^е ап<1 8еа-1еие1 Егзе гп Иге МесШегга
пеап Ее^гоп (Изменение климата и Среди
земноморье: влияние на окружающую 
среду и социальные последствия измене
ния климата и подъема уровня моря в 
Средиземноморском регионе). Ь. Леетю, Л. 
Б. Мшымаы апб С. Зезтш! (ЕШ.). Еблуагс! 
АгпоМ, Ьопвоп (1992). XI + 673 с.
18ВМ 0-340-55329-4. Цена: 89.50 ф. ст.

В связи с тем что чувствуется острая необходи
мость в проведении региональных исследова
ний влияния изменения климата и воз
можного подъема уровня моря, был проявлен 
особый интерес к результатам, полученным 
международными целевыми группами по Сре
диземноморью, Карибскому бассейну и югу 
Тихого океана. Перед группами, созданными 
в девяти регионах в рамках программы 
ЮНЕП по региональным морям, стояли сле
дующие задачи: „подготовить региональные 
обзоры и провести исследования в конкрет
ных местах относительно возможного влия
ния прогнозируемого изменения климата на 
экологические системы и социально-экономи
ческие структуры, а также на деятельность че
ловека в соответствующих регионах с целью 
оказания помощи правительствам при опре
делении и реализации надлежащей политики 
и для принятия мер, направленных на умень
шение отрицательных последствий такого 
влияния”.

Однако вполне вероятно, что политики и 
руководители столкнутся с определенными 
проблемами при интерпретации результатов 
этого первого завершенного исследования по 
Средиземноморью, поскольку при его прове
дении использовались разные подходы. Чита
телям было бы значительно легче, если бы в 
ходе исследования применялись одни и те же 
основные подходы, например рекомендован
ные МГЭИК. Если бы редакторы попросили 
членов целевой группы исходить из одних и 
тех же предположений относительно измене
ний температуры и уровня моря, это упрости
ло бы проведение сравнений между севером и 
югом, востоком и западом Средиземноморья. 
Во введении указывается на то, что можно 
ожидать „изменение температуры от 1,5 до 
3 °С и изменений в распределении осадков”, 
тогда как „возможный подъем уровня моря 
определить труднее и он может составить 
12—18 см”.

Первые девять глав, следующие за крат
ким введением, написанным редакторами, по
священы общим исследованиям региона 
Средиземного моря. В них перечисляются 
перемены, которые могут произойти в регионе 
в связи с изменениями осадков, уровня моря, 
гидрологии и водных ресурсов, социально- 
экономической деятельности, растительности 
и методов землепользования. На основе архео
логических и исторических данных, а также 
данных, собранных приливными станциями, 
прогнозируются величины относительных из
менений уровня моря в прибрежных районах, 
последствия, которые подъем уровня моря 
будет иметь для прибрежных низменностей. 
Хотя возможные изменения уровня моря 
имеют важнейшее значение для прибрежных 
низменностей Средиземноморья и других ре
гионов, все же не очень понятно, зачем нужно 
было включать именно в эту часть книги три 
главы, посвященные данному вопросу, особен
но если учесть, что соответствующая инфор
мация приводится и при описании каждого из 
конкретных исследований. В некоторых из 
этих глав обращается внимание на необходи
мость интенсификации исследований с целью 
уменьшения существующих неопределеннос
тей в наших знаниях. В главе о будущем кли
мате Средиземноморского бассейна говорится 
о том, что „влияние глобального изменения 
климата будет зависеть от региональных осо
бенностей изменения многочисленных клима
тических переменных и от перемен в 
межгодовой изменчивости этих переменных. 
В настоящее время мы не в состоянии прогно
зировать такие изменения”. И тут же утверж
дается, что результаты, полученные в рамках 
моделей общей циркуляции, можно использо
вать для разработки сценариев будущих изме
нений. В главе о социально-экономической 
деятельности и изменении климата сказано, 
что „отрицательные изменения будут проис
ходить постепенно и вряд ли их можно ожи
дать ранее первой половины следующего 
века”, однако „общественность и правительст
ва средиземноморских стран должны уже сей
час думать об изменении климата и о мерах по 
смягчению связанных с ним отрицательных 
последствий”. В главе, посвященной прибреж
ным низменностям и подъему уровня моря, 
тон становится более тревожным и речь идет 
уже о том, что „если не предпринять соответ
ствующие шаги уже сейчас ..., то социальные 
и экономические последствия окажутся очень 
глубокими и масштабными”. В свете нынеш
ней экономической ситуации есть основания 
опасаться, что многие правительства предпо
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чтут выждать, прежде чем выделить, руковод
ствуясь неубедительными прогнозами (да еще 
при наличии заявлений типа: „Определение 
текущих величин изменений уровня моря 
суть наука неточная, а прогнозирование буду
щих изменений еще более проблематично”), 
финансовые средства, необходимые для при
нятия эффективных мер.

Приведены примеры конкретных иссле
дований для дельты реки Збро, Лионского за
лива, дельты реки По и Венецианской лагуны, 
внутреннего залива Термакос, дельты Нила, 
Гарает-иль-Ичкуль и озера Бизерт. Кроме 
конкретных примеров, каждая глава содер
жит выводы, рекомендации и предложения по 
принятию необходимых мер. Нет сомнений, 
что редакторы сами вольны выбирать стиль 
изложения, но для читателей было бы лучше, 
если бы при этом была предусмотрена возмож
ность сравнения описанных примеров. Иначе 
складывается впечатление, что не все из со
бранных в книге материалов исследований 
предназначались именно для данной книги.

Можно отметить ряд несоответствий в 
ссылках, а в некоторых местах вместо ВМО 
ссылаются на ВОЗ, хотя для знакомого с пред
метом читателя эта ошибка очевидна. Прихо
дится с сожалением отметить, что двойные 
страницы от 72-й до 85-й, на которых приво
дятся гидрологические данные по большинст
ву северных и некоторым южным районам 
Средиземноморья, не содержат всей необходи
мой информации.

Поскольку Средиземноморье является ре
гионом, по которому имеются самые длинные 
ряды наблюдений, было бы полезно включить 
в книгу статью по изменению климата в 
целом, основанную на археологической и ис
торической информации. Такая статья стала 
бы хорошим дополнением к разделу, посвя
щенному изменению уровня моря.

Несмотря на эти замечания, можно ут
верждать, что книга будет полезной для спе
циалистов, занимающихся вопросами 
уменьшения отрицательных последствий и 
полного использования положительных ас
пектов изменения климата. Будем надеяться, 
что высказанные критические замечания 
будут учтены при проведении дальнейших ис
следований, направленных на оказание пра
вительствам помощи в принятии соответст
вующих решений.

Майк Бейкер

8та11-8са1е 1гг1§аНоп — А Мапиа1 о/ ^о^V-Со8^ 
\Уа1ег Тескпо1о§у (Маломасштабная ирри
гация — Руководство по дешевым водным 

технологиям). Р. Зтекм. 1п1егтес11а1е 
Тесйпо1ойу РиЬИсайопз, Ьопйоп (1989). 
176 с., многочисленные рисунки и табли
цы. 18ВМ 0-903031-64-7. Цена 15,50 долл. 
США.

Маломасштабная ирригация предназначена 
для фермеров, желающих расширить свои 
угодья, но не обладающих глубокой техничес
кой подготовкой и образованием. Автор зна
ком с маломасштабной ирригацией во всех 
деталях; он использует также информацию и 
из других источников, таких, как ФАО. Книга 
была написана в середине 1970-х годов и напе
чатана в 1989 г., поэтому некоторые содержа
щиеся в ней сведения, такие, как информация 
о капельной и поливной ирригации, уже уста
рели. В книге не рассматривается вопрос о воз
можных последствиях отбора воды из 
различных источников, хотя такие последст
вия могут повлиять на ожидаемые от иррига
ции социальные и экономические результаты.

Книга открывается кратким введением в 
историю ирригации вплоть до начала 1970-х 
годов. Во второй главе, посвященной выбору 
технологий, делается попытка обосновать 
маломасштабную ирригацию, что было бы 
уместнее сделать в первой главе. В главе 3 
очень кратко рассказывается об определении 
того, существует ли необходимость в примене
нии ирригации. Поднимаются вопросы, свя
занные с расходами на ирригацию и выгодами 
от ее проведения, законодательные и админи
стративные проблемы. Однако ответов на все 
эти вопросы в книге нет. В этой главе следова
ло бы указать на то, что необходимо использо
вать традиционные знания местных жителей, 
особенно если руководитель ирригационного 
проекта не относится к таковым.

Технические разделы книги (начиная с 
главы 4) вполне компенсируют недостатки 
вводной части. Автор шаг за шагом знакомит 
читателей с процессом ирригации, описывая 
выбор метода доставки дополнительной влаги, 
затем временные рамки и проектирование ир
ригационных систем и, наконец, их стро
ительство. Автор основывает свои рекомен
дации главным образом на практических зна
ниях, а не на теоретических выкладках. Сво
бодное использование примеров, таблиц и 
иллюстраций позволяет ясно представить себе 
каждый шаг. Построение книги отличается от 
принятого для работ по ирригации. Вначале 
перечисляются методы ирригации и потреб
ности посевов в воде, а затем рассматриваются 
характеристики источников воды и их ис
пользование. Такой формат более полезен для 
полевого персонала, который определяет необ
ходимость и желательность ирригации на 
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какой-либо небольшой форме, а уже затем на
чинает подыскивать источники воды.

В книге нет заключения, и у читателя ос
тается чувство какой-то незавершенности. До
бавление заключительной главы, обобщаю
щей содержание предыдущих глав, помогло 
бы руководителю проекта в выборе путей его 
реализации. Автору следовало бы включить в 
книгу больше информации относительно оп
ределения типов почв и измерения влажности 
почвы. Нет в книге и сведений о технических 
усовершенствованиях и снижении стоимости 
в области капельной и поливной ирригации, 
насосного и накопительного хозяйства, кото
рые появились после середины 1970-х годов, 
так что читателю приходится обращаться за 
этими сведениями к другим источникам. Не 
рассмотрены методы обустройства источников 
воды, особенно мелких периодически исчеза
ющих речек, путем строительства различных 
сооружений и борьбы с эрозией.

Эта книга, несомненно, была нужна в на
чале и середине 1970-х годов, когда примене
ние маломасштабной ирригации быстро 
расширялось, а развивающиеся страны выде
ляли для этих целей своих собственных сель
скохозяйственных рабочих. Стиль, присущий 
справочным полевым пособиям, давал воз
можность использовать книгу непосредствен
но на месте проведения работ совместно с 
дополнительными методикам измерения водо- 
запаса и водоотдачи источника, параметров 
осадков и испарения. Книга остается полезной 
и в 1990-х годах, но ее следует дополнить 
более современными материалами.

Р. Д. Хофер

Р1шйа1 Ну<1гаиНс8, Уо1. 1 — 81еас1у ит/огт 
ап(1 оапес! /1ои> (Гидравлика рек. Т. 1 — 
Стабильный однородный и изменчивый 
поток). ДУ. Н. Снае (1п соПаЬогаИоп
М. 8. Аьтшакак). Ргеззез Ро1у1есйп1диез 
е1 1Тп1Уегзиа1ге8 Котапйез, Ьаизаппе 
(1993). 272 с.; многочисленные рисунки. 
18ВМ 2-88074-261-7. Цена: 56 шв. фр.

Гидравлика рек представляет собой важный 
раздел гидрологии суши и, в частности,гидро
метрии. Многие проблемы, особенно связан
ные с расчетом или измерением расхода воды 
в открытых каналах, нельзя решить без зна
ния основ гидравлики рек.

Автор и его коллега написали книгу, ори
ентированную на практику. В ней приведены 
основные уравнения, описывающие свойства 
потоков в открытых каналах, их решения при 
различных граничных условиях и примеры 
численных расчетов.

Книга состоит из четырех глав. Глава 1 со
держит введение и определение понятий, свя
занных с потоками в открытых каналах. В 
главе 2 рассмотрены гидродинамические ха
рактеристики: уравнения непрерывности и со
хранения энергии и их применение для 
описания турбулентных потоков. Глава 3 по
священа однородным потокам как самому 
простому классу потоков. Рассмотрены также 
коэффициенты шероховатости для движуще
гося и фиксированного дна, расчеты расхода 
воды и поток в искривлениях русла.

В главе 4 речь идет об изменчивых пото
ках: здесь приводятся расчеты взаимодейст
вия между водой и поверхностью, участки с 
обратным течением и с ускоренным стоком, а 
также резко изменяющиеся потоки в различ
ных гидравлических структурах (сужения, 
горловины, шлюзы, водозаборы и т. д.).

В книге имеется список символов, библи
ографический указатель на четырех страни
цах, в котором перечислены основные книги 
на английском, немецком и французском язы
ках, а также две русские и одна итальянская 
книга (указаны и некоторые статьи); есть 
предметный указатель на двух страницах и 
биография авторов объемом в пол страницы.

Основное внимание уделяется уравнени
ям и их выводу. В некоторых случаях (напри
мер, при описании лабораторных опытов) 
фотографии сделали бы текст более ясным и 
полным.

Меньше места уделено рассмотрению по
токов в настоящих реках. Такие потоки явля
ются двух- или трехмерными, их поперечные 
сечения сильно меняются и имеют сложную 
форму, шероховатость изменяется в простран
стве и во времени; сильное влияние на течения 
и задержанный поток оказывает раститель
ность. Таким образом, можно сказать, что ав
торы несколько пренебрегают реальными 
условиями, отдавая предпочтение рассмотре
нию искусственных (структурных) проблем. 
Такой подход был бы оправдан, если бы книга 
называлась „Гидравлика открытых каналов”, 
но поскольку она называется „Гидравлика 
рек”, то перечисленные аспекты могли бы 
быть рассмотрены более детально.

Это незначительное критическое замеча
ние не умаляет ценности книги, но специалис
ты, работающие на больших реках и 
участвующие в обучении по вопросам, связан
ным с реками и борьбой с наводнениями, были 
бы благодарны, если бы авторы добавили ма
териалы такого рода, что сделало бы эту и без 
того отличную книгу полнее. Возможно, дан
ный совет будет принят во внимание при под
готовке второго тома (в который должны 
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войти три главы, посвященные нестабильным 
потокам, переносу отложений и динамике 
перемешивания) .

Книга представляет собой ценное пособие 
для гидрологов, занимающихся водными ре
сурсами суши и открытыми каналами в 
целом.

О. Старосольский.

Сортз шИк Р1оод.8 (Борьба с наводнениями).
С. Ко881, Ы. Накмаисюсш апс! V. Уеулеуюн 
(Едз.). ^АТО А81 Зепез Е.: АррИес! 8с1- 
епсез, Уо1. 257. К1шуег Асайепис РиЬИзЬ- 
егз Сгоир (1994), хш + 776 с.
18ВК 0-792-327-063.
Цена: 282 долл. США.

В книге собраны доклады, представленные на 
состоявшемся с 3 по 15 ноября 1992 г. в Эрике, 
Италия, симпозиуме Института современных 
исследований НАТО, посвященном борьбе с 
наводнениями, в том числе лекции пригла
шенных докладчиков и материалы конкрет
ных исследований. Целью симпозиума было 
рассмотрение состояния дел в исследовании 
таких проблем, как анализ характеристик-на
воднений, последствия наводнений и разра
ботка эффективных наборов мер по борьбе с 
наводнениями с учетом экономических, эко
логических и социальных аспектов.

На симпозиум собрались специалисты 
различных направлений в таких областях, 
как эксплуатация водных ресурсов, экономи
ка и социальные науки; представители акаде
мических учреждений и центров прикладных 
исследований, а также эксперты из институ
тов, занимающихся вопросами борьбы с на
воднениями.

Подробные доклады включают в себя все 
аспекты технологии борьбы с наводнениями, в 
том числе обзор истории вопроса, гидрологи
ческий и гидравлический анализ наводнений, 
последние достижения в области прогнозиро
вания наводнений и оповещения о них (на ос
нове радиолокационных и спутниковых 
наблюдений), структурные и неструктурные 
меры, включая борьбу с самим наводнением и 
с его последствиями. Книга имеет характер 
справочника по борьбе с наводнениями. Она 
состоит из шести разделов (разбитых на 40 
глав), а именно:

• Перспективы борьбы с наводнениями. В 
этой части приводится исторический 
обзор связей между наводнениями и 
обществом, а также эволюции методов 
анализа наводнений и борьбы с ними.

• Гидрологические характеристики 
наводнений. Здесь речь идет об оценке 
гидрологических характеристик навод
нений на основе различных имеющихся 
данных (включая исторические и палео
данные), получаемых, в частности, от 
гидрометеорологических сетей по сбору 
данных. Описаны метод частотного ана
лиза и метод оценки региональных 
наводнений.

• Гидравлические характеристики навод
нений. Этот раздел посвящен традицион
ным и новым подходам к моделированию 
распространения волны наводнения и 
процессов затопления и переноса отло
жений. Приведены примеры конкрет
ных исследований.

• Прогнозирование наводнений и оповеще
ния о них. Описаны новые технологии в 
области прогнозирования наводнений и 
оповещения, включая составление коли
чественных прогнозов осадков и методы 
дистанционного зондирования.

• Последствия наводнений. Основнее 
внимание здесь уделено экономическим 
последствиям, влиянию наводнений на 
окружающую среду и реакции населения 
на оповещения об угрозе наводнений.

• Меры борьбы с наводнениями. В данном 
разделе описаны основные меры борьбы с 
наводнениями, в том числе структурные 
и неструктурные. Рассмотрены и оцен
ены критерии и процедуры, используе
мые в процессе принятия решений для 
выбора альтернатив.

Методы снижения ущерба, причиняемого 
наводнениями, в целом зависят не только от 
физиографических характеристик региона, но 
и от существующей социально-экономической 
ситуации, в частности от состояния водных 
ресурсов. Стратегии, принятые для решения 
вызванных наводнением проблем, иногда 
вступают в противоречие именно с необходи
мостью правильного использования водных 
ресурсов, что представляет собой критичес
кую проблему при экономической оценке мер 
борьбы с наводнениями и функционирования 
водоресурсных систем.

С учетом все большего понимания необхо
димости сохранения окружающей среды и 
ущерба, причиняемого ей гидравлическими 
работами, в книге просматривается тенденция 
к отказу от структурных мер и переходу к 
мерам неструктурного характера. Рассмотре
ны такие вопросы, как регулирование земле
пользования, страхование ущерба и защитные 
сооружения. Поскольку книга задумана глав
ным образом как технологический справоч
ник для инженеров и администраторов, 
организационные аспекты представлены в ней 
мало. Отрицательные последствия наводне
ний можно значительно уменьшить, коорди
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нируя поведение населения (например, путем 
контроля за расселением людей на затопляе
мых во время наводнений равнинах) и исполь
зуя стратегию минимизации ущерба. Такие 
неструктурные меры могут оказаться эффек
тивными и в деле сохранения окружающей 
среды. В книге подчеркивается важность не
структурных мер в борьбе с наводнениями и в 
вопросах обеспечения более правильного ис
пользования воды.

Ф. Йосино

№а1ег Незоигсез Аззеззтеп1 /ог СМпа (Оценка 
водных ресурсов Китая). Пераг1ашеп1 оГ 
Ну<1го1о5у, М1п1з1гу о? 1Уа1ег Кезоигсез 
СЫпа. СЫпа АМаЬег апй Рочгег Ргезз, ВеЬ 
]1п8 (1992). 247 с.: рисунки и таблицы. 
18ВЫ 7-120-015581-8. Цена: не указана.

Эта книга является превосходным источни
ком информации об общих гидрологических 
условиях на территории одной из самых боль
ших и разнообразных с гидрологической 
точки зрения стран мира. Ясно, что книга — 
результат большого труда. Она прекрасно из
дана и содержит множество фактов, описыва
ющих состояние водных ресурсов Китая на 
конец 1970-х годов. Книга состоит из семи 
глав.

В главе „Общая характеристика физичес
кого окружения” описана география как гид
рологических элементов Китая, так и главных 
факторов, определяющих их распределение во 
времени и в пространстве.

Глава „Временное и пространственное 
распределение основных гидрологических 
элементов” посвящена таким вопросам, как 
содержание водяного пара в атмосфере, пере
нос водяного пара, характеристики осадков, 
сток и испарение как пространственные и вре
менные переменные. В этой главе описаны 
размеры базы данных, используемой для оце
нок. В качестве временного интервала выбран 
период 1950-1979 гг. Проанализированы дан
ные 9230 дождемерных станций (одна стан
ция на 1040 км2), 2150 станций по измерению 

стока, 2690 станций по измерению испарения 
и 100 станций аэрологического зондирования, 
Подробных сведений о базах данных, исполь
зованных для описания геогидрологических 
условий и качества воды, в книге нет.

В главе „Водные ресурсы суши” приведе
ны дополнительные сведения о таких компо
нентах гидрологического цикла в Китае, как 
осадки и сток. Отмечается, что среднегодовое 
количество осадков над континентальными 
районами Китая составляет 648 мм, т.е. в те
чение года над этими районами выпадает 

более 6 трлн, м3 воды, что приблизительно в 

2,5 раза превышает среднегодовое значение 
полного атмосферного притока влаги в Китай. 
Около 44 % общего количества осадков, или 
примерно 2,7 трлн, м3 воды, тут же преобра

зуются в сток. Адекватность данных о стоке, 
собранных за 24-летний базовый период, про
веряется путем сравнения статистических 
данных за 24 года с более длительными ряда
ми данных, собранных на некоторых станци
ях по измерению стока. Абсолютные расхож
дения, как правило, не превышают 10 % , и 
только на нескольких станциях величина 
этих расхождений достигает 19 %.

В главе „Грунтовые воды” изложены не
которые теоретические вопросы, а затем при
водится определение ресурсов грунтовых вод 
как полного объема среднегодовой инфильтра
ции воды в подземные водоемы Китая за выче
том объема испарения и утечки из этих водо
емов. В соответствии с этим определением 
запасы грунтовых вод Китая составляют 
0,8 трлн. м3. Правда, эту цифру необходимо 

уменьшить с учетом концепции надежного по
полнения отдельных водоемов. Данная кон
цепция применяется при оценке состояния 
водоемов на севере Китая, где грунтовые воды 
используются более широко. При этом 
цифра,характеризующая запасы грунтовых 
вод, снижается на 30 %.

Глава „Полные водные ресурсы” посвяще
на двойному вкладу взаимодействий между 
потоками и водоемами в индивидуальные ба
лансы поверхностных и грунтовых вод. 
Такой двойной вклад, прежде всего в формы 
утечки воды из водоемов в потоки и реки, за счет 
чего и формируется основной поток, составил 
0,7 трлн, м3 при полном запасе грунтовых вод 

0,8 трлн. м3. Таким образом, общие запасы 

воды составляют всего 2,8 трлн, м3, следова

тельно, любое значительное расширение ис
пользования грунтовых вод в Китае будет, 
вероятно, происходить за счет сокращения ос
новного потока китайских рек.

В главе „Качество воды” продемонстриро
вано, что естественное качество воды в боль
шинстве водоемов Китая достаточно высокое. 
Однако загрязнения, связанные со сбросом 
сточных в$д, с промышленными и сельскохо
зяйственными отходами, привели к тому, что 
66 % общей протяженности китайских рек 
имеют воду, не пригодную для питья, а на 
20 % их протяженности вода серьезно загряз
нена. Использования воды из нескольких 
крупнейших рек Китая ограничивается еще и 
тем, что в воде этих рек содержится самое 
большое в мире количество взвесей.
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В последней главе „Проблемы, касающие
ся водных ресурсов Китая” речь идет о ряде 
проблем, с которыми Китаю придется столк
нуться при обеспечении своих будущих по
требностей в водных ресурсах. Сюда от
носятся: а) нехватка воды в расчете на душу 
населения или на единицу площади; б) нерав
номерное географическое распределение 
воды, не соответствующее распределению на
селения. промышленности и сельского хозяй
ства; в) большие межгодовые и сезонные 
вариации поступлений воды; г) рациональная 
эксплуатация грунтовых вод; д) возрастающее 
загрязнение воды; е) трудности, связанные с 
наводнениями, усиливающиеся за счет накоп
ления речных отложений.

Как следует из сказанного выше, в книге 
подробно освещены все аспекты пополнения 
водных ресурсов Китая. Цветные карты, кото
рые описывают многие параметры, характе
ризующие наличие воды, на самом деле несут 
больше информации, чем можно различить 
при нормальном зрении, поскольку их мас
штаб рассчитан на публикацию на двойных 
страницах. Тем не менее эти карты прекрасно 
отражают общую схему наличия воды.

Интересным аспектом оценки водных ре
сурсов, которому в книге не уделяется сколь
ко-нибудь заметного внимания, является 
потребность в воде. Когда речь идет о Китае, 
этот вопрос становится особенно интересным, 
но ответить на него крайне сложно, поскольку 
для этого надо учесть быстро растущие потреб
ности столь гигантского населения.

Маршалл И.Мосс

Тке 1988 —1992 Вгои§№ (Засуха 1988 — 
1992 гг.), Ьу Т. ^. Макян, К. А. Моык- 
ноцзЕ, Ы. VI. Акыеье, М. Ь. Ьеез апс! И. 8. 
Кеуыано. Нус1го1о&1са1 Ца1а ИК 8ег1ез, 1п- 
йШШе о! Нус1го1оёу/Вг1118Ь Сео1о^1са1 
Зигуеу (1994). 79 с. 18ВИ 0-948540-59-1. 
Цена: 20 ф. ст.

Четырехлетняя засуха (1988-1992 гг.) в Со
единенном Королевстве представляет значи
тельный общий интерес для гидрологического 
сообщества, поэтому сборник авторитетных 
данных, сопровождаемых комментариями и 
интерпретациями, имеет большое значение 
для описания этого явления. Особенно при
влекает в книге широкое использование хоро
шо составленных диаграмм, характеризу
ющих различные аспекты засухи, такие, как 
отклонения количества осадков, стока рек и 
уровней грунтовых вод от многолетних сред
них значений. Помещение обширного мате
риала под одну обложку, которая найдет свое 

место на полках большинства библиотек, об
легчает доступ заинтересованных читателей к 
этим данным как сейчас, так и в будущем (на
пример, если появится желание сравнить 
какую-то будущую засуху с более ранними со
бытиями). В то время как диаграммы и таб
личные материалы представлены четко и 
сразу привлекают внимание читателя, текст 
несколько страдает от многословных описа
ний, при взгляде на которые пропадает жела
ние читать дальше. Поскольку книга 
написана как справочный документ, авторы, 
по всей вероятности, считали необходимым 
излагать материал достаточно подробно. Все 
же текст можно было бы значительно сокра
тить, причем вполне безболезненно.

Материал расположен в строгой последо
вательности: сначала дается история вопроса, 
затем следует обсуждение погодных явлений, 
характеристик осадков, дефицита грунтовых 
вод, стока, уровней грунтовых вод, вопросов 
использования водных ресурсов и, наконец, 
опыта других европейских стран.

Дискуссия об эксплуатации водных ресур
сов включает в себя обсуждение стратегий 
обеспечения устойчивого водоснабжения и во
просов использования резервных запасов 
воды в момент самой критичной фазы засухи. 
К сожалению, не приводится нйкаких ком
ментариев по поводу достаточности нынеш
них запасов воды и емкости системы 
водоснабжения, за исключением упоминания 
о том, что в течение четырех лет засухи имели 
место несколько случаев, когда возникала не
хватка воды. Небольшой раздел, посвящен
ный качественному обсуждению масштабов 
засухи, ожидаемому и действительному функ
ционированию системы водоснабжения в этих 
необычных условиях (которые в некоторых 
случаях были близки к проектным пределам), 
несомненно, сделал бы обзор еще более полез
ным.

К другим мелким недостаткам публика
ции относится то обстоятельство, что авторы 
полагают, будто читатели отлично представ
ляют себе расположение всех упоминаемых в 
тексте, а также на рисунках и в таблицах 
мест. Несколько исправляет ситуацию только 
небольшая справка, помещенная в самом низу 
с. 32 (не слишком внимательный читатель 
вряд ли вообще заметит эту справку). Полнос
тью отсутствуют сведения о расположении 
станций мониторинга, которые упоминаются 
в тексте и фигурируют в табл. 14—25 и на рис. 
38 и 39.

В целом можно сказать, что это ценная и 
хорошо изданная публикация.

И.Кордери
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КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
(все сессии, кроме особо оговоренных, будут проводиться 

в Женеве, Швейцария)
1995 г.

22—26 мая Международная конференция ВМО по метеорологичес
кой и гидрологической технологии и ее примене
нию — МЕТЕОГИТЕК-21

22—26 мая Международный семинар ГЭКЭВ по региональной
гидрометеорологии и гидрометеорологии холодных 
сезонов (Банфф, Альберта, Канада)

30 мая— Двенадцатый Всемирный Метеорологический
21 июня Конгресс
6—9 июня Вторая сессия Межправительственного комитета по

ГСНО (Париж, Франция)
19—23 июня Шестое международное совещание по статистической

климатологии — 6МССК (Галвей, Ирландия)
22—24 июня Сорок седьмая сессия Исполнительного Совета
24—28 июня Двадцать пятая сессия Объединенной группы экспер

тов по научным аспектам загрязнения морской сре
ды — ГЕЗАМП (Рим, Италия)

25—28 июня Ежегодный летний симпозиум АВРА-95 — Водные
ресурсы и опасности, которым подвергается окру
жающая среда (Гонолулу, Оаху, Гавайи)

26—29 июня Седьмая сессия координационного комитета АСАИ
(Гамбург, Германия)

26—30 июня Пятая международная конференция по кислотным
осадкам (Гётеборг, Швеция)

26—30 июня Первая международная конференция по

3—14 июля

радионавигации и выставка МОСКВА’95 (Москва, 
Российская Федерация)
XXI Генеральная ассамблея Международного союза 
геодезии и геофизики (Боулдер, Колорадо, США)

10—14 июля Использование и интерпретация результатов ЧПП в 
авиационном прогнозировании (Рединг, Соединенное 
Королевство)

17—21 июля Вторая международная конференция по обучению и

17 июля—
11 августа

заочному обучению с использованием компьютера в 
области метеорологии, гидрологии и океанографии — 
КАЛМет-95 (Тулуза, Франция}
Взаимное сравнение приборов Добсона, проводимое 
ВМО (Ароза, Швейцария)

29 июля Четвертое совещание Постоянной конференции глав
учебных заведений национальных метеорологических 
служб (СКХОТИ-1У) (Тулуза, Франция) ■

31 июля—
4 августа 
11-13 сентября

Международный симпозиум по засухам в Африке 
(Триест, Италия)
Статистические и байесовские методы в гидрологичес-

- ких науках (Париж, Франция)
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ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*

ГОСУДАРСТВА (173)

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Афганистан, Исламское 

государство
Багамские острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Белиз 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия
Босния и Герцеговина 
Ботсвана
Бразилия 
Бруней 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Бывшая Югославская

Республика Македония 
Вануату 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Джибути 
Доминика
Доминиканская Республика 
Египет 
Заир 
Замбия 
Зимбабве
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак
Иран, Исламская Республика 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия

Кабо-Верде 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Коморские острова 
Конго
Корейская Народно-Демокра

тическая Республика
Коста-Рика 
Кот-д’Ивуар 
Куба 
Кувейт
Лаос, Народно-Демократи

ческая Республика
Латвия
Лесото 
Либерия 
Ливан
Ливийская Арабская Джа

махирия
Литва 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивы 
Мальта 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная Республика

Танзания
Объединенные Арабские 

Эмираты
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа, Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Йемен

Республика Молдова 
Республика Киргизия 
Республика Корея 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния
Сальвадор
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Свазиленд
Сейшельские острова 
Сенегал
Сент-Люсия 
Сингапур 
Сирийская Арабская Рес

публика
Словакия 
Словения 
Сомали 
Соединенное Королевство

Великобритании и Север
ной Ирландии

Соединенные Штаты 
Америки

Соломоновы острова 
Судан
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Того
Тринидад и Тобаго 
Тунис
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская

Республика 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Эритрея 
Югославия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония

ТЕРРИТОРИИ (5)

Британские территории 
в Карибском море

Гонконг
Нидерландские Антиллы

Новая Каледония 
Французская Полинезия

Не 15 февраля 1995 г.
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ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО

УГМО ^о. 8/г

Публикации общего характера

2 Ме!еого1о&!са1 Зеплсез о/ Нге и>ог1с1 Е/Г ашепйес! уеаг1у 1п Ос1оЬег (дуЩюи! Ыпйег) 47 
(Ыпдег) 17

5 СопгрозИгоп о/ !ке У/оНс! Ме!еого1о§1са1 ОгёапггаНоп Е/Г, педу еНШопз еасЬ 
аапиагу, Арп1, Ли1у ап<1 Ос1оЬег (ууКИои! Ыпйег) 30
(ЫпНег) 17
ЗиЬзспрНоп га!ез: 1 уеаг 110

2 уеагз 198
3 уеагз 264

47 1п!егпаНопа1 Из! о/ зе1ес!е<1, зирр1етеп!агу апс! аихШагу зМрз (1993 е^Шоп) Е/Г 60

182 1п!егпаНопа1 те!еого1о^1са1 уосаЬи1агу (1992 ейШоп) (Е/Г/К/8) 90

385 1п!егпаНопа1 §1оззагу о/ кус1го1оёу (1992 е<1Шоп) (Е/Г/К/8) 62

721 Рог!у уеагз о/ рго§гезз апс! аскгеоетпеп! — А к!з!ог!са1 геогегс о/ У/МО (1990) Е 90

790 У7ог1<! \Уеа!кег \Уа1ск — 81х!ееп!к 8!а!из Нерог! оп 1тр1етеп!аНоп (1993) Е-Г-К-8 34

Основные документы, технические регламенты и т. д.

15 Вазгс <1оситеп!з (1991 еНШопз) А-Е-Г-К-8 40

49 Тескп1са1 Не&и1аНопз
В1пс1ег 1о Ш аП 1Ьгее уо1итез 17
Уо1ите I — Оепега1 те!еого1о^1са1 з!апс!агс1з апс! гесоттеп(!ес1 ргасНсез
(1988 есПИоп) Е-Г-К-8 46
Уо1ите II — Ме!еого1о§1са1 зеплсе /ог 1п!егпаНопа1 агг пауг^аНоп 
(1992 ейШоп) Е-Г-К-8 30

Уо1ите III — Ну<1го1о§у (1988 ейШоп) Е-Г-8 (дуШюи! соуег) 54

60 А§геетеп!з апс! июгЫпд аггапёетеп!з ил!к о!кег !п!егпаНопа! огдапгеаНопз 
(1988 ейШоп) Е-Г-К-8 (ууКЬои! Ыпдег) 20
(Ып с!ег) 15

Рабочие руководства, руководства и справочники

8 Ои!с!е !о те!еого1о§!са1 1пз!гитпеп!з апй те!коЛз о/ оЬзегоаНоп (1983 ебШоп) 
Е-Г-К-8 (луШкиН Ыпдег) 47
(Ып^ег) 17

100 СкаЛе !о сНта!о1о§гса1 ргасНсез (1983 ейШоп) Е-Г-К-8 39

134 Си1с!е !о аёПсйНига! те!еого1о§1са1 ргасНсез (1981 есННоп) Е-Г-К-8 29

168 Си!с!е !о кус!го1оёгса1 ргасНсез (1994) Е 100

305 Си!с!е оп !ке С1оЬа1 Ва!аргосезз!пё 8уз!ет. (1993 е<1Шоп) Е (Г-К-8 1п ргерагайоп)
(\уШ1ои€ Ьтбег) 53
(Ыпвег) 17

А = АгаЫс, Е = Еп^ИзЬ, С = СЫпезе, Е = ЕгепсЬ, К - Киззгап, 8 = ЗрагизЬ
ИоСе: Ехсер1 [ог риЬНсаНопз 1п(Нса1ес! аз Ье1пв ти1НИпвиа1,1ке сИЦегеп! 1апеиаве уегз1опз аге риЫ1зНе<1 

зерага1е1у апд. Нге рНсе ге{егз Со Нге уегз1оп 1п опе 1ап8иаее оп1у.



ММО ^о. 8/г

306 Мапиа1 оп сойез
Уо1ите I — 1п1егпа11опа! соНез; Раг! А — А1рйапитег1с сойеа (1988 есИйоп)
Е-Г-В-8 (хуШюи! Ыпвег) 110
(Ыпс1ег) 17
Уо1ите I — 1п!егпа11опа1 со^ез; Рагг В — В1пагу соска (1991 есИйоп) Е-Г-В-8 
(уййюи! Ыпс1ег) 48
(Ыпйег) 17
Уо1ите II — Ке^гопа! соЛез апв, па11опа1 сос!т§ргасНсез (1987 есИйоп) Е-Г-В-8 
(унйюи! Ыпвег) 47
(Ыпс1ег) 13

386 Мапиа1 оп Иге О1оЪа1 Те1есоштип1саИоп 8уз!ет (1991/1992 есИйоп)
Уо1ите I — С1оЬа1 азрес!з апв Уо1ите II — Не&1опа1 азрес!з Е-Г-В-8
(тЙюи! ЫпИег) 136
(ЫпсЗег) 21

411 1п/огтаНоп оп те!еого!о^1са1 апс! о1кег епоггоптеп1а1 за1е11Нез (1994 есИйоп) Е 
(тЙ1ои1 Ыпйег) 33
(Ыпйег) 17

471 Сшс1е 1о шаппе те1еого1о§гса1 зеплсез (1982 еШйоп) Е-Е-В-8 34

485 Мапиа1 оп Нге С1оЬа1 Оа!аргосеззт§ 8уз1ет
Уо1ите I — О1оЬа1 азрес!з (1991) апв Уо1ите II — Не$1опа1 азрес1з (1992) 
Е-Г-В-8 (мгИНои! Ыпйег) 44
(Ыпйег) 17

488 Ошс!е оп 1ке С1оЬа1 ОЬзенлпд 8у8^ет (1989 евШоп) Е-Г-8 (луВкои! Ып<1ег)- 25
(Ыпйег) 17

544 Мапиа1 оп Нге О1оЪа1 ОЬзеплп§ 8уз!ет (1981 есИйоп) Е-Г-В-8
Уо1цте I — О1оЬа1 азрес1з апс! Уо1ите II — Ве^юпа! аареск (ууВкогВ Ыпскг) 44
(Ыпйег Гог Е) 17

558 Мапиа1 оп шаппе те1еого1о&1са1 зеплсез (1990 есИйоп) Е-Г-В-8 (хуВкои! Ыпйег) 30
(Ыпйег) 17

623 Ои1с!е 1о Нге 10058 Иа1а ргосеззгп§ апй зеплсез зуз1ет (1983 есИйоп) Е 15

634 ОиМеНпез ?ог сотриТепгес! Ла1а ргосезз1п§ 1п орега11опа1 Иус1го1оёу апс! 1апс!
апс! и>а1ег тапа&етеп! (1985) Е 34

636 0шС1е оп Иге аи.!отаНоп о/ с!а!а-ргосез51П§: сеп!гез (1985) Е-Г-В-8 25

702 Сшс!е !о гоаое апа1уз!з апс! {огесаз11п§ (1988) Е-Г-В-8 (уййюи1 Ыпвег) 30
(Ыпйег) 17

731 СгиМе оп те!еого1о&1са1 оЬзегоаНоп апс! т/огтаИоп сИз!пЬиИоп 8уз1етз 
а! аеговготез (1990) Е-Г-В-8 24

732 Оигс!е 1о ргасНсез /ог те!еого1о$1са1 о^гсез зепгпё аогаНоп (1990) Е-Г-В-8 26

782 Аегодгоше герог1з апс! /огесаз1з: А изег’з капМоок (1992) Е-Г-В-8 16

788 Ои1с!е оп 1Уог1с! УУеаНгег №а!ск Оа!а Мападетеп! (1993) Е-Г-В-8 22

Метеорологическая информация, станции, обработка и передача данных

9 1Уеа1кег герогИпд
Уо1шпе А — ОЬзеп>1п§ з1аНопз
ВШп§иа1 Е/Г (ехр!апа1огу 1ех1а Е/Г/В/8). Ваа1с уо!ите (уййюи! Ыпйег) Ю0



ЛУМО ^о. 8/г

Кеу!зе6 ебШоп гззиес! Гулсе уеаг1у. Аппиа! зиЬзспрПоп*: 154

Уо!ише В — Ва!а ргосезз!п§
Е. Вазк уо!ише (илГкоиГ Ыпс1ег) 78
Аппиа! зиЬзспрГюп* Гог зирр!етепГ зеплсе 30

Уо!ите С — Тгапзтгззюпз
ВШп^иа! Е/Г (ге^иЫогу таГепа! Е/Г/К/8). Ваз!с уо!ите (угИкоиГ Ыпбег) 152
Аппиа! зиЬзспрйоп* Гог зирр1етепГ зеплсе (сотр!е1е уо!ите): 164

Уо1ите В — 1п/огтаИоп /ог зМрртё
ВШп^иа! Е/Г (ге^и!аГогу таГепа! Е/Г/К/8). Ваз!с уо!ите (угЦЬоиГ Ыпвег) 183
Аппиа! зиЬзспрПоп* Гог зирр!етепГ зеплсе: 96

Са!а!о§ие о/ те1еого!о^!са! ЬиИеНпз (герппГ Ггот Уо!ите С, СкарГег 1)
ВШп^иа! Е/Г. Вазхс уо!ите (\уШюиГ Ыпйег) 72
Аппиа! зиЬзспрйоп* Гог 8ирр1етепГ зеплсе: 116

Ме!еого!оё!са! Ьгоа</саз1з Ъу га<Но/асз!тИе (герппГ Ггот Уо!ите Б, РагГ Ап)
Ваз!с уо!ите (угШюиГ Ыпйег) 21
Аппиа! зиЬзспрйоп* Гог зиррктепГ зеплсе: 24

Соаз1а! гасНо з!аНопз ассерИп§ зМрз’ ыеа1кег герог1з (герппГ Ггот Уо1ите В, РагГ В) 
Ваз1с уо!ите (уйГкоиГ Ътбег) 22
Аппиа! зиЬзспрПоп* Гог зирр!етепГ зеплсе: 22

* 8рес1а1 гаГез арр!у Го зиЬзспрНопз Гог Гуго ог ГИгее уеагз: деГаПз зиррИей оп гедиезГ.

Учебные пособия

258 СшНеИпез /ог 1ке ес/исаНоп апс! 1га!п!п& о/регзоппе! сп те!еого!о§у апс! орегаНопа! 
куд.го!о§у (1984) Е-Г-8 39

266 СотрепсНит о/ 1ес1иге по!ез /ог 1га1п!п§ С1азз IV те1еого!о§!са! регзоппе!
Уо!ите I — Еаг!к зс!епсе (1970) Е 23
Уо!ите II — Ме!еого!о§у (1984) Е-Г-8 47

364 СотрепсНит о/ те!еого!о§у /ог изе Ъу С!азз I апс! С!азз II те!еого!о§!са! регзоппе!
Уо!ите I, РагГ 1 — Вупаппс теГеого!о§у (1973) Г 43
Уо!ите I, РагГ 2— Ркузсса! те!еого!о§у (1973) Г-8 31
Уо!ите I, РагГ 3 — 8упорНс те1еого!о§у (1978) Г-8 39
Уо!ите II, РагГ 1 — Сепега! кус!го!о§у (1977) Е 13
Уо!ите II, РагГ 2 — АегопаиИса! те!еого!о§у (1978) Г-8 19
Уо!ите II, РагГ 3 — Маппе те!еого!о§у (1979) Е-Г-8 16
Уо1ите II, РагГ 4 — Тгорсса! те!еого!о§у (1979) Е 40
Уо!ите II, РагГ 5 — Нус!готе1еого!оёУ (1984) Е 19
Уо!ите II, РагГ 6 — А!г скет!з1гу апс! а!г роИиНоп те!еого!о§у (1985) Е-Г-8 26

382 СотрепсНит о/ !ес!иге по!ез /ог 1га!п!п§регзоппе! !п !ке аррИсаНопз о/ те!еого!о§у
1о есопопйс апс! зос!а! (!еое!ортеп! (1976) Е-8 31

434 СотрепсНит о/ !ес1иге по!ез !п таппе те!еого!о§у /ог С1азз III апс! С!азз IV 
регзоппе! (1991 ейШоп) Е-Г 37

551 Ьес1иге по!ез /ог 1га!п!пу С!азз II апс! III а^псиНига! те!еого!о§!са!регзоппе! (1980) 8 25

593 Ьес1иге по!ез /ог 1га!п!п§ С!азз IV а^псиНига! те!еого!оё!са! регзоппе! (1982) Е-Г-8 19

622 СотрепсНит о/ !ес!иге по!ез оп те!еого!оё!са! !пз!гитеп1з /ог С!азз III апс! С!азз IV 
те!еого!оё!са! регзоппе!
Уо!шпе I, РагГ 1 — Ме!еого!оё!са! 1пз!гитеп1з, апс! РагГ 2 — Ме1еого!оё!са! 
!пз!гитеп! та!п1епапсе июгкзкорз, саНЪгаНоп !аЪога!ог!ез апс! гоиНпез (1986) Е-Г 39 
Уо!шпе II, РагГ 3 — Вазгс е!ес!гоп!сз /ог 1ке те1еого!о&!8! (1986) Е 37



VIМО Ио. 8/г

669 УУогкЬоок оп питепса! гсеаНгег ргесНсНоп /ог Нге I торге 8 /от Иге 1гагп1пё о/ С1аз8 I 
апй С1азз II те1еого1о§1са1 регзоппе1 (1986) Е-8 39

701 Мезоте1еого1оёу апс! зкогЬгапёе /огесазНпр 1ес!иге по1ез апс! з1ид,еп1з’ юогкЪоок /ог 
!гагп1пё С1азз I апс! С1азз II те1еого1оё1са1 регзоппе1 (1990) Е-К 15

726 СИта!о1оёУ 1ес1иге по!ез апс! з!ис!еп1з’ июгкЬоок /ог Пагпшё С1азз III апс! С1азз IV 
те1еого1о&1са1 регзоппе! (1993) Е 34

Технические записки

415 Оп Иге з!аНзНса1 апа1уз1з о/ зепез о/ оЪзегоаИопз (Мо. 143) (1990) Е-Г 52

495 НапсНюок о/ теНого1оё1са1 /огесазНпё /ог зоаппё /Пук! (Мо. 158) (Кеухзей
еЛйоп) (1993) Е 24

557 Ме1еого1о&1са1 азрес1з о/ /ке иННгаНоп о/ зо1аг гасНаИоп аз ап епегёу 
зоигсе + аппех: У1ог1с! тарз о/ ге1а11ие у1оЬа1 гасНаИоп (Мо. 172) (1981) Е-Г 58

591 Ме1еого1о&1са1 азрес1з о/ сег1агп ргосеззез а//ес11пё зоИ Леёгас/аНоп, 
езресгаНу егозгоп (Мо. 178) (1983) Е 57

620 УУеа!кег-Ьазес! та!кетаНса1 тос!е1з /ог езИтаИпё с!еое1ортеп1 апс! нрепгпё о/ 
сгорз Мо. 180 (1983) Е 16

625 11зе о/ гас!аг 1п те!еого1оёу (Мо. 181) (1985) Е 30

629 Тке апа/узгз о/ с!а1а со11ес1ес! /гот 1п!етаИопа1 ехрептеп!з о/ 1исете (Мо. 182) (1986) Е 21

633 Ьапс! изе апс! аёгозуз1ет тапаёетеп! ипх!ег зеоеге сИтаИс сопсННопз (Мо. 184) (1986) Е 25

641 Ме1еого1оё1са1 оЬзегоаНопз изгпё паоагс! те1код.з (Мо. 185) (1985) Е 14

662 Ьапс! тапаёетпеп! 1п апс! апс! зетг-апс! агеаз (Мо. 186) (1989) Е-Г 30

665 Ошс!апсе та1епа1 оп 1ке са1си1аИоп о/ сИтаИс рагате!егз изес! /ог ЬиИсИпё
ригрозез (Мо. 187) (1992) Е 27

672 АррИсаНопз о/ те(еого1оёу 1о а1тозркег1с роИиНоп ргоЫет (Ыо. 188) (1987) Е 12

679 Тке соп!пЬиНоп о/ за1е1Ше с!а1а апс! зеплсез 1о \УМО ргоёгаттез 1п Иге пех!
с!есас!е (Ыо. 189) (1987) Е 34

684 УГеаНгег, сИта1е апс! ап1та1 рег/огтапсе (Мо. 190) (1988) Е 26

687 Аёготе!еого1оё1са1 азрес!з о/ орегаИопа1 сгор рго!есНоп (Мо. 192) (1988) Е-8 25

703 Аёготе!еого1оёу о/ Нге зиёаг сапе сгор (Мо. 193) (1989) Е 18

759 Меазигетеп! о/ !етрега!иге апс! китгсШу (Мо. 194) (1992) Е 15

770 Ме!кос!з о/ 1п1егргеИпё питег1са1 и)еа1кег' ргесНсНоп ои!ри1 /ог аегопаиИса!
те!еого1оёу (Мо. 195) (1992) Е-Г 26

802 СИта!е УапаЫШу, АёпсиНиге апс! Еогез!гу. (Мо. 196) (1994) Е 30

Публикации по вопросам морских наук

595 Тке ргерагаИоп апс! изе о/ шеаНгег тарз Ьу таппегз (Мо. 15) (1982) 15

750 СиШе 1о тоогес! Ьиоуз апс! о1кег осеап <!а1а асдигзШоп зуз1етз (Мо. 16) (1990) 15



Аппоипапд а пето ]оигпа1... 

Ме1еого1од!са1 
АррНсаЕюпз

РиЫйЬе4 Рог Ле Коуа1 Ме€еого1о§1са1 $оае1у

МеСеого1о^гса1 АррПсаСюпз 18 ап 
ехскш§ пеху ригпа! Яеуогес! со 
риЬПзЫп^ тасепа! ЯезспЫп^ ске 
скЕЕегепс аррНсайопз оЕ тесеого1о§у, 

хукк рагйси!аг етрказ^з оп Неуе1ор- 

тепсз ууйкт Еигоре.

1п гесепг уеагз скеге каз Ьееп а 1ос оЕ 

асС1У1Су скуосеЯ со с!еуе1орт§ ске 
диаксу апЯ гап^е оЕ тесеого1о§1са1 
зепксез ргоуЫес! со а ху:с1е гап^е оЕ 

сизсотегз. ТЫз каз гедшгеЯ тесеог- 
о1о§1зсз со Ьесоте тсгеазт§1у ахуаге 
оЕ ске пеесЕз оЕ ске изегз оЕ ске 1пЕог- 

таиоп, апс! Еог изегз со кауе а §геасег 
ипЯегзсапскп^ оЕ ске зегукез.

Месеого1о§1са1 АррПсайопз агтз со 

епсоига^е сЫз Яоху оЕ тЕогтаскп 
Ьеслуееп ргоукегз апЯ изегз.

Ееа^игез
• Оп§1па1 агС1с1ез

• К.еу1еуу агсккз

• Ыехуз зесйоп
• Са1епс1аг оЕ Еогсксотт^ сопЕегепсез, 

со11оди!а апЯ зутрозга
• Керогсз оЕ 1трогсапс сопЕегепсез

• Воок геукхуз
• СоггезропЯепсе

ЗиЬзспрИоп
\/о1ите 2 !п 1995: Магск, 1ипе, 5ерСет- 
Ьег апд ОесетЬег: Е98; 5реаа1 аггапде- 
тепСз ех151 Еог Коуа1 МеСеого1одка1 
5оаеСу тетЬегз; а!гтаП Е15 рег уеаг 
ехСга. 185Ы 1350-4827

Кесегй соп1ег*|5  1пс1ис1е:
Эеуекртепгз т окзегуагюпа! зузгетз Еог 
хуеагкег Еогесазгт§, К. А. Вксжммс & 
С. 8хе]№асн • Эеуе1ортепг оЕ соттегаа! 
аррксайопз Еог хуеагкег Еогесазгз, 
В. НЕК^А^ & Н. ОттЕ^ • Тке го1е оЕ 
уапоиз хуеагкег рагатегегз апЯ гке изе оЕ 
хуогзг-сазе Еогесазгз т ргесксгкп оЕ §аз 
за1ез, V. О. уам оеи Векс • Оеуе1ортспсз 
гп риЫк тегеого1о§1са! зепчсез, 
Н. Маьсокрз • Тке го!е оЕ сВа^позгк соо1з 
т тоЯегп хуеагкег Еогесазгт§, М. Кикх 
• Аззеззт^ гке есопотк уа!ие оЕ хуеагкег 
Еогесазгз: ап оуетеху оЕтегкоЯз, гезикз 
апс! гззиез, А. Н. Мпкрну • Соттегаа! 
асиуккз гп хуеагкег Еогесазип§ аг гке 
Нип^апап Мегеого1о§ка1 Зегуке, А. 
Маььек & К. У188У • Тке «Еерепкепсе оЕ 
§изг ргокаЫкйез оп сопуесйуе асиуггу: 
апа1уз1з сопЯисгес! Еог Еигогиппе!,^. М. 
5. Вкловику & В. М. Оеауез • А зигЕасе- 
гетрегагиге ргесПсгкп то<1е1 Еог рогоиз 
азркак рауетепг ап<1 кз уаксЕагкп;
}. 5НАО, Р. }. Т15ТЕК & А. МсВо\ацэ

ЕигЖег 1п1огта1юп
Рог Еиггкег тЕогтайоп ог Егее 
затр1е сору оЕ Мегеого1о§ка1 
АррПсаиопз хупге го: }оигпак 
Магкепп§ Вераггтепг, СатЬпс1§е 
1}туегз1Гу Ргезз, РКЕЕРО8Т*,  Тке 
Ес1тЬиг§к Вш1<1т§, СатЬпЯ^е, 
СВ2 гвя, ЕЖ
Те1: +44 (0)1223 325806
Рах: +44 (0)1223 315052
*^о яатр пееНеЗ 1Грохсе<1 ипгЫп ПК)

9САМВМП6Е
ЦК1УЕК81ТУ РКЕ88



• Метеорологические шары-пилоты
• Метеорологические шары-пилоты сверхвысокого давления
• Шары-пилоты типа АВ
• Отражатели для метеорологических радиолокаторов
• Отражатели для морских радиолокаторов
• Парашюты для шаров-радиозондов
• Парашюты для радиозондов и мишеней радиолокаторов
• Метеорологические приборы

ТОГЕХ ПОСТАВЩИК
Неас! ОИке апс! Еаскиу

765 1)епо, А§ео-8Ы, 5а1(ата-кеп 362, ]арап Те!: (0487)25-1548

Токуо ОЖсе апс! 1п(егпа1юпа1 ОМзюп
Главное Бюро и международный отдел в Токио бюро и завод-изготовитель

Телефон: Международный +81 3 281-6988 национальный (03)281-6988
Телекс: Ц29148 ТОТЕХ Телеграфный адрес: 60В0К1ИМА1 ТОКУО



(ГСОМ)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: станции ^АVАIК/6Р5

ветра с

могут иметь конфигурации, позволяющие использовать СР- 
зонды фирмы АЖ. сбрасываемые радиозонды для измерения 
ветра или ракетные зонды, использующие ГСОМ для предос
тавления надежных данных радиоветровых зондирований с 
наземной стационарной или передвижной станции. Измерение

спользованием ГСОМ сочетается с высокой 
атчиков давления, температуры и относительной 
фирмы АЖ для получения точных данных о

Сдистема ^АVАЖ/<^Р8 использует навигационные 
Глобальной системы определения местоположения 
для предоставления надежных и точных
синоптического зондирования при любых метеорологических 
условиях, в любом месте и в любое время. Экономически 
эффективная технология ЫАУАЖ/ ОР5 фирмы АЖ позволяет 
производить системы и радиозонды, доступные для любого 
бюджета.

состоянии атмосферы.
ПРИМЕНЕНИЯ: • Синоптические прогнозы национальных 
метеорологических служб • Метеорологические исследования • 
Исследования пограничного слоя • Исследования загрязнения 
воздуха • Слежение за ураганами • Реагирование в случае 
чрезвычайных обстоятельств • Поддержка на испытательных 
полигонах • Оборона: в артиллерии, на судах, самолетах, тран
спортных средствах • Измерение коэффициента преломления 
ВСТУПАЙТЕ В БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС. Для получения более 
подробной информации о той революции, которую означает 
использование ГСОМ в области аэрологического зондирования и 
относительно того, каким образом усовершенствовать имеющиеся 
у вас системы, обращайтесь по адресу:

А1то8рЬепс 1п81гитеп1аНоп КевеагсЬ, 1пс. 
8401 ВазеПпе Коа<1 • ВонШег, Со1огадо 80303 1)8А 
РНОМЕ: (303) 499-1701 • ЕАХ: (303) 499-1767

СИСТЕМА АЭРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Зон гирование но всему Земному 

тару круглые (.утки с помощью 
СР-вопбе™

Стационарная или пере жиАная

Автоматизированная пере шча 
метеорологиче» ки\ сообщений 
ВМО и сообщений в формате 

8ТА^А(;

Дифференцированный или 

автономный реАИМ с 
использованием неко гированной 
ГСОМ

5 зыиюлосная ЧМ-телемстрия ня 
нале ажио приема без помех



«АЛДЕН»— 
это Ваша связь с УУАЕ8

Техника фирмы «Алден» 
предоставляет доступ к УУАГ8
\УАР8 или ЗУогШ Агеа Рогесаз! 8уз1ет, что перево

дится как «Всемирная система прогнозирования 
местной погоды» — это организованная Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО) спутниковая 
система связи, предназначенная для того, чтобы 
обеспечивать авиацию важной метеорологической 
информацией. \УАР8 предоставляет глобальные 
параметры ветра и температуры в координатной сетке в 
формате СЖ1В, избранные графики важных погодных 
явлений (8фшйсап1 УУеаШег или 8Ю\УХ) в факсими
льном коде Т4 и текстовые данные (ОРМЕТ). Терминал 
\УАР8 фирмы «Алден» снабжен простым в использова
нии дисплеем и средствами анализа, позволяющими 
выполнять следующие функции:

• показывать и манипулировать данными 
наблюдений и прогнозирования от отдельных 
метеостанций;

• показывать групповые данные с выборкой по 
названиям метеостанций, идентификаторам ВМО, 
времени, типу данных и географическому региону;

• составлять графики данных в вертикальной 
проекции профиля траектории полета;

• показывать результаты наблюдений в верхних 
слоях в виде 8ке\у-Т/Ьо§-Р;

• передавать графики погоды и сообщения на 
удаленные терминалы информирования пилотов по 
модему или по локальной сети.

Терминал ЗУАР8 фирмы «Алден» был выбран прави
тельством США для удовлетворения потребностей 
многих стран, количество которых доходит до 32. 
«Алден» имеет почти пятидесятилетний опыт произ
водства систем отображения погодных данных, 
отличающихся высокой доказанной надежностью, и 
предоставляет заказчикам техническую помощь во 
всем мире.
Чтобы быть в контакте с УААР8, контакти
руйте с фирмой «Алден». Звоните 508-366-8851.

А^^Е^ ШТЕКМТЮМЕДЖ
40 ЗУазЫп^Юп 8ггее1 ЗУез1Ьогои§Ь, МА 01581 118А 

Телефон: 508-366-8851 Факс: 508-836-4978



К'$ ШдПа1, 8таг1,
Из С0880ИАГ8 пеш 
те(еого1од!са1 зепзог.

СО55ОЫАУ
МЕТЕОКОЮСУ 8У5ТЕМ5 5А

...Тог теазигтд иипс! зреес!, \ллпс1 Шгесйоп, ргеззиге, апс! 1етрега1иге.
Соззопау Наз еагпед а герикайоп (ог Ьетд (Не 1еай1пд зоигсе (ог Ьо(-(Пт \л/1пс( зепзогз. 
Оиг зирепог (есНпо1оду 13 изес! агоипО Кае могИ Ьуйтозе 1П318(1пд оп а поп тоутд раПз 
апетоте(ег, орОшит ргес1з(оп, апО тах1тит ге1|аЫН1у.

(Мои, а( НаКкНе рпсе (Кап оиг о(Кег Мо0е1з, ме т(гос1исе оиг 1а(ез( депегаПоп НоМПт 
И1пс1 зепзог. Iпсгес(।Ыу, (Не (и11у сЕд|'(а1 Моде1 500 асН 1еуез (Не зато ои(з(апсйпд 
рег(огтапсез апд геНаЫПГу ТЬе Мос!е1500 пои/ такез к розз|Ые (ог еуегуопе (о еп)оу 
кНе абуапкадез 1Ыз (есЬпо1оду Наз (о оКег. Са11 ог уупке (ог тоге !п(огта1(оп:

НеайдиаПег: СН-1305 Реп(0а1аг, 8^11гег1апс( —Тек +41 21 862 1500- Еах: +41 21 862 1505 
Ц8 0Н1се: 2501 КиИоууп ВоаО, ВеасКпд РА 19605 - Тек (610) 921 8677 - Еах (610) 929 6861 МоОе!500 Мегеого1од1са1 Зепзог

ОиАЫМЕТР1С8

Море 
юре 

— । Море
Моге 
Море 

оге 
оре

8еп$огз, 
8у81ет8, 
Тес1тпо1оду, 
1п8(а11а11оп8, 
Ехрег!епсе, 
Реор1е, 
№огШ-№1|1е 
Ргезепсе

Оиг доеакНег зепзогз апб 
зузкетз Науе тоге Лех)ЫП1у 
ап О ро\л/ег (ог апу аррКсаКоп, 
1агде ог зта11. АпО ТЬеу’ге 
Ьаскеб «1(11 аЬзо1и(е сизкотег 
зиррогТ: епдтееппд, зПе 
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ВМО
Первая колонка содержит сокращения на русском языке (которые могут происходить и от английских сокращений), 
вторая колонка дает полное название, в скобках указывается сокращенное название финансирующего учреждения или

программы, в третьей колонке указаны соответствующие сокращения на английском языке

БАПМоН Сеть станций мониторинга фонового загрязнения атмосферы (ВМО) ВАРМоХ
ВКП Всемирная климатическая программа (ВМО) АУСР
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения АУНО
ВОСЭ Эксперимент по циркуляции Мирового океана (ВНИК) АМОСЕ
впвкр Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий реагирования (ВМО) АУС1ВР
вник Всемирная программа исследования климата (ВМО/МСНОЮНЭП) АУСКРвпкдм Всемирная программа климатических данных и мониторинга (ВМО) АУСОМРвпкио Всемирная программа климатических применений и обслуживания (ВМО) АУСА8Рвне Всемирный продовольственный совет (ООН) АУГСвен Всемирная служба погоды (ВМО) АУАУАУ
ГОМС Гидрологическая оперативная многоцелевая система (ВМО) НОМ8
ГСА Глобальная служба атмосферы (ВМО) ОААУген Глобальная система наблюдений ВСП (ВМО) СО8генк Глобальная система наблюдений за климатом (ВМО/МОК/МСНС/ЮНЕП) ССО8гено Глобальная система наблюдений за океаном (МОК/ВМО/МСНС/ЮНЕН) 0008геол Глобальная система обработки данных ВСП (ВМО) СОР8
гст Глобальная система телесвязи ВСП (ВМО) СТ8
гэвэкс Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла (ВПИК) СЕАУЕХ
ЕЦСПП Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды ЕСМАУЕ
ИКАО Международная организация гражданской авиации ЮАО
ИФАД Международный фонд развития сельского хозяйства (ООН) 1ГАО
КАМ Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО) САеМ
КАН Комиссия по атмосферным наукам (ВМО) СА8
КТи Комиссия по гидрологии (ВМО) СНу
кико Комитет по изменениям климата и океану (СКОР/МОК) СССО
килсс Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахели СЮ88
ККл Комиссия по климатологии (ВМО) СС1
кмм Комиссия по морской метеорологии (ВМО) СММ
кос Комиссия по основным системам (ВМО) СВ8
КОСИЛР Комитет по космическим исследованиям (МСНС) СО8РАВ
КИМИ Комиссия по приборам и методам наблюдений (ВМО) С1МО
КСхМ Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии (ВМО) СА§М
МАВТ Международная ассоциация воздушного транспорта 1АТА
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 1АЕА
МАГН Международная ассоциация гидрологических паук (МСГГ) 1АН8
МАМАН Международная ассоциация метеорологии и атмосферных наук (МСГГ) 1АМА8
МЛФО Международная ассоциация физической океанографии (МСГГ) 1АР8Омгп Международная гидрологическая программа (ЮНЕСКО) 1НР
мгс Международный географический союз (МСНС) ЮБ
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата (ВМО/ЮНЕП) 1РСС
МИПСА Международный институт прикладного системного анализа ПА8А
ММО Международная метеорологическая организация (предшественница ВМО) 1МО
ммп Мировой метеорологический центр (ВСП) АУМС
мок Межправительственная океанографическая комиссия (ЮНЕСКО) ЮС
мос Межправительственная организация стандартизации 180
МП ГБ Международная программа «Геосфера-биосфера» (МСНС) ЮВР
МСГГ Международный союз геодезии и геофизики (МСНС) юсс
мснс Международный совет научных союзов 1С8Бмеэ Международный союз электросвязи 1ТГ1
нкпос Научный комитет по проблемам окружающей среды (МСНС) 8СОРЕ
нмп Национальный метеорологический центр (ВСП) ХМС
огсос Объединенная глобальная система океанских служб (МОК/ВМО) 10088онк Объединенный научный комитет по ВПИК (ВМО/МСНС) Э8С
ООН Организация Объединенных Наций
НДС Программа добровольного сотрудничества (ВМО) УСРпог Программа по оперативной гидрологии (ВМО) ОНР
ПРООН Программа развития ООН ШОР
птц Программа по тропическим циклонам (ВМО) ТСР
РМЦ Региональный метеорологический центр (ВСП) ВМС
РСМЦ Региональный специализированный метеорологический центр (ВСП) К8МС
РУТ Региональный узел телесвязи (ВСП) втн
СКАР Научный комитет по исследованию Антарктики (МСНС) 8САК
СКОСТЕП Специальный комитет по солнечно-земным связям (МСНС) 8СО8ТЕР
СКОР Научный комитет по исследованию океана (МСНС) 8СОК
ГОГА Программа исследований тропической зоны океана и глобальной атмосферы (ВПИК) ТОСА
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ООН) ГАО
ЧПП Численный прогноз погоды КЛАР
ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ООН) Е8САР
ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде ШЕР
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ШЕ8СО
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