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В этом году отмечается 50-летний юбилей Ор
ганизации Объединенных Наций . ООН и ее 
специализированные учреждения принима

ют участие, как правило, без лишней шуми
хи, а иногда и совсем незаметно, в многочис

ленных работах, охватывающих все аспекты 
жизни людей на земном шаре. 

Будучи неотъемлемым членом этой сис
темы и ее научным авторитетом в вопросах 

метеорологии, оперативной гидрологии и 
изучения климата, ВМО играет важнейшую 
роль в деятельности ООН, непосредственно 
сотрудничая с такими организациями, как 

ПРООН, ЮНЕП, ФАО, ЮНЕСКО и их руково
дящими органами, с ВОЗ, МАГАТЭ, ИКАО, 
мсэ; ммо и вто. в условиях все возрастаю
щей роли междисциплинарных подходов к 
решению многих глобальных проблем это со
трудничество будет развиваться и далее. 

В этом выпуске Бюллетен.я описаны не
которые из многочисленных направлений де
ятельности ВМО, в которых непосредст
венное участие принимают и ее родственные 

организации (информация о таких организа
циях регулярно публикуется в нашей рубри
ке "Новости программ ВМО") . 

Номер открывает интервью с проф . Нор
маном А .Филлипсом, который н ачал свою 

метеоролоГическую карьеру в 1942 г., был 
близким другом и коллегой Жюля Чарни. Бу
дучи прежде всего специалистом в области 
динамической метеорологии, проф . Филлипе 
стал одним из основоположников численных 

методов прогноза погоды. 

Первая из статей, посвященных сотруд

ничеству с ВМО, написана сотрудником Про
довольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Р.Гоммесом. Штаб
квартира ФАО расположена в Риме. Начало 
официального сотрудничества относится к 
1952 г . Сейчас ФАО и ВМО совместно работа
ют в таких областях, как ирригация, борьба с 
саранчой, охрана водных ресурсов и продо

вольственное обеспечение населения, т .е. 
там, где погода и климат являются важней 
шими факторами. 

Следующая статья написана группой ав
торов, представляющих Межправительствен 
ную океанографическую комиссию (МОК) 
ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится 
в Париже. В статье рассмотрены вопросы со
трудничества в области климатических ис
следований, оперативной океанографии, . 
изучения загрязнений морской среды и, ко
нечно, такие направления совместной дея-

тельности, как создание Глобальной системы 
наблюдений за океаном и Глобальной систе
мы наблюдения за климатом. 

Гармоничные отношения, вот уже более 
40 лет связывающие ВМО и Международную 
организацию гражданской авиации (ИКАО, 
Монреаль ), может характеризовать тот факт, 
что рабочие соглашения, подписанные в 1953 г., 
с тех пор лишь однажды подверглись уточне

нию. Автор статьи Б . С.Чернава указывает на 
то, что сотрудничество ИКАО и ВМО достой
но служить моделью взаимоотношений 
между специализированными учреждениями 

системы ООН . 
Штаб -квартира Всемирнои туристской 

организации (ВТО) расположена в Мадриде . 
Туризм - это отрасль, дающая самую боль
шую долю валового глобального продукта. В 
этой отрасли занято наибольшее число рабо
тающих, и развивается она быстрее всех про
чих секторов экономики. Многие страны 
целиком зависят от доходов, связанных с ту

ризмом; в свою очередь. туризм зависит от 

погодных и климатических условий, и потен
циальная угроза изменения климата для этой 

отрасли чревата особенно серьеЗными послед
ствиями. Главные цели и направления со
трудничества между ВТО и ВМО описаны в 
совместной статье представителя ВТО П. Шекл
форда и представителя ВМО Л. Олсона. 

К другим интересным материалам номе
ра можно отнести статью Д. Ф. Тистлетвейта 
о проекте развития метеорологических служб 
Тихоокеанского региона, представляемое 
П. Платаном и Э. Киро описание новой стан
ции ВМО/ГСА в Финляндии, статью Р . И. Бе
шера и Р . Д . Божкова о значении проводи
мых при поддержке ВМО взаимных сравне 
ний спектрафотометров Добсона для повы
шения качества озонаметрических данных, а 

та i'Же обзор глобального климата за 1994 г . 
Последним из заседаний техни'!сских ко

миссий за текущий финансовый период была 
одиннадцатая сессия КСхМ, проведеиная в 
феврале 1995 г. В номере помещены отчет 
президента КСхМ об этой сессии, а также ста
тья о первом семинаре по проекту КОМПАРЭ 
(сравнение мезомасштабных прогнозов и на
учные эксперименты). 

В 1994 г . отметила свой 75-летний юби
лей польская Государственная гидрометеоро
логическая служба. Этой дате посвящена 
статья Я. Зилински, в которой рассказано о 
создании, развитии и достижениях нацио

нальной службы Польши. 

Фото на обложке: В одном из отдаленных районов Непала: шоссе вьется среди доыов и террас, засеянных 
рисом. Устройство террас- это один из способов борьбы с эрозией nочв, помогающий таи же "собирать воду", 
т . е. сохранять запасы воды за счет сокрашения стока. ВМО совместно с родственными учрежденияыи проводит 
в этом районе различные работы. Так, выесте с ФАО организуются передвижные учебные сеыинары. 

Фото: Дж. АйзекjФАО 
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ИНТЕРВЬЮ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Профессор Норман А. Филлипе 

Д-р Таба вспоминает: 

Впервые я увидел Нор.мана Филлипса 
поздней осенью 1953 г. в Международном 
.метеорологическо.м институте Сток· 
гольмского университета, который 

тогда возглавлял Карл Густав Росби. Я 
был новичком, мои познания в области 

J>tетеорологии на академическо;.t уровне 
были весмtа скро;.шыми, и чувствовал я 

себя как ;.шленькая рыб ка, затерявшаяся 

в океане. К Росби часто приезжали зна;.tе· 
нитые J>tетеорологи и океанографы, такие, 

как Эрик Палмtен 1 , Т. Бержерон, Х. Све· 
рдруп и С. Петтерсен. В Институте 
практически постоянно работали науч· 
ные сотрудники или аспиранты, отко· 

мандированные туда ВЕС и ВМС США. 
Однажды Росби сообщил нам, что он при· 
гласил в Стокголмt Нормана Филлипса с 

те;.t, чтобы тот по;.tог составить KOI>t· 
пьютерную программу для составления 
численных прогнозов погоды. В то врелtя 
компьютеризованные численные прогно· 

зы погоды (ЧПП) вызывали очень боль· 
шой интерес на любой встрече Аtетео· 
ролагав высокого уровня. Услышав имя 

Нормана Филлипса, я представил себе со· 
лиднаго ученого средних лет или даже со· 
всем пожилого, похожего на всех тех 

зна;.tенитостей, с которыми я познако· 

милея за вре;.tя J>toeгo непродолжительно· 
го пребывания в Институте. Поэто;.tу, 

когда я увидел Нормана, то был просто 
поражен. E;.ty было тогда 30 лет, но вы· 
глядел он значительно моложе, и это впе· 
чатление еще более усиливала красная 

кепка у него на голове. Стройный, с ко· 
ротки;.tи светлы;.tи волоса;.tu он выглядел 

более шведо;.t, чем большинство шведов! 
Нор;.tан быстро приобрел в Институте 
большую популярность. Для тех, кто не 

знаком с профессиональной карьерой Нор· 
мана Филлипса, кратко остановлюсь нд 
его биографии. 

Нор;.tан родился в Чикаго, штат Илли· 
нойс, 9 июля 1923 г. Все его предки были 
э;.tuгранта~оtu из Швеции, и шведская об· 
щина, в которой рос Нор;.tан, отличалась 

искJ/.ючителыюй консервативностью и 

трудолюбие;.t. 

В декабре 1942 г. Н ор;.tан изоявил жела· 
ние участвовать в програ~оtме по подго· 

товке l>tетеорологов. Росби, который 
тогда работал в Чикагско;.t университе· 
те, пемало сделал для развертывания 

Интервью с Эриком Пальмен ом было опуб
ликовано в Бюллетене ВМО, 30 (2) (ред . ). 
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этой програм;.tы в армейском авиациоп· 

но;.t корпусе. Лето;.t 1943 г., после тогп 
как Норман прослушал положенные лек· 

ции по ~оtатематике и физике, он присту· 

пил к изучепию собственно l>teтeopo· 

логии. Зате;.t его направили в восьмой ме· 
теорологический эскадрон, размещенный 
па Азорских островах в Северной Атлаn· 
тике. Комапдовал эскадроном ;.шйор Ро· 

берт Хэтч. Главной задачей ~оtетеоро· 
логов эскадрона было составление прогно· 
зов для полетов С-54, одного u.1 основпых 
типов транспортных са;.tолетов во 

вреl>tя второй мировой войны. Норман был 

дпtобилизован в начале июпя 1944 г., не · 
задолго до ,.дня Д" в Европе . 

Когда в 1946 г. он вернулся в Чикагский 
упиверситет, кафедра J>tетеорологии, ко· 

тпрую возглавлял Росби, была совсе;.t не· 

большой. В 1947 г . Нор~оtан получил сте· 

пень бакалавра наук и сразу же поступил 

в аспирантуру. Его кандидатская диссер· 

тация, написапная под руководством 

Пальмена и защищенная в 1948 г . , была 

,.синоптической работой, описываюшеи 



4 

oceduн.ue холодн.ых воздушн.ых .масс". В 
1951 г . Нор.~шн. получил докторскую сте· 
пен.ь , защитив диссертацию по двухуро· 
вен.н.ой .модели; консультировал его в 

процессе работы н.ад этой диссертацией 
Джордж Платцман. 

В 1950 г. Ж. Чарн.и, Р. Фьортофт2 и Дж. 
фон. Н ойман.н. опубликовали первые ре· 

зультаты по ЧПП, получен.н.ые с помо· 

щью ар~>tейского компьютера в Абердиnе, 
штат Мэрилен.д. В осн.ове их работы ле
жала баротропн.ая l>tодель. 

По приглашен.ию Жюля Чарн.и в 1951 г . 
Норман. присоедин.ился к н.ему и фон. Ной· 
~>tан.н.у, которые работали в Ин.ституте 
совре~>t ен.nых исследован.ий в Пpuncтone 
nад проектом по электрон.nым вычисли· 

тельnы~>t мaшunal>t. Во время работы в 
этом иnституте on примеnил двухуро· 
веnnую геострофическую 1>tодель для чис· 
леnnого моделироваnия общей циркуля· 

ции. Результаты обnадеживали. При~>tер· 
no в это же вре~>tя фоn Hoй~>tann был н.а· 
зн.ачеn комиссаром по атомnой эн.ер· 

гетике, и елу приходилось l>tnoгo времеnи 
проводить в Вашиnгтоnе. Hop~>tan вспо· 
~>tunaeт oдun из дн.ей в коnце весnы 1956 г., 
когда фоn Hoй~>tann попросил его при· 

ехать. Два часа onu ne спеша прогулива· 
лись по Массачусетс·Авеnю, обсуждая 
будущее прогnозироваnия погоды. По сло
вам Нормаnа, on чувствовал себя тогда 
как чil.en дворовой комаnды, вдруг вышед· 
шей na игру с "Нью·Йорк Яn1cu". Вскоре 
после этой беседы Нор~>tан. и Чapnu пере· 
шли н.а работу в Массачусетский техnо· 

логический иnститут ( МТИ ). 
Н а чало 1960-х годов озн.амеnовалось н.о· 
вы~>tИ достижеnия~>tu в области ЧПП. 

Уже в 1958 г. Карл Хиnкельман.н.3 опубли
ковал в Гермаnии первые результаты 

экспери~>tеnтов по использоваnию простей· 
ших уравnен.ий без геострофической аппрок· 

симации. Такие же ypaвnenuя примеnяла и 

группа Дж. С1>tагорин.ского4 из Лаборато· 
puu геофизической гидродиnа~>tuки . По 
стопам этих двух групп пошли Фред 
Шу~>шn иДжоn Ховер.нейл из Нициоnаль· 
nого летеорологического цеnтра (НМЦ) 
в Вашиnгтоnе, разработавшие шестиу
ровен.н.ую l>tодель для одnого полушария. 

В 1970 t . ушел н.а пеnсию Гenpu Хотоn, и 
Hop.~t.an возглавил кафедру МТИ. В 1974 г. 
он. перешел в НМЦ, где и проработал noc· 
ледnие 14 из 45 лет своей профессиоnаль· 
н.ой деятельн.ости. 

В 1987 г. по случаю Десятого Вселирnого 
Метеорологического Коnгресса Норлаn 
Филлипе получил приглашеnие высту· 

Интервью с Р. Фьортофтом было опублико
вано в Вюллетеnе ВМО, 37 (1) (ред.). 
Интервью с К.Хинкельманном было опуб
ликовано в Вюллетеnе ВМО, 34 (4) (ред.). 
Интервью с Дж.Смагоринским было опуб
ликовано в Вюллетеnе BMQ, 32 (3) (ред.). 

пить с Шестой лекцией ММО. Его лек· 

ция называлась "Разработк'а nаучnых 
осн.ов прогн.оза погоды". 

С 1948 г. и до nачала 1990-х годов Нор
лаn опубликовал лnогочислеnnые н.ауч

nые работы, получил лnого nаград и 
прежий. 

Насколько я помnю, и~>tя Hopлallli Фил
липса всегда стояло рядо~>t с Ul>teн.nt Жю

ля Чapnu. Этих двух учеnых связывали 
тесн.ые профессиоnальnые и личnые от· 

nошен.ия. Оба вnесли выдающийся вклад в 
l>tетеорологию, ocoбenno в диnажическую 

летеорологию и ЧПП. 

Я был счастлив после стоЛьких лет 
опять встретиться и поговорить с Hop
l>tanol>t и его жеnой Мартой. Ocoбenno l>Ше 
поnравился обед, которым Марта угос· 

тила nac na берегу рекИ: в саду возле их 
до~>tа в Мерри~>tаке, штат Нью-Гэлпшир, 

США, где я и взял предлагае~>tое читате
ЛЯI>t иnтервью. Выло это в октябре 1994 г . 

Х. Т. - Давайте начнем интервью с 
того, что вы расскажете о месте Ва

шего рождения и о Вашей семье. 

Н. А. Ф.- Я родился в 1923 г. в 
одном из удаленных южных районов 

Чикаго. Мои дедушки и бабушки 
как по отцовской, так и по материн
ской линии эмигрировали из Шве

ции в конце XIX в. Окружение, в 
котором я рос, было очень пестрым в 
национальном отношении, хотя в то 

время чернокожие не жили вместе с 

белыми. У меня была сестра и не
сколько кузин. В то время все мои 
родственники жили неподалеку: до 

любого из них можно было добраться 
на общественном транспорте самое 
большее за час. 

Мой отец сначала работал бухгал
тером на железной дороге штата Ил

линойс, но, когда началась депрес
сия, его уволили. После этого он стал 

коммивояжером, хотя и был очень 
стеснительным . До замужества моя 

матЬ ка:кое-то время работала швеей. 

Х. Т.- Во время второй мировой 
войны Вы приняли участие в Ме

теорологической программе ВВС. 
Расскажите нам, пожалуйста, об 
этом. 
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где мы должны бы
ли наблюдать за 
погодой над Атлан
тическим океан·ом, 

обеспечивая метео
информацией при

ходящие из Евро
пы и улетающие 

туда самолеты. 

М ерри.ма к, Н ью-l'э.мпшир, США, октябрь 1994 г. - Норман 
Филлипе на террасе своего дома 

Х. Т. - Приходи
лось ли Вам само
му участвовать в 

разведыватель

ных полетах? Фото: Х.Та6а 

Н. А. Ф.- В 1941 г. я уже год отучил
ся в Чикагском университете, где 
намереналея изучать химию, однако 

удовлетворения от учебы не испыты
вал. Вскоре после того, как США 
вступили во вторую мировую войну , 
я услышал о военной учебной про
грамме по какой-то там "метеороло
гии". Само это слово было для меня 
почти совершенно незнакомым . Я 
постарался сделать так, чтобы меня 
призвали в армию и направили на 

обучение этой специальности. Меня 
на несколько месяцев отправили на 

базу ВВС в штате Миссисипи, где я 
прошел основную подготовку, после 

чего в составе группы примерно из 

500 курсантов шесть месяцев изучал 
физику и математику в Мичиган

ском университете. Потом наш класс 
перевели на базу ВВС в штате Илли
нойс, где мы занялись метеороло
гией. У нас было несколько хороших 
преподавателей, хотя большинство 
инструкторов сами закончили эти же 

курсы годом раньше нас. Впервые я 

учился ~ удовольствием и энтузиаз

мом. 

По окончании обучения нас рас
пределили по эскадронам и станци

ям Метеорологической службы . 
Сначала я попал на аэродром Мак
Кук в штате Небраска, где впервые в 
жизни увидел кот лету толщиной бо
лее четверти дюйма (примерно 6,5 мм)! 
Позже меня перевели на аэродром 
Гренье в штаб Восьмого метео-рологи
ческого эскадрона. Командовал им 
Артур Мервезер, бывший главный 
метеоролог авИакомпании "Амери
кен эйруэйз". Затем меня отправили 
на станцию на Азорских островах, 

Н. А. Ф. - Да, я участвовал в таких 

полетах неоднократно, и именно 

тогда я познакомился с Джо Смаго-

ринским, которого подменял пару 

раз. Ощущение во время таких поле
тов было весьма острым. На курсах 
нам уже объясняли с помощью карт 
погоды, что такое холодные и теплые 

воздушные массы, фронты , депрес

сии и т. д. Но когда Вы сами летите 
сквозь фронтальную зону на скорос

ти 250 кмjч, все как бы уплотняется 
и Вы наглядно можете видеть, что 
такое неоднородность. Мы наблюда
ли подобные явления над регионом, 
площадь которого даже больше, чем 
площадь района, охватываемого про
гнозами Бюро погоды . Позднее меня 
перевели на административную ра

боту, где я отвечал за связь. При
шлось выучить коды и освоить соот

ветствующую аппаратуру. 

Так получилось, что мы с Мартой 
поженились за несколько дней до ка

питуляции Японии. У нас был медо
вый месяц, и, конечно, нам было не 
до чтения газет! И вот вдруг мы уви
дели, что люди вокруг нас пустились 

в пляс, зазвенели церковные колоко

ла. Так мы и узнали эту новость. 

Х. Т. - Когда Вы ушли из ВВС? 

Н. А. Ф.- Находясь на Азорах, я 
принял решение вернуться в Универ
ситет. Я полагал, · что одним и:-з 
самых очевидных путей совершенст
вования прогнозов погоды является 

использование статистических мето

дов . В 1946 г. я демобилизовался из 
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ВВС и направился в Университет, 
где записался на курс статистики. 

Это были трудные времена, верну

лось с войны много солдат, и классы 

были перепалиены. Мне повезло: 
моим профессором оказался Тьял
лингс :Коопманс из Нидерландов. По
моему, потом он стал лауреатом 

Нобелевской премии по экономике. 
Я прослушал несколько курсов по 

метеорологии. Нашими профессора
ми были Гораций Биерс, Виктор 
Старр и еще группа молодых препо

давателей, в которую входили 
Джордж Платцман, Дэйв Фултц, 

5 6 
Герберт Риль и Вернер Суоми . Вик-
тор Старр был методичен, обладал 
железной логикой и намного опере
жал свое время. Так, он учил нас оп
ределять параметры вихрей из 
конечного дифференциального урав

нения Лапласа. 

Х. Т. - Вы слушали какие-нибудь 
курсы у Росби? 

Н. А. Ф. - Я провел в Университете 
три или четыре года, прежде чем 

попал на курс Росби, который в 
конце 1940-х годов часто ездил в 
Швецию. :Каждая его лекция была 
превосходна; студенты заражались 

его энтузиазмом и с нетерпением 

ждали следующей лекции. Но, судя 
по всему, он не слишком задумывал

ея над последовательным расположе

нием тем, которым были посвящены 
его еженедельные лекции! 

Подготовку кандидатской диссер
тации я завершил в 1948 г . под руко
водством Эрика Пальмена. В этоf~ 
работе я анализировал оседан iie хо
лодной воздушной массы, сопровож

дающей штормовую систему на 

Среднем Западе. Тогда я полностью 
находился под влиянием норвеж

ской школы, согласно воззрениям 
которой фронтальная граница пред

ставляла собой простирающуюся 

вдоль всего фронта поверхность, 

четко разделяющую две воздушные 

массы. 

Интервью с Г . Рилем было опубликовано в 

Бюллетен.е ВМО, 35 (4) (ред.). 
Интервью с В . Е. Суоми было опубликова

но в Бюллетен.е ВМО, 36 (4) (ред.) . 

Х. Т. - Когда Вы приступили к ра
боте на~ докторской диссертацией? 

Н. А. Ф. - Год или два я проработал с 
Х. Л. :Куо над исследовательским 
проектом ВМС, которым руководил 
Росби. :Куо писал докторскую дис
сертацию по баратропной неустойчи
вости . Я занимался методом релак
сации и изучал метод Саутвелла. 

В то время помимо QuaHe~y 
Journal и Journal of Meteorology на
учной литературы почти не было. 
Росби только еще начинал готовить 
Tellus. И тут кто-то обратил мое вни
мание на статью Чарни в Geophysiske 
PuЬlikasjoner. :Конечно, все мы знали 
о диссертации Чарни, хотя мало кто 
понимал математику этой работы. 

Чарни предложил метод прогнозиро
вания крупномасштабных движений 
в то время, когда делались первые 

баротропные прогнозы. Я спросил 
себя: почему бы не заняться простой 
бароклинной моделью? Тут меня 
поддержал и Росби, использовавший 
такие модели в своих лекциях. :Когда 
я работал над диссертацией, статью 
на эту тему опубликовал и Эрик Иди. 
Летом 1952 г. я списался с Чарни, и 
в конце концов мне удалось сформу
лировать двуслойную модель . Рас
считанные мною характеристики 

неустойчивости, судя по всему, не
плохо согласовывались с дан:аыми 

Иди. Это меня не удивило, но, конеч
но, вдохновило. Диссертация была 
закончена через год, а в следующем 

году появилось несколько двуслой
ных моделей. Мне повезло, что моим 
консультантом при работе над дис
сертацией оказался Платцман: всем 

известно, что Джордж был всегда ак
куратен и никогда не ошибался . 

Х. Т . - Как Вы познакомилисъ с 
Жюлем Чарни? 

Н. А. Ф. -В начале 1951 г. мне уже 
было ясно, как можно применить 
геострофическую теорию Чарни к 
изучению движений в днуслойной 
жидкостной системе, и я начал соот
ветствующие расчеты применителЪ

но к мощному шторму, наблюдав
шемуел в ноябре 1950 г. Джордж 
Платцман проинформировал об этом 
Чарни, и Жюль выслушал мои сооб-
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ражения во время одного из своих 

приездов в Чикаго. Он пригласил 
меня присоединиться к его метеоро

логической группе в Принстоне, ра
ботавшей в Институте современных 

исследований над проектом по элек
тронным вычислительным машинам 

над руководством фо,н Нойманна. В 
сентябре 1951 г. я прибыл в При
нетон с Мартой и двумя дочерьми . 
Смагоринский тоже был тогда в При
нетоне, не прерывая при этом учебЬr 
в Нью-Йоркском университете . Д-р 
Гарри Векслер, возглавлявший науч
ные исследования в Бюро погоды, в 
течение ряда лет разрабатывал идеи 
Чарни о численном прогнозе погоды. 
Именно он в 1950 г. устроил Смаго
ринскому приезд в Принстон для оз
накомления с этими исследова

ниями. У Чарни постоянно были по
сетители . Когда мы пришли к нему в 
первый раз, там сидел Рагнар Фьор
тофт из Норвегии. 

Х. Т.- С какими моделями работа
ли в Принстоне и какие компьюте
ры там использовали? 

Н. А. Ф. - Метеорологическая груп
па Жюля занималась сначала баро
тропной моделью. Именно этой 
модели была посвящена революци
онная работа фон Нойманна и Фьор
тофта, опубликованная в 1950 г. в 
Tellus . Когда в Принетане вошел в 
строй компьютер фон Нойманна, мы 
стали работать с двухуровенной, а 
позднее и с трехуравенной моделя
ми. Компьютер фон Нойманна был 
первым компьютером, который 
можно было программировать таким 
образом, чтобы изменять его внут
Ренние установки. Например, можно 
было с помощью одной и той же про
граммы обращаться к ряду последо
вательных участков памяти. Вычис
лительное устройство было лампо
вым, а память смонтирована на ка

тодно-лучевой трубке, разработан
ной Уильямсом в Англии. 

Х. Т. - :Как в этот период обстояли 
дела с разработкой ЧПП в других 
научных учреждениях? 

Н. А. Ф. - Когда я приехал в При
нстон, уже использовалось множест-

во двухуравенных моделей. Групnа 

Реджинальда Сатклиффа 7 в Англии 
завершила работу над геострофичес
кой моделью, доведя до конца то, что 

в 1948 г. начал Чарни. Несколько 
другую двухуравенную модель со

здал Фил Томпсон. Свою модель, ос
нованную на конечном дифферен
цировании модели Буссинеска, пред
ложил и Иди. 

В 1953 г. Фред Бушби из Британ
ского метеорологического бюро рабо
тал с компьютером, принадлежав

шим компании "Лайонс ти", на кото
ром он запрограммировал бароклин
ную геострофическую модель. В 
конце 1953 г. Международный ме
теорологический институт Росби в 
Стокгольме стал использовать BESK, 
компьютер, аналогичный тому, что 
был у фон Нойманна в Принстоне. 

Шведы начали с баратропной модели 
и в начале 1954 г. уже сумели подго
товить первый численный прогноз 

столь оперативно, что его можно 

было использовать в реальной про
гностической работе. Эти три группы 
тесно сотрудничали в развитии 

новых идей. 

Х. Т.- :Кому принадлежала идея 
использования компьютеров в ме

теорологии? 

Н. А. Ф.- Мне кажется, Чарни упо
минал, что сама концепция исходила 

от сотрудника американской радио
корпорации Зворкина, работавшего 
в Принстоне, однако она была вьюка
зана за несколько лет до появления 

геострофических идей Чарни. Фон 
Нойманн быстро понял, что тут он 
имеет дело с задачей, как будто спе
циально придуманной для его нового 
компьютера, и вдохновил Жюля на 
работу в этом направлении. Росби 
также хорошо воспринял данную 

мысль. 

В 1946 г . в Принетане состоялась 
встреча между фон Нойманном, Чар
ни, Б. Гаурвицем, Старром и Росби. 
После этой встречи идея использова

ния компьютеров для составления 

метеорологических прогнозов была 

Интервью с Р . К. Сатклиффом было опуб
ликовано в Бюллеmе/lе ВМО, 30 (3) (ред.). 
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Пульт колпьютера в Пpиlicтolie, 1953 г . -Слева /ianpaвo: Джозеф Смагоринский, Норман 
Филлипс, Герман Голдстайн и Джеральд Истрин 

уже более или менее официально 

представлена фон Нойманном на суд 
метеорологической общественности. 

Х. Т.- Когда и почему Вы поехали 

в Швецию? 

Н. А. Ф. - Я направился в Швецию с 
тем, чтобы помочь запрограммиро
вать баротропную модель для ком

пьютера BESK. Тогда же я препо
давал и в Институте Росби, и Бы, 
Хессам, тоже были там. 

Росби в своих институтских 
делах пользовался поддержкой со 
стороны Бюро военно-морских ис

следований. В Институте всегда при

сутствовал офицер ВМС США, 
например Дэн Реке или Чарли Пал
мер; часто там появлялись и офице
ры ВВС, например Гарольд Бедиен. 

Я находился в Швеции с августа 
1953 г. по январь 1954 г. Намечен
ную работу удалось завершить в на
чале декабря 1953 г. Росби надеялся 
на то, что это удастся сделать до того, 

как он вместе с женой уедет в отпуск. 

И вот мы подготовили наш первый 
прогноз, о чем известили его теле

граммой. Мы были рады сделать это, 

и я уверен, что такое известие сдела

ло его отпуск более приятным . 
Хотя шведы скорее всего вполне 

справились бы с програ1У.!МИрованием 
и без моей помощи, радостно было 
сознавать, что я сыграл тут ключе

вую роль . 

Х. Т. - Вы ведь проделали опреде
ленную работу и в Лондоне? 

Н. А. Ф. - По дороге в Швецию я на 
два месяца остановился в Королев
ском колледже. Мы уже делали в 
Принетане прогнозы на основе двух
уравенной модели, и я несколько раз 
имел беседы на эту тему, но большую 

часть своего времени я проводил с 

Эриком Иди. Он работал с компьюте
ром Манчестерского университета, 
изучая применение рядов Фурье к 
решению геострофических уравне
ний. Он представил меня Р. Тэрингу 
в Манчестере и М. В. Уцлкису в 
Кембридже . Эрик был во многих от
ношениях очень интересным челов<'! 

ком. Я познакомился с Дж оном 
Мейсоном, Питером Шеппардом и 
Р . Скорером, которые работали в Ко
ролевском колледже, а также с 
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Дж. С. Сойером и Фредом Бушби из 
Метеорологического бюро. 

Х. Т.- Когда у Вас возникла идея 
заняться Вашей моделью общей 
циркуляции? 

Н. А. Ф.- Эта идея появилась во 
время моего пребывания в Англии, 
однако когда я вернулся в Принстон, 
некоторые аспекты еще оставались 

для меня неясными. В 1954 г. я пред
ложил Фьортофту и Чарни идею ис
пользования бароклинной модели 
для описания общей циркуляции . 
Мы уже хорошо представляли себе 
точку зрения ведущих теоретиков и 

синоптиков на механизмы общей 
циркуляции. На протяжении веков 
главной проблемой оставалось объяс
нение происхож·дения западных при

земных ветров, );{арактерных для 

общей циркуляциИ. Всем было ясно, 
что прямая циркуляция с экватори

альным потоком не может приводить 

к возникновению таких ветров. 

Нужно было найти какие-то допол
нительные механизмы, приводящие 

к формированию полярных потоков 

в средних широтах. Чарни был убеж
ден, что исследования в этом направ

лении являются логическим про 

должением Принстонскогс проекта и 
что я должен сконцентрироваться 

именно на них. Я воспользовался для 
численного описания общей цирку
ляции двухуроненной геострофичес
кой моделью. Численные расчеты 
были прерваны всего чере.з 30 дней, 
но они подтвердили высказанное 

ранее предположение о том, что при

земные ветры в средних широтах 

должны быть западными. Расчеты 
показали также, что фронты форми

руются в результате циклогенеза. 

Это противоречило традиционной 
норвежской теории, в рамках кото
рой считалось, что циклоны возни
I<ают под влиянием неустойчивости 
в уже существующем полярном 

фронте . 

Х. Т.- Что представлял собой фон 
Нойманн? 

Н. А. Ф.- Фон Нойманн обладал 
удивительной способностью к вос
приятию новых идей и их примене-

нию. Однажды он попросил меня 
рассказать о работах по моделям 

общей циркуляции, которые я толь

ко что завершил на компьютере в 

Принстоне. В ходе моего рассказа он 

время от времени задавал очень глу

бокие вопросы. Больше всего меня 

поразило то, что в это же самое время 

он просматривал огромную пачку 

корреспонденции . Я знал , что он ко 
всем относился очень внимательн() и 

вдумчиво, даже к тем из нас, чей ин

теллект был значительно ниже его 
собственного. 

Х. Т.- Что Вы можете расскаЗать 
об Объединенном отделе числен
ных методов прогно~а погоды? 

Н. А. Ф. - В Приисто не :ж:юль и я ра

ботали над баротропными и много
уроненными бароклинными моделя
ми. Впервые мы испытали их на пра

ктике для случая шторма в Аппала

чах, который ваблюдался 20 ноября 
1950 г. (Именно на рассмотрении 
этого шторма был'а построе~а моя 
диссертация.) Результаты, которые 

мы получили с помощью баратроп

ной и днуслойной модели, не были 

особенно хорошими, но позднее, в 
июле, Жюлю вместе с Фредом Шума- · 

ном и другими удалось достичь зна

чительного прогресса с помощью 

трехуроненной модели. Я думаю, что 

именно этот успех побудил Бюро по

годы, ВВС и ВМС создать в 1954 г. 
Объединенный отдел численных ме
тодов прогноза погодьl, на базе кото

рого позднее был создан НМЦ. Воз

главил отдел Джордж Крессман. 
С 1957 по 1970-е годы я время от 

времени консультировал этот отдел. 

Одним из следствий этой моей дея
тельности было то, что когда адми
нистра ции пришлось заняться 

вопросом об определении размера 

моей пенсии, некий клерк добавил 

15 лет к моему трудовому стажу, по
лагая, видимо, что все это время я 

работал на полную ставку в ОЧПП: 

Ошибка была обнаружена только 
через девять месяцев, и все это время 

мы с Мартой с нетерпением ожидали 

каждого прихода почтальона! 
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Х. Т. - Когда и почему Вы перешли 
вМТИ? 

Н. А. Ф. - Фон Нойманн возглавил 
Комиссию по атомной энергии и 
перебрался в Вашингтон. Было оче
видно, что дни компьютерного про

екта сочтены. Чарни решил оставить 
Принстон и отправил заnросы в не
сколько метеорологических учреж

дений. МТИ отреагировал быстро, а 
предложенные Институтом условия 
устроили Жюля. Он предложил мне 
присоединиться к нему, что, конеч

но, привело меня в восторг . Мы при
ступили к работе в МТИ в середине 
1956 г. 

Х. Т.- С кем Вам довелось там ра
ботать? 

Н. А. Ф. - Ведущими профессорами, 
не считая Чарни, были Хотон (фи
зика), Старр (общая циркуЛяция), 
Дж. М. Остин (синоптика), Х. К Уил
летт (климатология), Д. П. Кейли 
(приборы), Ф. Сандере (синоптика) и 
Эдвард Лоренц (динамика) . Чарни, 
Старр, Лоренц и я вывели кафедру 
метеорологии МТИ на передовые по
зиции в области динамической ме
теорологии. Через несколько лет к 
нам присоединилисЪ Генри Стом

мел8 и Эрик Молло-Кристенсен , что 
укрепило наше положение и в облас
ти физической океанографии. 

Х. Т.- Расскажите что-нибудь об 
этих знаменитых личностях. 

Н. А. Ф. -Виктор Старр был спокой
ным человеком; его лекции отличu

лись удивительной точностью. Он 
привлек к исследованию проблем 
общей циркуляции многих студен

тов. Одним из его выдающихся сту
дентов был нынешний Генеральный 
секретарь ВМО проф. Г. О. П.Обаси. 
Лоренц тоже отличался спокойстви
ем, но когда он начинал говорить о 

какой-нибудь интересующей его ме
теорологиЧеской проблеме, его лицо 
оживлялось, а глаза просто свети

лись энтузиазмом. Стоммел был до-

8 
Интервью с Г. Стоммелом было опублико
вано в Бюллетене ВМО, 40 (2) (ред. ) . 

вольно своеобразной личностью. Он 
так 11 не подготовил докторской дис
сертации, но многим помог достичь 

этой цели, оказывая как интеллекту
альную, так и финансовую поддерж
ку. У меня было несколько хороших 
студентов . Среди них я непременно 
должен упомянуть Вилла Блумена, 
который много лет был редактором 
Journal of Atmospheric Sciences в 
Университете штата Колорадо, а 
также Тони Холлингсворта, работа
ющего в Европейском центре средне
срочных прогнозов погоды в Редин
Ге, Англия. Оба они намного иревзо
шли меня в своих достижениях. 

Х. Т. - Расскажите о своей работе в 
мти. 

Н. А. Ф . - Когда Росби узнал о про
вале моих расчетов общей циркуля
ции, он задал мне любопытный во
прос. Он сказал: "Когда Вы начина
ли, вся проблема заключалась в не
значитеЛьных случайных выбросах. 
Они и теперь случайны, только стали 
больше . Ну и какая разница?" Сна
чала это озадачило меня, но в конце 

концов я нашел частичный ответ. Я 
занялся другими вопросами числен

ного моделирования, связанными с 

прогнозом погоды, и разработал сис

тему "Сигма", которой сего.цня поль
зуются во всем мире. Статья, кото
рую я тогда написал, занимала одну 

страницу, но в известном смысле это 

было мое самое значительное произ
ведение . 

Потом я заинтересовался океано
графией . Жюль один раз в две неде
ли проводил семинары в Буде-Холле, 
в Гарварде, в МТИ и в некоторых 
других университетах . Эти семина
ры давали нам возможность обсудить 
множество различных проблем в об
ласти геофизической гидродинами
ки. Молодой шотландец Алан Иб
бетсон и я задумали провести экспе
римент с большим вращающимся 
контейнером , который должен был в 
чистом виде продемонстрировать 

волны Росби. Эта установка впослед
ствии сыграла важную роль при изу

чении свойств групповой скорости 
волн Росби, которые вообще впервые 
демонстрировались в лабораторных 
условиях . В середине 1960-х годов 
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мне посчастливилось познакомиться 

с Уолтером Мунком. Уолтер, похо
же, обладал непревзойденной интуи
цией во всем, что касалось значения 
и применения временных рядов и 

спектров в геофизических науках. Я 
вместе с цим работал над статьей, в 
которой частично объяснялось про
нехождение большого пика в спектре 
океанских течений на локальной 
инерциальной широте. У нас получи
лось, что пик должен был бы наблю
даться на несколько более высокой 
частоте, и этот вывод подтверждает

ся современными измерениями , вы

полненными океанографами из 
Буде-Холла. В конце концов я снова 
занялся проблемами ЧПП . 

Х. Т.- Когда Вы возглавили кафед
ру метеорологии МТИ? 

Н. А. Ф. - Генри Хотон ушел на пен
сию в 1970 г. Декан попросил меня 
занять должность заведующего ка

федрой. Я думаю, потому, что никто 
из старших професеорав не согласил-

ся бы на это. Я подписал контракт на 
пять лет, что тогда считалось нор

мальным. Теперь, кажется, стан
дартным сроком стали три года . 

Одним из моих достижений на 
этом посту я считаю то, что Чарни по 

всей форме получил звание профес
сора. Он уже был профессором МТИ 
вскоре после своего перехода туда, но 

никогда ничего от этого не имел. Те
перь же он получил 20 000 долларов, 
которыми мог распоряжаться по 

своему усмотрению. Большую часть 
этой суммы от потратил на расшире
ние компьютерного центра кафедры . 

Х. Т. - Перейдем теперь к следую
щему этапу Вашей профессиональ
ной карьеры. Вы решили перейти в 
НМЦ в Вашингтоне. Почему? Как 
реагировали на это в МТИ? 

Н. А. Ф. - В МТИ реагировали спо
I>.ойно: администрация принципи
ально никого и никuгда не удер

живала, предлагая, скажем, по

вышение заработной платы. Впро
чем, причиной моего ухода была 
вовсе не заработная плата. Я ушеЛ 
потому, что видел, какое удовольст

вие получают студенты от исследова-

тельской работы . Мне тоже хотелось 
уделять больше времени исследова
ниям. Я поговорил с Джорджем 
Крессманом и Фредом Шуманом, а 

они поговорили с Бобом Уайтом9 . 
Все они были рады моему приходу. 
Они дали мне хорошую должность 
главного научного сотрудника, и я 

сам выбирал себе задачи. 

Х. Т. - В чем состояла Ваша работа 
в НМЦ? . 

Н. А. Ф.- Начинал я в 1974 г . вместе 
с Кеном Кампана и Джимом Хоуком 
(позже к нащ присоединился Джим 
Туккилло). Мы занимались регио
нальной моделью, включенной в мо
дель полушария. Эта модель стала 
использоваться в оперативной прак
тике в 1985 г. В 1979 г. я составил 
программу работ по набору статисти
ческих данных о температуре на ос

нове судовых и радиозондовых 

измерений, производимых с океан
ских судов и на островах, для кали

бровки аппаратуры, установленной 
на спутниках на полярных орбитах. 
Это была одна из попыток, направ
лен ных на повышение точности 

сnутниковых температурных изме

рений при наличии облачности , 
когда приходится прибегать к СЕЧ
каналам. Наши результаты исполь
зовались в течение ряда лет , но 

сейчас их заменили более совершен
ные методы . Интере~.--.вался я и ме'Т'о
дами погодного анализа. В целом и 
работа, и люди в НМЦ мне нрави
лись, и я был удовлетворен своими 
результатами. 

Х. Т. - Какое участие вы принима
ли в работах по Программе исследо
ваний глобальных атмосферных 
процессов (ПИГ АП)? 

Н. А. Ф . - Жюль Чарни, который 

был отцом ПИГ АП, предложил мне 
сотрудничество, и я согласился. Яв

ляясь соредактором Journal of 
Atmospheric Sciences, я одновремен
но был и секретарем Международной 
комиссии МСГГ /МАМ ФА по дина-

9 
Интервью с Р . Уайтом было опубликовано 
в Бюллетеnе ВМО, 30 (1) (ред.) . 
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мической метеорологии (МКДМ), ко
торая в полной мере учитывала роль 
тропических регионов в эксперимен

те по изучению общей циркуляции. 
С 1977 по 1983 г. я был также пред
седателем группы экспертов по гло

бальной погоде при Национальном 
исследовательском совете. В послед
ние годы мы провели ряд семинаров, 

целью которых были оценка резуль
татов, ·полученных в рамках ПИГАП, 
и определение задач, которые еще 

предстоит решить. Главным образом 
для того, чтобы убедить Службу по
годы в правомерности применения 

методов объективного анализа при 
комбинировании и использовании 
спутниковых данных, я написал тео

ретическую статью. Копию этой ста
тьи я отправил Л. С. Гандину, 
который поправил русские термины, 
необходимые для описания некото
рых аспектов такого анализа. 

Х. Т.- Вы ведь написали статью о 
ядерной зиме? 

Н. А. Ф.- Дик Халгрен уговорил 
меня войти в состав Объединенного 
научного комитета (ОНК) по Всемир
ной программе исследований клима
та. Георгию Голицину и мне было 
поручено написать обзор исследова
ний по проблеме ядерной зимы . На 
следующий год мы встретились в 
Лондоне и объединили наши идеи. 
Статья была напечатана как офици
альный документ ВМО , хотя в теоре
тическом отношении в ней нет ниче

го нового: это всего лишь предназна

ченный для администраторов отчет о 
том, что двое метеорологов вынесли 

для себя из дебатов о ядерной зиме . 

Х. Т. - У Вас были еще какие-то 
конкретные задачи, когда Вы вхо
дили в состав ОНК? 

Н. А. Ф. -Очень скоро стало ясно, 
что Всемирная программа исследова
ний климата- это надолго. Больше 
всего меня беспокоили трудности, с 
которыми сталкивались океаногра

фы при моделировании переноса 
мелкомасштабной турбулентности в 
океане. Компьютеры давали им воз
можность рассматривать как вихри 

размером с Гольфстрим, так и вихри, 

охватывающие весь океанский бас

сейн. Однако никто толком ничего не 
знал о мелкомасштабной турбулент
ности, о вихрях размером метр и 

менее . Не удавалось надежно пара
метризировать такие вихри., оце

нить, каким образом со2 и метан 
попадают в океан, и т. д. 

Х. Т.- Вы работали в самых раз
личных комитетах, группах экспер

т ов и т. д. Расскажите, пожалуй
ства , об этом аспекте Вашей дея
тельности. 

Н. А. Ф.- Одним из первых таких 
учреждений, в котором мне довелось 
работать, был подсовет научно-кон
сультативного комитета при прези

д е нте США . Это было во время 
президентства Дж. Ф. Кеннеди в на
чале 1960-х годов. Нашим председа
теле м был Джан Таки, один из 
авторов метода быстрого преобразо
вания Фурье, играющего ныне столь 
важную роль в глобальном метеоро
логическом прогнозиров ~' нии. Мы 
должны были давать рекомендации 
по вопросам, связанным с запусками 

ракет и зондов. Генри Хотон пригла
сил меня поработать в качестве одно
го из двух представителей МТИ в 
научно -консультативном совете На

ционального центра атмосферных 

исследований в Боулдере. Это была 
не самая приятная работа . Функции 
Центра еще не были достаточно 
ясны; нередко возникали всевозмож

ные деликатньiе вопросы. Является 
ли Центр конкурентом университет
ским кафедрам? В какой мере он 
должен поддерживать эти кафедры в 

проведении полевых исследований и 

в предоставлении мощных компью

теров? 
Будучи секретарем МКДМ, я 

часто встречался с коллегами-метео

рологами из других стран . Упомяну 

здесь Гандина, Г. С. Гол~ина, А. С. Мо
ни на и А. М. Обухова из СССР. Я 
думаю, что комиссия играла полез

ную роль, привлекая внимание к 

тропикам как к важному региону 

при проведении глобальных метеоро
логических экспериментов. Один из 

10 Интервью с А. М. Обуховым было опубли
ковано в Бюллетене ВМО, 37 (2) (ред.). 
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Ко.мпъютерliыil зал в ПpиliC/1/ 0h" в 1952 г . - Слева lianpaвo: )_(жордж Платцман, 
Норма Жильберг, Гленн Льюис, Норман Филлипе и Жюль Чарни 

советов, Занимавшихея этим вопро

сом, возглавлял проф. Обаси. Моей 
последней заметной должностью в 
такого рода учреждениях был пост 
главы академической группы экс

пертов США по Глобальному метео
рологическому эксперименту. Я 
занял этот пост за год до начала экс

перимента и оставался на нем до тех 

пор, пока мы не завершиля органи 

зацию нескольких рабочих групп по 
оценке полученных результатов . 

Х. Т.- В 1976 г. Вас избрали чле
ном Национальной академии наук. 
Я полагаю, что в этом качестве Вы 
имели возможность оказывать вли

яние на распределение средств для 

научных исследований? 

Н. А. Ф.- Главной задачей было рас
смотрение конкретных исследова

тельс.ких работ, Заказывавшихея и 
Финансировавшихея частично ис
полнительной властью, частично 
конгрессом. Самыми популярными 
являются трехлетние-пятилетние 

заказы на разработку рекомендаций 
по рациону домашнего скота. Такие 
работы приносят много пользы. В 
последнее время Фрэнк Пресс пыта
ется выбить фонды, которые позво

лили бы Академии самостоятельно 

финансировать С' l)бственные исследо

вания. Национальный исследова
тельский совет - это исполнитель

ный орган, направляющий деятель
ность всех метеорологических коми

тетов. 

Х. Т. - Вы получили много наград и 
премий. Не могли бы Вы рассказать 
о некоторых из них? 

Н. А. Ф. - Мне запомнились преми.я 
им. Нейпира Шоу Королевского ме

теорологического общества (1956 г.); 
медаль Мезингера от Американского 
метеорологического общества (1960 г.) ; 
знак почетного редактора от Амери
канского метеорологического обще

ства (1971 г.); мое избрание в Нацио
нальную академию наук (1976 г.); 
знак почетного администратора от 

Национального управления по ис

следованию океанов и атмосферы 

(1981 г . ); золотая медаль от департа
мента торговли (1988 г.) и медаль за 
выдающиеся заслуги в развитии 

прикладной метеорологии от Амери

канского метеорологического обще 
ства (1989 г.). 

Х. Т.- Какие изменения произ(· 
шли в системе метеорологическог 
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образования и подготовки кадров с 

тех пор, когда Вы были студентом? 

Н. А. Ф.- Со студентами, изучающи
ми метеорологию , я сталкивался 

главным образом в МТИ, где обуче
ние в высшей степени специализиро

вано. Думается, нынешние студенты 

последних курсов лучше подготовле

ны в области математики. Что каса
ется физики, то на первых курсах 
они более или менее подробно изуча
ют атомную и молекулярную тео

рию, но если говорить о клас

сической термодинамике, то тут дело 
обстоит несколько хуже. Двадцать 
лет тому назад студентов заставляли 

досконально изучать классическую 

термодинамику. С другой стороны, 
если нынешни е студенты будут в 
дальнейшем заниматься изучением 

радиационных процессов, то им и по

требуется куда больше знаний по 
атомной и молекулярной теории, 
чем нам. Нет сомнений в том, что бу
дущее принадлежит компьютерам и 

графическим представлениям. 

Х. Т. - Каким, по Вашему мнению, 
должен быть современный метеоро
лог? 

Н. А. Ф . - Ощущается большая по
требность в людях, разбирающихся 
и в синоптической, и в динамической 
мете_о_рологии . Конечно, прогнозист с 
метеостанции не обязан понимать 
новейшие теоретические работы, но 
о·н должен иметь представление о 

численных методах прогноза, а не 

просто вытаскивать из телефакf'а 
оперативные прогнозы пого>J;ы. Uн 
должен понимать, какие моменты 

могут оказаться трудными для ком

пьютера, уметь правильно оценивать 

достоверность компьютерной про
дукции. С другой стороны, каждый 
теоретик должен иметь опыт работы 
с картами погоды и с метеорологи

ческой документацией. Это необхо
димо хотя бы для того, чтобы знать 
существующие проблеl'v1Ы и грамотно 
выбирать пути их решения. Это и 
всегда было так, но сегодня значи

мость такого рода требований еще 
более возросла. Раньше (например, 

тогда, когда я был студентом) было 
не так уж трудно изучить и синопти-

ческую, и динамическую метеороло

гию , описательную и теоретическую 

метеорологию. Сейчас для этого по
требуется значительно больше вре
мени. 

Х. Т.- Что Вы думаете о климате и 
его изменениях? 

Н. А. Ф. - Я могу точно сказать, что 
то определение проблемы, которое 
предложил фон Нойманн, не под
тверждается. Он полагал, что проще 
всего составлять краткосрочные про

гнозы, следующим по сложности яв

ляется прогноз равновесного состоя

ния и самое трудное - это составле

ние среднесрочных прогнозов. На 

самом же деле для определения ис

тинно равновесного состояния - а 

это и есть реальный климат- необ

ходимо такое количество информа

ции, которое мы можем обеспечить 
только путем совершенствов ания 

среднесрочных прогнозов. Ценность 
моделей общей циркуляции в огром
ной мере определяется их эффектив

ностью при составлении промежу

точных среднесрочных прогнозов. 

Применяемый в Принетане подход 
Миякоды, дополняющий метод Ма
набе, заключается в том, что опера

тивные среднесрочные модели слу

жат R ~Rчестве эталона для проверки 

климатических моделей. Существу
ет ряд вопросов, на которые крайне 
трудно ответить. Как повышение 
концентрации со2 повлияет на об-

Кормушка для птиц в саду семьи Филлипсов 
на берегу реки 

Фото: Х. Та ба 
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Норман и Марта Филлипе 

лачность? Облака являются более 
важным компонентом механизма 

терморегуляции атмосферы, нежели 

со2, потому что влияние со2 прояв
ляется лишь тогда, когда он запол

няет провалы в спектре излучения 

водяного пара и насыщает просветы 

между облаками . Между специалис
тами, которые занимаются оператив

ными среднесрочными прогнозами, 

и специалистами по климатическим 

моделям должен быть налажен интен

сивный обмен идеями и ме'Годами. 

Х. Т.- Чем Вы сейчас занимае

тесь? 

Н. А. Ф. - Иногда я хожу в МТИ. Там 
мне любезно выделили стол, правда, 

на двоих с кем-то еще. Несколько лет 
тому назад я занимался изучением 

истории возникновения квазигеос 

трофической теории. Это отнимало 
много времени, но зато я в полной 
мере пользовался обширной библио
текой, которую собрали мы с Жю
лем. В 1990 г. я закончил работу над 
"Биографическими воспоминаниями 
о Жюле Чарни", которые будут опуб
ликованы в серии "Биографические 
мемуары" Национальной академии 
наук (т. 66). Еще я играю на рожке в 
городском оркестре. Это мое хобби со 
школьных лет. 

Х. Т.- Не могли бы Вы короткс 
рассказать о Вашей .семье? 

Н. А. Ф. - Мы с Мартой женаты уже 
50 лет. У нас три дочери, пять вну
ков, И МЫ ДОВОЛЬНО часто ВИДИМСЯ С 

ними. Дочери выросли в Новой Анг
лии, где и остались, выйдя ~амуж , 
поэтому, когда я в 1988 г. вышел на 
пенсию, вернулись сюда и мы. И я, и 
Марта активно работаем в общест
венных организациях: так, мы оба 
состоим в местном отделении Амери
канской ассоциации пенсионеров. 

Х. Т. - Норман, спасибо за то, что 
Вы согласились принять меня и 
дать это интервью. Я рад был еще 
раз встретиться с Вами и с Мартой; 
а беседа с Вами доставила мне боль
шое удовольствиР.. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ ФАО И ВМО 

В 1У78 г., за год до Первой Всемир
ной климатической конференции и 
принятия Всемирной климатичес-

Р. Гоммес 

кой программы (ВКП) , в журнале 

ФАО "Керес"2 , в котором освещают
ся вопросы сельского хозяйства и 

Старший агрометеоролог Службы использования информации об окружающей среде ФАО, 
бывший сотрудник ВМО. 
Речь идет о специальном выпуске за ноябрь-декабрь 1978 г., посвященном теме "Жизнь в 
условиях меняющегося климата" . Основное внимание в этом номере было уделено междуна
родным аспектам данной проблемы, потенциальным социально-экономиче·~ким последстви 

ям, исследованиям и законодательству . 
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Kuвuйu, Западная Я в а, И IIUUIII'.JUЯ -

Осуществленный при по.п.цержке ФАО 
проект по совершенствованию использования 

водных ресурсов помог превратить эти 

когда-то засушливые земли в рисовые поля 

ФАО и ВМО сотрудничают в вопросах 
использования климатических данных 

при планировании и реализации подобны х 
проектов. 

Фото: Пейтон Джонсон /ФАО 

развития, было опубликовано интер

вью с д-ром Д. А. Дэвисом, занимав
шим в то время пост Генерального 
секретаря ВМО. Д-р Дэвис подчер
нул, Что по мере развития в экономи

ческой и социальной областях, а 
ИН.QГДа и вследствие этого развития 

многие виды деятельности человека 

становятся все более зависимыми от 
климатических факторов, а следова

тельно, и более подверженными пос

ледствиям климатической изменчи
вости. Среди других проблем д-р 

Дэвис упомянул о годах засухи в Са
хельском регионе. За время, прошед
шее с 1978 г., его заявление при
обрело еще большую актуальность. 

Засухи- это один из факторов, обу
словивших создание программы 

АГРГИМЕТ в странах-членах По
стоянного межправительственного 

комитета по борьбе с засухой в Сахе
ли, а также создание в соответствии 

с резолюцией Всемирной конферен
ции по продовольствию 1974 г. Гло
бальной системы информации и 
заблаговременного предупреждения 
по вопросам продовольствия и сель

ского хозяйства (ГСИРОПС) с цент
ром в штаб-квартире ФАО в Риме. 

АГРГИМЕТ и ГСИРОПС пред
ставляют собой два прекрасных при
мера достижений в таких областях, 
где ВМО и ФАО в течение ряда лет 
сотрудничают тем или иным обра
зом. АГРГИМЕТ- это региональ
ный центр, интересы которого 
сосредоточены на вопросах монито

ринга сельскохозяйственных посе
вов и подготовки кадров в области 

сельскохозяйственной метеорологии 
и гидрологии. ФАО принимала учас
тие в составлении программы, а 

позднее - в разработке агрометеоро
логических приложений, команди
руя для этих целей своих сотруд

ников. С другой стороны, ГСИРОПС 
извлекала немало пользы из сотруд

ничества с национальными метеоро

логическими службами, получая от 
них данные о погоде, которые затем 

анализиравались с точки зрения вли

яния погоды на производство про

дуктов питания и снабжение ими. 
В 1978 г. при поддержке ФАО в 

Танзании была начата первая нацио
нальная продовольственная про

грамма. Ныне в странах трех конти 
нентов функционирует около 60 про
довольственных программ, выполне

ние которых контролируют несколь

ко региональных продовольствен

ных отделов. Характерной чертой 
всех таких программ является то, 

что они создают более тесные связи 
между метеорологами и специалис

тами сельского хозяйства, поскольку 
важнейшим фактором; влияющим 

на межгодовую изменчивость уро

жайности, продуктивности скота , 

уловов рыбы и эффективности лесно
го хозяйства, является изменчивость 

погоды и климата. 

Интерес к климату и окружаю
щей среде в целом, несомненно, уси
лился в середине и в конце 1970-х 

годов3 , тог да как официальное со
трудничество между ФАО и ВМО на-

Первая Конференция ООН по окружающей среде состоялась в Стокгольме в 1972 г.; в том же 
году была создана ЮНЕП. 
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чалось намного раньше. В 1952 г. Ге
неральный директор ФАО и Гене 
ральный секретарь ВМО обменялись 
посланиями , в которых провозгла

шались основные принципы сотруд

ничеств а между возгл авляемыми 

ими организациями. Затем последо
вали другие соглашения : одно в 1973 г. 
(рабочее соглашение по гидрологии и 

водным ресурсам) и три в 1977 г . (со
глашение по программе АГРГИМЕТ 
и дв а рабочих соглашения - по со

трудничеству в области сельского хо

зяйства и метеорологии и по 

сотрудничеству при создании гло 

бальной системы информации и за
благовременного предупреждения по 
вопросам продовольствия и сельско

го хозяйства) . 
В 1960 г . две организации присту

пили к реализации межведомствен

ного проекта по агроклиматологии, 

целью которого было содействие про
ведению аграклиматологических ис

следований в тех районах, в которых 
ежидались серьезные изменения в 

сфере сельского хозяйства. Впослед 
ствии были опубликованы результа- · 
ты ряда детальных региональных 

исследований, посвященных взаимо 
связям между климатом и сельским 

хозяйством (Ближний Восток, 1963 г .; 
полупустынные приr.ахарские райо

ны юга-востока Африки, 1967 г .; 
плоскогорья Восточной Африки, 
1969 г . ; Анды, 1975 г.; влажные тро
пические районы Юга-Восточно й 
Азии, 1982 г.; в настоящее время за
вершаются аналогичные исследова

ния во влажных низменностя х 

Латинской Америки). 
В 1968 г. к ФАО и ВМО присоеди 

нилась ЮНЕСКО, и эти три органи
зации создали Межучрежденческую 
группу по сельскохозяйственной 

бисметеорологии 4 • Компонент этой 
группы , относившийся к ФАО, по
служил ядром нынешней Группы по 
агрометеорологии, функционирую

щей в рамках основной прс;>граммы 
работ данной организации и входя
щей в Службу обработки информа-

ции об окружnющей среде (СДДР) 
вновь образованного (январь 1995 г.) 
Департnмента по вопросам устойчи
вого развития. Наряду с СДДР самые 
тесные контакты с ВМО поддержива
е т Отдел по вопросам развития зе
мельных И водных ресурсов (АГЛ). 

Главной целью Межучрежденчес
кой группы по сельскохо зяйствен
ной биометеорологии, членом кото

рой с 1972 г. является и ЮНЕП, яв
ляется координация деятельности 

всех входящих в группу организа

ций в области сельского хозяйства . 
изучения климата и погоды. 

В определенной мере создан ие 
этой группы можно отнести к тем 

инициативам, которые позднее при

вели к появлению Климатической 
повестки дня, обобщающей все те 
предложения, работу над которыми 
недавно завершили ФАО, МСНС, 
ЮНЕП, ЮНЕСКО и их МОК, а также 
ВМО. Подготовка Повестки дня про 
в одилась и финансировалась пере 

численнымин организациями в 

соответствии с рекомендацией, при

иятой на Второй Всемирной клима
тической конференции в 1990 г. 

Из всего сказанного выше ясно, 
что межведомствен-ное сотрvлничест

во всегда было одним из краеуголь
ных камней в работе, проводимой 
ФАО в области изучения климата, и 
в работах ВМО , связанных с сель
ским хозяйством . Общие интересы 
этих двух организаций сосредоточе

ны главным образом на Всемирной 
климатической программе. Так, 
одной из целей Всемирной програм
мы применений знаний о климате 
(ВППК) является содействие исполь
зованию существующей климатичес
кой информации в таких важнейших 
отраслях народного хозяйства, как 
продовольственное обеспечение, вод
ные ресурсы, энергетика, планирова

ние и руководство землепользов а

нием, обеспечение жизнедеятельнос
ти городов, лесное хозяйство, ис
пользование океанов и прибрежных 
зон , а к важнейшим задачам Всемир
мой программы оценки влияния 

В конце 1970-х - начале 1980-х годов агрометеорологическая группа ФАО и отдел Програм
мы по сельскому хозяйству и приложениям ВМО учредили объединенный секретариат по 
сельскохозяйственной биометеорологии. Был даже осуществлен обмен сотрудниками. Пос
леднее совещание Межучрежденческой груп!JЫ по сельскохозяйственной бисметеорологии 
состоялось в Женеве в феврале 1992 г . 
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Нуакшот, Мавритания - Нашествие стаи голодной nустынной саранчи. Организация ФАО 
по борьбе с саранчой в чрезвычайных ситуациях занимается сбором информации, анализом 
сообщений о nоявлении саранчи, метеорологических данных и данных об окружающей среде, 

nостуnающих от наземных станций и со сnутников. Поскольку nеремещения саранчи 

оnределяются расnределением ветров до высот 850 г Па, метеорологическая информация 
имеет особое значение. 

Фото: М. де МонтеньjФАО 

климата и стратегий реагирования 

(ВПВКР) относится уменьшение уяз 
вимости всех систем продовольствен

н ого с.набжения по отношению к 
климатическим воздействиям. 

Аналогичные задачи стоят и 
перед ФАО , что время от времени 
приводило к определенным трениям . 

Результатом стало , однако, укрепле
ние сотрудничества в областях, пред

ставляющих взаимный интерес, к 

которым ныне наряду с уже упомя

нутой задачей обеспечения устойчи

вого продовольственного снабжения 
относится ряд технических проблем 

и работ . Ниже более поДробно гово
рится в связи с этим о таких направ-

лениях сотрудничества, как изуче

ние изменения климата, проведение 

технических совещаний , обмен дан
ными и подготовка кадров. 

Изменение климата 

В 1988 г . в рамках ФАО возникла 
Межведомственная рабочая группа 

по изменению климата5 . Создание 
этой группы ознаменовало собой на
чало собственных исследований ФАО 
в этой области. Речь идет о техничес
кой группе , которая анализирует 
имеющуюся информацию , выраба
тывает оценки влияния различных 

методов ведения сельского хозяйства 

на климат и оценки возможных пос-

В] 990 г . рабочая групnа формально вошла в состав Межведомственной рабочей груnnы по 

nроблемам окружающей среды и устойчивого развития в качестве одной из подгруnn, что 

явилось отражением возросшего интереса ФАО к воnросам устойчивого развития. Годом 

nозже 26 -я сессия Конференции ФАО решила увеличить бюджетное финансирование меж

дисциплинарных исследовани·й в ряде областей, включая исследования изменения климата 
и такие связанные с этой nроблемой наnравления, как сохранение биологического многооб
разия и борьба с опустыниванием . 
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На складе маиса в Замбии: один из путей развития системы продовольственного обеспечения 
состоит в улучшении условий хранения зерна. Погодные условия влияют на урожайность 

сельскохозяйственных культур и продуктивность скота, на эффективность лесного и рыбного 
хозяйства, поэтому метеорологи и сельскохозяйственные специалисты работают рука об руку. 

Фит и: А.Кинти/ФАО 

ледствий изменения климата на ми

ровое сельское хозяйство и производ

ство продовольствия в целом . Группа 

также формулирует рекомендации, 

относящиеся к основным и полевым 

программам ФАО, оказывает по

мощь при подготовке документов 

МГЭИК и других документов ООН, 
имеющих отношение к проблеме из
менения климата и его потенциаль

ным последствиям для сельского и 

лесного хозяйства и рыболовства . 
Группа играет активную роль в 

качестве центра работ ФАО, связан

ных с изменением климата. В декаб
ре 1993 г. она организовала прове
дение экспертных консультаций по 

проблеме глобального изменения 
климата в его связи с сельскохозяй

ственным производством, включая 

такие вопросы, как прямое влияние 

изменений гидрологических процес

сов и физиологии растений. Мате

риалы этих консультаций должны 

быть в ближайшее время опублико-

ваны в издательстве"Джон Уайли и 
сыновья". 

Технические совещания 

Помимо проведения организацион
ных совещаний и совместного учас
тия в работе ряда межведомственных 
координационных групп, ФАО и 
ВМО регулярно проводят и совмест
ные технические совещания, либо 
направляя своих представителей на 
совещания, организуемые партне

ром, либо совместно организуя и фи
нансируя подобные совещания. 

Если обратиться к повседневной 
деятельности ВМО, то здесь прекрас
ным примером может служить Ко
миссия по сельскохозяйственной ме
теорологии (КСхМ). Представители 
ФАО присутствовали на всех сессиях 
этой комиссии начиная с 1971 г . и 
принимают постоянное участие в де 

ятельности нескольких ее рабочих 
групп . 

За последнее время представите
ли ВМО присутствовали на ряде про-
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водившихся ФАО экспертных кон
сультаций по таким вопросам, как 

внесение изменений в методики 
определения потребностей сельско
хозяйственных культур в воде (май 
1990 г.), координация и стандартиза
Ция баз данных и программнаго обес
печения для аграклиматических 

приложений (декабрь 1993 г.) и ис
пользование биологических источ

ников энергии в интересах развития 

(сентябрь 1993 г . ). Главной темой 
последней из перечисленных кон

сультаций было рассмотрение потен

циальных возможностей уменьше

ния потребления ископаемых горю

чих веществ и снижения выбросов в 
атмосферу углекислого газа путем 

расширения использования биологи
ческих видов топлива. 

Среди совместно организованных 

и финансиро:еавшихся мероприятий 
можно упомянуть следующИе: Семи
нар по метеорологии и лесным пожа

рам (Рабат, Марокко, ноябрь 1991 г.), 
Семинар по вопросам радиовещания 

и распро.странения агрометеорологи

ческой информации в ·сельских рай о· 
нах (проведенный совместно с Тех
ническИм центром сельского и сель
скохозяйственного сотрудничества в 

Бамако, Мали, в мае 1992 г.) и Кон
ференцию по метеорологическим и 

гидролсгиче'ским технологиям и их 

использованию МЕТЕОГИТЕК-21 
(Жене13а , май 1995 г . ) . 

Технические совещания чаще 

всего проводятся с целью выяснения 

методологических вопросов и выбора 
тех методов, в части которых необхо
димо принятие единых для обеих ор

ганизаций стандартов, особенно при 
передаче таких методов для исполь

зования на национальном уровне. 

Данные 

В то время как для мониторинга по

севов необходимы метеорологичес

кие данные реального или близкого 
к реальному масштаба времени, пла

нирование в сельском и лесном хо

зяйстве опирается больше на истори
ческие данные, к которым относятся 

как средние значения, так и времен

ные ряды-

Для обеспечения запросов потре

бителей ФАО имеет обширный банк 
аграклиматических данных (22 000 
станций по всему миру) с программ
ным обеспечением КЛИКОМ. Дан
ные из этого банка широко исполь 
зуются во многих глобальных и кон 
тинентальных исследованиях, про

водимых Организацией, в том числе 
в последней работе Департамента ры
боловства по изучению возможно<'
тей развития аквакультуры в 
Африке. 

Передача используемого ФАО 
программнога обеспечения в стра
ны-члены этой организации также 
способствует распространению систе

мы КЛИКОМ, что обеспечивает со
вместимость агрометеорологических 

приложений с национальными база

ми климатических данных, находя

щимися в ведении метеорологичес

ких и гидрологических служб. Со
вместимость различных компьютер

ных приложений вообще представ
ляет собой одну из самых фундамен
тальных проблем, и именно в этом 
заключается одна из причин актив

ного участия ФАО в работе консуль
тативного комитета ВКП по клима
тическим приложениям и данным. 

В упоминавшемся выше интер
вью журналу "Керес" д-р Дэвис оста
новился на новых видах информа
ции, особенно спутниковой, имею

щихся теперь в распоряжении поль

зователей. ФАО располагает систе 
мой АРТЕМИС (информационная 
система мониторинга окружающей 

среды Африки в реальном масштабе 
времени). Это система высокой сте
пени автоматизации, в которую по

ступают, среди прочего, и данные со 

спутников МЕТЕОСАТ (о продолжи
тельности существования холодных 

облаков). Эти данные используются 
в рамках национальных систем про

довольственного снабжения и ранне
го оповещения для оценки количест

ва осадков при активном участии нр.

циональных метеорологических 

служб. 
Системы раннего оповещения по

лучают данные об осадках непосред
ственно от национальных служб 
погоды, а в ответ они регулярно снаб

жают эти службы оборудованием, 
необходимым для ремонта, модерни -
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зации и создания метеорологических 

станций в таких районах, метеороло
гическое освещение которых недо

статочно для надлежащего монито

ринга посевов сельскохозяйствен
ных культур. 

В большинстве сельскохозяйст
венных приложений, подобных ука
занным выше, необходимы назем

ные данные. Однако суще.ствуют и 
приложения, требующие данных о 
верхних слоях атмосферы, как это 

имеет место в деятельности Органи
зации ФАО по борьбе с саранчой в 

чрезвычайных ситуациях (ECLO). 
Полчища пустынной саранчи перед

ко заносятся воздушными потоками 

до уровня 850 гПа, поэтому необхо
димо тесное сотрудничество между 

специалистами по саранче и метеоро

логами-синоптиками6. 
Наконец, следует остано~иться 

еще на одной важной теме: передаче 

метеорологических данных , предна

значенных для сельского хозяйства. 
Существуют специальные коды для 
передачи данных о саранче и о состо

янии посевов через Глобальную сис

тему телесвязи ВМО . Эти коды редко 
используются на практике отчасти 

потому, что за сами наблюдения и за 
передачу данных отвечают разные 

правительственные департаменты. 

Вот еще одна область, в которой не
обходимо развивать сотрудничество 
между национальными метеорологи

ческими и сельскохозяйственными 
службами. 

Подготовка кадров 

В предыдущем разделе говорилось о 
применении спутниковых данных в 

рамках систем продовольственного 

обеспечения. Сотрудники нацио
нальных метеорологических служб 

регулярно проходят в ФАО подготов
ку по методам использования изме

ряемых из космоса характеристик 

растительного покров а (служащих 

основой мониторинга состояния 
сельскохозяйственных куJiьтур и аг
рометеорологического прогнозирова-

ния), по методам калибровкИ и ис
пользования данных ИС3 МЕТЕОСАТ 
о продолжительности существова

ния холодных облаков для оценки и 
прогнозирования количества о.сад

ков. Например, в Южно-Африкан
ском Сообществе развивающихся 

стран такая подготовка организуется 

совместно силами Регионального от
дела раннего оповещения ФАО, Ре
гионального бюро проекта ФАО по 
дистанционному зондированию, со

зданного при Метеорологической 

службе Зимбабве, и Центра монито
ринга засух ВМО в Хараре. 

Начиная с 1981 г . обе организа
ции сотрудничали при проведении 

или провели совместно несколько 

учебных сессий в форме передвиж

ных семинаров, особенно по таким 
вопросам, как борьба с эрозией почв, 

оценка плодородия залежных зе

мель, применение климатических 

данных для повышения эффектив

ности планирования ирригационных 

работ и для обеспечения устойчивого 
ведения орошаемого земледелия (се

минар по последней теме прошел со

всем недавно). 
Необходимо упомянуть, что в 

большинстве соглашений, подписан

ных между ФАО и ВМО, особо отме
чается, что к основным задачам сто

рон относится и организация обуче
ния персонала. Самым ярким приме
рам в этом отношении является со 

глашение по Программе АГРГИМЕТ, 
которой предусматривается создание 

учебно-прикладного центра. 
Наконец, обе организации под 

держивают, и передко совместно, НD.

циональные учебные программы в 
развивающихся странах, а также 

проводимые для этих стран учебные 

мероприятия. Тут уместно упомя
нуть проект ИНД/85 / 020, осущест
вляемый в Пуне на базе сельскохо
зяйственного колледжа при Сельско
хозяйственном университете им . Ма
хатмы Фул, Рахаури, а также про

грамму, выполняемую совместно с 

Фондом университетов Люксембурга 

в Арлоне, Бельгия . 

Во время последнего нашествия саранчи в Сахельском регионе в конце 1980-х годов в распо
ряжение ФАО были откомандированы прогнозисты из Метеорологической службы Алжира, 
работавшие в составе группы мониторинга миграций саранчи. 
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Закточение 

Сотрудничество между ФАО и ВМО 
особенно бурно развивалось в середи
не и конце 1970-х годов, после силь

нейшей засухи в Сахельском регио
не, ·Когда обе организации расширя
ли круг своих обязанностей, что 
нашло отражение в принятии Все·
мирной климатической программы и 
в соЗдании Глобальной системы ин
формации и заблаговременного преду

преждения по вопросам продовольст

вия и сельского хозяйства . Кризисы 
вообще способствуют укреплению со
трудничества и более эффективному 
использованию имеющихся ресурсов. 

В наше время, когда повторЯе
мость экстремальных погодных яв

лений ясно свидетельствует об иду

щем процессе изменения климата , 

ВМО и ФАО вместе с другими орга
низациями подготовили Климати

ческую повестку дня, содержащую 

предложения по укреплению между

народного и межведомственного со

трудничества по четко определен

ным направлениям. Теперь ·эти орга

низации предлагают принять еди 

ный план д~айствий, предусматрива
ющий самое активное участие сторон 

в решении проблем, стоящих перед 

мировым сообществом. 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕJКДУ 
МЕJКПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМИССИЕЙ И ВСЕМИРНОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Океанография 

Наука о море включает в себя все на
правления исследований, связанных 

с океана~ ~ его ресурсами: физику , 
биологию, химию, геологию, геофи
зику . Результаты исследования оке 

ана имеЮт много практических при~ 

ложений, в том числе связанных с 

прогнозированием климата и погоды, 

с рыболовством, добычей минераль
ных ресурсов, использованием при

брежных зон, с развитием марикуль 
туры, транспорта, с созданием систем 

оповещения о цунами. Формально на
чалом океаноГрафии считается экспе
диция "Челленджера" (1872-1876 гг.), 
но накопление знаний об океанских 
течениях и взаимодействиях между 
океаном и атмосферой началось одно
временно с появлением первых море

плавателей . Международное сотруд
ничество в области сбора океанографи
ческих данных ведет свою историю от 

деятельности М.Ф . Мори в 1860 - х 
годах и с начала ввемпил !!! QYДQПhl@ 

Г. Кулленберг, Н. Филиппон-Туллох, 
А. Толкачев, А. Алексиу и И. Треглос 

журналы стандартного раздела для 

записи наблюдений. В 1890 -х годах 
возникла идея создания Междуна
родного совета по изучению моря, и в 

1902 г. этот Совет приступил к рабо
те. Межправительственное сотруд
ничество в области изучения океана 
и смежных дисциплин охватывает Се
верную Атлантику. Оно распростра
няется на все разделы океанографии, 

однако основное внимание удел·я.ется 

вопросам рыболовства, а в послеДн~е 
время - проблемам загрязнения мор- '" 
ской окружающей среды. 

Многие секторы экономики зави
сят от использования океанов и при

брежных зон, Причем способы такого 
использования весьма разнообраз
ны - начиная от производства про

довольствия, транспортировки гру

зов, производства энергии и кончая 

отдыхом и туризмом. Это значит, что 
нет какого-то одного сектора , исклю

чительно заинтересованного в океа

ньграфических исследованиЯх . Тра

ДИЦИQНИQ J) @QYIJ Q J>~ OK~Af!OI! Э~СПЛУА~ 
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тиравались на основе идеи общей соб
ственности и принци·пов свободного 
(открытого) доступа. Такой подход ча
ще всего приводил к неудачам. Третья 
(1982 г.) конвенция ООН по морско
му законодательству (ЮНКЛОС), 
вступившая в силу в ноябре 1994 г., 
призвана изменить сложившуюся 

ситуацию путем передачи около 

одной трети океанских районов и 
около 90 % разведанных океанских 
ресурсов в распоряжение отдельных 

государств. 

Исследования и систематические 
наблюдения за океаном, проводящи
еся с 1850-х годов, постепенно под
твердили важную роль, которую оке

ан играет в формировании нашего 

климата и всей системы жизнеобес
печения планеты. Однако формаль
но, на межправительственном уров

не Организации Объединенных На
ций, данный факт был признан лишь 
в прошлом десятилетии. Когда в 
1988 г. на заседании Генеральной Ас
самблеи проходили дебаты о клима
те, одним из немногих, упомянув

ших в этой связи о роли океанов, был 
представитель Межправительствен
ной океанографической комиссии 
(МОК) ЮНЕСКО. Характерно, что 
МОК не была тем не менее утвержде
на в качестве одного из организато

ров МГЭИК, несмотря на то что про
блему климата вообще нельзя рас
сматривать без учета влияния океа
нов, в том числе без учета происходя
щих в них бисгеохимических про
цессов. 

МОК была образована в 1960 г. 
после Первой международной конфе
ренции по океанографии (Копенга
ген). В обоснование необходимости 
создания этой комиссии было, в част
ности, сказано следующее: 

" ... океаны оказывают глубочайшее влия· 
ние на человечество, да и на все формы 

жизни на Земле. Чтобы правильно оце

нить полное значение океанов для челове· 

честна, необходимо изучать их с самых 

· разных точек зрения. Хотя пионерские 
научные результаты и новые идеи обычно 

выдвигаются отд~Jльными учеными или 

небольшими группами людей, многие ас

пекты океанских исследований представ

ляют собой задачу, совершенно непосиль

ную для отдельного государства или даже 

группы государств". 

Эти слова справедливы и сегодня, нe
QMOТIHI {Hl QМ!:)Щ@ИИ~ ИИT@~@QQII Il QTQ= 

рану оперативной океанографии и 

систематических океанских наблю
дений; более того, подобный сдвиг 
требует дальнейшего развития меж
правительственного сотрудничества. 

Являясь независимым в функци
ональном отношении учреждением в 

рамках ЮНЕСКО, МОК располагает 
сетью региональных филиалов и при

нимает участие в выполнении гло

бальных и региональных црограмм. 
Деятельность МОК охватывает 

многие фундаментальные аспекты 
оперативной океанографии и океан
ских служб, включая вопросы стан
дартизации методов наблюдений, 
применения международных кодов, 

средств информационного обмена, 
обработки данных, осуществления 
технического руководства, проведе

ния региональных и всемирных кон

ференций и семинаров , оказания 
помощи развивающимся странам . 

Однако возможности МОК слишком 
ограничены для того, чтобы уделять 
достаточное внимание такому широ

кому кругу вопросов, хотя не.обходи
мые для этого механизмы, рычаги и 

наблюдательные сети уже существу
ют. МОК подходит к изучению океа
нов всеобъемлюще -и целенаправ
ленно, являясь в этом отношении 

уникальным звеном международной 

системы. МОК- это не только одно 
из специализированных учреждений 

ООН, хотя в конвенции ЮНКЛОС 
Комиссия и названа "компетентной 
международной организацией". Она 
тесно сотрудничает с другими учреж

дениями и программами ООН, свиде
тельством чему служат соглашения о 

сотрудничестве и координации работ 

по научным программам, связанным 

с океанографией, подписанные гла

вами многих организаций (ООН, 
ЮНЕП, ФАО, ЮНЕСКО, Rl\JIO, ММО, 
МАГАТЭ). Наличие подобных согла
шений говорит и о том, что различ
ные специализированные агентства 

занимаются отдельными разделами 

океанографии в той мере, в которой 
это относится к их кругу задач . 

· Такое сотрудничество дает воз
можность в какой-то мере концент

рировать ресурсы, избегать дубли
рования работ, а также обеспечивает 
П.Редоставление одинаковых peзyль

Tfi'l'QII д ИНфЩ:JМfiЦИИ ~l'l!Шl!IM Ш:ШВИ-
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тельственным секторам. Главным 
направлением совместных усилий в 
этом и в предстоящем десятилетии 

будет постепенное создание адекват

ной сети систематических океанских 

наблюдений на основе Глобальной 
с истемы наблюдений за океаном 
(ГСНО) . Соответствующая инициа

тива, с которой выступила МОК, по
lучила поддержку на Второй Все
:vrирной климатической конферен
ции (ВВКК) (Женева, 1990 г.) и на 
Конференции Организации Объеди
ненных Наций по окружающей среде 
и развитию (ЮНКЕД) (Рио-де-Жа
нейро, 1992 г.). 

Для осуществления координации 
работ по реализации положений 
главы 17 Повестки дня-21, принятой 
ЮНКЕД, при Административном ко

митете ООН по координации, которо
му МОК оказывает административ

ное содействие, был создан подкоми
гет по океанам и прибрежным зонам. 
Этот подкомитет взял на себя часть 
работ по подготовке доклада Комиссии 
по устойчивому развитию, который 
должен быть представлен в 1996 г. 

Как на национальном, так и на 
международном уровне океаногра

фия охватывает многие области дея
тельности человека . Как свидетельс
твует опыт, накопленный МОК, лю
бая организация, которая намерева

ется заняться океанскими проблема
ми, должна быть соот.ветствующим 

образом подготовлена к этому . 
За всю историю существования 

МОК сотрудничество с метеоролога
ми и ВМО было и остается весьма тес
ным . Океан и атмосфера представля
ют собой взаимосвязанную систему. 

За последние пять лет это сотрудни
чество еще более углубилось в связи 

с необходимостью решения вста
ющих перед обществом неотложных 
проблем, таких, как проблема изме
нения климата. 

МОК принимает участие в финан
сировании работ по развитию Г ло
б альной системы наблюдений за 
климатом и по Всемирной программе 
исследований климата (ВПИК). Это 
закладывает хорошие основы для 

дальнейшего расширения сотрудни

чества и объединения усилий в инте
ресах стран-членов обеих орга
низаций и всеобщего процветания. 

Ниже приводятся конкретные 
примеры такого сотрудничества. 

Теплоход ,.Морская npиliцecca"- Морские 
круизы в· течение всего года весьма 

популярны у отдыхающих во всем мире 

Фото: Р&О KpyuJuc Ли.китед, Лондон. 

ЛюбеJн о предостаалеио ММО 

Климатические исследования 

В течение последних ста лет океано

графы и метеорологи постоянно стре
мились к сближению своих подходов 
при проведении исследований, к вы

ходу за узкие рамки своих дисцип

лин. За последние два-три десятиле
тия они постепенно научились вмес

те работать над углублением нашего 

понимания процессов взаимодейст

вия между атмосферой и океаном. 
По-видимому, . с началом реализации 
ВПИК плодотворное научное сотруд- · 
ничество при планировании и прове

дении глобальных экспериментов 
стало очень быстро приходить на 
смену конкуренции двух дисциплин . 

Главной целью ВПИК в первые де
сять лет ее существования было изу
чение конкретных климатических 

процессов, в которые вовлечены 

один или два компонента земной ок
ружающей среды, т. е. таких процес
сов, как взаимодействие льда и моря, 

океанская циркуляция, динамика 

атмосферы, радиационный баланс и 
гидрология поверхности суши. До 

какого-то момента процессы движе

ния и энергетического обмена можно 
было изучать и моделировать отдель
но для океана и атмосферы, однако 
тот факт, что эти две системы тесно 

связаны между собой и взаимодейст

вуют в самых разных временных 

масштабах, вынудил океанографов и 
метеорологов проводить совместные 

эксперименты по изучению измене

ния климата: Результатом стало сли
яние совместного комитета мок; 

300 



СКОР по изменению климата и океа
нам и совместного научного комите

та мснс;вмо, руководившего атмо

сферными климатическими исследо

ваниями, в единый комитет, финан
сируемый совместно мене, мок и 
вмо. 

Под эгидой ВПИК ВМО и МОК 
спланировали и успешно реализова

ли две крупномасштабные глобаль
ные программы: _Программу исследо
вания глобальной атмосферы и тро
пической зоны океана (ТОГА) (1985-
1995 гг.) и Эксперимент по цирку
ляции Мирового океана (ВОСЕ), на
чавшийся в 1990 г., этап интенсив 
ных наблюдений которого будет 
продолжаться до 1997 г . Успех этих 
программ свидетельствует об эффек
тивности специализированных уч

реждений ООН, таких, как ВМО и 
МОК, об их способности гармонично 
сотрудничать с научными учрежде

ниями, отвечающими за разработку 
и внедрение крупномасштабных пла
нов. Никакое отдельное государство 
или небольтая группа государств не 
в состоянии реализовать программы 

такого размаха. Для этого необходи
мо участие многих стран, как боль
ших, так и малых. Знаменательно , 
что год пятидесятилетия ООН озна
менован завершением программы 

ТОГ А, одним из результатов которой 

стала возможность успешного про

гнозирования с заблаговременнос
тью до 12 месяцев периодически 
отмечающегося явления Эль-Ниньо, 
и началом реализации новой иници
ативы ВПИК - программы КЛИВАР, 
направленной на изучение возмож
ности прогнозирования климатичес

кой изменчивости с заблаговремен
ностью от нескольких лет до десяти

летий. Организаторы КЛИВАР наде
ются на то , что при содействии спе
циализированных агентств ООН 
удастся объединить усилия океано
графов, метеорологов, климатологов 

и специалистов по моделированию 

климата со всего мира для совмест

ного изучения механизмов долговре

менных изменений, происходящих в 
естественной климатической систе
ме., и для оценки антропогенного 

влияния на эту систему. 

Заглядывая в будущее , на 50 лет 
вперед, можно смело предполагать, 

что МОК и ВМО будут совместно иг
рать все более видную роль на миро
вой арене . Угроза глобального 
потепления и связанных с ним гло

бальных перемен несет с собой се
рьезные вопросы, которые придется 

решать ученым. Началось ли уже из
менение климата под влиянием дея

тельности человека? Как будет ме
няться атмосферная концентрация 

Многие отрасли используют в своей деятельности океаны и прибрежные зоны. 
Это производство продуктов питания и транспорт, энергетика, отдых и туризм 

Фото: любезно предостаол.ен.о ММО 
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парниковых газов? Какие последст
вия изменение климата будет иметь 
для экосистем? Насколько можно до
верять климатическим прогнозам, 

основанным на модельных расчетах? 
Что можно сделать, чтобы смягчить 
вредные последствия? 
Мы совершенно уверены в том, 

что для ответа на все эти вопросы по

требуется куда более глубокое, чем в 
настоящее время, понимание гло

бальной климатической системы, а 
успешное накопление необходимых 
знаний будет зависеть от совместных 
согласованных усилий как разви
тых, так и развивающихся стран. 

Уже проявляются первые признаки 

начинающегося изменения, причем 

они согласуются с теми грубыми мо
дельными оценками, которыми мы 

располагаем на сегодняшний день. 
Если прогнозы будут оправдываться 
и дальше, то столетний юбилей ООН 
будет отмечаться в совершенно дру- . 
гих климатических условиях. 

Оперативная океанография 

Начало сотрудничеству между МОК 
и ВМО в той области, которая ныне 
именуется оперативной океаногра
фией, было положено в 1967 г. обра
зованием совместной группы экспер
тов совета вмо;мок по координа
ции требований . В ее задачи входило 
"консультирование ВМО и МОК от
носительно принципов , которых сле

дует придерживаться, и средств , 

которые могут быть использованы 

для обеспечения эффективной коор
динации метеорологических и океа

нографических требований, предъяв 
ляемых к деятельности ста1IЦИЙ 
сбора океанских да~ных". Одна из 
первых рекомендаций группы экс
пертов состояла в том, что МОК и 
ВМО "должны предпринять шаги , 
необходимые для создания единой 
глобальной системы сбора океанских 
данных, удовлетворяющей запросы 
как метеорологов, так и океаногра

фов и обеспечивающей всем странам 
возможность получения необходи
мых им данных наблюдений за Ми
ровым океаном". 

В том же году МОК сочла необхо
димым приступить к подготовке 

"основ для возможного создания сис

темы синоптических океанографи-

ческих наблюдений в акватории Ми
рового океана", а делегаты Пятого 
Всемирного Метеорологического 
Конгресса выразили свою готовность 
к участию в "разработке и внедрении 
сетей океанских наблюдательных 
станций, удовлетворяющих потреб
ности различных групп пользовате

лей, связанных с морскими опера
циями, в данных о состоянии окру

жающей среды , что полностью соо'l'
ветствует духу международного 

сотрудничества в области морских 
операций". В результате МОК обра
зовала рабочий комитет по Объеди
ненной глобальной системе океан
ских станций (ОГСОС), а ВМО -
группу экспертов Исполнительного 
Совета по метеорологическим аспек

там океанских исследований 
(МАОА). Комитету было поручено 
"спланировать и координировать 

программу МОК по исследованию и 
обслуживанию океанских акваторий 
как в рамках Комиссии, так и со
вместно с ВМО и другими организа
циями", а группа экспертов должна 
была "обеспечить последователь
ность подходов к планированию и 

развитию ОГСОС, с одной стороны, и к 
планированию и развитию Всемирной 
службы погоды - с другой, с тем, 
чтобы в результате была создана наи
более эффективная и экономичная 
система сбора, передачи, обработки и 
распространения информации как об 
океане, так и об атмосфере" . 

Результатом участия рабочего ко
митета МОК в работах по ОГСОС и 
участия группы экспертов ИС ВМО в 
работах по МАОА стали генеральный 
план и программа внедрения этапа I 
ОГСОС, одобренные руководящими 
органами МОК и BMCJ в 1969 и 197U rт. 
Во введении к плану было сказано 
следующее: 

" ... океан и атмосферу необходимо наблю
дать и изучать комплексно, поскольку 

они постоянно влияют друг на друга са

мыми разными путями . Океан, являю

щийся ;'·~зервуаром тепла и влаги, в 

значительной мере определяет нашу пого 

ду и климат; атмосфера в свою очередь 

представляет собой среду, в которой про

исходит трансформация энергии, обеспе

чивая важную энергетическую обратную 

связь с океаном, что в немалой степени оп

ределяет динамические и термодинами

ческие условия в океане". 
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При создании ОГСОС взаимодействи
ям между океаном и атмосферой по
стоянно уделялось большое внима
ние, что четко отражено и в тексте 

плана: 

"Метеорологические программы по самой 
своей сути не могут отвечать всем требова
ниям относительно услуг и информации, 

касающимся океанов и возникающим по 

мере расширения морских операций. Б 

программе orcoc океанам уделяется 
более конкретное ·внимание, особенно в 
том, что касается оказания некоторых 

услуг и реализаци·и проектов по сбору дан

ных. Б эту программу на основе общих ин
тересов будут в значительной мере во 

влечены общие системы и ресурсы, поэто

му при планировании orcoc и определе
нии характера взаимодействия этой 

системы со Всемирной службой погоды 
будет организовано тесное сотрудничество 

между МОК и БМО". 

Программа ОГСОС была первым 
примером тесного сотрудничества 

между МОК и ВМО, которое еще 
более укрепилось в 1978 г., после со
здания Совместного [рабочего] коми 
тета МОК/ВМО по ОГСОС . Конец 
1970-х годов был периодом самой на
пряженной работы по Программе ис
следований глобальных атмосфер
ных процессов (ПИГАП), особенно в 
связи с проведением Первого гло
бального эксперимента ПИГ АП 
(ПГЭП). ОГСОС должна была сыг
рать важную роль при проведении 

ПГЭП , что можно продемонстриро
вать документом под названием 

"Критический обзор функциониро
вания ОГСОС в ходе эксперимента 
ПГЭП". Этот документ был принят 
на Совместном совещании МОК/ 
ВМО по оценке роли ОГСОС при про
ведении ПГЭП (апрель 1980 г.). В ге
ю~ральном плане и программе работ 
по ОГСОС на 1977-1982 гг. было 
указано : 

..... правильно будет ожидать, что orcoc 
внесет значительный вклад в решение 

важных проблем, изучением которых со
вместно занимаются метеорологи и океа

нографы. Океанографическими подпро

граммами ПГЭП и ПИГАП предусмотрено 

использование ОГСОС в качестве вспомо
гательной системы". 

Одним из уроков ПГЭП стало 
пришедшее в декабре 1979 г. ясное 
понимание неоценимой роли, кото
рую измерения ; выполняемые с по
мощью дрейфующих буев в южном 
полушарии, играют для глобальных 

моделей атмосферы. Было внесено 
предложение о создании механизма, 

обеспечивающего оптимальное ис
пользование дрейфующих буев . В ка
честве одной из внутренних мер по 

достижению данной цели Исполни
тельный Совет ВМО решил: 

" . . . провести в 1981 г . совещание стран
Членов, заинтересованных в обсуждении 
соглашения о единых тарифах за обработ

ку данных службой " 'Аргос"" . На совеща
нии[ . .. ] можно будет также обменяться 
идеями и информацией относительно бу

дущих программ по дрейфующим буям 

[ ... ] .Б связи с этим Комитет еще раз под
черкнул необходимость тесного сотрудни

чества между метеорологами и океано

графами при составлении программ , 

имеющих отношение к дрейфующим 
буям. Комитет поручил Генеральному 

секретарю обеспечить участие МОК в ра
боте совещания по совместному соглаше

нию о тарифах". 

Совещания по совместному соглаше
нию о тарифах (ССТ) с тех пор прово
дятся ежегодно, а с 1984 г . МОК 
принимает участие в их финансиро

вании . 

Скоро стало ясно, что совещания 
сет сами по себе не могут играть 
роль механизма развития и коорди

нации работ по дрейфующим буям, 
о котором говорилось в 1979 г. В 
1983 г. Совместный рабочий комитет 
(СРК) по ОГСОС рекомендовал со
здать координационную группу 

вмо;мок по дрейфующим буям , 
сформулировав ряд рекомендаций по 
этому вопросу. Потребавались допол 
нительные исследования и консуль

тации, прежде чем в 1985 г. была 
создана группа экспертов по сотруд 

ничеству в области Программы по 
дрейфующим буям, деятельность ко
торой финансировалась совместно 
ВМО и МОК. Этой группе присущи 
два свойства, которыми, возможно, и 
объясняются достигнутые ею успе
хи: во-первых, в ней имеется долж
ность штатного технического коор

динатора, оплачиваемая из добро
вольных взносов ряда стран, а в о 

вторых, группа всемерно поддержи

вает создание "групп реагирования" 
в рамках отдельных программ или 

региональных прикладных проек

тов. В 1993 г. руководящие органы 
ВМО и МОК дали высокую оценку 
деятельности группьт и решили пере

им~новать ее в группу экспертов по 
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сотрудничеству в области буев для 
сбора данных (ГСДБ), отметив, что 
ГСДБ представляет собой "хорошо 
организованное и компетентное уч

реждение, способное оказать необхо
димую поддержку в вопросах раз

вития международной координации 
при обслуживании заякоренных 
буев для сбора данных, расположен

ных в океанских акваториях и ис

пользуемых при выполнении про

грамм ВМО и МОК". 
ОГСОС и ГСДБ вывели оператив

ную океанографию на взлетную по

лосу, с которой она может теперь 

стартовать под именем ГСНО. 

Загрязнение морской среды 

Объединенная группа экспертов по 
научным аспектам загрязнения мор

ской средь~ (ГЕЗАМП) с момента 
своего создания в 1967 г. всегда игра
ла в системе Организации Объеди
ненных Наций ведущую роль в во
просах , связанных с загрязнением 

морей. Сейчас эта группа пользуется 
поддержкой со стороны таких орга
низаций , как ВМО, ВОЗ, МАГАТЭ, 
ММО, ООН, ФАО, ЮНЕП и ЮНЕСКО/ 
МОК, и готова принять помощь от 
любого учреждения системы ООН, 
желающего присоединиться к суще

ствующим соглашениям . Две глав
ные задачи группы заключаются в 

следующем: а) консультирование ор
ганизаЦий системы ООН и стран
членов этих организаций по науч
ным аспектам защиты морской окру
жающей среды; б) подготовка перио
дических обзоров и оценок по состо
янию морской окружающей среды, 
идентификация существующих про

блем и вопросов, требующих особого 
внимания. В 1993 г. организации
спонсоры ГЕЗАМП договорились 
расширить круг задач этой группы, 
включив в него все научные аспекты 

предотвращения, сокращения и кон

троля деградации морской окружаю
щей среды с целью сохранения ее 
систем жизнеобеспечения, ресурсов 
и красот. 

В такой большой компании МОК 
и ВМО, судя по всему, почувствовали 
себя несколько потерявшимися. Они 
задумали ряд совместных мероприя

тий. Так, в 1978 г. ВМО решила "со-

трудничать с МОК при подготовке 
плана работ первого этапа програм
мы мониторинга фоновых уровней 
загрязнения воды некоторыми веще

ствами в открытом океане". В 1970-е 
годы МОК и ВМО сотрудничали при 
реализации экспериментнаго проек

та ОГСОС по мониторингу загрязне
ния моря (нефтью), пока не было 
предложено трансформировать этот 
проект в оперативную программу 

под названием "Мониторинг загряз
нения моря нефтью" (МАПМОПП). 
Позднее (в 1979 г.) по инициативе 
МОК программу МАПМОПП было 
решено включить в Программу МОК 
по глобальным исследованиям за
грязнения морской среды. В то 
время роль ВМО в мониторинге мор
ских загрязнений была не столь 
большой. 

В 1993 г. КММ ВМО рекомендова
ла приступить к созданию новой сис

темы ВМО, предназначенной для 
международно скоординированного 

метеорологического обеспечения 
спасательных операций при возник
новении чрезвычайных экологичес
ких ситуаций на море. К случаям 
загрязнения морской среды, требую

щим задействования новой системы 
(Система поддержки операций по ре
агированию на аварийное загрязне
ние морской среды (МПЕРСС)), 
относятся такие аварии, которые 

происходят в международных водах, 

но достаточно близко от берега, со
здавая угрозу прибрежной зоне, что 
и оправдывает проведение спасатель

ных операций. МОК выразила готов
ность внести вклад в создание 

системы МПЕРСС в пределах своей 

компетенции. 

Загрязнение морской среды вызывает 
озабоченность международного сообщества. 

Борьба с ним является областью 
межведомственного сотрудничества 

Фото: Л. Е. 0Jtcoн 
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Г лобальпая система наблюдений 
за океаном и Глобальная система 

наблюдения за климатом 

Ныне общепризнано, что ключ к по

ниманию неясных пока механизмов 

изменения климата следует искать в 

долговременной памяти океанов: 

Любое прогнозирование развития 

метеорологических систем и клима

та на срок, превышающий несколько 
недель, требует учета поведения 

океана. 

Рассмотрев результаты десяти

летних международных работ по 
изучению климата, делегаты ВВКК 
подчернули необходимость срочного 

создания Г лобальной системы на

блюдения за климатом (ГСНК), по
ск ольк у такая система даст 

возможность восполнить пробелы в 

наших знаниях по всем аспектам 

глобального потепления. Как было 

отмечено на Конференции, в той 

мере, в какой это возможно, ГСНК 
следует создавать на базе уже суще

ст вующих систем, в частности 

ОГСОС и ВСП. Важнейшим компо
нентом ГСНК должна стать Г лобаль
пая система наблюдений за океаном 

(ГСНО), развитие которой потребует 
от стран-Членов значительных до
полнительных усилий. Необходи
мость налаживания таких специали 

зированных наблюдений была под 
тверждена и на межправительствен

ном совещании по Всемирной клима

тической программе (Женева , 1993 г.), 
к оторое совместно организовали 

ВМО, МОК, МСНС, ПРООН, ФАО, 
ЮНЕП и ЮНЕСКО. 

в 1992 г. вмо, мок, мене и 
IОНЕП приняли решение о сотрудни
честве при создании ГСНК и r:rодпи
сали меморандум о взаимопонима

нии. В соответствии с этим решением 
был образован Объединенный науч
ный и технический комитет вмо; 

МОК/МСНС/ЮНЕП по ГСНК, к за
дачам которого относятся выработка 

общей концепции ГСНК, оценка ее 

масштабов, оказание научно-техни 

ческого содействия финансирующим 

и участвующим в работах по ГСНН: 
организациям и агентствам при пла 

нировании и дальнейшем развитии 

ген к. 

Существует много других важ

ных причин для того, чтобы созда
вать гена как специализированную 
международную систему. Мы стре
мимся к пониманию и прогнозирова 

нию поведения океана, поскольку 

это необходимо для рационального 

использования его ресурсов, эффек

тивной эксплуатации прибрежных 
зон и защиты морской окружащеii 
среды от загрязнений, а .также для 

прогнозирован:ия таких природных 

опасных явлений, как цунами и 
штормовые вихри. Растущая озабо
ченность по поводу антропогенного 

влияния на морские экосистемы 

вступает в конфликт с нашей неспо

собиостью надежно различать обу
словленные деятельностью человека 

и "естественные" изменения. Это 
было отмечено на конференции 

ЮНКЕД, которая призвала МОК и 
далее развивать совместно с ВМО, 
ЮНЕП и другими международными 
организациями систему ген о' что 
позволит решать различные задачи, 

связанные с глобальными измене
ниями окружающей среды и клима
та, с устойчивым развитием океанс
ких ресурсов. 

МОК приступ ила к созданию 
гена в 1989 г. в 1993 г. вмо, мене 
и ЮНЕП договорились о сотрудниче
стве в этой области. (О стратегии со
здания гена, преследуемых при 

этом целях и применяемых подходах 

рассказывалось в статье, опублико
ванной в Бюллетене ВМО, 42 (2) и 
основанной на концепции гена, при
иятой Ассамблеей МОК в 1993 г.) 

Будучи полной и единой систе

мой, гена послужит механизмом 
для скоординированного использова

ния данных, получаемых с помощью 

спутниковых и контактных измере · 

ний основных физических, химичес 
ких и биологических параметро в 

океана, включая прибрежные зоны, 
изолированные и полуизолирова н 

ные моря. В задачи системы будут 
входить координирование и распре

деление данных, информации и ин 

формационной продукции в интере 

сах более глубокого понимания про
цессов, протекающ:v.х в океане, и, в 

частности, таких процессов, которые 

играют важную роль ·в ГЛС1G<l льном 

изменении климата и в клам.:~тичес-
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кой изменчивости, в исследованиях 

и прогнозировании, в глобальных из
менениях окружающей среды, вис
пользовании и защите ресурсов 

океанов и прибрежных зон. В основу 
системы будет положен принцип сво
бодного и открытого обмена данны
ми, и·нформацией и связанными с 

ней преимуществами . 

Планирование ГСНО ведется сей
час по . пяти направлениям: а) мони
торинг климата, его оценки и про

гнозирование; б) мониторинг и оцен
ки морских биологических ресурсов; 

в) мониторинг окружающей среды при
брежных зон и ее изменений; г) оцен
ка и прогнозирование экологическо

го состояния океана; д) морские 
метеорологические и океанографи
ческие оперативные службы. 

Создан межведомственный меха
низм для координации работ по раз
витию ГСНО . Он включает в себя 
Объединенный межправительствен

ный комитет MOKjBMOjiOHEП по 
ГСНО (М-ГСНО), решающий возни
кающие вопросы межправительст

венного уровня, и Объединенный 
научно-технический комитет 
МОК/ВМО/ЮНЕП по ГСНО (ОНТК
ГСНО), представляющий собой науч
но-консультативный орган, обслу
живающий организации, участвую

щие в создании ГСНО . При секрета
риате МОК образовано бюро под
держки ГСНО, 

Исполнительный Совет МОК на 
своей двадца.ть седьмой сессии (1994 г.) 
подтвердил, что МОК рассматривает 
создание ГСНО как самую важную 
задачу, считая это одним из главных 

вкладов МОК в реализацию решений 
ЮНКЕД. Было отмечено , что пере
ход к оперативной океанографии по
требует налаживания новых связей, 
привлечения к участию в проваJ(и

мых работах правительств, пользова
телей, ученых, развивающихся 
стран, контактИрования с другими 

международными программами. 

Важнейшее значение имеет при этом 
координация всех мероприятий, осу
ществляемая на национальном, ре

гиональном и международнэм уров

нях. 

В настоящее время работы по со
зданию ГСНО сконцентрированы на 
следующих направлениях: 

• Раз.работка стратегии создания 
адекватных баз данных, необхо
димых для изучения изменений 

климата и окружающей среды, а 

также для удовлетворения прак

тических и исследовательск11х 

потребностей стран-Членов; 

• Подготовка плана работ по кли

матическому модулю, который 

является общим для ГСНО ·И 
ГСНК; особое внимание уделяет
ся при этом оперативному ис

пользованию наблюдательной 
системы, созданной в рамках 

Программы ТОГА; 

• Подготовка плана работ по моду
лю прибрежных зон, представ

ляющему особый интерес для 

большинства стран и требующе

му многодисциплинарного и 

многоотраслевого подхода, осно

ванного на учете интересов раз

личных клиентов и пользовате

лей, на применении методов дис

танционного зондирования в со

четании с традиционными кон

тактными методами измерений. 

Начиная с 1991 г. МОК совмест
но с ВМО, ЮНЕП и Междуна
родным союзом охраны природы 

и природных ресурсов организо

вала несколько исследователь

ских экспериментальных проек

тов в прибрежных зонах по изу

чению уровня моря, коралловых 

рифов, мангровых зарослей и 

других явлений, испытываю

щих на себе влияние Изменения 
климата; 

• Оказание поддержки связанным 
с ГСНО существующим системам 
океанских наблюдений и обра

ботки данных, таким, как 

ОГСОС, ГЛОСС и ГСДБ, рассмат
риваемым МОК и ВМО в качест
ве основы для создания ГСНО. 
Однако следует отметить, что 
пути и средства включения су

ществующих систем в ГСНО 

нуждаются в дальнейшем изуче

нии и обсуждении в кругах, 

имеющих отношение к ГСНО и 
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существующим программам, 

как на национальном, так и на 

международном уровнях. Ощу
щается настоятельная необходи
мость в выработке скоординиро

ванного подхода к развитию 

ГСНО и ГСНК, который должен 
быть тесно увязан с подходами к 

обработке данных, принятыми в 

ВСП; 

• Научное проектирование и пла

нирование модулей, относящих

ся к оценке и прогнозированию 

экологического состояния океа

на, к мониторингу и оценке мор

ских биологических ресурсов; 

• Разработка стратегии развития 
модуля морских метеорологи

ческих и океанографических 

оперативных служб при актив

ном участии огсос мок;вмо и 
КММВМО; 

• Выработка подходов к выбору 
способов обработки данных и 

принципов их использования: 

• Разработка политики и механиз
ма экономичного расширения 

возможностей ГСНО, в частнос
ти путем организации обучения 

персонала и предоставления сти

пендий, через программы добро

вольного сотрудничества и реги

онально скоординированные 

проекты; 

• Развитие регионального сотруд
ничества. 

Создание ГСНО, в котором заин

тересованы все страны-Члены, по

требует совместных усилий океано

графов и метеорологов как на нацио

нальном уровне (среди ученых, зани

мающихся разработкой единых мо

делей атмосферы и океана, специа

листов оперативных метеорологичес

ких и океанографических служб, в 

таких вопросах, как обслуживание 

разных потребителей, координиро

вание данных, передача информа

ции, подготовка информационной 

продукции в национальных цент

рах), так и в международном мас

штабе (сотрудничество между МОК и 

ВМО , между различными учрежде

ниями и программами, имеющими 

отношение к данной тематике). Та

кое тесное сотрудничество необходи

мо при проектировании и планирова

нии всех модулей, особенно модулей 

климатических и морских метеоро

логических и океанографических 

оперативных служб. Без сотрудниче

ства между МОК и ВМО не обойтись 
и при планировании и координиро

вании обмена данными и информа

цией, при проведении мероприятий, 

направленных на расширение воз

можностей системы. Успешное со

трудничество МОК и ВМО при реа

лизации совместных программ по 

ОГСОС и ГСДБ, а также в рамках 

программы ВПИК заложило проч

ную основу для дальнейших успехов 

при создании ГСНО . 

Систему ГСНО частg называют 

морским аналогом ВСП (первона

чально ее предполагалось назвать 

Всемирной службой океана). Созда

ние океанской системы, подобной 

ВСП , потребует в предстоящие деся

тилетия настойчивых усилий всех 

стран для обеспечения работ необхо

димыми финансовыми и человечес

кими ресурсами. Необходимо будет 

учесть опыт, накопленный ВМО при 

создании ВСП и при реализации со

вместно с МОК программы ОГСОС . 

Мы не можем позволить себе ирене

бречь чем-либо hЗ того, что мы уже 

имеем, чему мы уже научились. Не

обходимо в полной мере использо

вать существующие международные 

и национальные инфраструктуры и 

механизмы, которые были созданы в 

результате многолетних совместных 

усилий. 
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ИКАО, ВМО И 

АВИАЦИОННАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Авиация работает в атмосфере и под

вержена многочисленным ограниче

ниям, которые установлены самой 
природой. Для обеспечения безопас 

ности, экономической эффективнос

ти и регулярности полетов авиnция 

всегда нуждается в метеорологичес

кой информации - идет ли речь о 

встречном ветре на эшелоне, приво

дящем к дополнительному расходу 

топлива, о тумане или снегопаде на 

аэродроме , вызывающих ухудшение 

видимости и делающих невозмож

ными посадку и взлет, или об опас
ных погодных явлениях на мар 

шруте полета. 

Важнейшая роль авиационной 
метеорологии стала очевидной еще в 
самом начале развития коммерчес

ких авиаперевозок. Уже в 1935 г. в 
рамках Международной Метеороло
гической Организации (ММО), пред
шественницы ВМО, была создана 
международная Комиссия по авиа
ционной метеорологии (КИМАв). 
КИМАв была призвана направлять в 
международном масштабе работы в 

области авиационной метеорологии 
и координировать деятельн о сть 

Б. С . Чернава 

ММО и Международной комисии по 
воздушной навигации (ИКАН), осно
ванной в 1922 г . при Лиге Наций в 
соответствии с Парижекой конвен
цией. 

Вторая мировая война , в ходе ко
торой авиации придавалось огромное 

значение, явилась мощным стиму

лом для развития авиационной ме 

теорологии и авиационной промыш

ленности. В конце 1944 г. представи 
тели 52 государств собрались в Чию\
го с тем, чтобы обсудить результаты 
такого бурного прогресса, а также 
вопросы обеспечения безопасности , 
надежности и эr<: ономической эффек

тивности гражл анской авиации в 

послевоенный период и подписать 
конвенцию о международной граж
данской авиации, получившую впос

ледствии название Чикагской кон
венции . В соответствии с этой Кон
венцией была создана Международ
ная организация гражданской 
авиации (ИКАО). В прошлом году от
мечался Ьi; -летний юбилей Чикаг

ской конвенции и ИКАО. 
Через несколько лет, в 1951 г . , на 

Первом Всемирном Метеорологичес-

Руководитель отдела метеорологии Бюро воздущной навигации Международной организа
ции граждансi<ой авиации, Монреаль, Канада. 
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ком Конгрессе вместо КИМАв была 
создана Комиссия по авиационной 
метеорологии (КАМ). С тех пор 
ИКАО и ВМО тесно сотрудничают, 
что в немалой степени способствует 
успешному развитию международ

ной авиации. Уже в 1953 г. между 
двумя организациями были подписа
ны рабочие соглашения, призванные 
исключить дублирование усилий. 
Эти соглашения пришлось скоррек
тировать лишь однажды, в 1962 г . , и 
с тех пор они прекрасно выдержива

ют испытание временем. Данные со
глашения охватывают все аспекты 

авиационной метеорологии, относя
щиесяк компетенции двух организа

ций. Их взаимодействие основано нв. 
том, что ИКАО отвечает за выработ
ку требований, которые авиация 
предЪявляет к метеорологам, обслу
живающим международные линии , 

а ВМО определяет методы и способы , 
используемые для удовлетворения 

этих требований. 
Прекрасно налаженные связи 

между ИКАО и ВМО в области авиа
ционной метеорологии могут слу
жить в качестве модели жизненно 

необходимого сотрудничества специ
ализированных учреждений Органи
зации Объединенных Наций. Как 
уже указывалось, исключается не

производительное расходование ре

сурсов и средств для выполнения 

работ, относящихсяк кругу общих 
интересов. Страны-члены ИКАО и 
ВМО пребывают в твердой уверен
ности, что международные стандар

ты и рекомендации, вырабатыва
емые совместно ИКАО и ВМО, соот
ветствуют самым современным за

просам авиаторов, причем для их 

удовлетворения Применяются самые 
лучшие средства, имеющиеся в рас

поряжении метеорологического со

общества. 
Метеорологи, объединенные под 

эгидой ВМО, всегда своевременно от
кликались на запросы ИКАО. За пос
ледние 40 лет этому накопилось 
множество примеров, из которых в 

данной статье упомянуты лишь не
которые. 

Во многих регионах мира все 
большую остроту обретают проблемы 
быстрого роста интенсивности воз
душного движения и увеличения на-

Meteorologicalвervice for 
international air navigation 

(Метеорологическое обслуживание 

междуиародно_й- во:щушиой 

иавиrаЦии) ' . 
WМО Technical Regulations, 

VolumeП 
WMO ·- No. 49. ISBN, 92-63-16~49-2 

(иа аиrпийском,"ilспаиском, .русском 
и фраицуЗсКОм нзьпсах) · 

Цеиа (в переплете): 47 шв. фр.; 
(без пере~ета): 3О:mв. фр. 

грузки на аэропорты. Неблагаприят
ные погодные условия еще более ус
ложняют и без того напряженное 
функционирование аэропортов, при

водя к перераспределению хорошо 

отр~rулированного потока самолетов 

между ключевыми аэропортами. 

Для того чтобы успешнее решать 
такие проблемы, с 1989 по 1992 г. 
ИКАО и ВМО провели большую рабо
ту по пересмотру авиационных ме

теорологических кодов ВМО, 
предназначенных для передачи ме

теорологических сводок и прогнозов 

по аэродромам. Были сформулирова
ны предложения по совершенствова

нию кодов с целью приведения их в 

соответствие с новейшими требова
ниями, предъявляемыми авиацией, 
в том числе и с требованиями диспет
черской службы. Данные предложе
ния впосл~дствии были рассмотрены 
и приняты на совместном совещании 

отдела связи, метеорологическог·о и 

оперативного отделов ИКАО, а 
также на девятой сессии КАМ ВМО, 
состоявшейся в Монреале в 1990 г. 
После утверждения руководящими. 
органами ИКАО и ВМО новое поко
ление авиационных метеорологичес

ких кодов было в июле 1993 г. 
введено в оперативную практику. В 
1993 и 1994 гг. ход внедрения новых 
метеорологических кодов тщательно 

контролировался. На основе накоп
лениного опыта применения этих 

кодов было признано необходимым 
внести лишь незначительные уточ

нения. После того как это будет сде
лано в 1996 г., мы будем иметь такие 
авиационные метеорологические 

коды, которые еще в большей мере 
соответствуют современным услови

ям функциониров-ания воздушного 
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транспорта. Одновременно эти коды 
будут способствовать дальнейшей 
международной стандартизации, по
скольку предусматривается, что их 

смогут принять и североамерикан

ские государства. 

Отмена в 1978 г. государственно
го регулирования авиапромышлен

ности США и последовавшие затем 
отмены такого регулирования в дру

гих странах потребовали значитель
ных изменений в порядке функцио
нирования авиакомпаний. Среди 
прочего во все большей мере стала 
ощущаться необходимость обеспече
ния предполетной подготовки метео
рологической информацией глобаль
ного масштаба , представленной в 
таком формате, который пригоден 
для ее компьютеризации. Для сни
жения стоимости такой информации 
страны должны получать ее непо

средственно из специализированных 

метеорологических центров. Для об
суждения этих новых требований в 
1982 г. в Монреале было проведено 
совместное совещание отдела связи и 

метеорологического отдела ИКАО и 
седьмая сессия КАМ ВМО. Результа
том стало создание Всемирной систе
мьr зональных прогнозов (ВАФС). В 
течение последних 15 лет происходи
ло поэтапное внедрение ВАФС. Сей
час достигнуто такое положение , 

когда глобальные прогнозы ветров и 
температуры в верхних слоях атмо

сферы, составляемые двумя Всемир
ными центрами зональных прогно

зов (ВЦ3П), расположенными в Лон
доне и Вашингтоне , будут переда
ваться государствам всего мира не

посредственно через спутниковые 

линии связи. Такие передат-rи на
чнутся с конца 1995 г . На современ
ном переходнам этапе от начала 

создания к завершению построения 

ВАФС прогнозы об основных погод
ных явлениях вдоль трасс полетов 

самолетов, выпускаемые ВЦ3П и ре
гиональными центрами зональных 

прогнозов (РЦ3П), будут передавать
ся пользователям и через специаль

ную спутниковую сеть ВАФС. Таким 
образом, всем странам мира будет 
обеспечен доступ к стандартизован
ной высококачественной метеороло
гической информации, необходимой 
для планирования полетов. Кроме 

того , через три спутника связи 

ИНТЕЛСАТ, входящих в состав сети 
ВАФС, пользователи смогут полу
чать обширный набор оперативных ме
теорологических текстов о-цифровых 
телеграмм (ОПМЕТ), таких, как те
леграммы METAR, TAF и SIGMET. 
Следует отметить, что в одном из ре
гионов, а именно в Карибском регио
не (КАР) ИКАО, и в пределах Регио
нальной ассоциации IV ВМО (Север
ная и Центральная Америка) осу
ществляется проект ИКАО /ВМО по 
совместному использованию спутни

ковых линий связи в рамках систе
мы, представляющей собой состав
ную часть как авиационной фикси
рованной службы связи (АФС) 
ИКАО, так и Глобальной системы те
лесвязи (ГСТ) ВМО. 

Помимо прочего, имеющиеся сво
бодные емкости спутниковой систе
мы связи ВАФС в некоторых регио
нах можно использовать для переда

чи основных метеорологических 

(т. е. принадлежащих ВМО) данных, 
причем это не потребует каких-либо 
дополнительных расходов со сторо

ны авиации . 

С учетом сказанного можно за
ключить, что внедрение системы 

ВАФС , включая использование спут
никовых линий связи для распро
странения данных и информации 

ВАФС и телеграмм ОПМЕТ, пред
ставляет собой один из самых важ
ных проектов в области авиационной 
метеорологии за последние 50 лет и 
является превосходным примерам 

того , чего можно достичь благодаря 
тесному сотрудничеству между 

ИКАО и ВМО. Хотя приведеиные 
выше примеры иллюстрируют ско

рее вполне обычную реакцию на по
степенные изменения, происходив

шие в требованиях, предъявляемых 
авиацией, были и такие случаи, ко 
гда государствам приходилось при

нимать через ИКАО и ВМО экстрен
ные меры в связи с возникновением 

неожиданных, как тогда казалось, 

"новых" метеорологических про
блем. В этой связи особого упомина
ния заслуживают два явления: сдвиг 

ветра и выбросы в атмосферу вулка
нического пепла при извержениях 

вулканов. Считается, что с начала 
1970-х годов сдвиг ветра явился при-
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Плохая видимость представляет угрозу при взлете и посадке самолетов . Независимо от 
причин , вызывающих ухудшение видимостl'j , будь то туман , снегопад или пыльная буря , 
для обеспечения безопасности , экономической эффективности и регулярности полетов 

авиаторам необходима соответствующая метеорологическая информация 

чиной целого ряда трагических авиа
ционных катастроф, а с 1982 г . про
изошло несколько серь е зных 

инцидентов, вызванных возгорани

ем двигателей в результате попада
ния в них частиц вулканического 

пепла . После длительных исследова
ний и разработок, проводившихся в 
отдельных странах, постепенно были 
найдены подходы к решению пробле
мы сдвига ветра. В программы подго
товки пилотов были включены 
специальные методы и процедуры 

Публикации ВМО 

по авиациоiПiоЙ метеорологии 

• Н andbook of meteorological forecast ing 
for soaring flight. (Ру~еоводство по ме
теорол.оzич.ес~еому проzкоэировакию 

дл.я высоткых пол.етов). В МО-М 495, 
Т3 М 158. На английском языке. 
ISBN' 92·63-12495·0 

• Methods of interpreting numerical 
weather predictton output for aeronauti
cal meteorology. (Методы иктерп.ре

тuции ч.исл.еккых n.роzкоэов погоды в 

авиациоккой метеорологии). ВМО-. 

М 770, Т3 М 195. На английском и 
французском языках. 

ISBN 92-63·10770-Х. Цена: 26 шв. фр. 
Другие публикации в этой ·области 

перечислены в "Каталоге п.убл.и~еаций 

Всемиркой Метеорол.огич.есхой Орzаки

эации", который по запросам высыпается 

бесплатно. 

пилотирования; появились бортовые 
и наземные средства обнаружения 
сдвига ветра . 

Для исключения опасностей, свя
занных с вулканическим пеплом, 

ИКАО совместно с другими между
народными организациями, вклю

чая и ВМО, создала международную 
службу наблюдений за вулканичес
ким пеплом на авиационных трас

сах , которая оповещает экипажи 

самолетов об извержениях вулканов 
и "облаках" вулканического пепла, 
которые могут повлиять на безопас
ность полетов по тем или иным трас

сам. Для обнаружения вулканичес
кого пепла в атмосфере используют
ся различные средства, включая бор
товые и наземные наблюдения, а 
также спутниковые данные. Для 
прогнозирования траекторий пере
мещения облаков вулканического 
пепла требуются сложные компью
терные модели , созданные рядом на

циональных метеорологических 

служб. ИКАО с благодарностью вое
пользовалась советами со стороны 

ВМО при подготовке необходимых 
международных соглашений, касаю
щихся создания эффективной меж
дународной вулканологической 
службы , обеспечивающей безопас
ность полетов на международных 

трассах . 

В своих планах на будущее ИКАО 
предусматривает разработку новых 
систем воздушной нав!'lгации . Ввод в 
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действие коммуникационных, нави

гационных, наблюдательных систем 
и систем управления воздушным 

движением (КНС/УВД) ИКАО потре
бует пересмотра ряда оперативных 

требований, для чего опять будет не
обходима помощь со стороны метео
рологов. ИКАО уверена в том, что 
она и далее может рассчитывать на 

получение консультаций и помощи 

от ВМО, на плодотворное сотрудни
чество с этой организацией , как это 

всегда было в прошлом. 

В 1994 г. Международная организа
ция гражданской авиации отметИла 
свое пятидесятилетие (ред.). 

-4t'-
омт . wто . вто 

ТУРИЗМ, 
КЛИМАТ И 
ПОГОДА 

Туризм является сегодня одпой из 
важнейших отраслей промышлеп
пости мировой экономики. Во мпо-

~~~ -
/ 

, / -

Питер Шеклфорд1 и Ларе Е. Олсон2 

гих странах, особенпо па тропичес
ких островах, это главный экономи
ческий сектор. Большинство меро-

Туризм nредставляет собой одну из круnнейших отраслей мировой экономики, 
развивающуюся наиболее инт·енсивно. Существование многих страи, особенно тропических 
островных государств , в решающей мере зависит от доходов, которые приносит туризм 

Фото: Ларе Олсон. 

Начальник департамента окружающей среды и nланирования Всемирной туристской орга
низации. 

Начальник отдела всемирных климатических применений Департамента Всемирной клима
тической nрограммы ВМО. 
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Эрозия побережья на Мальдивских островах . 
Подъем уровня моря, а также все более 

мощные шrормы представляют потенциальную 

опасность для низких тропических островов. 

В 1991 г. после одного из штормов многие 
острова Мальдивского архипелага просто 

исчезли 

Фото: Л аре Оле он 

приятий, имеющих оттюшение к ту
ризму и отдыху, зависят от погоды и 
климата. Туристы уезжают далеко 
от родного дома, подвергаясь воздейст
вию новых для них климатических ус
ловий и погодных явлений. Они могут 
стремиться в теплые и солнечные ус

ловия побережья либо искать хорошие 
условия для занятий лыжным спор
том высqко в горах. Во многих случаях 

они подвергаются такому "изменению 
климата", скорость и масштабы ко
торого намного превосходят обычные, 
даже если путешествие носит локаль
ный характер. 

Всемирная туристская организация 

Всемирная туристская организация 
(ВТО) является ведущей междуна
родной организацией всемирного 

· масштаба в области путешествий и 
туризма. Ее главной задачей являет
ся оказание содействия развитию пу
тешествий и туризма как средств 
стимуляции бизнеса и экономичес
кого развития, укрепления мг~:р<~ и 

понимания между народами. На 
международном форуме, состояв- . 

шемся в марте 1995 г . в Кадисе, Ис
пания, было отмечено: 

" ... к главным вопросам, от решения кото
рых будет зависеть завтрашний день ми

рового конкурентного рынка туризма, 

относятся следующие : мобилизация люд
ских ресурсов ; постоянное повышение ка

чества обслуживания клиентов; способ

ность к в н едрению техн ичес ки х нов

шеств , ос обенно в таких областя х, к ак 
связь и электронное резервирование мест 

в отелях и т.п.; бережное отношение кок

ружающей среде как необходимое усло

вие устойчивого развития" . 

На всемирном туристическом фо 
руме, проходившем в Осаке в 1994 г. , 
основное внимание было уделено за
щите окружающей среды и между
нар()J!НОМУ сотрудничеству . . В рамке 
приведены некоторые из основных 

полоJЕr?ПИЙ принятой в Осаке декла
раци;,-, :. ;. вопросам туризма . 

Выдержки из припятой в Осаке 

декларации по вопросам туризма 

• Туризм является одним из основных 
источников валового продукта миро

вой эконоъuп:и; в . этой отрасли занят 

каждый десятый р~т;uощий; 

• Развитие международного туризма 

способствует укрепле;шю !IЗаимопони

мания между странами и JDОдъми; 

• Туризм представляет собой эффектив~ 

вый механизм перераспределения до

ходов между странами и в этом ка

честве способствует более сбалансиро
ванному развитию мировой экономи

ки . Разрушение традиционных куль

тур, стилей жизни, эксплуатация веза

щищенных групп населения и другие 

явления, которые сопровождают раз

витие туризма, могут иметь самые се

рьезные последствия, и с ними необхо

димо бороться. Туристы должны вести 

себя вежливо и благопристойно для 

того, чтобы исКJПОчить отрицательные 
воздействия на местное население; 

• Туризм должен нести с собой не раз!Jу
шение, а защиту. Если _ иидустрия ту

ризма и сами туристы осознают свою 

ответственность за сохранение окру

жающей среды и культурного насле

дия, то эти ценности можно будет сбе
речь, одновременно используя их как 

ресурсы, необходимые для развития 

туризма; 

• Правительствам следует лучше пред

ставлять себе всю важность той роли, 

которую туризм играет при формиро

вании политики, и учитывать эту роль 

при выборе политических решений. 
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Лавины 

Опасность охода лавин присуща всем гор

ным районам во всем мире. Многие из ла

виноопасных районов, такие, как Евро

пейские Альпы, Скалистые горы и Гима

лаи, где сход лавин малых и средних раз

меров передко вызывается действиями 

лыжников и друrими причинами, являют

ся популярными местами отдыха туJJИС

тов. В более развитых регионах сущест

вуют хорошо отлажеииые процедуры кон

троля за лавинами, включающие в себя 

прогиозироваиие, проведение спасатель

ных мероприятий и распространение ии

формации, направленной иа предотвра

щение схода лавин. Однако в развиваю

щихся странах подобным мерам уделяет

ся самое минимальное внимание. 

Главной целью комитета ВТО по 
окружающей среде является обеспе
чение устойчивого развития туриз

ма. Эта цель во многом связана с 
такими областями, как климат и 
окружающая среда. 

ВТО представляет собой межпра
вительственную организацию со 

штаб-квартирой в Мадриде, Испа
ния. За время, прошедшее после ее 
создания в 1975 г., ВТО значительно 
выросла, и ныне в нее входят 125 
правительств стран мира; она объ
единяет свыше 250 ассоциирован
ных членов, представляющих 

быстро растущую индустрию путе
шествий и-туризма. 

В задачи ВТО входит содействие 
развитию технического сотрудниче

ства и оказание правительствам по

мощи по широкому кругу вопросов, 

относящихся к туризму, организа

ция программ образования и подго
товки кадров. В более общем смысле 
ВТО является форумом, где прави
тельства и промышленность могут 

устанавливать принципы и глобаль
ные стандарты в области путешест
вий и туризма. Деятельность ВТО в 
области охраны окружающей среды 
и планирования подчинена задачам 

обеспечения устойчивого развития 
туризма. 

Сотрудничество между ВТО и ВМО 

В соответствии с соглашением о со
трудничестве и связях от 1977 г. ВТО 

имеет в рамках Организации Объе
диненных Наций особый статус. В 
1993 г. ВТО и ВМО подписали прото
кол о взаимопонимании, в котором, в 

частности, указывается, что эти две 

организации 

" ... будут действовать в тесном сотрудни
честве друг с другом и регулярно прово

дить взаимные консультации по вопро

сам, представляющим взаимный интерес. 
В частности, такое сотрудничество и кон
сультации будут служить эффективной 
координации работ и процедур, связан

ных с деятельностью обеих организаций". 

Далее в протоколе говорится: 

"Обе организации, ВТО и ВМО, согласны 
информировать друг друга о всех рабочих 

программах и планируемых мероприяти

ях, которые могут представлить взаим

ный интерес, а также будут обмениваться 
публикациями по этим и другим родст
венным вопросам". 

Подписанный главами обеих ор
ганизаций в 1992 г. протокол о взаи
мопонимании устанавливает, что 

" ... будут предприняты шаги, необходи
мые для обеспечения участия каждой из 
сторон, в соответствии с данным рабочим 

соглашением, в тех совещаниях и заседа

ниях другой стороны, на которых будут 

обсуждаться вопросы, представляющие 
взанмный интерес". 

Публикации 

Среди многочисленных публикаций 
ВТО имеются и такие, которые 
имеют прямое отношение к окру

жающей среде и, в частности, к кли
мату. ВТО в тесном сотрудничестве с 
ВМО готовит справочник по спосо
бам уменьшения опасности стихий
ных бедствий в тvристических 
районах. Подготовка этого справоч
ника является одним из мероприя

тий, проводимых в рамках Между
народного десятилетия по уменьше

нию опасности стихийных бедствий 
(МДУОСБ). В него войдут главы, по
священные опасным метеорологи

ческим явлениям (тропические и 
внетропические штормы, связанные 

с ними штормовые волны и т. п.), на
воднениям (прибрежным, эстуар
ным, речным и т. п.), землетря
сениям и снежным лавинам. 

Эта совместная публикация ВТО 
и ВМО рассчитана на широкий круг 
читателей, включая администрато
ров и специалистов по планирова-
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нию туризма, гидов, туристов, пред

ставителей страховых компаний, а 
также персонал, отвечающий за под-

А. Ежегодно на снежных спусках 
собираются тысячи людей 

Фото: Ларе Олсои 

f В последние годы на некоторых горных 
курортах выпадало меньше снега, что 

привело к экономическим трудностям и 

потере рабочих мест. Применение снежной 
пушки для производства искусственного 

снега обходится дорого, а кроме того , 
связано с угрозой для окружающей среды 

Фото: Ф. Пухальски 

готовку оповещений об опасных по
годных условиях и явления х. В 
книге рассмотрены такие вопросы , 

как влияние стихийных бедствий на 
туризм, концепция обеспечения го
товности к борьбе со стихийными 
бедствиями, социально-психологи
ческие аспекты ·rуризма и стихий

ных бедствий. 

Планы на будущее 

Подъем мировой экономики привел 
и к бурному развитию туризма. В 

1994 г. общие сборы с туристов, ис
ключая дорожные расходы, достиг

ли рекордной величины, превысив 

321 млрд. долларов США .. В среднем 
ежедневно 1,5 млн. туристов из всех 
стран мира приносят мировой тор

говле 900 млн. долларов США. В по
слании Геяерального секретаря ВТО 
на 1995 г., который является годом 
20-летнего юбилея ВТО и 50-летнего 
юбилея ООН, содержатся призывы к 
повышению качества услуг, надеж

ности и безопасности в туристичес

ком секторе. Многие положения 

этого послания имеют непосредст

венное отношение к погоде и клима

ту, и для их реаяизации необходимо 
еще более тесное сотрудничество 
между индус1·рией туризма, с одной 
стороны, и метеорологическим и 

климатологическим сообществом -
с другой, как на международном, так 

и на национальном уровнях. 

Одной из проблем, ожидающих 
нас в будущем, являются возможные 
последствия изменения климата для 

туризма. Такие, хотя и прогнозируе
мые пока лишь в качестве гипотез, 

явления, как подъем уровня моря, 

изменения траекторий штормов, уг
роза разрушения озонного слоя с пос

ледующим увеличением уровня 

радиации диапазона УФ-В, могут 
оказать сущес·rвенное влияние на 

международный туризм. Поэтому 
важно уже сейчас предпринимать 

шаги, необходимые для оценки этих 
процессов, представляющих потен

циальную угрозу для туризма, I<ото

рый ныне превратился в основной 
сектор экономики многих госу

дарств, особенно развивающихся. 

315 



ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

История возникновения nроекта 

В 1980-е годы дискуссии относитель

но "усиления парникового эффекта", 
ранее ограниченные научным сооб
ществом, стали занимать широкие 

круги общественности. Страны, рас
положенные на юге Тихоокеанского 
региона, быстро осощшли, что они 

более всего подвержены возможному 

влиянию этого эффекта. Поэтому ру
ководители этих стран восприняли 

данную проблему как имеющую 
большое значение для региона, да и 

для всего мира. В 1988 г. на совеща
нии глав государств Форума южной 
части Тихого океана, проходившем в 

Нуку а'Тонга, озабоченность разви
тием парникового эффекта и его воз

можными последствиями стала 

предметом оживленного обсужде
ния . На этом совещании правитель

ст:во Австралии взяло на себя обя
зательство оказывать странам-чле

нам Форума помощь в решении дан

ной проблемы. Одним из результатов 
стал догрвар-е ВМО о проведении ис

следований по мониторингу климата 

и климатическим влияниям в юж

ной ч~сти Тихого океана. Эта работа 
выполнялась в тесном сотрудничест

ве с Региональной программой по ок
ружающей среде для южной части 
Тихого океана (СПРЕП), которая от
вечает за изучение окружающей 
среды региона. Результаты исследо
ваний представлены в отчете "Изме
нение климата в раю" (Брук и др., 
1991); о них было рассказано в ста
тье, опубликованной в Бюллетепе 
ВМО, 41 (3) (Брук, 1992). 

Отчет содержит предложения по 

целому ряду проектов, которые, по 

мнению авторов, были бы полезны 
для стран южной части Тихого океа
на в деле решения проблем, связан
ных с климатом. В частности, было 

Метеорологическое бюро, Мельбурн. 

Даун Ф. Тистлетвейт * 

внесено предложение об оказании 
поддержки национальным метеоро

логическим службам путем развития 
их систем основных климатических 

наблюдений и связанной с ними ин
фраструктуры. На совещании Фору
ма южной части Тихого океана, 
состоявшемел в 1992 г., Австралия 
приняла некоторые из предложений, 
вошедших в отчет, и выделила на 

финансирование климатических 

программ для южной части Тихого 
океана почти 1 млн. долларов США. 
В соответствии с рекомендациями 

ВМО, эти средства были направлены 
на поддержку наций в их усилиях по 
развитию климатических наблюде
ний и мониторингу изменения кли

мата, что относилось в отчете к 

главным задачам. 

Такова предыстория возникнове

ния проекта по развитию метеороло

гических служб Тихоокеанского 
региона. Он финансировался через 
Австралийское бюро поддержки 
международного развития, которое 

поручило выполнение проекта Ме
теорологическому бюро Австралии. 
Более подробный отчет о проекте 
будет подготовлен позднее, но в 

целом можно сказать, что австралий~ 
ские специалисты-метеорологи рабо
тали в тесном контакте со своими 

коллегами из 10 стран Тихоокеан
ского региона, помогая националь

ным метеорологическим службам в 
совершенствовании основных видов 

деятельности по мониторингу кли

мата, в обучении персонала и опреде

лении потребностей в технической 
помощи в части более специализиро
ванного оборудования, такого, как 

метеорологические радиолокаторы, 

системы зондирования верхних 

слоев атмосферы и спутниковые сис

темы. Все эти шаги направлены на 

повышение качества, совершенство

вание сбора и анализа метеорологи

ческих и климатических данных. 
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Метеорология в юго-западной части 
Тихого океана 

Страны юга-запада Тихого океана в 
своем большинстве представляют 
собой небольшие островные государ
ства, рассеянные по необъятным оке
анским просторам, с малочисленным 

населением и слабой экономикой . В 
прошлом метеорологические служб н · 
этих стран получили серьезную под

держку или от колониальных влас

тей, или от более крупных гос у
дарств, находящихся за пределами 

региона. Так, Новая Зеландия долгое 
время энергично поддерживала раз

витие метеорологии в регионе . Та
кую поддержку оказывали также 

Австралия, Соединенное Королевст
во, США и Франция. В прошлом 
важной движущей силой была необ 
ходимость метеорологического об
служивания авиации, однако с по

явлением больших самолетов инте 

рес стран региона к авиационной ме 
теорологии значительно понизился. 

Кроме того, после получения незави
симости и по мере развития собствен
ных правительственных структур 

страны юга-запада Тихого океана 

стали уделять больше внимания раз
витию своих самостоятельных метео

рологических служб как составной 
части национальной администра
ции. 

В итоге сложилась такая ситуа
ция, когда страны юга-запада Тихого 
океана стоят перед вызывающей 
большую озабоченность проблемой 
парникового эффекта, в то время как 

их метеорологическая структура или 

не готова к ее решению, или не рас

полагает необходимыми для этого 
возможностями. Тем не менее прави
тельства региона ищут пути реагиро

вания на изменение климата. Важ
ным первым шагом является сбор на
дежных метеорологических данных, 

основанных на длинных рядах на

блюдений, что позволит выявить су
ществующие тенденции и распреде

ления. Такого рода информация ос
новывается прежде всего на сравни

тельно простых метеорологическхи 

наблюдениях, не требующих слож
ного оборудования. При наличии 
длинных рядов данных этих наблю
дений правительства смогут полу
чить бесценную помощь при со-

ставлении любого рода программ. 
Проблема Тихоокеанского региона 
заключается в том, что при наличии 

отдельных рядов данных метеороло

гИческих наблюдений, начатых еще 
в конце прошлого века , в большинст
ве случаев количество таких данных 

по региону в целом оставалось незна

чительным вплоть до второй миро
вой войны. Даже теперь и своевре
менность, и качество измерений ос
тавляют желать лучшего. Нужна на
дежная система накопления и архи 

вации данных. К счастью, этот во
прос уже решается, по крайней мере 

частично, путем внедрения системы 

баз данных КЛИКОМ ВМО, основан
ной на переанальных ком:цьютерах. 
Эта система ныне широко использу
ется в регионе; имеется хорошая про

грамма обеспечения ее работы. 
Так реализовывался проект по 

развитию метеорологических служб 
Тихоокеанского региона . Стала оче 
видной важность расширения воз
можностей национальных метеоро 
логических служб с тем, чтобы они 
могли лучше обеспечивать свои пра
в ительства необходимой информа

цией в период, когда становится все 
труднее полагаться на иностранную 

поддержку и помощь. Очевидной 
стала и жизненная необходимость 
концентрации усилий на проблемах 
изменения и изменчивости климата. 

Когда начинается работа такого 
масштаба, очень важно хорошо по
нимать ее основные предпосылки . 

Иллюстрацией может служить ответ 
на вопрос о том, что мы понимаем 

под изменением климата. Общепри
нятое определение в самом общем 
смысле состоит в том, что изменение 

климата охватывает все формы непо

стоянства климата (т . е. любые раз

личия между "многолетними" ста
тистическими характеристиками ме

теорологических элементов, рассчи

танными для разных периодов, но 

относящимися к одному и тому же 

району) вне зависимости от их ста
тистической природы или физичес
ких причин (Моундер , 1992) . 
"Определение" понятия изменения 
климата, содержащееся в трудах со

стоявшейся в 1979 г. Первой Всемир
ной климатической конференции, 

гласит: "Изменение климата опреде-
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,ляет различие между многолетними 

средними значениями того или ино

го параметра или статистической ха
рактеристики, когда осреднение про

изводится за некоторый конкретный 
промежуток времени, обычно за не
сколько десятилетий" (Моундер, 
1992) . Используя определения тако
го типа, можно пытаться обнару
жить изменения и, следовательно, 

разрабатывать стратегии адаптации 
к ним. 

Подобная деятельность поможет 
правительствам в решениИ проблем, 

связанных с парвиковым эффектом, 

а наличие соответствующих данных 

позволит приступить к их архивации 

и анализу. Островные государства 
Тихоокеанского региона смогут вос
пользоваться климатической инфор
мацией в интересах развития бизне
са и при проведении социальных ме

роприятий, в том числе: 

• Экономическое развитие на ло
кальном уровне: повышение ка

чества и увеличение количества 

климатических данных будет 
способствовать развитию сель
ского хозяйства, водных ресур

сов, проектированию зданий и 

других сооружений, туризму, 

планированию городов и многим 

другим мероприятиям; 

• Региональное прогнозирование 

климата: юго-запад Тихого оке
ана занимает значительную 

часть территории земного шара, 

по которой в основном нет доста

точного количества данных ме

теорологических наблюдений. 

Создание в этом регионе надеж

ных и хорошо функционирую

щих наблюдательных сетей по
зволит проводить региональные 

исследования, повысить уровень 

изучения глобального измене
ния климата, внесет свой вклад в 

расширение наших знаний о ре

гиональных характеристиках 

атмосферы и океана; 

• Обнаружение изменения клима
та: признаки глобального по
тепления необходимо обнару

жить как можно раньше. Изме

нения будут разными в различ-

ных регионах планеты , и чрез

вычайно важно, чтобы страны 
юго-запада Тихого океана имели 
региональную информацию, по

зволяющую уточнить ;политику 

и стратегию адаптации к измене

нию климата. 

Проект по развитию 

метеорологических служб 

Тихоокеанского региона 

Проект по развитию метеорологичес-
. ких служб Тихоокеанского региона 
предусматривал проведение исследо

ваний в трех направлениях, считав
шихся важнейшими для получения 
долгосрочных рядов н:лиматических 

данных. Основное внимание было со
средоточено на оснащении полевых 

станций необходимым и надежным 
оборудованием , на обучении персо
нала методам наблюдений и измере
ний метеорологических параметров 
и на углублении понимания роли из
менения и изменчивости климата. В 

соответствии с этим проект включал 

в себя три компонента: 

• Модернизация оборудования: 
при проведении самых обычных 

наблюдений, таких, как измере
ние характеристик температу

ры, влажности, осадков, скорос

ти и направления ветра, атмо

сферного давления, определе

ние, по возможности, типов и ко

личества облаков, используются 
хорошо отработанные и надеж
ные стандарты и методы, кото

рые паявлились еще в прошлом 

веке. Целью проекта было ук

репление основ сбора таких дан

ных путем расширения и модер

низации. существующих метео

рологических станций. Сюда 
входят такие мероприятия, как 

замена испорченных или поте

рянных приборов (термометров, 
дождемерных систем, баромет
ров, анемометров). Такиестан
ции, которые страдают. от изме

нений окружения (например, 

вследствие наступления расти

тельности или строительства 

зданий в непосредственной бли-
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зости от станции), будут перево
диться в новые места либо рекон
струироваться. Все это будет осу

ществляться под наблюдением 
технического специалиста; 

• Обучение персонала: в то время 
как технология сбора климати

ческих данных сравнительно 

проста и недорога, обеспечение 

однородности, детальности и 

стандартизации этих данных 

требует значительных усилий. 

Персонал должен уметь прово 
дить наблюдения и ухаживать за 
приборами, а также понимать 
важность получаемых данных , 

особенно когда они имеют отно

шение к возможному изменению 

климата. За эти аспекты будет 
отвечать второй технический 

специалист, который и органи

зует соответствующее обучение. 
Учебная программа будет кон
центрироваться на трех направ 

лениях: а) строгом соблюдении 
технологии проведения основ

ных наблюдений с целью иск
лючения ошибок наблюдателей; 

б) уходе за приборами, осу 
ществлении технического обслу
живания приборов и систем (та

кое обслуживание должно осу 
ществляться соответствующими 

специалистами при штаб-квар

тирах метеорологических служб); 

в) роли климатической изменчи
вости и изменения климата и 

связанных с этим вопросах; 

• Техническое обслуживание: по 
мимо основного метеорологичес

кого оборудования, некоторые 
страны используют специализи

рованные и более сложные при

боры, такие, как радиолокато 
ры, автоматические метеоро

логические станции и системы 

приема спутниковой информа

ции. Будет проведена оценка 
объемов использования и схем 
размещения таких приборов , 

будут разработаны предложения 

по созданию системы и х 

технического обслуживания. 

Сотрудники Ме1·tюрологпческой служоы 
Западного Самоа проверяют 
метеорологические приборы, 

размещенные в будке 

Управление проектом осущест
вляется из штаб-квартиры Метеоро 
логического бюро в Мельбурне . Ав
тор данной статьи является управля
ющим проекта. В проекте участвуют 
следующие страны юга-запада Тихо
го океана: Вануату, Западное Самоа, 
Кирибати, Ниу, Новая Гвинея, Ост
рова Кука, Соломонавы острова, Тон
га, Тувалуи Фиджи. Каждая из этих 
стран имеет национальную метеоро

логическую службу, осуществляю
щую сбор и использование данных не 
только для обеспечения собственных 
потребностей, но и в интересах всего 
региона. Не все эти страны являются 
Членами ВМО, но все работают в 
рамках системы ВМО, а большинст
во стран, еще не вступивших в ВМО, 
активно стремятся к этому. 

Изменение климата особенно бес
покоит эти страны по ряду причин, к 

важнейшим из которых относится 
перспектива серьезной · угрозы для 
низкорасположенных островов, ко

торая возникнет даже при неболь
шом повышении уровня моря. 

Задачей стран Тихого океана являет
ся обнаружение малых постепенных 
изменений климата - начиная от 
изменений повторяемос·rи и природы 
опасных явлений, таких, как тропи
ческие циклоны, и кончая менее оче

видными, но столь же важными 
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изменениями океанских течений и 
температуры моря. От изменения 
климата в той или иной степени по
страдают все страны. Надо надеять
ся, что Проект по развитию метео

рологических служб Тихоокеанского 
региона будет способствовать реше
нию всех этих задач. 

Состояние дел на сегодняшний день 

В начале 1994 г. технический специ
алист Метеорологического бюро г-н 
Питер Доусон приступил к модерни

зации метеорологического оборудо
вания. В марте и апреле 1994 г . 
группа специалистов совершила 

двухмесячную поездку по шести 

странам ( Вануату, Западное Самоа, 
Ни у, Соломановы острова, Тонга и 
Фиджи). Совместно с национальны
ми метеорологическими службами 
была проведе.на оценка состояния 

метеорологических станций, сфор
мулированы рекомендации по их до

полнительному оборудованию и 
замене приборов там, где это необхо
димо. Были составлены полные опи

сания всех станций, которые посе
тила группа, а также обобщенные от
четы по каждой стране. Во многих 
случаях такая полная и точная доку

ментация по станциям была состав
лена впервые. Были подготовлены 
списки оборудования, необходимого 
каждой стране, после чего это обору
дование было заказано в Австралии 
и доставлено национальным метео

рологическим службам . Особое вни
манИе уделялось максимально воз 
можной стандартизации приборов в 
рамках каждой службы, а также 
применению приборов, работа с кото
рыми хорошо освоена персоналом. В 
некоторых случаях это требовало от
дать предпочтение не австралий
ским, а новозеландским приборам. В 
начале 1995 г. планируется напра
вить аналогичные группы на Острова 
Кука, в Тувалуи Кирибати, а также 
организовать повторные посещения 

большинства стран первой группы с 
тем, чтобы оценить размеры допол
нительной помощи. 

Для реализации второй части 
проекта, относящейся к подготовке 
кадров и инспектированию, в июле 

1994 г. на должность технического 
сиепиалиста по подготовке кадров 

был принят эксперт Метеорологичес
кого бюро г-н Макс Уолш, который в 
ближайшие два года посвятит этой 
работе все свое время. После кон
сультаций с экспертами из Австра
лии и Новой Зеландии для стран 
Тихоокеанского региона были орга
низованы специальные курсы. Такие 
курсы проводятся в самих странах 

при отобранных для этой цели цент 
рах. В последние месяцы 1994 г. обу
чение проводилось в Западном Самоа 
и Тонга; в дальнейшем оно будет ор
ганизовано и в других странах. Г-н 
Уолш будет также помогать в прове
ДЕ:НИИ инспекций метеорологичес
ких станций и консультировать 
работы по первой части проекта . 

Заключение 

Проект по развитию метеорологичес 
ких служб Тихоокеанского региона 
представляет собой пример междуна
родного сотрудничества, столь ти 

пичного для метеорологии в целом . 

Важнейшую роль в успехе этого про
екта сыграла ВМО. Проект фокуси
руется на конкретных потребностях 
региона, оvобенно в части, касаю
щейся климата и укрепления нацио
нальных метеорологических служб , 
что считается его самой важной осо

бенностью . Австралийское прави
тельство и Метеорологическое бюро 
считают, что выполнение этого про

е к та является прекрасной демон
страцией их стремления к развитию 
всего региона. Можно с удовлетворе
нием констатировать, что все заинте

ресованные страны проявили в 

отношении проекта большой энтузи 
азм, что закладывает прочные осно

вы для будущего метеорологии на 
юга-западе Тихого океана. 
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ПАЛЛАС-СОДАНКЮЛЯ: НОВАЯ 

Г ЛОБАЛЬПАЯ СТАНЦИЯ СЕТИ ГСА ВМО 

В декабре 1994 г. Финский метеоро
логический институт (ФМИ) открыл 

в Северной Финляндии станцию Гло

бальной службы атмосферы (ГСА). 

Измерения проводятся на двух поли

гонах: зондирование верхних слоев 

атмосферы, синоптические наблюде

ния, измерения общего содержания 

озона и зондировки озона выполняют

ся метеорологической обсерваторией в 

Соданкюля (67' 22' с. ш., 26' 39' в. д.), 
а определение состава тропосферного 

воздуха и сопутствующие метеороло

гические измерения характеристик 

пограничного слоя производятся в 

Палласе (67' 58' с. ш., 24' 07' в. д .) . В 

задачи станции Паллас-Соданкюля 

входит сбор данных о состnве воздуха 

и связанных с ним метеорологичес

ких факторах как в региональном, 

так и в глобальном масштабе, при

чем особое внимание уделяется изу

чению тропосферного и стратосфер

ного озона, а также парниконых 

газов. 

Паллас 

В 1991 г. отдел качества воздуха 
ФМИ организовал станцию монито

ринга качества воздуха в националь

ном парке Паллас-Оунасту:нтури на 

вершине арктической горы высотой 

560 м над уровнем моря. Как свиде
тельствуют и данные измерений, и 

модельные расчеты, эта станция рас

положена в одном из самых чистых 

районов Европейского континента . 

Пекка Платан 1 и Эско Киро2 

Измерения содержания озона 

(03), двуокиси серы (802), окислов 

азота (NO) и нитрата пероксиацети

лена (Р AN) производятся с помощью 
управляемых компьютером автома

тических анализаторов. Концентра

ции парниконых газов (двуокиси 

углерода (СО2 ), метана (СН4 ), закиси 

азота (N20) и хлорфторуглеводоро

дов (ХФУ)) определяются по контей

нерным пробам, которые берутся на 

станции два раза в неделю. Воздух в 

контейнерах анализируется метода

ми газовой хроматаграфин в лабора

тории ФМИ в Хельсинки . 

В рамках программы ГСА/ВМО в районе 
Паллас-Соданкюля, на крайнем севере 

Финляндии, открыта глобальная станция. 
Полигон для мониторинга фановиго состава 

тропосферного воздуха расположен на 

вершине арктической горы Паллас, где снег 
лежит более восьми месяцев в году 

Фото: Фиflcкuit .wrmeopoлoгuч t•cкиil lltt cm umym 

Отдел химии атмосферы Финского метеорологического институ1·а, Р. О. Нох 503 . F'J N -0() 10·1 . 
Хельсинки, Финляндия. 

Метеорологическая обсерватория Соданкю;,я , F'IN-99600, Соданкюля, Финляндия . 
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. 1 

Измерения вертикального распределения 
озона проводятся в метеорологической 
обсерватории Содвикюля с 1988 г . 

· Фото: Финский :'rf emeopoлozuчecкuiJ m tcm um y m 

Самые высокие холмы в Палласе 

возвышаются над окружающей мест

ностью более чем на 500 м. Это упро
щает измерение температ уры и 

профилей ветра вблизи станции, что 

позволяет получать информацию о 

структуре пограничного слоя в дан

ном районе . Станция обслуживает 

также и оперативные метеорологи

ческие потребности севера Финлян

дии. Метеорологические измерения 

производятся с помощью трех авто

матических метеостанций, располо

женных на разных высотах , а также 

с использованием датчика текущей 

погоды. Станция оборудована метео

рологической камерой. Накоплен

ные изображения можно передавать 

в Службу погоды и для информиро

ванИя обслуживающего персонала . 

Метеорологическая обсерватория в 

Соданкюля 

Метеорологическая обсерватория Со

данкюля расположена в субаркти 

ческом лесном районе в Центральной 

Лапландии. Основными задачами об
серватории являются синоптические 

и климатологические наблюдения, 

производство радиозондирований 

(дважды в сутки), зондировок озона 
(один раз в неделю, в отдельные пе

риоды весной- ежедневно), опреде

ление общего содержания озона, 
измерения уровня ультрафиолетовой 

и солнечной радиации . 

Зондировки выполняются с помо
щью аппаратуры "Вяйсяля диги

кора II", сопряженной с персаналь
ны м компьютером, использующим 

программное обеспечение "Мет

граф". Компьютер и это программное 

обеспечение необходимы при Зонди

рованиях озон;-а и радиоактивности. 

Полное содержание озона и спектр 

излучения УФ-В в диапазоне от 290 
до 325 нм измеряются спектрафото
метром Ерювера МК II. Для непре
рывного мониторинга полной дозы 

УФ-излучения с учетом CIE приме

няются УФ-радиометры "Солар лайт 

500" 

Обсерватория Соданкюля имеет 

один из самых длинных рядов дан

ных радиозондирования (с 1949 г.) и 
зондировок озона (с 1988 г.) в регио
не Европейской Арктики. За послед

ние годы в обсерватории проводи

лисЪ различные мероприятия меж

дународной кампании по мониторин

гу арктического озона . Так, с 1990 г . 

выполнялся мониторинг общего со

держания озона и NO с помощью 
спектрафотометра SAOZ, работаю
щего в видимом и УФ диапазонах, а 

зимой 1991 / 92 и 1994/ 95 г. проводи
лось изучение стратосферных профи

лей аэрозоля с использованием 

лидаров и зондов для измерения об

ратного рассеяния. 
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Парвиковые газы 

Озон: общее содер-
жание и вертикаль-

ное распределение 

Тропосферный озон 

Реаttтивные газы 

~--- -·· --

Иамерения, проводимые и планируемые 
на станции Паллас-Соданкюля 

Состоян.ие н.а ян.варь 1995 z. План.ы. н.а 1995-1996 iz . 

Отбор проб (2 /неделю) на СО2, Непрерывный мониторинг СО2, 

СН4 и N20 сн4 и N20; 
Анализ проб на ХФУ и ХХФУ; 
Непосредственные измерения по 
ХФУ 

1 

Соданкюля: зондировки Оз и 1" 
из1V!ерение общего содержания Оз 

Паллас: два мониторинга Оз; 

Соданкюля: один мониторинг Оз 

--

Паллас : непрерывный монито- Мониторинг СО 

ринг 8О2, NOx. Анализатор PAN, 
отбор проб на VOC; 
Соданкюля: отбор проб на 8О2 

с испuльзованием метода абсорб-

ционного растворения (2/месяц) 

-

Физические и хими- 1 llаллас: ежеднев ный отбор проб Соданкюля: временные измере-
ческие характерис- на сульфат 

тики атмосферных 

аэрозолей 

1--· 

Химия осадков 

Солнечная 
радиация 

1 М~еоролосичооош• 
1 параметры 

1 

i 
г 

Радионуклиды 

1 
Паллас: ежедневный отбор проб 
осадков; 

Соданкюля: ежемесячный отбор 
проб осадков 

Соданкюля: суммарная, рассеян-
ная, отраженная радиация, ра-

диационный баланс, доза УФ-
облучения с учетом CIE и 

спектральный УФ-В; 

Паллас: суммарная солнечная 
радиация 

Паллас: три автоматические ме
теостанции на высотах 300, 560. и 
790 м, датчик текущей погоды и 
метеорологическая камера на вы

соте 560 м; 
Соданкюля: синоптические на
блюдения и зондирование верх
них слоев атмосферы 

Соданкюля: ежедневные изме_ре

ния уровня 210РЬ 
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ния вертикального распределе-

ния атмосферных частиц с по-

ния и лидара мощ•ю ''""'' обр•тмосо P'""· l 

Паллас: фотосинтетиЧески актив -
ная радиация (ФАР) и ультрафио-
лет(УФ-Б) 

1 
1 

1 

~ 

Ежедневные 
7Ве 

"'"'Р'""' уроммм 1 

1 



ОРГАНИЗУЕМЫЕ ВМО ВЗАИМНЫЕ 
СРАВНЕНИЯСПЕКТРОФОТОМЕТРОВ 

ДОБСОНА СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОЗОН О МЕТРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

Единственным источником непре
рывно поступающей информации о 
суточных и годовых вариациях об
щего содержания озона в течение 

последних 40 лет были озоновые 
спектрафотометры Добсона, которые 
представляют собой основу Глобаль
ной системы наблюдений за озоном 
(ГСНО3 ) ВМО. Уменьшение количе
ства стратосферного озона, начав

шееся в 1970-е годы, послужило 
поводом для критического анализа 

имеющихся рядов данных по озону с 

целью проведения периодических 

научных оценок состояния озонного 

слоя и выработки рекомендаций для 
правительств (см. Бюллетень ВМО, 
44 ( 1)), а также в интересах совер
шенствования Монреальского прото
кола по веществам, разрушающим 

озон . Исполнительный Совет ВМО 
многократно отмечал (см. сокращен
ные издания заключительных отче

тов сессий ИС-ХL (п. 5.4.4), ИC-XLI 
(п . 5.4.9), ИC-XLIII (п. 5.4.11) и ИC
XLIV (п. 5.2.2), что ВМО должна уде
лять больше внимания накоплению 
высококачественных и надежных 

многолетних рядов данных по озону, 

и призыв ал страны-Члены, имею
щие национальные озонаметричес

кие станции, проводить системати

ческие калибровки и переоценки 
уже :и. ,,fеющихся озонаметрических 

записей. Генеральный секретарь все

мерно поддерживал любые шаги, на
правленные на выполнение этих 

рекомендаций, а ведущая роль Сек
ретариата была отмечена на сессии 
ИС-ХПI и на Одиннадцатом Конгрес
се (см. ип. !'1.4.11 и 3.3.1.8 сокращен-

1 2 
Рейд И. Бешер иРумен Д. Божков 

ных изданий соответствующих отче
тов). 

Следуя пожеланиям научной об 
щественности и ведущих научных 

учреждений, ВМО сумела достичь 
того, что практически все приборы 
Добсона прошли калибровку в голов
ной обсерваториИ либо путем испоЛь
зования переносных эталонных 

ламп, либо участвуя во взаимных 
сравнениях с другими приборами . 

Ожидается, что опубликованный не 
давно Отчет ВМО по озону N2 19 
(Бешер, 1994) позволит с большим 
доверием относиться к архивным 

озонаметрическим данным, получен

ным с цомощью спектрафотометров 
Добсона . Этот отчет, представляю
щий собой систематическое описа
ние Проводившихея ВМО работ по 
взаимному сравнению спектрафото

метров Добсона, т.е. основы калибро
вочной процедуры этих приборов, 
свидетельствует о том, что указан

ные работы способствуют непрерыв
ному повышению точности опера

тивных измерений . 

Цель взаимного сравнения за
ключается в установлении калибро
вочных связей между спектрафото
метром Добсона N2 83, который счи
тается мировым первичным этало

ном, и региональными и националь

ными эталонными спектрофотомет

рами . Хотя в принципе спектрафото
метры Добсона допускают и неза
висимую калибровку, провести ее до
статочно точно можно только в усло

виях безоблачной атмосферы и ста
бильного содержания озона, напри
мер на горном полигоне, располо-

Национальный институт водных и атмосферных исследований, п ; я 3047, Веллингтон, 
Новая Зеландия. 

Специальный советник Генерального секретаря ВМО по озону и глобальной окружающеi! 

среде. 
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женном в тропиках. Прибор Добсона 
N~ 83 калибровалея на станции ГСА 
Мауна-Лоа (Гавайские острова), вы
сота которой над уровнем моря со

ставляет 3397 м. Проведение вза
имных сравнений позволяет довести 
точность оперативных приборов До
бсона почти до 1 %. При отсутствии 
таких сравнений эта точность состав

ляла бы 3-5 % (а в некоторых слу
чаях и больше). 

Качество проведения взаимных 
сравнений имеет важнейшее значе

ние для обеспечения высокой точнос
ти данных, получаемых на сети 

ГСНО3 , что в свою очередь чрезвы
чайно важно для правильной оценки 
долгосрочных (масштаба нескольких 
десятилетий) тенденций и вариаций 
содержания озона, связанных с при

сутствием в стратосфере галогенных 
соединений углерода, разрушающих 

озон. Даже сейчас, в эру спутнико
вых наблюдений, данные координи
руемой ВМО международной сети, 
содержащей около 100 регулярно 
включаемых спектрафотометров До
бсона, самым существенным образом 
дополняют спутниковую информа
цию и данные, получаемые другими 

дистанционными методами монито

ринга. 

В 1988 г. международная группа 
экспертов ВМО/НАСА по изучению 
тенденций изменения содержания 
озона в атмосфере впервые восполь

зовалась предварительно скорректи

рованными Божковым в 1987 г. 
озонаметрическими данными. Высо
ко оценив качество данных, группа 

рекомендовала провести полную 

корректировку всех долгосрочных 

озонаметрических записей (ВМО, 
1988) с целью создания более проч
ной основы для обнаружения тенден
ций в динамике озона. После этого 
многие страны приступили к деталь

ной корректировке своих данных по 
озону, используя для этого результа

ты калибровок и дополнительную 
информацию. Учитывая это, Между
народная комиссия по озону предло

жила, а Национальное управление 
по исследованию океана и атмосфе
ры (НУОА) США совместно с ВМО 
организовало серию из трех между

народных семинаров, задачей кото
рых было определение и согла-

сование методов корректировки дан

ных. Итогом этих усилий стал Отчет 
ВМО по озону N~ 29 (Справочник по 
корректировке озонаметрических 

данных, получен.ных с помощью 

приборов Добсона), в котором де
тально описана процедура корректи

ровки данных с использованием ре

зультатов взаимных сравнений, вну
тренних калибровок рядов .данных и 
сопутствующей информации (напри
мер, о температуре стратосферы). 
Исполнительный Совет ВМО утвер
дил этот отчет (см. сокращенное из
дание заключительного отчета 

ИC-XLIV, п. 5.2.2) и настоятельно 
рекомендовал специалистам всех 

стран, работающим со спектрафото
метрами Добсона, внимательно изу

чить его, чтобы затем надлежащим 
образом применять изложенную в 
нем методику. 

3а последние 20 лет ВМО на свои 
средства организовала совместно с 

Международной комиссией по озону 
10 крупных международных меро
приятий по взаимному сравнению 
приборов Добсона. В таких меро
приятиях участвовало от 5 до 20 при
боров, включая мировой первичный 
эталон - спектрафотометр Добсона 
N~ 83,- либо региональный вторич
ный эталон. Сравнения, проводив
шиеся в летний период на 
полигонах, отличающихся сравни

тельно безоблачными условиями, 
длились каждый раз от двух до трех 

недель. (О самом последнем из таких 
мероприятий, проходившем в обсер
ватории ГСА Изана на Канарских 
островах, сообщалось в Бюллетене 
вмо, 44 (1). ) 

В Отчете по озону N~ 19 система
тизированы результаты всех 10 вза
имных сравнений. Это сделано в 
интересах обеспечения их большей 
доступности, что позволит более ус
пешно проводить корректировку и 

повышение качества архивных дан

ных . Отсутствие надлежащей доку
ментации по используемым методам 

и получаемым результатам было 
одной из серьезных проблем при про
ведении первых взаимных сравне

ний : в двух случаях отчеты о срав 
нениях были опубликованы только 
через десять лет. Это было одной из 
причин, побудивших авторов начать 
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соответствующую работу в рамках 
проекта BMQ по корректировке дан
ных об общем содержании озона 
(РЕТОР) . Данный проект частично 
финансируется Ассоциацией хими
ческой промышленности. 

Не вдаваясь в детали, можно ска

зать, что в Отчете приводится по
дробное описание различных науч
ных и исторических вопросов, имею

щих ОТ}Iошение к взаимным сравне

ниям и· к проблеме калибровки при
боров Дебсона в целом. В основном 
разделе Отчета в стандартной форме 
описано каждое взаимное сравнение 

и каждый прибор. В заключении да
ется обобщение полученных резуль
rатов и изложены рекомендации по 

путям совершенствования эффектив
ности подобных мероприятий. 

Главный положительный вывод 
состоит в ТО!'11, что за последние 20 
лет качество калибровки приборов 
Дебсона и точность получаемых с их 
помощью данных неуклонно возрас

тали. Мы полагаем, что в значитель
ной мере это происходило именно 

благодаря проведению взаимных 
сравнений . Результаты анализа сви
детельствуЮт, что в начале 1970 - х 
годов типичная величина ошибки со
ставляла от 1 до 3 % , а сегодня ошиб
ки чаще всего не превышают 

десятых долей процента. Благодаря 
техническому руководству со сторо

ны Международной комиссии по 
озону и' поДдержке сотрудников 
функционирующего в США Мирово
го центра по спектрафотометрам До
бсона . (НУОА, Боулдер, штат 
Колорадо) организация мероприя

тий по взаимному сравнению посто

янно совершенствова.Лась. В них 
принимали участие. специалисты ве

дущих обсерваторий мира, занимаю
щихся изучением озона, таких, как 

Ароза (Швейцария), Хоэнпайссен
берг и Потсдам (Германия), Градец
Кралове (Чешская Республика). 

В ходе взаимных сравнений по
мимо собственно полевых измерений 
постоянно проводятся оп·гические и 

электронные испытания и калибров
ки, устранение неисправностей и мо
дернизация приборов. Во время этих 
мероприятий создаются прекрасные 

условия для обмена опытом между 

специалистами, отвечающими за на-
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Результаты взаимных сравнений между 
тремя станциями, расположенными в одном 

регионе (Будапешт, Вельск и 
Градец-Кралове), с 1969 по 1978 г. 

блюдения и обслуживание приборов, 
для оказания технической помощи 
представителям из менее развитых 

стран. Образец результатов, полу
ченных в ходе взаимного сравнения, 

приведен на рис. 1, на котором пред
ставлены величины долговременных 

расхождений между данными трех 
станций, расположенных в одном ре
гионе. Две кривые отображают раз
ность показаний станций БудаПешт -
Вельск и Будапешт- Градец-Крало
ве. До проведения взаимного сравне
ния 197 4 г. калибровка прибора, 
установленного в Будапеште, была 
не вполне удовлетворительной. Бла

годаря принятым тогда мерам по 

коррекции калибровки в дальней
шем данные станциИ Будапешт не 
отличались сколько-нибудь значи
тельно от данных других двух стан

ций. 
Отчет содержит ·:РЯд рекоменда

ций. В частности, для повышения 
надежности первичного озонаметри

ческого эталона предлагается осно

вывать его по меньшей мере на трех 
приборах Добсона, а не на одном 
спектрафотометре N2 83, как это 
имеет место сейчас. Такой подход со
ответствует решениям сессии ИС-ХL 
(п. 5.4.4) . Другая рекомендация за
ключается в том, что уже хорошо от

работанные технические и админист
ративные процедуры проведения 

взаимных срщ;шений, включая и до
кументирование результатов, необ

ходимо формально утверди"'ь в ка
честве стандартов, описать и опубли-
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ковать в форме отчета вмо по озону. 
Особый интерес представляет новая 
рекомендация, касающаяся исполь

зования при проведении взаимных 

сравнений промышленных норм 

контроля качества, закрепленных в 

серии стандартов качества Междуна
родной организации стандартизации 
ИСО 9000. Эти нормы определяют ос
новные правила обеспечения качест
ва продукции, а не конкретные тех

нические процедуры, выбираемые 
той или иной организацией;. Они со
держат требования, предъявляемые 
к организации производства, к уп

равлению, к рабочим и калибровоч
ным процессам и т. д. в таких ситуа

циях, когда "контракт между двумя 

сторонами предусматривает демон

стрирование поставщиком своей спо
собности контролировать процессы, 

определяющие качество товара или 

услуги". 
Основанием для такой рекомен

дации послужило то обстоятельство, 
что, поскольку данные по озону яв

ляются оперативными данными, ис

пользуемыми правительствами при 

принятии важных политических и 

экономических решений, то методи
ка, применяемая для обеспечения 
достаточно высокого качества таких 

данных, сама должна соответство

вать международно признанным 

стандартам. Это означает, что мы 
должны создать такую систему обес
печения качества, которая дает воз

можность продемонстрировать, что 

· . все процессы сбора данных находят

ся "под контролем". 
Наконец , в новом отчете отмеча

ется большой вклад тех стран, на 

территории которых проводились 

взаимные сравн~ния, и специалис

тов по озону из многих государств, 

благодаря усилиям которых между

народные взаимные сравнения про

ходили успешно. Выражена особая 

признательность Центральной лабо

ратории калибровки спектрафото

метров Добсона (работающей под 

эгидой НУОА) и отмечено, что даль
нейшая поддержка со стороны этой 

лаборатории будет иметь большое 

значение для поддержания высокого 

качества данных сети ГСНО3 _ Можно 
надеяться, что информация, содер

жащаяся в этом отчете по озону, 

будет способствовать продолжению 

работ по корректировке озонаметри

ческих записей и явится важным 

вкладом в дело создания банка высо

кокачественных данных по озону, к 

чему призывают руководящие орга

ныВМО. 
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Г ЛОБАЛЬПАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА В 1994 г. 

Глобальная приземная 

температура вновь повышается 

В 1994 г. снова отмечен рост глобаль
ных приземн:Ьrх температур, причем 

аномалия глобальной средней темпе

ратуры (ее отклонение от нормально

го значения, рассчитанного за пери

од 1951-1980 гг.) для суши и моря 

составила 0,31±0,03 ·с . Неопределен

ность этой оценки связана главным 

образом с нехваткой данных, особен

но по Южному океану и отдельным 
тропическим регионам, и с отсутст

вием данн:Ьrх по Антарктике. По этой 
причине разные методы анализа 

дают средние значения аномалий, 
от личающиеся друг от друга на не-
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сколько сотых долей градуса. Все 
оценки за 1994 г. сильно зависят от 
данных о приземной температуре.· 

воздуха, полученных примерно 1400 
наземными станциями. Данные 
больШинства из этих станций публи
куются в ежемесячных сводках ВМО 
CLIMAT. Важную роль при опреде
лении средних значений температу
ры имеют и данные о температуре 

поверхности океана, основанные на 

примерно 2 млн. измерений с помо
щью судов и буев. Большая часть 
этих данных передается через Г л о
бальную систему телесвязи. 

Из рис . 1 видно, что 1994 г., близ
кий по температурным условиям к 

1988 г., был, несомненно, теплее, 
чем 1992 и 1993 гг., но холоднее, чем 
1990 и 1991 гг . На этом рисунке дан
ные за 1994 г. приведены вместе с 
~ноголетними значениями глобаль
ной температуры начиная с 1861 г.: 
аналогичный график должен быть 
опубликован в научном отчете 
МГЭИК за 1995 г . За последние 135 
лет глобальные температуры повы
сились примерно на 0,5 ·с. Повыше
ние температуры отмечалось главным 

образом в течение двух периодов: 
30-летнего периода с 1910 по 1940 г . и 
последние 15 лет. В 1994 г. самое за
метное потепление отмечалось после 

февраля . Кроме того, в этом году бы
ли зафиксированы рекордно боль

шие положительные аномалии сред

ней глобальной температуры за от
дельные месяцы: в апреле, сентябре 

и декабре. 

Повторное развитие теплой фазы 
явления ЭНСО 

Глобальное потепление и некоторые 
другие необычные климатические 

явления, наблюдавшиеся в 1994 г., 
были по крайней мере частично свя-

. заны с затяжным воздействием явле
ния Эль-Ниньо/Южное колебание 

(ЭНСО), которое начало снова усили
ваться во второй половине года. До 

сих пор 1990-е годы характеризова

лись необычно продолжительным су

ществованием условий, присущих 

ЭНСО. Повторное развитие теплой 
фазы ЭНСО в тропической зоне Тихо-

го океана, отмеченное в 1994 г., озна
чает, что три года из четырех по 

следних лет могут быть отнесены к 
теплой фазе . 

Тропосферное потепление и 

продолжающееся стратосферное 

похолодание 

Спутниковые оценки температур 

нижних слоев тропосферы свиДе
тельствуют о росте глобальных тем

пературных аномалий, которые 

впервые после произошедшего в 

июне 1991 г. извержения вулкана 
Маунт-Пинатубо снова стали явно 
положительными. Температура стра

тосферы продолжает оставаться 

ниже нормы, причем отрицательные 

отклонения этой температуры оказа

лись самыми значительными за 15-
летний период спутниковых наблю
дений. Такие температурные тенден

ции, отмечаемые в приземном слое 

атмосферы, соответствуют научным 

модельным оценкам глобального по

тепления, связанного с ростом кон

центрации парниковых газов. 

Продолжающееся разрушение 

слоя озона 

В 1994 г. по-прежнему сохранялась 
общая тенденция к уменьшению ко

личества озона. По сравнению с ре

кордно низкими концентрациями 

озона, отмеченными в средних широ

тах северного полушария в начале 

1993 г., дефицит озона в 1994 г. был 
не столь велик, но его концентрация 

все еще была на 5 % ниже многолет
него среднего значения. Весной в се

верном полушарии области с самым 

большим дефицитом озона распола
гались над Сибирью, Западной и 
Центральной Европой. Именно там 

наблюдались и самые высокие кон
центрации оксидов хлора, производ

ных ХФУ, которые способствуют хи
мическому разрушению озона, что 

является одной из причин возникно

вения дефицита. 

С начала 1 980-х годов каждую 
весну отмечается интенсивное разру

шение озона в Антарктике. В сентяб
ре 1994 г. (весна южного полушария) 
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Рис . 1 - Глобальные аномалии приземной температуры и температуры поверхности моря, 

рассчитанные за период 1861- 1995 гг . Приводимый график представляет собой 

доработанный вариант рисунка , помещенного в докладе МГЭИК за 1992 г. Кривая 
получена методом биномиальной фильтрации по 21 точке. (Источник: Центр 

Хэдли, Метеорологическое бюро, Соединенное Королевство) 

значения концентраций озона вновь 
оказались там рекордно низкими. В 

течение почти шести недель в ниж

них слоях стратосферы наблюдался 
сильнейший дефицит озона. Необхо
димо подчеркнуть, что все эти экс

тремальные явления 1994 г. проис
ходили в условиях полного исчезно

вения из атмосферы вулканических 

аэрозолей, выброшенных во время 
извержения вулкана Маунт-Пинату
бо в 1991 г . Это согласуется с резуль
татми модельных расчетов, согласно 

которым вулканические аэрозоли 

лишь в малой степени ответственны 

за происходившее в последние годы 

разрушение озона. 

Продолжающийся рост 
коицентраций двуокиси углерода и 

метана 

Тенденция к росту атмосферных 
концентраций углекислого газа и ме

тана сохранилась и в 1994 г., хотя 
скорость этого роста у метана за пос

ледние годы несколько уменьши

лась. Причиной увеличения концен

траций этих газов являются источ
ники , непосредственно связанные с 

деятельностью человека. Сейчас со
вершенно очевидно, что продолже

ние выбросов этих важных с точки 

зрения возникновения парникового 

эффекта газов приведет к изменению 

радиационного баланса Земли и, как 
следует из модельных расчетов, к 

увеличению глобальной приземной 
температуры. Величину , сроки и ре

гиональное распределение этого по

тепления и других климатических 

изменений предсказать пока трудно 

в связи с большой сложностью г л о

бальной климатической системы, ко
торая включает в себя атмосферу, 
океаны, поверхность суши, ледяной 

и снежный покровы, а также биоло
гические компоненты планеты. 

Аномально низкий снежный покров 

и аномально высокий ледяной 
покров 

Период с конца 1980-х годов и · , на
стоящее время представляе~ "::.> Gой 
самый длительный с начала спутни
ковых наблюдений в 1972 г. интер
вал , в течение которого площадь 

снежного покрова в северном полу

шарии остается ниЖе нормы. Прав-
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да, многолетние данные сети стан

ций свидетельствуют о том, что 
конец 1970-х годов был, судя по 
всему, самым снежным периодом с 

начала века. В течение восьми лет до 
декабря 1994 г. площадь снежного 
покрова по полушарию превышала 

норму только в течение 13 месяцев. В 
течение 16 месяцев до декабря 1994 г. 
эта площадь была больше нормы 
только пять месяцев . 

Площадь ледяного покрщза в Ар
ктике подвержена сравнительно 

большим межгодовым вариациям. С 
июля 1993 г. наблюдается сравни
тельно устойчивое увеличение общей 

площади арктического ледяного по

крова. За этот период площадь ледя
ного покрова несколько увеличилась 

в Баренцевом и Охотском морях; 
более существенное увеличение пло
щади произошло в море Бофорта. В 

отличие от Арктики, общая площадь 
антарктического ледяного покрова с 

1989 г. почти не менялась, хотя 
раньше такой стабильности там не 

наблюдалось. За последние несколь
ко лет в некоторых субрегионах во
круг Антарктики отмечены значи
тельные изменения площади ледяно

го покрова, при этом общая площадь 

антарктического ледяного покрова 

оставалась чуть выше нормы. 

Региональный обзор 

Дожди в Африке 

С конца июля до середины октября 
обширные и мощные ливни отмеча
лись в большинстве районов Сахель
ского региона. По состоянию на 
август количество uсадков было зна
чительно выше нормы в Судане и 
Эфиопии, а дождливый сезон в 
целом (с мая по сентябрь) был на за
паде Сахельского региона самым 
влажным- за последние 30 лет. 

В первые три месяца года на Ма
дагаскар обрушились пять тропичес
ких систем. Над южными и цент
ральными районами острова прошел 
циклон Джеральда (начало февра
ля). Выпало 400 мм осадков. порывы 
ветра скоростью до 215 км/ч разру
шали дома и уничтожали посевы. 

Представители национальных влас
тей назвали Джеральду, почти до ос
нования разрушившую расположен-

ный на восточном побережье острова 
город Тоамасина, "циклон века" 

Засухи и бури в Азии 

С мая по октябрь на большей части 
территории Индонезии выпало менее 
40 % нормы осадков. В тот же период 
на Яве и Малых Зондских островах 
выпало всего 10 % от обычного коли
чества дождей. Сильно пострадали 
сельскохозяйственные культуры, 
особенно гевеи; в сентябре и октябре 
вспыхнули обширные пожары, при

ведшие к сильному задымлению ат

мосферы (см. Бюллетень ВМО, 44 
(2), (ред.)). 

С начала мая до середины июня 
исключительно жаркая погода стоя

ла в большинстве центральных и се
верных районов Индии и на большей 
части территории Пакистана. Суточ
ные аномалии достигали 6 'С; темпе
ратура в отдельных местах поднима

лась до 50 'С. С начала июня до сере
дины июля в некоторых восточных и 

центральных р айонах Индии, а 

также на большей части Западной 
Индии и юга Пакистана количество 
осадков превысило двойную норму. 

Сильнейшие ливни, сопровождав
шиеся серьезными наводнениями, 

обрушились на обширные области 
субконтинента в августе. 

В центральных районах Китая на 
смену избыточным осадкам в апреле 
пришла аномально сухая погода с 

температурами выше нормы в мае и 

в начале июня, в результате чего час

тично пострадали посевы сельскохо

зяйственных культур в некоторых 
регионах Великой Китайской равни
ны. После непродолжительного 
перерыва в июне и начале июля 

сухая погода снова установилась на 

юге Японии, а в середине июля- в 
центральных районах Китая и в Рес
публике Корея, хотя обычно в это 
время года здесь идут дожди. По со

общениям прессы , водохранилища в 
окрестностях Токио были заполнены 
менее чем наполовину, когда темпе

ратура на юге Японии достигла 40 'С. 
В Сеуле, Республика Корея, была за
фиксирована максимальная с 1907 г . 
температура 38,4 'С . К северу волна 
жары распространилась на большую 

часть территории Монголии и Цент-
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ральной Сибири, где в отдельных 
местах термометры показывали до 

41 ·с . Всего за 1994 г. на территорию 
Китая обрушились 12 тропических 
циклонов - это самое максимальное 

циклонов за более чем 40 лет. 

Жарко и сухо в цептральпой 
ч.асmи Южной Америки 

В августе необычайно сухая погода 
установилась на обширных террито
риях северо-востока Аргентины, на 
юге Бразилии и в Парагвае. Ано
мально высокие температуры в кон

це сентября, превышавшие в некото
рых местах 40 ·с, еще более усугуби
ли ситуацию . Особенно сильно по
страдал от засухи бразильский штат 
Сан-Пауло, где снизилось производ
ство цитрусовых; в штате Гояния со
кратились надои молока . 

Н еобыч.пая зима в Северпой 
Америке 

В январе два прорыва исключитель
но холодных арктических воздуш

ных масс охватили большую часть 
территории восточных и централь

ных регионов; в долине Огайо и в 

Центральных Аппалачах в середине 
месяца было отмечено по меньшей 
мере 18 случаев рекордно низких за 
всю историю метеорологических на

блюдений значений температуры _ В 
большинстве районов Онтарио и ка
надского побережья январь оказался 
самым холодным с 1920 г.; на юге 
Квебека это был самый холодный ян
варь за всю историю наблюдений. 

Жаркая и сухая погода летом со
здала все условия для ~озникнове
ния на западе США и в Британской 
Колумбии обширных лесных пожа
ров. По данным Национального меж
ведомственного центра по борьбе с 
пожарами, к середине июля 1994 г. 
выгорело около 10 120 км2 лесов, что 
на 31 % больше среднего значения за 
1989-1993 гг . для периода с января 
по середину июля. Владельцы лыж
ных баз и кемпингов с р адостью 
встретили ранние и мощные снегопа

ды на западе Кордильер . Зафиксиро
ваны новые р~~ордно высокие 
величины количества снега, выпав

шего в ноябре в Альта , штат Юта 
(48 0 см ), Принс-Руперт / Террейс, 
Британская Колумбия (182,5 см) и 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта (80 см) . 
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Рис . 2- Основные глобальные климатические аномалии и эпизодиче«кие явления в 1994 г. 
(Источн.ик : Цен.тр клu.о~tатическuх ан.ализов, США) 
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Последствия ЭНСО 
в Тихоокеапском реzиопе 

Аномально теплые водные массы, 
связанные с явлением ЭНСО и рас
пространившиеся на огромные тер

ритории тропической зоны Тихого 
океана, способствовали зарождению 
мощнейших ураганов . В июле урага
ны Эмилия и Д жилма побили все ре
корды интенсивности. В августе 
ураган д ж он развился в сильнейший . 
из когда-либо Наблюдавшихея к югу 
от Гавайских островов шторм. К 
счастью, этот шторм, скорость ветра 

в котором составила около 275 км/ч 
с порывами до 330 кмjч, не затронул 
обитаемые районы . 

В Австралии начало года было от
мечено жаркой, сухой и ветреной по

годой, что способствовало быстрому 
распространению лесных пожаров 

(многие из которых возникли в ре
зультате умышленных поджогов). В 
этих пожарах погибли несколько че
ловек, тысячи жителей были вынуж
дены покинуть свои дома. В окрест
ностях Сиднея сгорели сотни постро
ек (см. Бюллетень ВМО 43 (2) (ред.)). 
ПеJ:>иод с марта по сентябрь оказался 
в Австралии самым сухим начиная с 
1902 г . (осреднение производилось 
по всей территории континента 
южнее 20-й параллели). Установив
шаяся сушь привела к распростране

нию пожаров на некоторые районы 
Восточной Австралии, особенно в 
Новом Южном Уэльсе, где десяткам 
людей пришлось эвакуироваться. К 
концу года условия влажного сезона 

1994-1995 гг. все еще не устанJВИ
лись окончательно . СогласЕ:> сообще
ниям правительственных источни

ков и средств массовой информации 
продолжающаяся засуха наносит 

стране огромный ущерб ; потери в 
сельском и лесном хозяйстве исчис
ляются миллионами долларов. Засу
ха , наблюдавшаяся в северных и 
восточных районах Австралии, яв
ляется типичной для теплой фазы 
явления Эль-Ниньо. 

После холодпоzо пачала года па 
большей части Европы 
устапавливается рекордпая жара 

В конце января температуры ниже 
нормы преобладали на большей 

части Скандинавии, поскольку в 
этот район поступали очень холод
ные воздушные массы. В Норвегии 

из-за сильных морозов rioд угрозой 
переноса оказались некоторые меро

приятия олимпийской программы. В 
конце января холодный воздух про 
двинулся к югу, достигнув юга Ита

лии и Балкан. Похолодание охва
тило обширные районы континента. 
Термометры показывали ·-50 ·с на 
севере России, - 28 ·с в Румынии, 
-12 ·с в Италии. Мощные снегопады 
привели к авариям линий электропе

редачи на юге Франции, а в Турции 
из-за метелей многие населенные 
пункты оказались отрезанными от 

внешнего мира. 5 апреля вблизи го
рода Исафьордур в Исландии сошла 
лавина, в результате чего погиб один 

человек, были повреждены лыжно
спортивные сооружения и 35 летних 
коттеджей. 

Летом на большей части террито
рии Европы, особенно на Иберий
ском полуострове, в Балтийских 

странах и на западе России, устано
вилась рекордно жаркая погода с ми

нимальным количеством дождей . В 

Брюсселе, Бельгия, июль 1994 г. 
оказался самым теплым с начала ме

теорологических наблюдений в 
1833 г . В Венгрии 11 дней в июле 
максимальная температура превы

шала 35 ·с , причем отмечено только 
четыре дня, когда она не достигала 

30 · с. На Иберийском полуострове 
продолжительная засуха, усугублен

ная жарой (в Мурсии, Испания, тем
пература воздуха достигала 46 ·с) 
привела к возникновению лесных 

пожаров и к нехватке воды, что при

чинило ущерб сельскому хозяйству 

некоторых районов. В Вене, Ав
стрия, 1994 г. был самым теплым за 
220 лет наблюдений . 

В середине и конце ноября на 
Ближний Восток обрушился ряд 
штормов, приведших к закрытию не

которых египетских гаваней и к за
держкам судов в Суэцком канале. 
Средства массовой информации сооб

щали о буранах, изолировавших от 
внешнего мира деревни на востоке 

Турции, а в Исламской Республике 
Иран ливневые дожди несли смерть 
и разрушения. 
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комиссия 
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МЕТЕОРОЛОГИИ 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ- ГАВАНА, КУБА, 

13-24 ФЕВРАЛЯ 1995 г. 
К. Дж. Стигтер ·-< 

Выбор целей 

В своем вступительном слове ми
нистр Кубы по науке, технике и ок
ружающей среде д-р Е. Симеон 
Негрин отметила, что сельское хо
зяйство по-прежнему остается крае

угольным камнем развития многих 

стран. Она подчеркнула, что по
скольку агрометеорология представ

ляет собой науку, находящуюся на 
стыке различных дисциплин, агро

метеорологи должны решать пробле
мы, встающие перед нашей планетой 
на пороге XXI в., совместно с учены
ми из ФАО, ЮНЕП и других между
народных и исследова.тельских 

организаций. 

Генеральный секретарь ВМО на
помнил, что к главным результатам 

Конференции ЮНКЕД, состоявшей
ся в июне 1992 г., следует отнести 
принятие Декларации Рио и Повест
ки дня-21, в которых указываются 
пути обеспечения устойчивого разви
тия. Подобные события, имеющие 
глобальное значение, помогают еще 
полнее оценить важность Програм
мы ВМО по сельскохозяйственной 
метеорологии и роль этой программы 
в решении задач, связанных с устой
чивым развитием. Он также отме
тил, что ВМО является головной 
организацией по реализации разде
лов Повестки дня-21, относящихсяк 
Всемирной климатической програм
ме и мониторингу засух. Деятель
'Ность центров, специализирующих

ся на мониторинге засух, таких, как 

Африканский центр по применению 
метеорологии для целей развития 
(АКМАД), имеет огромное значение, 
и подобные центры следует создавать 
и укреплять и в других районах зем-

Президент КСхМ 

ного шара. Комиссия, используя 

свой богатый научный и техничес
кий опыт, должна выработать соот

ветствующие стратегии по руковод

ству мониторингом засух и борьбой с 

н~ми, а также по предотвращению и 

контролю деградации земель. 

Проф. Обаси заявил, что девиз, 

выбранный для следующего межсес
сионного периода - "Операти.вная 
агром~теорология в интересах устой

чивого, не разрушающего окружаю

щую среду и экономичного сельско

хозяйственного производства", -
весьма актуален и Комиссии следует 

уделять самое пристальное внимание 

агрометеорологическим приложени

ям в таких областях, как ирригация, 

лесное хозяйство, снабжение продо
вольствием, раннее оповещение и за

щита окружающей среды, а также 

борьбе с вредным воздействием, ко

торое оказывают на селЬское хозяй

ство нашествия саранчи, эпизоотии 

среди сельскохозяйственных живот

ных, экстремальные погодные и кли

матические явления. 

В своем обращении при открытии 

сессии президент КСхМ отметил, что 
в повестке дня совещания выделены 

три главных направления работы 

Комиссии: 

• Необходимость более четкого 
представления прошлых дости

жений КСхМ, которые могут 

служить основой для дальней

шего прогресса; 

• Необходимость тщательного 
изучения новейших достиже
ний, выявления связанных с 

ними потенциальных возмож

ностей в областях, относящихся 
к компетенции Комиссии; 
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• Необходимость проведения опе

ративных агрометеорологичес

ких консультаций, которые спо

собствуют сохранению или рас

ширению производства продук

тов питания благодаря выбору 
наиболее приемлемых для кон

кретных условий путей и спосо

бов. Эта работа должна быть ор
ганизована таким образом, что

бы любой достигнутый успех не

медленно находил самое широ

кое применение. 

Важнейшие пункты повестки дня 

Д оклад президепта 

В докладе президента Комиссии ука
зывается, среди прочего, что при 

анализе влияния , которое принятие 

Повестки дня-21 должно оказать на 
работу Комиссии, выявилась необхо
димость выхода за рамки исключи

тельно важной 12-й главы "Ис
пользование уязвимых экосистем: 

борьба с опустыниванием и засуха
ми". В круг обязанностей Комиссии 
входят и другие обширные разделы 
Повестки дня-21, такие, как исполь
зование земельных ресурсов, борьба 
с обезлесиванием, водоснабжение и 
обеспечение высокого качества прес
но:И воды, научное обеспечение ус
тойчивого развития, развитие обра
зования, общественного просвеще
ния И обУчения, создание националь
ных и международных механизмов 

д .Ля ·расширения имеющихся воз
можностей, информационное обеспе
чение принятия решений . Лишь 
внося свой вклад в решение всех этих 
проблем, .Комиссия окажется на 
должной высоте и будет соответство
вать выбранному на предстоящий 
межсессионный период девизу. 

Президент призвал членов Ко
миссии одобрить идею проведения 
параллельна с двенадцатой сессией 
Комиссии учебного семинара по ме
тодам предоставления оперативных 

агрометеорологических услуг, по

скольку эт<- 11оможет развивающим

ся странам принимать более актив
ное участие в работе сессий Комис
сии. Он обратился ко всем странам
Членам ВМО с призывом оказывать 
всемерное содействие Генеральному 

секретарю в его усилиях по заблаго

временному изысканию средств для 

проведения такого семинара. 

Климатическая измепчивость 
и измепепие климата 

Комиссия отметила необходимость 
выработки стратегий снижения 
ущерба, наносимого сельскому хо
зяйству климатической изменчивос
тью и изменением климата. Было 

рашено подготовить предложения по 

совершенствованию методов управ

ления в земледелии, животноводстве 

и лесном хозяйстве (включая агра
лесные отрасли) с целью создания 
более благоприятных условий для 
адаптации сельского хозяйства к 
климатическим вариациям и изме

нению климата. Решено подготовить 
предложения и по стратегиям земле

пользования и ухода за посевами, на

правленным на обеспечение устой
чивого развития сельского хозяйства 
в целом. Для этого потребуется по
стоянно анализировать и пополнять 

имеющийся опыт и знания в области 
прикладной агрометеорологии как 
для предоставления конечным по

требителям оперативных агрометео
рологических услуг, так и для 

совершенствования методов борьбы с 
экстремальными опасными явления

ми, происходящими в окружающей 
среде. Данную работу необходимо 
вести совместно с учреждениями 

ФАО, ЮНЕП и КГИАР, привлекая к 
ней и другие заинтересованные меж
дународные организации. Следует 
уделять больше внимания исследова
ниям, проводящимся в этом направ

лении странами-Членами ВМО. 
Как только будет собрано достаточно 
материалов, ВМО долЖна будет по
думать об орГанизации nередвиж
ных семинаров национального уров

ня, посвященных имеющимся мето

дам адаптации к климатическим ва

риациям и изменению климата. 

Обмеп агрометеорологическими 
даппыми и ипформацией 

Комиссия выразила свою полную 
поддержку твердой позиции ВМО в 
ее стремлении обеспечить расшире
ние и совершенствование свободного 
инеограниченного (т. е. исключаю-
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щего какую-либо дискриминацию и 
бесплатного) международного обме
на метеорологическими и сопутству

ющими данными и информационной 
продукцией . Было отмечено, что не
обходимо и дальше развивать обмен 
опытом и национальными достиже 

ниями в области использования аг
рометеорологических данных и ин

формационной продукции меЖду 
членами Комиссии . Сбором сведений 
среди членов Комиссии должна зани 
маться консультативная рабочая 
группа. Подобный обмен даст воз
можность выработать и согласовать 
единые требования, предъявляемые 
к агрометеорологическим данным и 

информационной продукции на на
циональном, субрегиональном и ре 
гиональном уровнях, а также в рам

ках программ ВМО. Необходимо про 

должать соответствующие консуль

тации с другими комиссиями, д е 

тально изучить влияние коммерциа

лизации на обмен агрометеорологи
ческими данными и информацией. 

Обсудив более общие вопросы, 
связанные с использованием данных, 

Комиссия подчернула, что целью ее 

р а боты должно стать соз дан ие 
средств и систем такого использова

ния, основанных на компьютерных 

т ехнологиях , которые были бы до
статочно надежными и могли приме

няться для самых разных практичес

ких целей. Внедрение таких средств 
и систем на междисциплинарном 

уровне упростит разработку при-

кладных методов для сельского хо 

зяйства. Комиссия призвала страны
Члены шире использовать новые аг
рометеорологические разработки в та
ких областях, как биотехнология, 
формирование севооборота, разработ
ка единых подходов к борьбе с сель
скохозяйственными вредителями. 

Требовапия, предъявляемые к 
аzрометео ролоzической 

ипформац.ии 

Комиссия рассмотрела материалы, 
представленные назначенными на 

сессии КСхМ-Х докладчиками и по
священные определению видов агро

метеорологической информации, 
необходимой в следующих областях: 
а) эксплуатация орошаемых земель и 
сельскохозяйственных культур; б) со
держание _ и эксплуатация лесов в за

сушливых и полупустынных регио

нах , во влажных тропических регио

нах и в умеренных широтах; в) со

держание пастбищ и производство 
продуктов животноводства; г) выра
щивание сельскохозяйственных 
культур (овощей, зерновых и т. д., а 

также плодовых деревьев, полевых и 

кустарниковых культур). Комиссия 
пришла к заключению, что работа, 
проделанная докладчиками, может 

служить основой для проверки сфор
мулированных информационных 

требований. Для проведения провер
ки было назначено такое же количе
с тво (совместных) докладчиков. 

Гава11.а, Куба, февраль 1995 г . - Участники одиннадцатой сессии Комиссии 
по сельскохозяйственной метеорологии 
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Единая форма отчетов по вопросам 
влияния погоды и климата на земле

делие и животноводство и по общим 
способам адаптации, предста:ален
ных докладчиками КСхМ-Х, полу
чила одобрение сессии и была 
признана пригодной и для новых до
кладчиков, которые будут занимать
ся проверкой информационных 
требований. Секретариату ВМО было 
поручено изучить возможности со

здания легко проверяемой и попол
няемой агрометеорологической 
информационной базы, которая 
должна строиться по такой же форме 
при условии обеспечения соответст
вующих связей с другими информа
ционными базами данных. 

Выполпепие решекий ЮНКЕД 

Само собой разумеется , что в соответ
ствии с духом вступительного слова 

Генерального секретаря на сессии 
были детально рассмотрены все ос
новные проблемы, имеющие отноше
ние к реализации решений ЮНКЕД, 
и шаги, предпринимаемые в этой об
ласти при активном · участии ВМО, с 
точки зрения их влияния на деятель

ность Комиссии. Выше уже упомина
лось о мониторинге засух. В связи с 
этим были обсуждены Рамочная 
Конвенция ООН по изменению кли
мата, Конвенция по борьбе с опусты
ниванием и другие вопросы, связан

ные с опустыниванием. Было уделе

но надлежащее внимание Конвенции 
по биологическому многообразию и 
вопросам, имеющим отношение к 

лесам. Комиссия пришла к заключе
нию, что как полевые исследования в 

этой области, так и связанные с ними 
мероприятия по образованию и под
готовке кадров нуждаются в расши

рении и совершенствовании. Нако
нец, что не менее важно, нужно все

сторонне изучить шаги, предприни~ 

мае·мые в отдельных странах

Членах ВМО, чтобы использовать их 
опыт при проведении передвижных 

семинаров. Результаты такого изуче
ния помогут также доработать от
дельные главы "Руководства по 
агрометеорологической практике", в 
котором должен найти отражение 
опыт, накопленный при выполнении· 
успешных проектов и при их науч

ном обосновании . 

Образовапие и подготовка кадров 

Одним из самых важных моментов, 
определяющих будущую деятель
ность Комиссии в области агрометео
рологического образования и 
подготовки кадров, стало решение о 

назначении совместных докладчи

ков по вопросам подготовки кадров. 

Перед этими доУ.ладчиками постав 
лены сл;едующие задачи: а) крити
ческое изучение и оценка деятель

ности и достижений в области агро
метеорологического образования и 
подготовки кадров; б) изучение и 
обобщение методик определения 
роли подготовки кадров; в) оценка 
роли, которую агрометеорологичес

кое образование играет в рамках раз
личных учебных программ и выра
ботка рекомендаций по его совер
шенствованию. Комиссия рекомен
довала согласовать предложения по 

вопросам образования и подготовки 
кадров, внесенные ее рабочими груп
пами и докладчиками, с группой экс
пертов ИС по образованию и подго
товке кадров. Комиссия призвала 
своих членов максимально использо

вать национальные учебные :щведе
ния своих регионов, добиваясь от
крытия доступа в эти заведения ино

странным студентам. Членам Комис
сии следует и далее информировать 

все заинтересованньrе стороны о 

таких учебных заведениях и их учеб
ных программах. 

Были опредеЛены приоритетные 
направления, которым нужно уде

лять наибольшее внимание при орга
низации учебных мероприятий в 
период после 1995 г. К ним отнесе
ны: а) вопросы эффективног-о ис
пользования водных ресурсов в 

сельском хозяйстве; б) вопросы эф
фективного использования энергии в 
сельском хозяйстве; в) экономичные 
и не наносящие ущерба окружающей 
среде методы борьбы с вредителями 
и болезнями; г) организация опера
тивных агрометеорологических 

служб. Важной инициативой, на
правленной на совершенствование 
подготовки кадров, является предло

жение о создании системы обмена аг
рометеорологической информацией 
в Центральной Америке и Кариб
ском бассейне, которая должна стро
иться на основе новейших техноло-
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гий, таких, как электронная почта. 

Такая систем а позволит быстро , 
сравнительно дешево и самым уни

версальным способом обмениваться 
агрометеорологической информа
цией разного рода: результатами на
учных ис следований, примерами 
оперативных приложений, описа
ниями цланируемых национальных 

и международных проектов, сведе

ниями о важнейших (агро)метеоро
логических явлениях, различных 

мероприятиях, а также другими дан

ными, представляющими интерес 

для агрометеорологов. 

Заключ.ительпые замеч.апия 

Все напр авления, о которых шла 
речь выше, будут охвачены вновь об
разованными рабочими группами и 
назначенными совместными доклад

чиками. На все направления распро
страняется вывод, сделанный на 
последнем ·совещании президентов 
технических комиссий, согласно ко
торому важнейшее значение имеет 
аффективное сотрудничество с регио
нальными ассоциациями, а исследо 

вания, проводящиеся в регионах, 

должны дополнять работы, проводи
мые КСхМ . 

Важной инициативой, которая 
была тщательно продумана и касает 
ся опять-таки всех направлений, ста
ло решение о составлении перечия 

примеров главных достижени й 
вмо;ксхм в области сельскохозяй
ственной метеорологии. Такой пере
чень не только послужит иллюстра

Цией значимости проделанной КСхМ 
работы, но и позволит определить те 
задачи, решение которых требует 
более значительных усилий, направ
ленных на получение результатов , 

необходимых на местах . 
В своем заключительном слове 

президент остановился на высказы

ваемых в последнее время опасениях 

относительно будущей судьбы техни 

че!nШХ комиgсцй . OII щц~з~:щ, что пре
rJИд!НИ'М Т!ЗХНЦЧ:еС~ИХ кемиссий 
1\ЫfJаiШЛИ на 9ПQ!:JM ПQM !:J.IШ !:JM QQ П!:J • 
щамии свою убежде:и;цость в эффtш
тивности существующих структур . 

Не существует никакой необходи
мости менять число комиссий или их 
структуру , посколь ку подобные 
перемены не сулят никаких положи-

тельных результатов. Развивавшее 
ел в течение многих лет сотрудниче

ств о между комиссиями позволяет 

успешно координировать их деятель

ность и свести к минимуму дублиро 

вание усилий. По ходу сессии прези

дент несколько раз получал поруче

ния об установлении контактов с 
президентами других технических 

комиссий для совместного решения 
тех или иных конкретных вопросов. 

Важным и раДостным моментом в 
истории Комиссии стала церемония 
награждения проф . Ж. Ж . Бургоса 
(Аргентина) за его выдающиеся за
слуги и многолетнее сотрудничество 

с КСхМ. Он стал первым-лауреатом 
премии, положение о К()ТОрой было 
утверждено в ходе работы данной 
сессии. Проф. Бургас был первым 
президентом Комиссии . 

Из проекта отчета сессии КСхМ, 
на котором в значительной мере ос
нована и настоящая статья, следует, 

что участники сессии сформул;ирова

ли весьма детальные инструкции на 

предстоящий межсессионный пери
од. Стоящие перед нами задачи столь 
же многочисленны и разнообразны, 
как и проблемы, требующие реше

ния . Для достижения успеха нам по
т ребуется большая помощь от 
стран- Членов. Так или иначе, сес
сия, прошедшая в Гаване, приняла 
план, который недвусмысленно уста
навливает все приоритеты нашей де
ятельности на предстоящий период . 

Га вана, Куба, февраль 1995 г. - Первый 
президент КСхМ проф. Ж. Ж. Бургос '(справа) 
с нын ешним президентом проф . К . Дж. Стиг
тером. Сессия KCxM-XI присудила проф. Бур
госу премию за выдающиеся заслуги и долго-

летнее сотрудничество с Комиссией 
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КОМПАРЭ 

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР - МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК, КАНАДА, 
3-5 ОКТЯБРЯ 1994 г. 

Ниже приводится сокращенное из
ложение статьи, которая будет 
опубликоваН.а в июльском номере· 
"Бюллетеня Американского метео
рологического общества" за 1995 г. В 
написании этой статьи принимали 
участие ученые Университета 
М а к-Д жилл, Монреаль, Канада; Со
вместного центра мезометеорологи

ц_еских исследований, Канада; Служ
бы атмосферной среды Министер
ства охраны окружающей среды Ка
нады; Национального центра атмо
сферных исследований, Боулдер, Ко
лорадо, США; Метео-Франс, Тулуза, 
Франция, и Университета Нового 
Южнпго Уэльса, Сидней, Австралия. 

Введение 

Целью проекта КОМПАРЭ ( сравне
ние мезомасштабных прогнозов и на
учньrе эксперименты) является про
ведение совместных сравнительных 

экспериментов по изучению регио

нальных мезомасштабных моделей 
для более глубокого понимания про
цессов такого масштаба и оцен;ки 
в.озможностей их uрогнозирования. 

Э'·Niт проект должен служить основой 
для совершенствования пnогнозов, 

получаемых с помощью. мезомас
штабных моделей по ограниченному 
району, а также для проверки мето

дов параметризации моделей в 
самых разнообразных условиях (на
пример, методов представления оро

графии в моделях региона, в котором 

проводится Альпийский экспери- · 
мент АЛЬПЭКС). Концепция проек
та КОМПАРЭ как международного 
проекта, предназначенного для про

ведения взаимных сравнений мезо
масштабных моделей, впервые была 
сформулирована в 1988 г. на семина
ре по моделированию по ограничен

ному району. Сейчас этот проект 
реализуется под эгидой Рабочей 

группы по численному эксперимен

тированию (РГЧЭ), образованной со
вместно Комиссией ВМО по атмо
сферным наукам и Объединенным 
научным комитетом по Всемирной 

программе исследований климата. 

Долгосрочные цели КОМПАРЭ со
стоят в следующем: 

• Разработка и проведение со

вместных сравнительных экспе

риментов по изучению моделей и 

способов ассимиляции данных 

при строгом научном контроле, 

что будет способствовать углуб

лению наших знаний о мезомас

штабных механизмах и совер
шенствованию мезомасштабных 
прогнозов; 

• Определение важнейших на
правлений в области мезомас

штабных исследований и про

гнозирования, в которых могут 

найти применение методы чис

ленного экспериментирования; 

• Отбор за многолетний период 
тестовых мезомасштабных си

туаций различного характера на 

основе использования высокока

чественных первичных данных, 

систем ассимиляции и анализа. 

Важным практическим аспектом 

КОМПАРЭ является соглашение о 
стандартном формате, используемом 
для обмена данными и результатами 

прогнозирования. Если 'какая-либо 
группа подключается к работам по 
проекту, то дальнейшее ее участие 
уже гарантировано. Ситуации для 
экспериментирования отбираются 
исходя из повторяемости главных 

мезомасштабных явлений в период 
интенсивных наблюдений (ПИН), ве
дущихся в рамках текущих полевых 

экспериментов, что обеспечивает 
максимально высокое качество пер

вичных данных. В качестве первого 
примера был выбран случай взрыв-
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наго морского циклогенеза вблизи 
восточного побережья Северной Аме
рики, наблюдавшийся с 6 по 8 марта 
1986 г. во время ПИН Канадской 
программы по изучению а т лантичес

ких штормов (КАСП; Стюарт и др., 
1987) и Эксперимента по изучению 
генезиса атлантических циклонов 

(ГАЛЭ; Диркс и др., 1988). В этом 
первом исследовании в рамках nро

екта КОМПАРЭ приняли участие 
двенадцать групп из семи стран. На 
основе предоставленных повторных 

анализов ученые составили кон

трольный набор прогнозов с различ
ным горизонтальным и вертикаль

ным разрешением. Детали отдель
ных экспериментов и список групп , 

предоставивших свои результаты , 

Приводятся в табл. I и П. 
Все прогнозы были подвергнуты 

количественным сравнениям как с 

анализами, так и с данными наблю
дений. Результаты передавались для 

анализа группе экспертов, работа ко
торой финансировалась Министерст
вом охраны окружающей среды 

Канады. С 3 по 5 октября 1994 г. в 
Монреале, Канада (накануне прохо
дившего с 5 по 7 октября 1994 г. сим
позиума памяти Андре Ж.Робера) 
состоялся первый семинар КОМПАРЭ, 
посвяЩенный обсуждению итогов 
этого первого исследования и воз

можных новых экспериментов. На 
этом семинаре, который финансиро

вался из средств Программы ВМО по 
краткосрочным и среднесрочным 

прогнозам, Всемирной программы 
исследований климата и Службы ат-

мосферной среды Министерства ох

раны окружающей среды Канады, 
собрались 62 специалиста из девяти 
стран. 

Рассмотрение итогов первого 
эксперимента на семинаре 

КОМПАРЭ 

Описание ситуациИ, выбранной для 
первого исследования в рамках про

екта КОМПАРЭ, и научное обоснова
ние этого выбора, а также процедуры 
подготовки первичных анализов (с 
использованием региональной систе
мы ассимиляции данных отдела рас

четов и численного прогнозирования 

Службы атмосферной среды Минис
терства охраны окружающей среды 
Канады) приведеныв работе Шуина
ра и др. (1994). Помимо стандартных 
данных, поступающих через Гло
бальную систему телесвязи, за пери
од продолжительностью 36 ч, с 12.00 
ВКВ 6 марта до 00 .00 ВКВ 8 марта 
1986 г., были собраны данные специ
альных измерений, выполнявшихся 
с помощью буев, судов, радиозондов 
и самолетов в рамках экспериментов 

КАСП и ГАЛЭ. На основании всех 
этих данных готавились анализы с 

горизонтальным разрешением 50 км 
на 44 уровнях по вертикали - от 
1050 до 10 гПа. В течение рассматри
ваемого периода наблюдалась сле
дующая ситуация: циклон, сформи
ровавшийся двумя днями раньше с 
подветренной стороны Канадских 
Скалистых гор, к 00.00 ВКВ 7 марта 
сместился в район озера Онтарио, а 
вблизи побережья, южнее острова 

ТАБЛИЦА 1 
Список экспериментов, проведеИных в рамках проекта КОМПАРЭ 

при рассмотрении ситуации, наблюдавшейся в марте 1986 г. 
(Все расчеты проводились для периода продолжительliостью 36 ч liaчиliaя с 12.00 
ВКВ 6 .марта 1986 г., за исключе/iие.м случаев, для которых указа/iо иное вре.мя.) 

Экспе римепт 

1 
2 
3 
4 
5 
б 

Ра:1решепие модели 

(zориJ./вертик.) Число участвовавших групп· 

100 кмj18 уровней 12 
100 км/35 уровней 11 

50 кмj18 уровней 11 
504<м/35 уровней 9 
25 .км/52 уровня 4 

100 км/18 уровней 5 
(начало отсчета 00.00 ВКВ 

07 .03.86) 

339 



Лонг, в ложбине, простиравшейся от 
первичного циклона, развивалея 

вторичный центр низкого давления. 
В по-следующие 12 ч интенсивность 
прибрежнqго циклона резко возрос

ла, при этом он смещался в северо

восточном направлении к юго-вос

точному побережью Новой Шотлан
дии. В 12.00 ВКВ отмечено падение 
давления у поверхности земли на 

20 гПа, причем это взрывное разви
тие сопровождалось слиянием и ин

тенсификацией двух ложбин на уров
не 500 г Па. Затем шторм пересек Но
вую Шотландию и постепенно стих. 

К характерным особенностям этой 
ситуации относится то обстоятельст
во, что шторм развился в нижней 
части подвижной ложбины, располо
женной на значительной высоте, 
ниже района входа усиливающего 
струйного течения, существующего 
над прибрежными провинциями. 

Были отмечены некоторые признаки 
свертывания тропопаузы, но они 

могут рассматриваться скорее как 

результат, нежели как причина па

дения давления. Развитие шторма 
происходило вблизи четкой призем
ной бароклинной зоны, располагав

шейся чуть севернее области интен
сивного градиента температуры по

верхности моря, связанного с течени

ем Гольфстрим. В теплом секторе к 

востоку от шторма наблюдались 
перемещения и интенсивные поверх 

ностные потоки явного и скрытого 

тепла. В этом же секторе на неболь
шой высоте перед холодным фрон

том с высоким содержанием влаги 

было отмечено сильное южное струй

ное течение. В отличие от других 
штормов, наблюдавшихся в ходе экс
перимента КАСП, в данном случае не 
было (•бнаружено явных признаков 
связи между мезомасштабной поло
сой осадков и симметрической неста

бильностью влажности . Необх' · · tимо 
отметить, что в ходе такого взрывно

го прибрежного ц:юцrогене:щ проис. 

Х9.ЦЯТ Щ!)I\FJJ:?Ie !3!3/ЩМQД!:JЙ:ОПНН! MfJЖ• 
ду МIН>ГОЧИСЛfJННЬIМИ фШНIЧ!:JQКИМИ 
механизмами, и для усnещиеrо МО· 

делирования последовательности со

бытий, ведущих к взрывному паде

нию давления, чрезвычайно важно 
правильно отразить этот синергизм в 

численной модели. 

ТАБЛИЦА II 

Группы, участвовавшие в первом 
эксперименте проекта КОМПАРЭ 

Opzanu3alfUЯ Стр~ 
1 

Государственная организа- 1 

ция по научным и промыш

ленным исследованиям 

Министерство охраны окру
жающей среды (2 группы) 
Метео-Франс 

Национальный исследова
тельский центр 

Японское метеорологическое 
агентство 

Метеорологическое бюро 

Со•"диненного Королевства 

Университет штата Флорида 

Нацнональный центр атмо
сферных исследований 

Национальный метеорологи

чесf;ий центр 

Университет штата Виркон
сии 

ВЕССША 

Австралия 

Канада 

Франция 

Италия 

Япония 
1 

Соединенное 1 

Королевство 1 
США 

США 

США 

США 
США 

На семинаре экспертная группа 
описала общее поведение представ
ленных моделей в части описания 
циклогенеза в целом и отдельных его 

характеристик. Одним из основных 
выводов · является то, что все модели 

оказались неспособны описать бы
строе ослабление первоначального 
прибрежного циклона. Кроме того, в 
модельных расчетах (за редкими ис
ключениями) скорость смещения 
вторичного циклпна к востоку оказа

лась заниженной. Что касается про 
гнозирования быстрого падения 
давления в центральной области вто

ричного циклона, то лучшие резуль

таты дали модели с более высоким 
горизонтальным разрешением; изме

нение вертики .ч:ьного разрешения 

оказывало в этом отношении мень- · 
шее влияние. Комплексные прогно
зы более точно описывали падение 

дAI!JifJHИЯ П!J Qр!НШfШИЮ Q пpoГHQI3ft• 

МИ, QQОТШШ!ШНММИ IIa QQИQПe ОТД!:!Л:В • 

ньiх моделей. В цмом краткоороч · 
ные (до 24 ч) nроrиозы бъrли nризиа· 
ны удовлетворительными, однако 

прогнозы на более длительные сроки 
были не столь надежны. Расчетные 
профили ветра характеризовались 

максимальными откЛонениями от 
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измеренных в районах верхнего и 
нижнего струйных потоков на уров
нях 300 и 850 гПа соответственно. 
Максимальные ошибки профилей 
температуры отмечались на · верхней 
и нижней границах моделей, однако 
оказалосЬ, что эти ошибки уменьша
ются с увеличением вертикального 

разрешения, особенно на верхней 
границ( Точно определить источни
ки всех этих ошибок трудно. При 
анализе картины осадков с целью 

оценки систематических ошибок мо
дельных расчетов были подготовле
ны комплексные прогнозы. Прогно
зированные количества осадков (ин
терполированные к координатам на

блюдательных станций) сравнива
лись с подвергающимиен контролю 

на качество данными по территории 

США •. Канады, при этом рассчиты
вались ошибки для пяти пороговых 
знлчений. Оказалось, что для моде
ле~. ысокого разрешения характер

на · тенденция к завышению коли

чества осадков, причем ошибки 
более выражены при больших поро
говых значениях и растут со време

нем. Постоянно завышались значе
ния плсщади районов, для ·которых 
прогнозировались очень слабые осад
ки (например, 0,2 мм). 

Были отмечены и другие характе
ристики смоделированных полей . 
Так, давление на уровне моря, как 
правило , оказывалось заниженным 

над сушей и завышенным над морем . 
Ошибки над морем значительно 
уменьшались в экспериментах, в ко

торых разрешение составляло 50 км, 
по сравнению с теми эксперимента

ми, в которых разрешение равнялось 

100 км, однако ошибки над сушей с 
ростом разрешения даже увеличива

лись. Холодный циклон, располагав
ший ел над северо-восточными 
районами Квебека, постоянно недо
оценивался, кроме того, его расчет

ное положение было восточнее ис 
тинного. В первичной континенталь
ной системе низкого давления были 
четко выражены положительные от

клонения температуры, тогда как во 

вторичной морской системе эти от
клонения были отрицательны, что 
привело << смягчению бароклиниости 
в нижних слоях тропосферы. Воз
можно, что избыточная статическая 

стабильность над океаном стала при
чиной недооценки восходящих пото
ков в этом регионе. Было также вы; 
сказано предположение, что недоста

точный учет в моделях поверхност
ных потоков привел к систематичес

кому отрицательному смещению в 

температуре морского пограничного 
слоя. В целом было сделано заключе
ние о том , что для правильного моде

лирования мезомасштабного цикло
генеза необходим точный учет круп
номасштабных условий, а расчетные 
поля температуры морской поверх
ности нуждаются в оптимизации с 

целью обеспечения надлежащего 
учета обратных связей с атмосферой. 

Будущие исследования КОМПАРЭ 

В качестве второй ситуации, которая 
будет изучаться в рамках проекта 
КОМПАРЭ, выбран третий ПИН 
(00.00-18.00 ВКВ 15 октября 1990 г .) 
франко-испанского пиренейского 
эксперимента (ПИРЭКС) . Основная 
цель ПИРЭКС (Бужо и др., 1993) за
ключалась в численной оценке бюд
жет а момента над Пиренеями и в 
изучении ряда связанных с горами 

явлений, таких, как горные волны , 
фёны и другие обусловленные регио
нальными особенностями ветры, а 
также турбулентность , возникаю
щая в условиях горного .рельефа , 
разрушение волн и . вертикальный 
сдвиг, связанный с отклонением воз
душного потока горами. По выбран
ному ПИН имеются многочисленные 
и высококачественные данные на

блюдений (проводившихся с интер
валом в 6 ч четырьмя самолетами, 
сетью из 100 наземных станций, че
тырьмя измерителями профилей, 
пятью содарами и 11 станциями ра
диозондирования). Особую ценность 
для восстановления однородной 
трехмерной картины распределения 
потоков над Пиренеями и в прилега
ющих районах имеют данные само
летных измерений. Выбранный 
период характеризовался присутст

вием глубокой ложбины , располо
женной над востоком Атлантики . 
Над Испанией и Францией дули 
сильные южные и юга-западные 

ветры, сталкивавшиеся над Пире
неями. Модельные прогнозы будут 
оцениваться с точк"'h зрения их спо-
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собности описать появление над Пи
ренеями и перемещение на восток 

сильных южных фёнов, подветрен
ных волн, а также формирование и 
диссипацию небольтого подветрен
ного вихря. Будет оцениваться роль 

горизонтального разрешения при мо

делировании такого рода явлений , и 
преимущества, которые может дать 

более точный учет орографических 

высот и шероховатости подстилаю
щей поверхности. Планируется про
вести серию численных экспери 

ментов при трех уровнях горизон

тального разрешения (50, 25 и 10 км) 
для 40 уровней по вертикали. Будут 
составлены прогнозы на 18 ч начи
ная с 00.00 ВКВ 15 октября 1990 г. 

Было внесено предложение о рас
смотрении в рамках КОМПАРЭ си
туации, наблюдавшейся в ход,е 
эксперимента ТОГ А по изучению ре
агирования взаимодействующей сис
темы океан-атмосфера (ТОГ А
КОАРЕ). Самой сложной проблемой 
в этом случае будет моделирование 
крупномасштабных облачных сис
тем заnада Тихого океана. Большое 
разнообразие масштабов явлений, 
отсутствие четкого разделения этих 

масштабов послужили научным мо
тивом для организации совместного 

исследования, которое будет прово
диться силами КОМПАРЭ, ТОГА
КОАРЕ_и Глобальной программы 
иЗучения облачных систем ГЭКЭВ. 
Гл~вная цель состоит в моделирова
ни'и 'суперскоплений облаков , свя
занных с развитием крупномасштаб
ных западных ветров, отмечавшихся 

сетью наблюдений за потоками ТОГ А
КОАРЕ, а следовательно , и в чисден
ной оценке взаимодействий между 
организованными конвективными 

облачными системами, несущими 
осадки, и крупномасштабными про
цессами в тропической атмосфере. 
Еще одним источником данных для 
проекта КОМПАРЭ могли бы стать 
результаты, полученные в 1990 г. в 
ходе Эксперимента по изучению 
перемещен:Ия тропических циклонов 

(ТКМ-90), направленного на углуб
ление наших знаний о механизмах 
перемещения тропических циклонов 

в западньrх районах северной части 
Тихого океана. Во время периодов 
ПИН эксперимента ТКМ-90 в тече-

ние 36-48 ч проводились дополни
тельные запуски радиозондов в 06.00 
и в 18.00 ВКВ, осуществлялось спе
циальное высотное зондирование ат

мосферы с судов, измерялись про
фили ве·rра с помощью наземных 
профайлеров; имеются также дан
ные с буев, расположенных в Филип
пинском море, данные о ветре, по

лученные со сбрасываемых зондов, и 
информапия об облаках И ветре с 
японского геостационарного метео

рологического спутника. Японское 
метеорологическое агентство готово 

ВЗ-!IТЬ на себя подготовку набора экс
периментальных данных для изуче

ния ситуации ТКМ-90 в рамках про
екта КОМПАРЭ, анализ и оценку ре
зультатов. Хорошим кандидатом на 
привлечение к проекту КОМПАРЭ 
представляется также эксперимент 

по слежению за фронтами и атланти
ческими штормами (ФАСТЭКС), 
планируемыМ: на 1997 или 1998 г. 
Целью этого эксперимента является 
изучение циклогенеза в конце штор

ма и роли связанных со штормом 

среднеширотных облаков в климати
ческой системе и при свертывании 
тропопаузы. Ведущая научная груп

па ФАСТЭКС уже заявила о своей 
поддержке идеи привлечения дан

ных этого эксперимента к изучению 

в рамках КОМПАРЭ, особенно в ка
честве основы для взаимного сравне

ния различных способов ассимиля
ции мезомасштабных данных. Будет 
установлен контакт и с учеными, 

возглавляющими Международный 
проект гэкэв континентального 
масштаба (МПГК), чтобы прозонди
ровать их заинтересованность в изу

чении поведения мезомасштабных 
моделей в регионе МПГR. Такому 
изучению будет благоприятствовать 
наличие плотной наблюдательной 
сети, которая будет создана к полево
му этапу проекта. Планируется рас
смотреть возможности исследования 

ансамбля краткосрочных мезомас
штабных прогнозов. 

В заключение семинар одобрил 
Проведение тщательно контролируе

мых взаимных сравнений, подобных 
осуществляемым в рамках проекта 

КОМПАРЭ, отметив, что такие рабо
ты способствуют углублению наших 
знаний о мезомасштабных свойствах 
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атмосферы и позволяют лучше моде

лировать эти свойства. Участники 
семинара выразили благодарность 
отделу расчетов и численных прогно

зов Службы атмосферной среды Ми
нистерства охраны окружающей 
среды Канады за проведение повтор
ных анализов в ходе первого экспе

римента КОМПАРЭ, за после
дующую обработку и проверку ре
зультатов, а также за превосход:ЕJУIО 

организацию первого семинара 

КОМПАРЭ , гостеприимство и со
зданные для участников семинара 

условия. 
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Юбилеи 

ПОЛЬСКАЯГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: 

75 ЛЕТ ТРУДА И ДОСТИЖЕНИЙ 

Перед рождением Национальной 
службы 

В польских архивах хранится огром
ное количество метеорологической, 
гидрологической и климатологичес
кой информации, в том числе относя
щейся к тем временам, когда еще не 
существовало никаких измеритель

ных инструментов (например, . запи
си Галл Анонима XI в., Кадлубека 
XII в. и Длугоча XIV в.). 

"Метеорологические хроники" 
представляют собой сборник более 
или менее систР.матизированных со

общений об атмосферных и гидроло
гических явлениях, а также об их 
влиянии на повседневную жизнь. 

Самая старая хроника такого тип~ 
относится ко второй половине XV в. 
и первой половине XVI в. Она была 

Директор Института мет·еорологии и ис
пользования водных ресурсов, Варшава, 
Польша 

* Ян 3илински 

составлена несколькими профессора

ми Краковского университета. Так, 
отец Маркии Бием периодически 
проводил визуальные метеорологи

ческие наблюдения в Кракове с 1490 г., 
а с 1502 по 1517 г. такие наблюдения 
были систематическими. С 1525 по 
1540 г. Бием продолжал свои наблю-
дения в Олкуче. · 

Самые первые метеорологические 
наблюдения с применением прибо
ров были начаты в 1654 г. во Флорен
ции и в Пизе (Италия), а с мая 1655 г. 
в рамках так называемой Флорен

тийской сети подобные наблюдения 
начались и в Варшаве. 

Первые гидрологические измере
ния и наблюдения (за уровнем воды) 
были сделаны в XVII в. Самые ста
рые из сохранившихся данных отно

сятся к 1717 г. (Вроцлав), 1739 г. 
(Гданьск) и 1760-1772 гг. (Торунь). 
Экономическое развитие во второй 
половине XVIII в. сделало возмож-
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ным проведение регулярных гидро

логических и метеорологических на

блюдений, поскольку их результаты 

имели и практическое, и познава

тельное значение. Гидрологические 
станции, на которых проводились 

измерения более обширного круга 
величин, стали возникать только во 

второй половине XIX в. 
Последний Rороль Польши Ста

нислав Августус был поRровителем 
наук и искусств. В годы его правле
ния астрономы Маркии Почобутт
Одланицки в Вильнои Карол Быстр
жицки в Варшаве проводили регу

лярные наблюдения за температурой 
воздуха. Тю<ие же работы велись во 
Вроцлаве, в Кракове, Риге, Гданьске 
и Киеве, которые входили в состав 

Соединенного Королевства Польши и 
Литвы. В 1799 г. проф. Антони 
Магье из Варшавского колледжа 
ежедневно измерял уровень воды в 

реке Висле, занося результаты в спе

циальный журнал, учрежденный го
родским советом Варшавы. В это же 
время астрономическая обсервато
рия и Краковская обсерватория про
водили и другие климатологические 

наблюдения. 
Во второй половине XIX в. Поль

ша не была независимым государст
вом. Бывшая польская территория 
была поделена между тремя страна

ми, и наблюдательная сеть тоже ока- _ 
залась расчлененной на три части. 
Развитие этих частей проходило по
разному, в зависимости от внима

ния, которое уделяли им власти. 

Разными были и методы наблюде
ний, и способы интерпретации ре
зультатов. 

Национальная служба 
в исторической перспектиnе 

Польская государственная гидроло
гическая -служба была создана в ян
варе 1919 г. , т.е . сразу же после по
лучения страной независимости пос

ле первой мировой войны . Министр 
общественных работ, а позднее пер
вый президент Республики Польша 
проф. Габриель Нарутович лично оп
ределил задачи новой службы и ее 
организационную структуру. В 1934 г. 
эта служба была переименована в 
Гидрологический институт. 

В задачи Института входили об
служиРание системы измерителей 
уровня воды (на реках, озерах и на 
морском побережье), наблюдения за 
осадками, измерения уровней грун

товых вод и других параметров, ин

терпретация результатов наблюде
ний, публикация программ (гидро
логических ежегодников), информи
рование об уровне воды в реках. И его 
прогнозирование, разработка и оцен
ка гидрологических аспектов гид

равлических ко;нструкций. 

В апреле 1919 г. декретом Совета 
министров был образован Государст
венный метеорологический инсти
тут . Он имел статус "учреждения, 
занимающегося фундаментальной 
наукой и исследованиями и коорди
нирующего деятельность всех госу

дарственных метеорологических 

служб на территории Республики 
Польша, включая военные службы". 
К задачам Института были отнесены 
организация и проведение наблюде
ний, изучение погоды и организация 
метеорологической службы, а также 
других служб с учетом потребностей 
сельского хозяйства, вооруженных 
сил, авиации, судоходства, наземно

го и водного транспорта, гидроэнер

гетики. 

Гидрологический и метеорологи
ческий институты работали незави
симо друг от друга) каждый в пре
делах своей компетенции. Изучени
ем осадков занимались оба институ
та. Решение Совета министров об 
объединении этих институтов и обра
зовании гидрометеорологической 
службы так и осталось невыполнен
ным, поскольку в 1939 г. началась 
вторая мировая война. Правительст
венные учреждения были эвакуиро
ваны, а деятельность обоих инсти
тутов оказалась парализованной. 

В годы германской оккупации 
( 1939-1945) на польской террито
рии проводились только наблюдения, 
необходимые для военных целей . 
После второй мировой войны нача
лось восстановление гидрометеоро

логической системы. 8 марта 1945 г. 
Совет министров принял резолю
цию, позднее подтвержденную реше

нием парламента, в соответствии с 

которой был организован Польский 
гидрометеорологический институт 
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НИС "Балтика" проводит в Балтийском море 
метеорологические и океанографические 
исследования, а также исследования 

морской окружающей среды 

{ПГМИ). Под его крышей были объе
динены цели, методы и области ис
следований, выполнявшихся в двух 
институтах до войны. Цель слияния 
институтов заключалась в получе

нии лучших результатов благодаря 
координации и объединению уси
лий. 

Сходство ситуаций, возникших 
после двух мировых войн, порази
тельно. Несмотря на множество неот

ложных задач, связанных с вос

становлением страны, власти t<аж

дый раз признавали необходимость 
организации гидрометеорологичес

кой службы. 
Была создана охватывающая всю 

страну однородная наблюдательная 

и телекоммуникационная система, 

объединенная с системой оповеще
ния об опасных природных явлени

ях. Началось издание "Новостей 
гидрологической и метеорологичес

кой службы", а также популярной 
ежемесячной газеты "Взгляд из 
ПГМИ". 

В 1973 г. по решению Совета ми
нистров произошло слияние Госу

дарственного гидрометеорологи

ческого института и Института по во
просам использования водных ресур

сов. На их · базе был создан Институт 
метеорологии и использования вод

ных ресурсов. Слияние позволило 
объединить усилия в поисках реше
ния проблем, связанных с оценкой и 

использованием В'>дных ресурсов и, 

в частности, с количественными и 

качественными характеристиками 

этих ресурсов. 

Одновременно были созданы тех
ническая инспекторская служба по 

обеспечению безопасности плотин и 
служба контроля качества воды. 

Национальная служба сегодня 

Институт выступает в роли Нацио
нальной гидрологической и метеоро
логической службы. В его ведении 
находится система оповещения о 

стихийных бедствиях, таких, как 
наводнения, грозо-вые дожди и град, 

штормовые ветры, загрязнения ат

мосферы и воды . . Он отвечает за гид
рометеорологическое обеспечение 
наземного, морского и воздушного 

транспорта. 

Многое изменилось за эти 75 лет, 
и ныне ·в Институте проводятся ис

следования и разработки в таких об
ластях, как физика и химия атмо

сферы, климатология, гидрология, 

океанография, физика, химия и био
логия воды, гидравлика, оценка и 

использование водных ресурсов, 

гидростроительство, планирование и 

прогнозирование экономического ис

пользования воды, а также работы, 

связанные с изучением качества вод

ных ресурсов, с переработкой сточ
ных вод, ·с развитием методов утили

зации отложений.· 
Принадлежащая Институту сис

'l'ема измерений и мониторинга соот
ветствует основным требованиям 
Всемирной службы погоды ВМО и 
Глобальной системы наблюдения за 
климатом. Она обеспечивает сбор ин
формации, необходимой для нацио
нальной экономики и для проведе

ния научных исследований. В ны
нешней ситуации, когда достовер
ность прогнозов и оповещений имеет 
огромное значение для принятия 

жизненно важных решений, решаю

щую роль приобретает надежность 
всей системы. Именно поэтому Ин
ститут уделяет особое внимание по
стоянной модернизации техничес
кой и методической базы Гидрометео
рологической службы. 

Внедряются компьютеризован

ные системы обработки данных, в 
которые поступают спутниковые и 

радиолокационные данные. С помо
щью таких систем готовятся и рас

пространяются метеосводки и 

прогнозы погоды. 
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Директор Института метеорологии и 
использования водных ресурсов (Варшава, 
Польша) и постоянный представитель 
Польши при ВМО проф. Я. Зилински 

(в центре) с проф . Г . О. П. Обаси (слева), 
д-ром Р. А. де-Гузманом (справа), ВМО, 

и с сотрудниками Института 
д-ром С. Райхартом (кpaimuil слева) 

проф. Х. Слота (крайн.ий справа) 

Важной частью оперативной дея
тельности Института является внед
рение новых технологий (например, 
в таких областях , как гидростро
ительство и использование воды), 
включая электронные системы и 

оперативные методы. Применение 
при проверке плотин более совер
шенных приборов и компьютеров по
зволило повысить уровень безопас 
ности. Особенно ценными для поль
зователей являются новьfе методы и 
конкретные предложения, относя 

щиеся к использованию водных ре

сурсов. 

В целом можно сказать, что в 
стране создана современная опера

тивная служба, охватывающая ме
теорологию, гидрологию, иснользо

вание водных ресурсов и океаногра

фию. Эта служба полностью обеспе
чена научными исследованиями и 

работает в тесном взаимодействии с 
научно-исследовательскими про

граммами. 

Сегодня мы являемся свидетеля 
ми растущего признания роли, кото

рую погода и водные ресурсы играют 

для устойчивого развития и мировой 
экономики. Тем выше наша ответст
венность перед общественностью за 
качество нашей работы. Следующий 
шаг должен состоять в том, чтобы 
убедить администраторов , отвечаю
щих за рациональное использование 

государственных средств , в необхо

димости принятия концепции поли

-тики охраны окружающей среды, 
опирающейся на хорошо организо
ванные и оборудованные гидрометео
рологические службы Института, 
ныне уже существующие. 

Международные связи 

Необходимость международного со
трудничества была очевидна с самого 
начала деятельности Национальной 
гидрологической и метеорологичес
кой службы Польши. Когда в 1873 г. 
была создана Международная Метео
рологическая Организация, Польша 
как независимое государство не су

ществовала, поэтому она не могла 

принимать участие в деятельности 

этой организации. После получения 
независимости в 1919 г. Государст
венный метеорологический институт 
представлял Польшу сначала в 
ММО, а затем в ВМО. В 1935 г. в Вар
шаве была проведена седьмая Все
мирная конференция директоров 
метеорологических служб, кото
рая, как следует из сохранившихся 

документов, оказалась самым про 

дуктивным из когда-либо проводив
шихся совещаний в области метео 
рологии. Впервые было обращено 
внимание на региональный аспект 
метеорологической деятельности , и 
в целях более эффективного выпол
нения решений Организации в раз
ных частях мира было решено 
образовать региональные комиссии 
(позднее иреобразованные в регио 
нальные ассоциации). 

Сотрудники Института работали 
в качестве экспертов в различных 

подразделениях Организации, а 
также проводили полевые исследова

ния во многих странах мира. Кроме 
того, Институт постоянно сотрудни
чал с национальными гидрологичес

кими и метеорологическими служ

бами соседних стран, участвовал во 
многих двусторонних соглашениях. 

Пусть же этот 75-летний юбилей 
станет праздником не только для 

Гидрологической и метеорологичес
кой службы Польши; но и для 
науки, которой мы отдаем свое 
время, способности и которой посвя
щена наша жизнь. 
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Новости программ ВМО 
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ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА ПОГОДЬI 

Обработка данных 

Первое коордипациоппое 

межпрограммное совещапие 

Проблема обнаружения возможного 
воздействия деятельности человека 
на климат Земли выдвинулась на пе
редний план всемирной политичес
кой повестки дня. В результате этого 
все большее значение приобретают 
междисциплинарные исследования, 

для проведения которых необходима 
интеграция данных , получаемых в 

рамках различных программ. Не
удивительно, что Комиссия по основ

ным системам занялась изучением 

вопроса о том, как привести основ 

ные системы в соответствие с требо
в аниями всех программ ВМО и 
связанных с ними других междуна

родных программ . В качестве одного 
из шагов в этом направлении Депар
тамент ВСП провел в Женеве с 7 по 
11 ноября 1994 г. первое координа
ционное совещание по обработке дан
ных . Целью совещания было приня
тие перечия требований по обработке 
данных , общих для всех программ 
ВМО, а также разработка принцилов 
будущего руководства сотрудничест
вом между программами. 

В работе совещания приняли 
участие представители кос·, ККл, 
КГи, КСхМ, КАН, КПМН, ГСНК, 
ВПИК и Объединенной глобальной 
системы океанских служб (ОГСОС). 
Присутствовал также представитель 
НАСА, который рассказал о системе 
сбора и обработки данных и инфор
мации, получаемых в рамках Си..:те
мы мониторинга Земли (ЕОСДИС) , а 
также о деятельности Комитета по 
геофизическим спутникам (КЕОС) в 
области обработки данных. 

Несмотря на то что на совещании 
были представлены различные дис-

циплины, его участники быс1•ро 
нашли общий язык. Они согласовали 
перечень требований, предъявляе
мых к обработке данных в рамках 
всех программ, и рекомендовали 

предпринять ряд шагов в интересах 

реализации этих требований. Список 
согласованных требований и реко
мендаций занял бы здесь слишком 
много места. С ним можно ознако

миться в полном отчете о работе сове
щания, который имеется в Секре 
тариа•ге. 

Реzиопальпый учебпый семипар 
для Р А II и Р А V 

С 5 по 9 декабря 1994 г. в Сингапуре 
был проведен региональный учеб
ный семинар по обработке данных 
для Р А II и Р А V. 30 участников се 
минара прослушали лекции группы 

из пяти экспертов, приелаиных веду

щими центрами ВСП и Секретариа
том вмо. 

Две основные задачи семинара за
ключались в том , чтобы его участни
ки лучше поняли принцилы и 

способы сбора и обработки данных , 
применяемые в рамках ВСП, вклю
чая планы по мониторингу деятель

ности ВСП, а также смогли более 
профессионально использовать эти 

принцилы и способы на практике. 

Семинар проводился по семи сек
циям, посвященным следующим во

просам : принцилы обработки дан 
ных в системе ВСП; представление 
метеорологических данных и инфор

мационной продукции; количествен
ный мониторинг; качественный 
мониторинг; практические аспекты 

обработки данных, их архивация и 
извлечение из архивов; анализ и 

представление данных; проблемы и 
возможности будущего. 

В ходе оживленных дискуссий об
суждались преимущества и недостат

ки различной аппаратуры и плат
форм, входящих в состав оператив

ных систем. Было отмечено наличие 
множества альтернатив - начиная 
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от микрокомпьютеров и рабочих 
станций и кончая сложными вычис

лительными комплексами и супер

компьютерами. Любой выбор имеет 
свои плюсы и минусы, и, прежде чем 

выбрать ту или иную платформу в 
качестве основы для будущих разра
боток и исследований, необходимо 
тщательно взвесить расходы и ожи

даемые преимущества. 

Много внимания было уделено 
системе Интернет: рассматривались 
такие вопросы , как организация 

сети и ее охват, различные варианты 

и механизмы програимного обеспе
чения, стоимость сеансов связи . 

Многие участники проявили боль
шой энтузиазм относительно своего 

включения в эту сеть, но все при этом 

хорошо понимали, что может пройти 
еще немало лет, прежде чем много

численные развивающиеся страны 

окажутся в состоянии приобрести не
обходимые технологии и оплачивать 
расходы на такого рода связь. 

Наконец , участники семинара 

были проинформированы о концеп
ции обмена между странами-Чле
нами ВМО прикладным метеороло
гическим программным обеспечени
ем через банк программ КОС. Этот 
банк периодически обновляется с 
учетом предлагаемых и запрашивае

мых Членами ВМО прикладных ме
теорологических программ. Были 
обсуждены основные характеристи
ки предлагаемого програимного 

обеспечения и механизмы обмена. 
Каждый участник получил самую 
свежую (1995 г.) версию этой инфор
мации. 

1 

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ 
НАБЛЮДЕНИЙ 

ВМО проводит взаимное сравнение 

датчиков влажности для 

радиозондов 

Совершенствование измерений 
влажности будет приобретать все 
большее значение для численлога 
прогноза погоды , особенно для по
вышения точности прогнозов дож-

Д-р Дж. Нэш открывает сессию МОК 
с nомощью колокольчика КПМН. 

Эта традиция установилась после сессии 
КПМН-Х, когда покидавший пост 

nрезидента д·Р С. Хуовила передал этот 
колокольчик своему преемнику, сказав, 

что он облегчает работу председателей 
совещаний, проводимых nод эгидой 

Комиссии 

дей, с одной стороны, и для приклад-
ных исследований, связанных с из
менением климата, - с другой. Ко
миссия по приборам и методам 
наблюдений на своей одиннадцатой 
сессии (февраль-март 1994 г.) рас
смотрела эксплуатационные харак

теристики устанавливаемых на ра

диозондах датчиков относительной 
влажности и пришла к заключению, 

что между разными типами таких 

датчиков существуют значительные 

расхождения. Интерпретация боль
шого объема сравнительных данных, 
собранных на первом этапе прово
дившихся ВМО взаимных сравнений 
радиозондов, оказалась затруднен

ной в связи с отсутствием надежных 

калибровочных измерений в боль
шей части диапазона изменения от
носительной влажности. С учетом 
этого Комиссия решила провести под 
эгидой ВМО взаимное сравнение ра
диозондовых датчиков влажности . 

Такое сравнение должно включать в 
себя лабораторную оценку эксплуа
тационных характеристик датчиков 

относительной влажности в широ
ком диапазоне температур (этап I) и 
последующий полевой эксперимент 
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Руководитель работ первого этапа сравнения 
г-н Балагуров (ЦАО , Российская Федерация) 

рассказывает о характеристиках 

калибровочного устройства СТАНДАРТ, 
которое будет использоваться для проверки 

датчиков влажности 

(этап II)- Целью этапа II будет срав
нение данных, полученных с помо

щью радиозондов различных типов, 

с данными от других источников, 

таких, как дистанционные лидарные 

и радиометрические системы. Орга

низацию лабораторных испытаний и 
полевого эксперимента вз.яли на себ.я 

соответственно Российская Федера
циЯ (Центральная аэрологическая 
обсерватория (ЦАО), Росгидромет, 
Москва (Долгопрудный) и США 
(НАСА, летный полигон на острове 
Уоллопс). 

В соответствии с правилами ВМО 

и по согласованию с президентом 

КПМН был образован Международ
ный организационный комитет 

(МОК), который занимается кон
кретными деталями подготовки и 

проведения двух этапов работ по вза
имному сравнению, руководству.ясь 

при этом нормами, рекомендованны

ми КПМН. Первая сессия МОК про
ходила в Москве, Российская Фе
дерация, с 31 .января по 3 февраля 
1995 г. Помимо членов МОК в работе 
сессии в качестве наблюдателей при 
няли участие специалисты, пред

ставл.явшие две фирмы, произво

дящие радиозонды. 

МОК утвердил общие правила 
проведения взаимного сравнения, 

методы выполнения измерений, эта
лонные приборы (что было совсем не
просто, особенно в отношении поле
вого этапа, дл.я которого нет подхо

дящих абсолютных эталонов, кото
рые можно было бы использовать 
одновременно с основнi:.rми измере
ниями); были утверждены способы 
оценки данных и формы представле

ния результатов. 

Были также назначены руково
дители обоих этапов работы. Члены 
комитета рассмотрели списки потен

циальных участников эксперимента 

и сформулировали принципы их от

бора. 

Члены МОК высоко оценили ра
душие и гостеприимство, оказанные 

участникам сессии, а также предо

ставленную им возможность дл.я по

сещения экспериментальных площа

док ЦАО, которые планируется ис
пользовать на первом этапе сравне

ния . 

Результаты этих взаимных срав
нений должны стать важным шагом 
в направлении дальнейшего повыше
ни .я качества данных о влажности 

верхних слоев атмосферы, получае
мых с помощью радиозондов. После 
завершения эксперимента будет в 

максимально короткие сроки опуб
ликован отчет, содержащий деталь

ную информацию об эксплуатаци
онных характеристиках сравнивае

мых датчиков и о возможных по

правках , которые необходимо вно
сить в результаты влажностных из

мерений. Ожидается, что в этом от
чете будут сформулированы реко
мендации по совершенствованию ра

диозондовых систем измерения отно

сительной влажности, которые 
позволят разработчикам и изготови
телям более полно удовлетворить за
просы потребителей их продукции . 

349 



ПРОГРАММА 
ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ -

Комитет 3СКАТО/ВМО 
по тайфунам 

В Макао в Центре туризма с 6 по 12 
декабря 1994 г. прошла двадцать 
седьмая ежегодная сессия Комитета 
ЭСКАТО/ВМО по тайфунам. Предсе
дательствовал на сессии директор 

Метеорологической и геофизической 
службы Макао г-н Антонио Педро Ф. 
да-Каста Мальхейро. На сессию со
брались 58 участников и наблюдате
лей, представлявших 10 стран
членов Комитета: Вьетнам, Гонконг, 
Камбоджу, Китай, Макао, Малай
зию, Республику Корея, Таиланд, 
Филиппины и Японию. Присутство
вали также по одному наблюдателю 
от Брунея, Германии, США и Меж
дународной организации граждан
ской авиации (ИКАО), два наблю
дателя от Комиссии ВМО по атмо
сферным наукам и наблюдатель от 
департамента гуманитарных про

блем Секретариата МДУОСБ. 
На церемонии открытия высту

пил глава Китайского метеорологи
ческого управления и президент 

ВМО г-н Цзоу Цзинмен, который вы
соко оценил деятельность Комитета, 
направленную на развитие и коорди

нацию усилий по минимизации ущер
ба, наносимого региону тайфунами . 
В частности, он отметил успешное 
проведение Оперативного экспери
мента по тайфунам (ТОПЭКС) и Спе
циального эксперимента по изу-

чению изменений траекторий тайфу
нов и их необычных движений 
(СПЕКТРУМ). Эти эксперименты не
мало содействовали совершенствова
нию прогнозирования тайфунов и раз

витию служб оповещения, а также 
борьбе с последствиями тайфунов. 

В ходе детального рассмотрения и 
оценки деятельности Комитета в ме
теорологической области в 1994 г. 
неоднократно выражалась озабочен
ность в связи с неадекватностью 

имеющихся экспериментальных 

данных о верхних слоях атмосферы. 

Комитет призвал страны-Члены уде
лять больше внимания этой жизнен
но важной п·роблеме и отметил 
необходимость поддержки со сторо
ны ВМО. Были обсуждены такие во
просы, как высокая стоимость полу

чения подобных данных и возмож
ности частичной оплаты этих расхо
дов представителями частного сек

тора, заинтересованными в специа

лизированном метеорологическом 

обслуживании. 
Учитывая высокую эффектив

ность телевидения как средства рас

пространения информации среди 
населения , особенно среди молоде

жи , Комитет призвал ВМО рассмот
реть возможность организации в 

рамках Программы метеорологичес
кого обслуживания населения сбора 
среди стран-Членов видеофильмов, 
посвященных вопросам просвеще

ния и подготовки населения в связи с 

метеорологическими и гидрологи

ческими стихийными бедствиями. 
Такие фильмы затем можно было бы 
адаптировать для проката в конкрет

ных странах. 

Макао, 6 декабря 1994 г.- Церемония открытия двадцать седьмой сессии 
Комитета ЭСКАТО/ВМО по тайфунам 
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На сессии было объявлено, что 
РСМЦ Токио (Центр по тайфунам), 
по всей вероятности, сможет начать 

(пока на экспериментальной основе) 
поставлять данные РСМЦ через сеть 
Интернет и цифровую сеть с интегра
цией служб уже в апреле 1995 г. 
Члены Комитета подробно обсудили 
возможность трансляции данных 

РСМЦ через японский геостационар
ный метеорологический спутник 
(ГМС). В конце концов было решено, 
что, поскольку в связи с финансовы

ми и техническими трудностями 

правительство Японии еще не цало 
разрешения на использование этой 
системы, она не будет внедряться в 
ближайшие четыре-пять лет. 

Представитель Малайзии передал 
Комитету приглашение своего пра
вительства провести двадцать вось

мую сессию Комитета в Куала
Лумпуре с 5 по 11 декабря 1995 г. 

Семинар по прогнозированию 
ураганов и вопросам оповещения 

В Центре ураганов РСМЦ Майами во 
Флориде, США, с 20 февраля по 
3 марта 1995 г . прошел очередной се
минар Р А IV по прогнозированию 
ураганов и вопросам оповещения. 

Семинары этой серии организуются 
совместно ВМО и НУОА, а их цель 
заключается в повышении квалифи

кации специалистов по прогнозиро· 

ванию ураганов классов I и II из Ре
гиона IV, а также в обучении этих 
специалистов новым методам и тех 

нологиям, используемым при про

гнозировании тропических цикло

нов. 

Работой семинара руководил д -р 
Ричард Пэш, специалист по урага
нам из РСМЦ. Лекции читали и дру
гие сотрудники РСМЦ. Участники 
семинара ознакомились с основными 

принцилами Программы ВМО по 
тропическим циклонам, в рамках ко

торой нашел свое место и данный 
конкретный семинар. В его работе 
приняли участие 19 студентов, пред
ставлявших 16 стран-Членов ВМО. 
Обучение 10 из них оплатило ВМО , 
еще четверо учились за счет агент

ства ФИННИДА. 
В программу семинара входили 

лекции и практические занятия. 

Учебные материалы, используемые 

на семинарах данной серии, постоян
но дорабатываютел с учетом новей
ших разработок в области опера
тивного прогнозирования в тропИ

ках. Участники имели возможность 

ознакомиться с образцами нового 
оборудования, которое, возможно, в 

ближайшем будущем появится в не
которых странах- Членах, в том 
числе с рабочими станциями новой 
спутниковой системы связи VSAT 
для региональной метеорологичес
кой сети телесвязи, развертываемой 

в южной части Региона IV. 
Программа занятий, в ходе кото

рых обеспечивалея синхронный 

перевод с английского на испанский 
язык, включала следующие вопро

сы: общая циркуляция атмосферы в 

тропиках; тропические анализы; 

тропические волны; климатология 

тропических циклонов; спутнико

вые приложения, включая метод 

Дворака; прогнозирование траекто

рий перемещения циклонов, вклю
чая численные методы; радиолока

ционные приложения; процессы 

прогнозирования и оповещения, 

включая вопросы принятия решений 

о времени и месте подхода циRлона к 

побережью; прогнозирование штор
мовых вихрей; подготовка населения 
к борьбе с ураганами; сезонное про
гнозирование ураганов; применение 

переанальных компьютеров и рабо
чих станций в тропиках. 

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 

Координационный комитет 
по Всемирной климатической 

программе (ККВКП) - итоговый 
отчет о четвертой сессии 

Сессия проходила с 7 по 9 марта 1995 г. 
в помещении Секретариата ВМО под 
председательством проф. Г .Мак
Вина (Канада). Главным вопросом 
повестки дня было обсуждение про
екта единых предложений по связан
ным с климатом международным 

программам, отчетов составителей и 
идеологов этих прёдложений. 
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На открытии сессии no nоруче

нию Генерального секретаря ВМО 
выстуnил его заместитель г-н Ж.-П . 
Жарро . Г-н Жарро nодчеркнул важ
ное значение единых nредложений 
no связанным с :климатом междуна

родным nрограммам для дальнейше
го развития Всемирной :климати
ческой nрограммы и nоручил Коми
тету разработать рекомендации no 
уточнению :круга задач, решаемых в 

ее рамках, с тем , чтобы более nолно 
отразить роль этой nрограммы в об
ласти мониторинга и выnолнения су

ществующих nланов. 

На своей сорок nятой сессии (Же
нева, 8-18 июня 1993 г.) Исnолни
тельный Совет ВМО nоручил ККВКП 
разработку Единых nредложений, 
:как это и nредусматривалось реко

мендациями Межnравительственно

го совещания no ВКП (Женева, 14-
16 аnреля 1993 г.). Был заключен 
:контракт на составление документов 

ш5 nредложениям с :консультацион

ной фирмой , :которая nолучила мате
риалы от всех учреждений, выnолня
ющих связанные с :климатом nро

граммы. Среди этих учреждений 
ВМО, МСНС, ЮНЕСКО и ее МОК , 
ЮНЕП, ФАО, ПЧИ, МПГБ и ВОЗ. 

"Участники сессии детально рас

смотрели :касающиеся Единых nред
ложений :комментарии и рекоменда
ции, nредставленные :консультатив

ной груnnой, заседание :которой со
стоялось в Риме 11-12 января 1995 г. 
Зцтем были внимательно изучены 
nосЛедние nоnравки и внесены необ
ходимые изменения в их структуру и 

содержание . В Единые nредложения 
были включены nланы совершенст
вования :координации мероnриятий, 
nроводимых в рамках всех связан

ных с :климатом nрограмм; нашли 

свое отражение также механизмы 

мониторинга и финансирования хода 
их выnолнения. Приняты и nланы 
реоргаНизации ККВКП с учетом рас
ширения :круга обязанностей этого 
:комитета. 

Окончательный вариант Единых 
nредложений должен был быть готов 
к концу марта 1995-г. Затем эти пред
ложения будут переданы на рассмот
рение и утверждение руководящих 

органов всех заинтересованных уч

реждений. Участники сессии выра-

зил и надежду, что nосле утвержде

ния nрое:кта Генеральный секретарь 
ВМО nригласит руководителей дру
гих ведомств для оnределения даль

нейших шагов, наnравленных на 
реализацию Единых nредложений. 

ВСЕМИРНАЯ 
ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ПРИМЕНЕНИЙ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Климат, туризм и здоровье людей 

Кто такой турист? Каковы цели его 
путешествий? Туризм имеет дело с 
первмещением либо отдельных лю
дей , либо групп. Цели путешествий 
могут быть различными: поиск пере
мен или трудностей, стимуляция, 
отдых и восстановление сил, лече

ние, удовлетворение культурных за

просов, осмотр достопримечатель

ностей и т. д. Нередко главная цель
уехать подальше от своего дома, за

быть о повседневных будничных за
ботах, хоть на время избавиться от 
сурового или однообразного клима
та. Все это определяет выбор сезона 
(и погоды) для того или иного кон
кретного места либо выбор наилуч
шего места для того или иного кон

кретного сезона. 

Ряд вопросов, связанных с туриз
мом, обсуждался на совещании груп
пы экспертов по климату, туризму и 

здравоохранению, состоявшемся на 

Кубе в январе 1995 г . Совещание, ко
торое проводилось под эгидой ВМО, 
финансировалось несколькими меж
дународными организациями: ВОЗ , 
Всемирной организацией по туризму 
и ЮНЕП. Группе было поручено вы
работать предназначенные для меж
дународного сообщества рекомен
дации qтносительно нужд и потреб

ностей будущего развития взаимо
действия трех дисциплин: климата, 
туризма и здравоохранения. 

Биометеорология основана на 
эпидемиологических исследованиях 

влияния экстремальных метеороло

гических условий (таких, как тепло
вая нагрузка, низкие температуры, 

загрязнение воздуха, а также погод-
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ные изменения) на заболеваемость и 
смертность, на теоретических и экс

периментальных работах и физиоло
гически значимых моделях. В насто
ящее время накапливается все боль
ше сведений и данных, создаются 
новые методы и процедуры исследо

ваний, однако все это пока еще недо
статочно используется применителЪ

но к туризму. Эксперты отметили , 
что климат является важным стиму

лом оздоровительных поездок , а 

комфортные условия представляют 

собой существенный момент с меди
цинской, социальной и экономичес
кой точек зрения, поэтому их обес
печение заслуживает большего вни
мания со стороны правительств и 

связанных с путешествиями агентств 

частного сектора. Было также отме
чено, что возможные отрицательные 

последствия для здоровья людей, 
связанные, например, с необходи
мостью адаптации, обусловленной 
контрастом между климатом дома и 

климатом в избранном месте отдыха, 
зачастую недостаточно учитываются 

путешественниками, руководителя

ми туров и медицинским персона

лом. Эксперты пришли к заклю
чению, что медицинское сообщество 
должно придавать большее значение 
вопросам климатотерапии, представ

ляющей собой эффективное средство 
более ~:;юлного использования полез
ного влияния климата на здоровье 

человека. 

Одним из вопросов, который, по 
мнению экспер·rов, требует самого 
пристального внимания, является 

вопрос распространения за счет ту

ризма обусловленных климатом бо
лезней. Ввоз новых, незнакомых или 
устойчивых к медикаментам разно
видностей вирусов и бактерий уже 
неоднократно приводил к распро

странению инфекционных заболева
ний как в странах, откуда прибы
вают туристы, так и в местах отдыха, 

причем нередко причиной этого была 
несвоевременная диагностика подоб
ных заболеваний. Международным 
организациям было рекомендовано 
по мере возможности и необходимос
ти предпринимать шаги к обеспече
нию принятия туристическимИ орга

низациями, портовыми (включая 
аэропорты) службами и перевозчика-

ми адекватных профилактических 

мер, направленных на охрану здоро

вья путешественников , к совершен

ствованию уже · существующих 

методов профилактики . 

В заключение группа экспертов 
приняла ряд рекомендаций, в том 

числе следующие: 

• Совершенствование сезонных и 
межгодовых климатических 

прогнозов ~ предназначенных 

для использования в туристичес

ком секторе; 

• Предоставление путешественни
кам более полной и конкретной 
информации относительно кли

матических условий и охраны 

здоровья, в частности сведений о 

наиболее благоприятных сроках 
путешествий, о требованиях к 

одежде, питанию, об условиях 

отдыха и процедурах адаптации; 

• Создание баз данных для переа
нальных компьютеров, содержа

щих сведения о существующих 

климатических и медицинских 

усльвиях в различные сезоны 

года; 

• Создание энергосберегающей и 
экономной инфраструктуры ту

ризма, строящейся и эксдлуати

руемой с учетом местных клима

тических особенностей. 

Энергия для целей развития 

В феврале 1995 г . в Нью-Йорке состо
ялась специальная сессия Комитета 
по новым и возобновимым источни
кам энергии и применению энергии в 

интересах развития. Главное внима
ние на сессии было уделено энергети
ческому обеспечению развития 

сельской местности, поэтому основ
ное место в повестке дня занимали 

вопросы получения энергии из био
массы, хотя обсуждались и другие 
новые и возобновимые источники 
энергии. Поскольку одновременно с 
сессией проходило совещание мкп; 
РКИК, часто затрагивались вопросы, 
связанные с изменением климата и с 

ролью энергетического сектора в 

уменьшении выброс ... ов парниковых 
газов. Отчет Комитета направлен Ко-
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миссии по устойчивому развитию, 
очередная сессия которой намечена 
на апрель 1995 г. 

ТРЮС возвращается в Мехико 

В феврале 1995 г. небольшал группа 
экспертов собралась в Мехико с тем, 
чтобы рассмотреть ход Эксперимента 
ТРЮС. Именно в Мехико на прохо
дившей там в 1984 г. техничес~ой 
конференции, организованной ВМО 
при поддержке ряда других между

народных организаций , впервые воз
никла идея проведения Экспери
мента по тропическому городскому 

климату. За истекший период ситуа
ция в быстро растущих тропических 
городских конгломератах заметно 

ухудшилась, хотя с климатологичес

кой точки зрения основные пробле
мы остаются все теми же: резко вы

раженные локальные изменения 

климата . вследствие сдвигов радиа

ционного баланса, изменений рас
пределения ветров и осадков и, ко

нечно, различных форм загрязне

ния. 

Сей~шс подготовлен доработан
ный вариант плана мероприятий по 

программе ТРЮС. Он, в частности , 
содержит далеко идущие планы по 

проведению пилотнога исследования 

в Мехико. Г-н Г . Е. Ортега (постоян
ный представитель Мексики при 
ВМО) , @Оф . Е. Жореги (докладчик 
Кkл "по климатологии городов) и г-н 
И .,_Будху (вице-президент ККл) дого
вор.Ились о том, что НМС Мексики 
будет тесно сотрудничать с Нацио
нальным независимым университе

том Мехико при выполнении в 
Мехико работ , связанных с програм 
мой ТРЮС. 

Службы оперативного 
климатического прогнозирования 

На сос:rоявшемся в марте 1995 г . в 
Мельбурне совещании экспертов об
суждались работы и планы, имею
щие отношение к Службам опера
тивного климатического прогнозиро

вания (КЛИПС); была рассмотрена 
роль ВМО в развитИи таких служб. В 
центре внимания находились поиск 

путей оптимального использования 

многообещающих результатов, полу
ченных в ходе выполнения програм-

мы ТОГА, и ожидаемые достижения , 
связанные с интенсификацией иссле
дований климатической изменчивос
ти, например в рамках программы 

КЛИВАР. Главной проблемой этих 
исследований является организация 
плодотворного сотрудничества 

между создателями КЛИПС и основ
ными потребителями конечной ин
формации в таких секторах эконо

мики, как производство продуктов 

питания, использование водных ре

сурсов и энергетика. 

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА 
. КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И 

МОНИТОРИНГА 

кликом 

Учебный семипар РА VI 

~~: 

С 15 по 26 мая 1995 г. в Братиславе, 
Словакия; в Словацком гидрологи
ческои институте прошел Учебный 
семинар пь применению версии 3 .0 
КЛИКОМ в странах Региона VI (Ев
ропа). На семинар были приглашены 
специалисты (главным образом ру
ководители баз даннх КЛИКОМ) из 
Австрии, Бельгии, Венгрии, Грузии , 
Иордании, Кипра, Латвии, Литвы , 
Мальты, Польши, Португалии, Рос
сийской Федерации, Румынии, 
Сирии, Словакии, Украины, Фин
ляндии, Чешской Республики, Эсто
нии . Лекции читали пять экспертов 
из Германии, Российской Федера
ции, Словакии, Соединенного Коро
левства и Франции. Российская 
Федерация, Соединенное Королевст
во и Франция прислали также препо
давателей. 

Участники семинара ознакоми
лись с новейшими разработками в 
рамках проекта ВМО КЛИКОМ, с са
мыми последними версиями аппа

ратного и программнаго обеспече
ния, рекомендованными для приме-_ 

нения в системе КЛИКОМ нового по 
коления, а также с рядом конкрет

ных рекомендаций относительно ис
пользования основных коммерчес

ких программных пакетов , а именно 

DataEase и LANtastic . Каждый 
участник получил набор материалов 
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по новой версии КЛИКОМ 3.0 (дис
кеты с программным обеспечением, 
инструкции по его установке и спра

вочники). Было рассказано о ходе 
разработки версии 3.1 и о будущей 
единой системе использования кли
матических данных, которая придет 

на смену системе КЛИКОМ в соот
ветствии с рекомендациями совеща

ния экспертов, состоявшегася в 

августе 1994 г. в Вашингтоне. 
Участники семинара прошли де

тальное профессиональное обучение 
в области использования новых воз
можностей программнога обеспече
ния КЛИКОМ 3.0 и, в частности, по 
вопросам установки и редактирова

ния коммерческих и штатных про

грамм КЛИКОМ , применения 
функций ввода-вывода и графичес
ких функций. Они ознакомились с 
процедурами создания высококаче

ственных наборов данных, с метода· 
ми расчета различных климати

ческих характеристик и параметров , 

а также с подготовкой текущей кли
матологической информации. С 
большим интересом было встречено 
сообщение о готовящемся переводе 
программнога обеспечения и доку
ментации КЛИКОМ 3.0 на другие 
языки. 

Особое внимание было уделено 
вопросам использования в рамках 

КЛИКОМ сетевого программнога 
обеспечения Novell. Участникам был 
роздан отчет о французском опыте 

применения программнаго обеспече 
_ния DataEase Connect для связи мик
рокомпьютера с главным компьюте

ром, работающим с программным 
обеспечением ORACLE. 

В конце семинара участники об
судили основные проблемы, возни
кающие в ходе эксплуатации, об 
служивания и доработки системы 
КЛИКОМ, и приняли ряд важных 
рекомендаций для будущей работы . 
В частности, рекомендовано соз
дать районный центр поддержки 
КЛИКОМ, обслуживающий страны 
Региона VI. 

Виедреиие КЛИКОМ в иовых 
иезависимых государствах 

С 27 февраля по 10 марта 1995 г . в 
Риге, Латвия, прошел первый из се
рии учебных семинаров, посвящен-

ных установке системы КЛИКОМ в 
бывших советских республиках. Два 
эксперта КЛИКОМ из Метеорологи
Ческого бюро Соединенного Королев
ства и МЦД-Б России провели обуче
ние семи сотрудников Латвийского 
гидрометеорологического агентства. 

Была проведена установка англий
ской и русской версий программнога 
обеспечения КЛИКОМ 3.0; в систему 
были введены ежедневные и синоп
тические данные двух латвийских 
станций, Риги и Лиепаи, за период 
1966-1983 гг. 

П рое кт по обиаружеиию 
измеиеиия климата 

Совещание целевой группы по требо
ваниям, предъявляемым к данным, 

образованной рабочей группой ККл 
по вопросам обнаружения изменения 
климата, проходило с 30 января по 
2 февраля 1995 г. в помещении Сек
ретариата ВМО в Женеве. В работе 
совещания участвовали представите

ли программы Всемирной службы по
годы, Всемирной программы иссле
дований климата, Глобальной служ
бы атмосферы и Г лобальной системы 
наблюдений за климатом (ГСНК). В 
течение-двух днёй целевая группа ра
ботала вместе с рабочей группой ККл 
по климатическим данным. 

Одним из результатов совещания 
стало утверждение принципов созда

ния постоянной наземной сети кли 
матических наблюдений ГСНК. 
Главной задачей сети будет обеспече
ние выполнения требований, предъ
являемых к данным наземных 

наблюдений глобального и регио
нального масштабов, предназначе.н 
ным для об:tiаружения антропоген
ного изменения климата, для мони

торинга климата и анализа климати

ческой изменчивости. Данные, 
получаемые сетью, будут полезны и 
для создания и проверки климати

ческих моделей, разработки и вери
фикации климатических прогнозов 
и множества других климатических 

приложений и служб. Была отмече
на важная роль усилий ВМО и стран
Членов по созданию более плотной 
сети эталонных климатологических 

станций, поскольку эта работа имеет 
перво.::тепенное значение для мони

торинга климатической изменчивое-
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ти и обнаружения изменения клима
та в масштабах регионов и отдель~
ных стран. 

Целевая группа рекомендовала 

предоставлять странам, использую

щим систему КЛИКОМ, глобальные 
и региональные наборы данных, что 
будет способствовать развитию меж
дународного обмена данными, рас
ширению использования данных и 

ускорению научного прогресса. В ин
тересах более эффективного содейст
вия развитию региональных иссле

дований, направленных на обнару
жение изменения климата, было ре
комендовано организовать обучение 
персонала методам работы с клима
тическими данными путем выполне

ния совместных проектов с програм

мой по Системе для анализа, научных 
исследований и обучения (СТАРТ). 
Начать можно было бы с обучения 
операторов КЛИКОМ и исследовате
лей из развивающихся стран. 

Группа рассмотрела проект до
клада ВМО о состоянии глобального 
климата в 1994 г. и внесла предложе
ния относительно текста этого доку

мента. Вслед за пресс-релизом, выпу
щенным 7 марта 1995 г., вышла бро
шюра, которая в мае широко распро

странялась. (Краткий обзор глобаль
ной климатической системы в 1994 г. 
начинается на с. 327 этого выпуска 
(ред.).) 

Проект по мониторингу 
климатической системы 

Недавно вышел в свет "Обзор гло
бальной климатической системы", 
охватывающий период июнь 1991 г.
ноябрь 1993 г. Принимаютел меры 
по обеспечению своевременного из
дания "Ежемесячного бюллетеня 
МКС". В начале этого года началось 
выполнение пилот-проекта по рас

сылке авиа:почтой сокращенного ва
рианта этого бюллетеня, содержа
щего лишь ту информацию, которую 
признано желательным распростра

нять в квазиреальном масштабе вре
мени. Остальная же информация, 
которая чаще всего используется в 

справочных целях, издается еже

квартально. Для того чтобы выяс
нить точку зрения подписчиков 

относительно мер, принимаемых для 

повышения эффективности и свое-

временности издания бюллетеня, 
всем его читателям были разосланы 
специальные анкеты. Все эти шаги 
были рассмотрены и одобрены на со
стоявшемся в начале 1995 г. совеща
нии рабочей группы ККл по клима
тическим данным. 

Проект по восстановлению истории 
климата на основе архивных 

данных 

Куба и Мексика ведут в своих нацио
нальных архивах поиски полезной 
климатологической информации, 
которая позволила бы расширить су
ществующие ряды климатических 

данных вплоть до IXX в. Опытные 
европейские архивисты провели обу
чение местных кадров в Мексике и 
на Кубе соответственно в ноябре-де
кабре 1994 г. и в апреле 1995 г. На 
вторую половину 1995 г. запланиро
ваны посещения этих стран опытны

ми климатологами, которые на месте 

оценят результаты работ и дадут не
обходимые советы. Если удастся ра
зыскать достаточно много данных, 

будет проведен следующий этап этой 
работы, посвященный их оценке. 

ПРОГРАММА ПО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ 

АТМОСФЕРЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
. СРЕДЕ 

Атмосферная среда 

Совещапие экспертов по 
лабораторпым методам 
исследовапий химического 
состава осадков 

Опыт показывает, что для проведе
ния репрезентативных измерений 
состава атмосферных осадков необ
ходима система, включающая в себя 
процедуры сбора образцов, лабора
торные анализы И архивацию дан

ных. За последние 17 лет ВМО 
регулярно проводила являющиеся 

частью такого рода системы взаим

ные сравнения лабораторных мето
дов определения химического со

става осадков. В 50 лабораториях, 
участвующих в этих сравнениях, 

ежегодно анализируются образцы 
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известного химического состава, а 

получаемые при этом результаты 

затем сравниваются . 

Хотя накопленный при этом опыт 
был полезен с точки зрения выявле
ния определенных трудностей, с ко
торыми сталкивались отдельные 

лаборатории, ощущадась настоя
тельная необходимость в системати
ческом улучшении существующего 

положения дел. Совещание экспер
тов ВМО по лабораторным методам 
исследований химического состава 
осадков, проходившее в г. Градец 
Кралове в Чешской Республике с 1 7 
по 21 октября 1994 г., стало первым 
шагом в направлении более полного 
использования данных взаимных 

сравнений. Это совещание был о 
одним из мероприятий Центра ВМО 
по обеспечению качества данных и 
развитию научных исследований в 
Европе и Африке и проводило сь 
Чешским гидрометеорологическим 
институтом. В рамках совещания 
было организовано интенсивное обу
чение специалистов из различных 

лабораторий Европы и Азии. 

На семинаре в г . Градец-Кралове 
цля демонстрации новейших методов 

химического анализа осадков был 

использован ионный хроматаграф 

Участники посетили чешскую региональную 
станцию ГСА в Козетице 

Программа обучения включала в 
себя лекции экспертов и практичес
кие занятия по новейшим процеду
рам анализа. Были продемонстриро
ваны на ирактике анализ проб на рН 
и работа с ионным хроматографом, 
что позволило участникам приобрес
ти практический опыт в этой облас
ти . Состоялись также посещения 
чешских лабораторий и региональ
ной станции ГСА в Козетице. 

Большое впечатление произвел 
энтузиазм всех участников, их жела

ние и готовность продолжать работу 
по подготовке высококачественных 

данных в рамках ГСА. Планируется 
провести подобные совещания и в 
других регионах. 

Рабочая группа КАН по физике и 
химии облаков и активпым 
воздействиям па погоду при 
группе экспертов 

Исполпительпого Совета 

Рабочая группа КАН по физике и 
химии облаков и активным воздейст
виям на погоду при группе экспертов 

Исполнительного Совета провела в 
Женеве с 30 января по 3 февраля 
1995 г. свою восемнадцатую сессию . 
Как следует из названия группы, в ее 
задачи входит консультирование по 

вопросам физики и химии облаков и 
по активным воздействиям на пог-.щу 
как Исполнительного Совета, так и 
президента КАН. Первая сессия 
группы состоялась в августе 1972 г ., 
когда она была еще рабочей группой 
КАН. С ноября 1974 г. группа рабо
тает как совместная организация 
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группы экспертов Исполнительного 
Совета и КАН. В 1991 г. решением 
Одиннадцатого Всемирного Метеоро
логического Конгресса круг обязан
ностей группы был расширен путем 

включения в него вопросов, относя

щихся к химии и физике облаков. 
В соответствии с поручением 

КАН самое серьезное внимание на 

восемнадцатой сессии, проходившей 
под председательством проф . Х. Д. 
Орвилла (США), было уделено подго
товке доработанных правил предо

ставления консультаций и помощи 
при планировании активных воздей
ствий на погоду. После утверждения 
эти правила будут разосланы во все 

страны-Члены ВМО . Участники 
сессии рассмотрели также наряду с 

другими вопросами состояние работ 
по активным воздействиям на погоду 
во всем мире, а также состояние ис

следований в области физики и хи
мии облаков и влияния физических 
и химических процессов в облаках 
на авиацию. Был рассмотрен план 

совещаний и мероприятий в рамках 
Программы ВМО по физике и химии 
облаков и активным воздействиям 
на погоду на предстоящие четыре 

года . Полный отчет о работе сессии 
(отчет ВМО .N2 24) высылается по за
просу. 

Тропическая метеорология 

Pezuoiit'iльnый семипар 
по муссопам 

вм·о совместно с Индийским метео
роЛогическим департаментом (ИМД) 
провели в штаб-квартире ИМД в 
Нью-Дели с 30 января по 3 февраля 
1995 г. пятый региональный семи-

нар по афро-азиатским муссонам, на 

котором особое внимание было уде
лено вопросам подготовки кадров. 

Комиссию по атмосферным наукам 
представлял д-р Г. Холланд (предсе
датель рабочей группы по исследова
ниям в области тропической метео
рологии). 

Международный оргкомитет, со
председателями которого были д-р 
К. Пури (Австралия) и д-р Н. Сен Рой 
(Индия), приложил много усилий к 
составлению программы семинара и 

проведению его сессий. 
На церемонии открытия предсе

дательствовал секретарь департамен

та науки и техники Индии д-р 
П. Рама Рао. Государственный ми
нистр по делам науки и техники д-р 

С. Бхувнеш от лица правительства 
Индии приветствовал инициативу 
ВМО по расширению изучения мус
сонов и заявил, что его правительст

во и впредь будет активно поддержи
вать программы ВМО. 

Метеорологи из стран, подвер
женных влиянию муссонов, ознако

мились с новейшими результатами в 
области изучения афро - азиатских 
муссонов, прослушав лекции при

глашеиных специалистов. Участни
ки семинара смогли изучить прак

тические аспекты климатологичес

кого и синоптического прогнозирова

ния муссонов, причем особое вни
мание было уделено численному мо
делированию и применению спутни

ковых изображений . Обсуждались 
также конкретные вопросы , связан

ные с муссонами, и будущие направ
ления исследований в этой области. 

Одновременно с семинаром было 
проведено шестое совещание голов

ного комитета по проекту М2 ·(дол-

Ин.диuскиu .метеорологическиu дenapmaJ>te н.m, НьюДели- Участн ики пятого регионального 
семинара ВМО/ИМД по афро-азиатским муссонам, посвященного прежде всего вопросам, 

связанным с подготовкой кадров (30 января - 3 февраля 1995 г.) 
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гаерочное изучение афро-азиатских 

муссонов). Комитет рассмотрел со
стояние дел по проекту, а также от

четы трех оперативных центров, 

обсудил планы на будущее. 

Исследования в области nрогноза 
nогоды 

Второй Междупарадный 
симпозиум ВМО по ассимиляции 

даппых паблюдепий 
в метеорологии и океапографии 

С 13 по 17 марта 1995 г. в штаб-квар
тире Японского метеорологического 
агентства в Токио был проведен Вто
рой Международный симпозиум 
ВМО по ассимиляции данных наблю
дений в метеорологии и океаногра
фии. В работе симпозиума приняли 
участие 206 специалистов из 23 стран, 
а также представители трех между

народных организаций. Междуна
родный программный комитет сим
позиума возглавлял проф. М. Гил 

(UCLA, Калифорния, США). В про
грамму симпозиума вошли двух

дневные интенсивные курсы (13-14 
марта) и научная конференция, 
длившалея неделю (13-17 марта). 

Прошло почти пять лет со време
ни проведения первого симпозиума, 

который проходил в июле 1990 г. в 
Клермон-Ферран, Франция. 3а это 
время создано новое поколение со

временных методов ассимиляции 

данных, которые ныне используются 

в рамках еще более сложных моде
лей атмосферы и океана (а также по
верхности суши и биосферы) высо
кого разрешения. Новые методы, ос

нованные на трех- или четырехмер

ных вариационных теориях, сопря

женных моделях и/или фильтрах 
Кальмана, постепенно вытесняют 
традиционный метод статистической 
оптимальной интерполяции, кото

рый доминировал в течение послед
них 30 лет. Более сложные системы 
ассимиляции, включающие в себя 

огромный объем компьютерных рас
четов, позволяют лучше учесть 

общую структуру полей и физичес
ких связей и дают значительно более 
точные оценки, используемые для 

инициализации прогностических 

моделей. 

Для того чтобы ознакомить моло
дых исследователей с существую

щим положением дел, второй 
симпозиум начался с интенсивных 

курсов. Выдающиеся ученые, рабо
тающие в этой области, прочли один
надцать прекрасных одночасовых_ 

лекций, посвященных моделям, ме

тодам наблюдений в метеорологии и 
океанографии, методикам ассимиля

ции данных. Лекции сопровожда
лись интересными дискуссиями 

среди участников всех уровней . 

Научная конференция явилась 
для ведущих исследователей и прак

тиков прекрасной возможностью для 
обмена идеями и информацией. Про
блемы, по которым сейчас ведутся 
активные исследования, были отра

жены в докладах, представленных 

на семи устных и восьми стендовых 

сессиях. Оправдала себя принятая на 
этом симпозиуме концепция "заказ

ных стендовых докладов". Между 
докладчиками и аудиторией прохо

дили энергичные и оживленные дис

куссии. Проводившиеся во второй 
половине дня обсуждения за круг
лым столом позволили ученым и 

практикам вместе обсудить различ
ные аспекты ассимиляции данных. 

стимулирова,ли обмен идеями и мне
ниями. 

Успех второго симпозиума явил
ся отражением современных дости

жений в области ассимиляции дан
ных, прогресса, достигнутого в на

блюдениях, теоретических разработ
ках и компьютерных расчетах. 

Междупародпый семипар ВМО по 
разбалапсу медлеппо мепяющихся 
компопептов прогпозируемых 

атмосферпых движепий 

С 7 по 10 марта 1995 г. в Пекине, 
Китай, в помещенииНационального 
метеорологичес"ого центра состо

ялся Международный семинар ВМО 
по разбалансу медленно меняющих
ел "омпонентов прогнозируемых ат

мосферных движений. В· работ е 
семинара участвовали тридцать 

пять специалистов из Дании , 

Индии, Кении, Китая, США, Украи
ны, Фран,ции u. от ЕЦСПП. 

В оперативных и исследователь
ских планах все большее внимание 
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INТERNAТION\дl WORKSНOP ON IМВALANCES 

OF SLOWLYI VARYING COМPONENТS OF 

PREDICTA~lE ATМOSPНERIC MOnONS 

П екин, Kumail , .март 1995 г. - Участники Международного семинара ВМО по разбалансу 
медленно меняющихся компонентов прогнозируемых атмосферных движений 

. уделяется среднесрочному и долгос
рочному. прогнозам при точном опи

сании начальных условий, а также 

правильному применению моделей 
для изучения распределения влаги в 

трех ее формах. Анализ распределе
ния влаги в рамках крупномасштаб
ных систем ассимиляции данных, 

как правило, не удовлетворяет совре

менным требованиям и определяется 

главным образом модельной частью 

цикла. Появившиеся в последнее 

время сообщения об адаптации дан
ных, поступающих с геостационар

ных метеорологических спутников, 

пробудили интерес к переоценке про

блемы баланса начальных полей с 
учетом оказываемого ими долгосроч

ного влияния на атмосферную цир

куляцию. Кроме того, разбаланс в 

ассимиляции данных о массе и 

ветре, а равно о температуре почв и о 

прогностических полях также может 

играть свою роль в указанных про

цессах. Изучение среднесрочных и 

долгосрочных последствий разбалан
са в начальном описании медленно 

изменяющихся компонентов прогно

зируемых атмосферных движений и 

было темой, интересовавшей участ
ников семинара. 

Программа семинара была подго
товлена международным программ

ным комитетом по главе с г-ном 

Ж.-Ф. Гелейном из НЦМИ Франции. 
Она предусматривала проведение че
тырех сессий и охватывала пробле
мы, по которым в настоящее время 

ведутся активные исследования . 

Были представлены тридцать уст
ных докладов, Сопровождавшихея 

оживленными дискуссиями среди 

участников . Главной темой дискус
сий, проводившихся по завершении 
каждой сессии, были будущие по
требности и интересы. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Опустынивание 

ВМО прин·яла участие в работе шес
той сессии Межправительственного 
комитета по переговорам о выработ
к е Международной конвенции по 
борьбе с опустыниванием (ИНКД), 
проходившей в Нью-Йорке с 9 по 
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20 января: 1995 г. На сессию nрибы
ли 275 делегатов из 89 стран, 8 спе
циализированных учреждений ООН, 
45 межnравительственных организа~ 
ций и 20 неправительственных орга
низаций. 

В выступлениях делегатов сооб
щалось о развитии событий за время:, 
nрошедшее после подписания: Кон
венции в Париже ( 14-15 октября: 
1994 г.) (см. Бюллетень ВМО, 44 (2), 
(ред.)), о планах мероnриятий, на
nравленных на реализацию положе

ний Конвенции, на предстоящие два 
года, в частности о внутренних дого

воренностях и о неотложных мерах, 

которые необходимо осуществить в 
Африке. Некоторые делегации, на
пример делегации Австралии, Из
раиля и США, предложили поде 
литься с другими странами имеющи

мноя у них возможностями и опытом 

в области мониторинга и развития 
существующих структур путем про

ведения семинаров. ВМО в настоя
щее время совместно с НУОА США 
готовит Семинар по засухам в Субса
харском регионе. Этот семинар будет 
проведен в И талии с 31 июля по 4 ав
густа 1995 г. 

Было решено образовать две рабо
чие группы, которые займутся изу
чением различных проблем, связан
ных с реализацией Конвенции. Седь
мую сессию ИНКД намечено провес
ти в августе 1995 г. 

Обсуждались также вопросы, свя
занные с местонахождением и разме

щением постоянно действующего 
секретариата, и его функции. Заин

тересованным странам-Членам и ор
ганизациям предложено направлять 

свои предложения по этому поводу в 

Секретариат ИНКД, а также пред

ставить их на рассмотрение Первой 
конференции договаривающихся 

сторон. Напомним, что ВМО предла
гала разместить Секретариат в новом 
здании своей штаб-квартиры, стро
ительство которого должно быть за
вершено во второй половине 1997 г. 

В отчете по внебюджетному фи
нансированию, представленном сес

сии Секретариатом ИНКД, высоко 
оценена поддержка, оказываемая со 

стороны ВМО. Последняя, в частнос
ти, направила на работу в секретариат 

ИНКД одного специалиста и одного 
секретаря:. 

Участие в рабо~е совещаний других 
организаций 

ВМО nриняла активное участие в ра
боте следующих совещаний, организо
ванных другими учреждениями ООН: 

• Технические консультации ФАО 
по расширению ирригационных ра

бот в Зап.адной Африке (Аккра, 
Гана, 5-9 декабря: 1994 г.); 

• Международный семинар по 
планированию использования: 

районов, граничащих с пустыня
ми (Найроби, Кения:, 23-26 ян
варя 1995 г.). 

АВИАЦИОННАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЯ . 

Совет по программе работ 
действующего консорциума 
участников ASDAR 

Совет по программе работ действую
щего консорциума участников 

ASDAR (ОКАП) провел в Женеве с 21 
по 24 февраля 1995 г. совещание. 
Под председательством г-на Д. Дж. 
Пейнтинга (Соединенное Королевст
во) Совет, в состав которого входят 
представители Австралии, Герма
нии, Испании, Нидерландов, Соеди
ненного Королевства, США и Швей
царии, рассмотрел результаты, до

стигнутые за период, прошедший 
после предыдущего совещания (Де
Билт, Нидерланды, сентябрь 1992 г.). 

С большиN.: удовлетнорением 
было отмечено, что по состоянию на 
1 февраля 1995 г. было приобретено 
23 системы ASDAR. Четырнадцать 
из них установлены и 12 уже дают 
оперативные данные. Десять систем 
размещены на самолетах авиакомпа

нии "Бритиш эйруэйз". Два ком
плекта аппаратуры, один из которых 

принадлежит США, были установле
ны на самолетах авиакомпании 

КЛМ, и уже дают оперативные дан
ные . Одна система эксплуатирова
лась на борту самолета авиа-
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к омпании "Люфтганза", однако с 
ней время от времени возникали про
блемы. Еще один комплект был уста
новлен , сертифицирован и испытан 

авиакомпанией КЛМ на самолете 
компании "САУДИА"; сейчас прини
маются меры для устранения воз

никшей в этом комплекте неисправ
ности. Оперативное обслуживание 
комплекта, установленного прежде 

на самолете авиакомпании "Конти
нентал эйрлайнз", осуществляли 
США; теперь этот комплект намече
но передать авиакомпании :КЛМ. Ожи
дается , что в марте-апреле 1995 г. 
войдут в строй еще четыре комплек
та: два из них на самолетах авиаком

пании "Саут Африкан эйруэйз" и два 
в авиакомпании "Эйр Маурициус". 
Комплект аппаратуры ASDAR, пред
назначавшийся для авиакомпании 

"Иберия", будет передан другой 
авиакомпании, поскольку "Иберия" 
отказалась от его установки. Авиа
компании КЛМ и САА выразили за
интересованность в установке 

дополнительных комплектов. 

Поскольку очень важно, чтобы 
географическое распределение авиа

компаний, устанавливающих на 
своих самолетах комплексы ASDAR, 
было как можно более широким, не
обходимо использовать все возмож
ности для привлечен·ия и других 

авиакомпаний. 
Была с удовлетворением отмече

на поддержка, оказанная центром 

ASDAR, созданным и функциониру
ющим при Метеорологическом бюро 
Соединенного Королевства в Брак
нелле, при выполнении оперативной 
программы ASDAR. Центр предо
ставляет два вида услуг: 

• Техническую поддержку, вклю

чая обеспечение повседневной 

связи с центром мониторинга и 

поставщиками оборудования с 
целью оперативного выявления 

и реШения проблем, возникаю
щих у центра мониторинга или у 

других пользователей данных 
ASDAR; 

• Мониторинг и оценка данных 
ASDAR. 
Совет обсудил проводящиеся в 

США работы по созданию датчика 
влажности и подтвердил, что такой 

датчик можно будет включить в со
став комплекса ASDAR для пробной 
эксплуатации . Свой интерес к учас
тию в таких испытаниях в рамках 

собственной программы AМDAR вы
разила Австралия. 

Изучение получаемых с помощь __ 
аппаратуры ASDAR данных по тур
булентности, проведеиное отделом 
прогностических исследований Ме

теорологического бюро Соединенно
го Королевства, показала, что сис
тема ASDAR реже фиксирует уме
ренную и сильную турбулентность, 

чем аналогичная австралийская сис
тема AMDAR. В США были разрабо
таны алтернативные алгоритмы и 

предложен нов:Ьrй формат передачи 
данных, что даст возможность полу

чать информацию о более сложных 
параметрах турбулентности. 

Совет отметил успешное развитие 
сотрудничества между Королевским 
метеорологическим институтом Ни
дерландов и авиакомпанией КЛМ, 
которое началось с установки первого 

нидерландского комплекта аппарату

ры ASDAR на самолете Боинг-7 4 7 
этой авиакомпании. Высокая оценка 
была дана американской Системе 
сбора и передачи метеорологических 
данных (ССПМД) и аветалийекай сис
теме AМDAR. Было также отмечено, 
что нормативные документы ВМО 1 
ИКАО уже доработаны с учетом бу
дущих требований, _ предъявляемых 
к автоматической передаче данных с 
борта летательных аппаратов в ин
формационное окружение. Члены 
Совета согласились с тем, что авиа
ционная связь в ближайшие десяти
летия будет постепенно развиваться 
от используемых ныне аналоговых 

радиолиний на диапазонах КВ и УКВ 
к цифровым линиям связи "борт
земля", а затем и к спутниковым сис
темам передачи устных сообщений и 
потоков данных. 

Необходимо организовать тща
тельное изучение различных про

блем, связанных со стоимостью и 
способами сбора и распространения 
автоматических метеорологических 

сообщений с борта самолета. 
Касаясь перспектин программы 

ASDAR, члены Совета заявили, что 
ОКАП должен продолжать оказы
вать поддержку этой программе за 
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Жеllева, февраль 1995 г. - Совет по 
программе работ действующего консорциума 
участников ASDAR и члены Департамента 

ВМО по авиационной метеорологии 

счет своих ресурсов вплоть до 2000 г. 
с учетом следующих обстоятельств: 

• Аппаратура ASDAR уже почти 
выработала свой проектный ре

сурс; ее обслуживание и работа с 

программным обеспечением 

будут все более усложняться, 

если вообще окажутся возмож
ными, результатом чего станет 

неуклонное уменьшение количе

ства комплектов, выдающих 

оперативную информацию, а 

также увеличение количества 

проблем, связанных с этой аппа
ратурой, у ее владельцев; 

• Широкое распространение полу
чат другие системы AМDAR; на
чнется их глобальное внедрение. 
В этих системах будут использо

ваться самые совершенные спо

собы обработки, контроля каче
ства и передачи данных. Таким 
образом, их характеристики ока
жутся такими же или лучшими 

по сравнению с современными 

системами ASDAR. 
В связи с этим Совет принял рас

считанную ДО 2000 Г. программу, КО-
• 

торая учитывает ожидаемое раз-

витие систем AMDAR. Эта програм
ма предусматривает ликвидацию 

ОКАП в его современном виде при 
одновременном повышении внима

ния и выделении дополнительных 

ресурсов на разработку альтернатив

ных автоматических метеорологи

ческих бортовых систем. Клю-

чевыми элементами программы яв

ляются: 

• Прекращение финансирования 
ASDAR к концу 1999 г.; 

• Расширение· технической под
держки при обслуживании сис

тем ASDAR/ AMDAR; 

• Выбор датчиков влажности для 
автоматических самолетных из

мерительных систем; 

• Разработка глобального плана 
развития сети автоматической 

передачи метеорологической ин

формации с самолетов при уве

личении финансирования внед

рения соответствующих систем; 

• Обеспечение административной 
поддержки со стороны Секрета
риата ВМО. 

В порядке подготовки к ожидае
мым изменениям Совет рассмотрел 
задачи ОКАП и бюджет этой органи
зации . 

Г-да Д. Дж. Пейнтинг (Соединен
ное Королевство), К . Х . Спринкл 
(США) и А. Т. Ф. Гроотерс (Нидерлан
ды) были единогласно избраны на 
посты председателя, вице-председате

ля и члена Совета соответственно. 

МЕТЕОРОЛОГИЯ 
И ОСВОЕНИЕ ОКЕАНОВ -

Консультативная рабочая 
группа КММ 

Остров Маврикий, славящийся осле
пительным солнечным светом, пре

красными пляжами и рифами, от
личной едой, дружелюбием и при
ветливостью местных жителей, при
влекает к себе все больше туристов 
из Европы, Южной Африки и Ав
стралии, стремящихся в этот тропи

ческий рай . Однако не следует забы
вать о том, что, будучи расположен 
на пути тропических циклонов в без
брежных просторах океана, Маври
кий подвержен капризам атмосфер
ных и океанских стихий. Обычны 
здесь и тропические циклоны, и яв

ления, связанные с ЭНСО, постоянно 
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испытывающие твердость духа насе

ления и искусство местных метеоро-

логов. ' 
Авторитет метеорологических 

служб Маврикия очень высо:к :ка:к у 
местных жителей, та:к и в других 
районах земного шара, что имеет под 
собой достаточные основания. В то 
же время работники этих служб хо
рошо представляют себе факторы, 
ограничивающие уровень :качества 

их продукции, та:кие, :ка:к недостаток 

надежных данных и плохая инфор
мационная освещенность окружаю

щих остров о:кеанс:ких просторов. 

Поэтому с давних пор местные метео

рологи являются горячими сторон

никами и активными участниками 

морской программы вма, КММ и 
агсас, причем маврикийский спе
циалист г-н С. Рагоонаден входит в 
настоящее время в состав :консульта

тивной рабочей группы КММ. 
Комиссия убеждена в необходи

мости расширения сбора данных над 
океаном и развития метеорологичес

ких служб в регионе Индийского 
океана. Уже рассмотрен ряд прое:к
тов, направленных на достижение 

этой цели. Поэтому президент Ко
миссии г-н Р. Шерман с удовлетворе
нием принял предложение метеоро

логических служб Маврикия о про
ведении на острове в декабре 1994 г. 
восьмой сессии консультативной ра
бочей группы КММ. Сессия проходи
ла в расположенном на берегу океана 
отеле на северной оконечности остро
ва, что позволило создать свободную 
и приятную атмосферу для продук
тивной работы членов группы, а 

также дало им возможность в полной 
мере насладиться красстой острова, 
ознакомиться с его достопримеча

тельностями, по достоинству оце

нить гостеприимство его жителей. 
Как и.обычно, эта сессия консуль

тативной рабочей группы состоялась 

примерно в середине периода между 

сессиями Комиссии. Поэтому участ
ники имели возможность подробно 
рассмотреть состояние дел по выпол

нению программы, принятой на сес
сии KMM-XI, определить задачи и 
направления, требующие повышен
ного внимания, с тем чтобы обеспе
чить получение надлежащих 

результатов к сессии KMM -X II. 

Члены группы отметили, что ны
нешний межсессионный период яв
ляется прежде всего периодом 

консолидации после завершения в 

ходе предыдущего межсессионного 

периода :крупных новых прое:ктов 

(ГМДСС, МПЕРСС и др.). Тем не 
менее были с удовлетворением отме
чены значительный прогресс в та:ких 
областях, :ка:к мониторинг морских 
загрязнений, дистанционное зонди
рование океана, волновая программа 

вма, и успешное выполнение прое:к
та СИКАМП в Юга-Восточной Азии. 

За последние несколько лет силь
но изменились требования, предъяв
ляемые к морским данным, к служ

бам и методам наблюдений; серьез
ные изменения произошли в струк

туре и организации морских наблю
дательных систем. Это требует от Ко
миссии постоянного пересмотра 

своих задач, методов работы и спосо
бов взаимодействия с различными 
учреждениями и программами, та

кими, как агсас, гена и гснк, 
внесения по мере необходимости со
ответствующих и~менений. На сес
сии члены консультативной рабочей 
группы рассмотрели все эти вопросы. 

Была еще раз подчеркнута необходи
мость тесной координации работ, а 
по возможности и совместных дейст
вий с агсас и гена, прекрасным 
примерам чему может служить дея

тельность совместной подгруппы 
КММ/ОГСОСjИаДЕ по спутнико
вым океанским наблюдениям и дис
танционному зондированию. Группа 
также тщательно изучила и скоррек-

Маврикий, декабрь 1994 г. - Участники 
сессии консультативной рабочей группы 

КММ во время короткого перерыва, 
выкроенного в напряженном распорядке дня 

Фото: Г. Маки 
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тировала круг обязанностей КММ , 
поручив президенту представить 

свои предложения в этой части на 
рассмотрение и утверждение Двенад
цатого Конгресса. 

Среди более мелких рабочих во
просов, рассмотренных на сессии, 

можно отметить принятие группой 
проекта предварительной повестки 
дня сессии KMM-XII . Рекомендовано 
провести эту сессию в конце апреЛя 
199 7 г.; местом ее проведения, по 
всей вероятности, станет Женева. Ре 
шено, что научные лекции, которые 

будут представлены на сессии KMM
XII, будут посвящены проблеме мор
ских загрязнений; предложены 
возможные названия этих лекций и 
кандидатуры лекторов. Г-жаТ. Пире 
{США) рекомендована на пост пред
седателя рабочей группы по морским 
метеорологическим службам вместо 
г-на Р . Лэндиса, который ушел в от
ставку в связи с переходом на работу 
в Секретариат ВМО . 

ГИДРОЛОГИЯ 
И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Развитие Всемирной системы 
наблюдений за гидрологическим 
циклом (ВСНГЦ) 

Концепция ВСНГЦ 

На пути создания наборов глобаль
ных гидрологических данных квази

реального масштаба времени , 
которые можно было бы использо
вать при принятии решений о рас

пределении инвестиций, предназна
ченных для обеспечения устойчивого 
развития водных ресурсов, правиль

ного их использования, для охраны 

окружающей среды и изучения гло
бальных изменений, стоит немало 
серьезных трудностей. Одна из них 
заключается в том, что в последнее 

время во многих странах гидрологи

ческие сети и службы, в ведении ко
торых они находятся, подверглись 

сокращениям. В результате мы оста
емся без информации о мировых вод- ' 
ных ресурсах в то время, когда 

потребность в воде в г л обальном мае-

штабе достигает небывалых разме
ров. Для сравнения можно указать 
на то, что метеорологи имеют очень 

легкий доступ к большим объемам 
глобальных данных, большая часть 
которых записывается в реальном 

масштабе времени. Такой доступ осу
ществляется главным образом через 
ВСП. Всемирная система наблюде
ний за гидрологическим циклом 
(ВСНГЦ) призвана обеспечить анало
гичный доступ к данным и для гид
рологических служб. На крупней
ших реках мира планируется развер

нуть сеть, состоящую примерно из 

1000 станций, создавая одновремен
но соответствующие банки данных и 
информационную продукцию, кото
рая необходима потребителям. Реа
лизация проекта ВСНГЦ начнется с 
Африки {ВСНГЦ-Африка), где будет 
создана сеть из 100 станций, а затем 
эта сеть будет расширяться на другие 
регионы. Будучи одним из средств 
для предотвращения глобального 
кризиса водообеспечения и для до
стижения устойчивого развития, 
ВСНГЦ должна стать частью страте
гии, которую надлежит выработать к 
сессии КомиссИи ООН по устойчиво
му развитию, посвященной проблеме 
обеспечения населения земного шара 
пресной водой. Эта сессия намечена 
на 1997 г. 

Совещание Группы экспертов 

по выработке концепции ВСНГЦ 

ВМО начинает проект ВСНГЦ при 
поддерке Всемирного банка и других 
организаций системы ООН. С 6 по 
8 февраля 1995 г. в Женеве было 
проведено первое совещание Группы 
экспертов по выработке концепции 
вснгц. 

Профессор Обаси приветствовал 
16 экспертов, приглашеиных на это 
совещание. Он отметил, что гидроло
гия, как одна из наук, имеющих не

посредственное отношение к про

блеме глобального изменения клима
та , приобретает все большее значе
ние и облегчение доступа к между
народным гидрологическим данным 

явится стимулом· для развития ис

следований и оперативной гидроло
гии. Помощь, оказываемая через 
проект ВСНГЦ-Африка, будет спо
собствовать повышению общего 
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уровня национальных гидрологичес

ких служб региона . 
Профессор Обаси сказал, что ВМО 

придает созданию ВСНГЦ очень 
большое значение, а наблюдения за 
гидрологическим циклом должны 

играть важнейшую роль в таких про
граммах, как ГСНК, Глобальная сис
тема земных наблюдений (ГС3Н) и 
ген о. 

Члены Группы экспертов с0гла
сились с тем, что система ВСНГЦ 
должна создаваться на основе едино

го подхода, объединяющего два на
правления . Общая концепция, уста
навливающая основные принципы и 

правила, должна разрабатываться 
одновременно и в тесном взаимодей
ствии с развитием национальных, 

субрегиональных, региональных и 
бассейновых оперативных компо

нентов системы (ВСНГЦ), состоящих 
из расположенных в ключевых точ

ках стандартных станций (гидроло
гических обсерваторий). Такой путь 
представляется достаточно гибким и 
допускающим оперативную адапта

цию, что позволит удовлетворить за

просы различных категорий конеч
ных потребителей , снизить стои
мость получаемых с помощью систе

мы ВСНГЦ данных и информации. 
Однако основной приоритет при со
здании ВСНГЦ состоит в удовлетво
рении запросов отдельных стран, 

бассейновых, субрегиональных и/ 
или региональных организаций, за
нимающихся пррблемами совершен
ствования оценки, использования и 

распределения водных ресурсов. 

Перейдя к рассмотрению органи
зационных вопросов , Группа экспер
тов обе у д ила оптимальные способы 
координации между ВСНГЦ и други 
ми существующими и/или планиру
емыми глобальными программами с 
целью исключения дублирования 
усилий, повышения эффективности 
и снижения стоимости работ. Группа 
пришла к заключению о том, что 

наилучшим решением является по

степенное слияние ГСН3 и ВСНГЦ, 
которые начали создаваться незави

симо, но со временем будут объедине
чы в единую стабильную систему . 
rакое слияние позволит подходить с 
·диной стратегией к данным и ин
jюрмации, получаемым с помощью 

системы ВСНГЦ, и данным других 
сопутствующих наблюдений, прово
димых в рамках системы ГСН3, ис
ключив при этом риск отрицатель

ного влияния ГСН3 на развитие суб
региональных элементов ВСНГЦ, 
таких, как САДК-СНГЦ и МЕД-

* СНГЦ , которые должны развивать-
ся ускоренными темпами, тем более 

что проект МЕД-СНГЦ уже подучил 
часть финансовых средств, необходи
мых для его реализации. 

Группаприняларядрекоменд~ 
ций, к важнейшим из которых отно
сятся следующие: 

• В рамках ВСНГЦ должно быть 
расширено сотрудничество в об

ласти гидрологии и водных ре

сурсов в различных пространет

венных масштабах: националь
ном, бассейновом, субрегиональ
ном, региональном и глобаль

ном. Укрепление сотрудничест
ва между странами, участвую

щими в проекте,_ существенно 

поможет в решении таких про

блем, как обеспечение единого 
подхода к сбору данных, их пере
даче, обработке и использова
нию, интенсификация обмена 

технологиями, расширение су

ществующих возможностей, 

обеспечение свободного обмена 
данными и информацией. Одной 

из целей проекта ВСНГЦ являет

ся создание совместной основы и 

эффективной системы связи, ко

торые помогут национальным 

организациям во всем мире на

ладить более точный, устойчи
вый и экономичный мониторинг 
мировых водных ресурсов и 

обеспечИть их правильное ис
пользование; 

• В рамках ВСНГЦ должна быть 
создана сеть базовых эталонных 
станций, расположенных на тер
ритории стран, участвующих в 

этом проекте . Такие станции, 
как правило, будут выбираться 

из числа уже существующих в 

составе сетей по согласованию с 

См. с. 384 этого выпуска и Бюллетень 
ВМО, 44 (1) (ред.). 
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соответствующими националь

ными ведомствами. В основном 

это будут станции, располагаю
щие длинными рядами наблюде
ний; 

• Все станции, включенные в со
став ВСНГЦ , будут модернизи

рованы и приведены в соответст

вие с существующими мини

мальными стандартами с тем, 

чтобы пользователи баз данных 
мог ли быть уверены в их высо

ком качестве. На всех таких 
станциях будут продолжаться 

обычные измерения стандартно
го набора параметров , включаю

щего в себя, в частности, такие 

характеристики, как уровень 

воды в реке и сток реки, количе

ство осадков, климатические 

переменные , необходимые для 

оценки потенциального испаре

ния по уравнению Пенмана , не
которые физиохимические ха

рактеристики воды. Окончатель
но состав этого набора должен 
определяться с участием потре

бителей, которые могут вклю 
чить в него те или иные дополни

тельные измерения, учитывая 

при этом существующие техни

ческие возможности; 

• Будет налажен мониторинг на 
некоторых крупных естествен

НЬIХ озерах и водоемах. Необхо
димо разработать стратегию 

ВСНГЦ по мониторингу уровней 

и качества грунтовых вод, У'!И

тывающую всю сложность гид

рогеологической ситуации; 

• Станции будут передавать дан
ные в реальном масштабе време-

. ни, используя для этого совре
менные ПСД. С полевых станций 
данные будут передаваться в на
циональные, региональные, а 

возможно, и в международные 

центры через спутники, преиму

щественно геостационарные, 

предназначенные прежде всего 

для проведения метеорологичес

ких наблюдений; 

• Потребители смогут получать 

первичные данные в реальном 

масштабе времени, однако наци
ональные гидрологические уч

реждения, в чьем ведении будут 
находиться станции, будут впо
следствии осуществлять провер

ку и контроль .качества этих дан

ных в соответствии с критерия

ми, · согласованными для систе

мы ВСНГЦ. Затем эти данные 
будут помещаться в базу данных 
с отметкой о проверке; 

• Одним из направлений проекта 
ВСНГЦ должно стать расшире
ние существующих возможнос

тей. Необходимо оценить потреб
ность в квалифицированных спе- . 
циалистах, разработать предло
жения по совершенствованию 

и/или сохранению существую
щей ситуации, причем обучение 
представляет собой лишь один 
из путей расширения существу
ющих национальных возмож

ностей; 

• Проект должен реализовываться 
через набор региональных суб

проектов, причем процесс дол

жен быть достаточно гибким и 
допускать возможность опера
тивной адаптации с учетом раз

личия местных условий и их воз

можного развития. К таким суб
проектам были отнесены про
граммы СНГЦ, выполняемые 
группой государств САДК, стра
нами СредиземноморЪя, цент

рально-азиатскими республика
ми, расположенными в бассейне 
Аральского моря, странами бас
сейна Амазонки и странами бас
сейна реки Плата. 
Группа также подчернула, что 

для успешного выполнения началь

ного этапа проекта необходимо со

здать консультативную группу. 

Было отмечено, что, хотя сущест

вующая Группа экспертов по выра
ботке концепции ВСНГЦ может 
сыграть определенную роль в этом 

отношюrии, для более полного учета 

глобального характера проекта в по
добной группе должно быть обеспе
чено более широкое географическое 

представительство . Группа экспер
тов приi:пла к заключению, что пора 
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- подумать об организации региональ
ных комитетов ВСНГЦ, которые 
будут участвовать в развитии всех 

отдельных компонентов СНГЦ. 
Такие региональные или субрегио
нальные комИтеты должны быть 
представлены в Группе экспертов 
вснгц. 

rомс 

в феврале 1985 г. вышло в свет 16-е 
дополнение к "Руководству по 
ГОМС" (ГРМ). В нем содержатся опи
сания 18 новых и 17 модернизиро
ванных компонентов, а также двух 

переработаиных методик. Описания 
некоторых из устаревших компонен

тов изъяты либо потому, что ими 
никто не интересовался уже несколь

ко лет, либо потому, что фирмы-по
ставщики их больше не производят. 
На сегодняшний день имеется в 
целом 446 компонентов. 

Новое издание является первым, 
целиком подготовленным в ВМО с 
помощью канцелярской системы 
автоматизации, базирующейся на 
локальной районной сети, в которую 

включены переопальные компьюте

ры Секретариата . Прежде обработка 
документов для ГРМ проводилась на 
больших компьютерах IBM Между
народного компьютерного центра 

Организации Объединенных Наций 
в Женеве. 

Во второй половине 1994 г. по
явилась "электронная" версия ГРМ, 
предназначенная для чтения на ком

пьютере. Сотрудник ИНДРГИ г-н 
ХулиоЛинас из Доминиканской Рес
публики, работавший в середине 
1993 г. в Бюро ГОМС, составил про
грамму поиска. Эта программа, на
званная HOMSWIN и предна::~на
ченная для использования в среде 

WINDOWS, представляет информа:
цию о компонентах гаме и методи
ках, обладая большими возможнос
тями для поиска нужных сведений. 
Английский, испанский и француз
ский варианты программы былИ 
переданы всем национальным спра

вочным центрам ГОМС. Программу 
можно использовать на любом персо
нальном компьютере, совместимом с 
IBM. На той же дискете записана и 
аналогичная программа HOMSDOS, 
работающая просто в среде DOS. 

Отныне ВМО подключена к сети 
Инте.рнет (см. сообщение на с . 383 
(ред:)), поэтому началась работа по 
предоставлению странам- Членам 
различных информационных услуг 

через Всемирную сеть или гипер
текстовый сервер. Бюро ГОМС при
ступило к разработке гипертек
стовой версии ГРМ, которая будет 
использоваться в новой информаци
онной системе. Читатели, имеющие 
доступ в Интернет через клиентскую 
программу Всемирной сети (про
грамму чтения), такую, как Mosaic, 
для подключения к этой системе 
должны сначала выйти на внутрен
ний адресный стол ВМО по номеру 
http: j j www.wmo.ch и выбрать после 
этого раздел программы по гидроло

гии и водным ресурсам, а затем сле

довать по директорию к рубрике 
ГОМС. Будут приветствоваться 
любые пожелания читателей, однако 
следует иметь в виду, что система 

только начала создаваться и поэтому 

пока не может быть полной. Система 
строится с целью облегчения поиска 
информации о компонентах гаме с 
помощью классификационной систе
мы гаме или с использованием ме
тодик гаме. 

Изотопы: возможности изучения 

климата и воды 

С 23 по 25 января 1995 г . в Рtоттиху
бельбаде, близ Берна, Швейцария, 
состоялся международный семинар 
по примесиому изотопному составу 

осадков в прошлом и в настоящее 

время и по новым возможностям для 

изучение климата и воды . Семинар 
был организован совместными уси
лиями ВМО, МАГАТЭ, проекта "Гло
бальные изменения в прошлом" 
(ПЭЙДЖЕС), Международной про
граммы "Геосфера-биосфера" и 
МАГН. В его работе приняли участие 
43 специалиста; в открытой части се
минара в первый день его работы к 
ним присоединились около 20 пред
ставителей различных швейцарских 
организаций . 

Изотопный состав осадков в про
шлом и в настоящее время стал 

одним из параметров, служащих для 

интерпретации палеонтологических 

данных и для проверки моделей 
общей циркуляции (МОЦ). Так, ре-
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зультаты анализа глубинных льдов в 
Гренландии и изучение других пале

онтологических свидетельств, имею

щих отношение к окружающей среде 
и полученных при исследовании 

грунтовых вод, озерных отложений 
1• органических веществ, подтверди 

ли возможность реконструкции ис

тории климата со в се бо льшим 
разрешением и надежностью. Ста
бильный изотопный состав осадков, 

выпадавших в далеком прошлом и 

сохранившихся в естественных пале

онтологических "архивах" планеты, 
несет важнейшую информацию о ха
рактеристиках водного цикла и о его 

связях с изменениями климата . Пер
вичные данные, необходимые для та

кого рода исследований, собираются 
с 1961 г., для чего используется гло
бальная сеть МАГАТЭ/ВМО под на
званием "Изотопы в осадках" 
(ГНИП) . Собранные на сегодняшний 
день данные свидетельствуют о нали

чии связей между концентрациями 

кислорода-18 и дейтерия в осадках, с 
одной стороны, и температурой при
.земного воздуха, общим количес.т
вом осадков и доминирующим 

характером атмосферной циркуля
ции - с другой, что позволяет ис

пользовать эти концентрации для 

оценки гидрологических и климати

ческих параметров в прошлом . 

· Поскольку возможности провер
ки научных теорий и разработки на
учно обоснованных принципов 

ограничиваются продолжительнос

тью временных рядов инструмен

тальных данных о воде и климате, 

увеличение этой продолжительности 
за счет надежных оценок параметров 

климата в прошлом самым сущест

венным образом углубит наше пони 
мание факторов, влияющих на 

изменения, происходящие в клима

тической и гидрологической систе

мах Земли . 
Семинар явился местом диалога 

между учеными, использующими 

изотопные методы для реконструк

ции состояния окружающей среды в 
далеком прошлом, и специалистами, 

обладающими как практическим, 
так и теоретическим опьгrом изуче

ния современных характеристик 

водного цикла и климатической сис

темы. Семинар был призван способ-

ствовать лучшему пониманию изо 

топных методик и расширению их 

применения для изучения измене

ний гидрологического цикла и кли

мата . 

На открытии семинара выступн

л и представители ряда учреждений 
организаторов, которые кратко 

проинформировали у-частников о де

ятельности своих учреждений в этой 
области. Затем ~ были представлены 
тематические доклады по следую

щим ключевым направлениям: 

• Теоретические и эмпирические 

сведения о связях между изотоп

ным составом и гидрометеороло 

гическими переменными; 

• Прошлые и современные измене

ния климата и изотопный состав 
воды; 

• Палеонтологическая информа

ция, изменение климата и экс

тремальные гидрологические яв

ления. 

В этих докладах были поставле
ны проблемы и сформулированы ВО · 

просы, вызвавшие оживленную 

дискуссию . Участникам пленарных 
сессий был представлен ря.д заявле

ний и рекомендаций, подготовлен 
ных рабочими группами. Обсуждn 

лась и проблема включения изотоп
ного мониторинга в существующие 

системы наблюдений, связанные с 

изучением водного цикла, а также 

вопросы оперативной гидрологии, 

использования водных ресурсов и 

строительства. 

Некоторые из рекомендаций от
носились к укреплению системы 

ГНИП путем более активного при
влечения и поддержки националь

ных и международных организаций, 

занимающихся водой и климатом. 

Было предложено особо выделить ре · 
комендации и положения, наиболеl 
интересные с научной точки зрения 

и самые важные с точки зрения на

циональных интересов. Была выска
зана озабоченность по поводу труд

ностей, с которыми сталкивается 
обеспечение работы станций в ряде 
развивающихся стран и стран с пере 

ходной экономикой; в связи с этим 

указано на необходимость большей 
поддержки таких стран со стороны 
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международного сообщества. Под
чернута важность изучения экстре 

мальных гидрологических явлений; 
указано на неудобство стандартного 
временного масштаба, основанного 
на месячных интервалах. 

МДУОСБ и связанные 
с ним вопросы 

С 27 февраля по 3 марта 1995 г. в На
циональной академии наук США в 
Вашингтоне, округ Колумбия, состо
ялась шестая сессия научно-техни

ческого комитета (НТК) МДУОСБ. 
Заседания сессии проходили под зна
ком трагического землетрясения в 

Кобе и разрушительных февраль
ских наводнений в Бельгии , Герма
нии, Нидерландах и Франции. Шес
тую сессию НТК, новым председате
лем которого стал д-р Р. Кинтщшр, 
открыли г-н П. Хансен (Департамент 
ООН по гуманитарным вопросам 
(ДГВ)) , г-н Дж . Л. Уитт (директор 
Федерального агентства США по 
чрезвычайным ситуациям) и г-н 
Ф. Пресс (инициатор МДУОСБ). По
вестка дня состояла по большей 
части из вопросов , связанных с 

ходом работ и с планированием буду
щих мероприятий; исключение со
ставило обсуждение землетрясения в 
Кобе. 

Первым вопросом, поставленным 
на обсуждение после представления 
отчета Секретариата МДУОСБ , стала 
разработка глобальных , региональ
ных и национальных стратегий 
уменьшения опасности стихийных 
бедстви;й. Затем обсуждались систе
мы информирования об опасных яв
лениях и глобальные электронные 

сети, в частности сеть Internet. Были 
обсуждены вопросы , касающиеся 
t:ети Reliefnet (ДГВ), и развития сети 
Hazardnet (МДУОСБ) . В ходе пресс
конференции члены НТК обсудили с 
тр-емя ведущими журналистами -
представителями средств массовой 
информации Америки способы рас
пространения информации о меро

приятиях, направленных на сни

жение опасности стихийных бедст
вий, и то, как пресса США освещает 
стихийные бедствия, происходящие 
в других странах. Были даны поясне
ния относительно девиза дня 

МДУОСБ 1995 r., гласящего : "Жен-

щины и дети: ключ к решению про

блемы уменьшения опаGности сти
хийных бедствий ". Дискуссия по 

экономическим аспектам стихийных 

бедствий наглядно продемонстриро

вала огромные потенциальные воз 

можности по уменьшению матери

ального ущерба, которыми обладают 

различные профилактические меры , 

такие, как внедрение сейсмостойко

го строительства; эффективное про

гнозирование и создание систем 

оповещения и предупреждения. 

Говоря об итогах Всемирной кон
ференции по уменьшению опасности 

стихийных бедствий (Йокогама, май 
1994 г.) и последовавшей за ней сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН, 

директор секретариата МДУОСБ д-р 

О. Ило обратился к НТК ::s a рекомен
дациями относительно реорганиза

ции Специального высшего совета 

МДУОСБ. Он также обратил внима
ние участников сессии на резолюцию 

Генеральной Ассамблеи 44/ 236 "Воз
можности системы ООН по раннему 

оповещению об опасности стихий

ных бедствий", в которой говорится 
о ВМО и ее деятельности, и призвал 
собравшихся высказывать предло

жения по расширению таких воз 

можностей и по координации усилий 

в этом направлении . 

На сессии был представлен дис

куссионный доклад, в котором пред

лагается программа и стратегия ра

бот на оставшийся период МДУОСБ, 

перечисляются задачи секретариата, 

учреждений ООН, НТК и других свя 
занных с этим организаций. Пред

ставитель ВМО указал на тот факт, 

что успех десятилетия зависит от эф

фективности работы секретариата 

МДУОСБ, поэтому крайне важно 
включить в указанную программу 

меры по изысканию средств для обес

печения его деятельности . Не менее 

важно уже сейчас приступить к раз

работке организационных, финансо

вых и научных планов на период до 

2000 г. и далее. 
После обсуждения вопросов член

ства и обзора сделанного за неделю 

сессия завершила свою работу при· 

нятием отчета . 
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Глобальный центр данных по стоку 

(ГЦДС) 

В начале 1980-х годов ВМО получила 
от стран-Членов в качестве вклада в 

подготовку Первого глобального экс 
перимента Программы исследований 
глобальных атмосферных процессов 
наборы данных о· стоке за период 

1978- 1980 гг . Эти данные вошли в 

состав базы данных Мюнхенского 
университета в Германии, а в 1987 г . 
были переданы в Федеральный гид
рологический институт в Кобленце, 
где послужили основой для создания 

Глобального центра данных по стоку 

(ГЦДС). Формально образованный 
под эгидой ВМО ГЦДС был офиЦи
ально открыт 14 ноября 1988 г. Воз
главляемый проф. В. Ветцелем 

институт расположен в офисе прези

дента КГи и советника по гидроло

гии при постоянном представителе 

Германии д-раК. Хофиуса. 

Институт с самого начала оказы

вает ГЦДС поддержку из фондов, 

предоставляемых федеральным пра
вительством. В 1992 г. это финанси
рование было увеличено, и во главе 
Центра был поставлен штатный спе
циалист. 

В 1993 г. был образован Комитет 
по управлению ГЦДС, который кон
сультирует Центр и контролирует 

его деятельность. Состав этого коми
тета, в который входят представите
ли ВМО , ЮНЕП, ВОЗ, ЮНЕСКО, 
Всемирного банка и МСНС, проде
монстрировал роль, которую играет 

в работе Центра Германия, что также 
способствует своевременному реаги
рованию этой страны на запросы 

международного сообщества в том, 
что касается гидрологических дан

ных. 20 и 21 июня 1994 г. в Кобленце 
в помещении Федерального Гидроло
гического института состоялось пер

вое совещание Комитета. 

ГЦДС представляет собой меха
низм для международного обмена 
данными по характеристикам рек и 

стоку поверхностных вод. Центр по
лучает и разыскивает данные о пото

ках, особенно суточные , собираемые 
отдельными станциями националь

ных гидрологических и гидрометео-

рологических служб, а также полу

чаемые в рамках различных между

народных проектов и из других 

источников. Предпринимаются все 
усилия для того, чтобы обеспечить 
надлежащее качество данных и свя

занной с ними документации, но ' в 
конечном счете ответственность за 

надежность данных несет их постав

щик. 

Данные, собранные в Центре, 
предоставляются по запросам, и 

Центр приветствует расширение их 

Использования. ГЦДС содержит ком
пьютеризованную базу данных, в к::>-

. торую поступают все имеющиеся 
цифровые данные о реках и водосбо
рах , а также мета-данные. В настоя
щее время Центр располагает 

записями примерно 3500 станций из 
почти 150 государств. 

В рамках программы ВКП-Вода 
установлены тесные связи с различ

ными проектами ВМО и ЮНЕСКО. В 
Кобленце· имеются копии баз дан
ных, полученных в ходе выполнения 

проекта ЮНЕСКО ФРЭНД, и анали
зы многолетних рядов, предостав

ленные ВМО. 

Естественно, существуют проч
ные связи с Глобальным центром 
климатологии осадков в Оффенбахе 
(см. Бюллетень ВМО, 44 (1)}; прово
дятся совместные исследования, ос

нованные на глобальных наборах 
данных по осадкам и стоку. 

К другим важным контактам от
носится связь с возглавляемой ВМО 
и ЮНЕП Программой мониторинга 

качества пресной воды, в рамках ко
торой собираются и обрабатываются 
данные о количестве пресной воды, 

предназначенные для совместного 

использования с данными о качествЕ> 

воды . 

Статья о ГЦДС была опубликова
на в 1992 г. в октябрьском выпуске 
Бюллетеня ВМО (41 (4)). Интересно 
отметить, насколько расширилась 

деятельность Центра за прошедшие 
два года. Ныне Центр уже превра

тился в зрелую организацию, r;rоли

тика и шаги которой соответствуют 

заявленным целям и взятым на себя 
задачам. Установлены обширные 
контакты с национальными и меж-
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дународными учреждениями, вы

двинуто немало важных инициатив. 

Германия готова и впредь оказывать 

Центру поддержку в его работе; не 

остаются в стороне ВМО и другие 

агентства системы ООН. 

В предстоящие годы ГЦДС дол

жен играть важную роль в междуна

родных научно-технических про

граммах . Это уже поняли специалис

ты, занимающиеся соответствующи

ми международными проектами, и 

нагрузка, ложащаяся на плечи со

трудников Центра в связи с необхо

димостью удовлетворять запросы 

научного сообщества и разработчи

ков, постоянно растет. 

Достаточно привести только два 

примера. ГЦДС предоставляет дан

ные, необходимые для предусмот

ренных Повесткой дня-21 иссле

дований состояния водных ресурсов. 

Ожидается, что в ближайшие меся

цы Центр примет непосредственное 

участие в работах по оценке мировых 

запасов воды, заказанных Комис

сией ООН по устойчивому развитию. 

Центр может также предоставлять 

данные, которые нужны для прове

дения оценок, предусмотренных Ра

мочной конвенцией ООН по изме

нению климата. При условии соот

ветствующего расширения штата 

можно будет приступить к стандарт

ному анализу глобальных гидроло

гических данных, что будет еще 

одним вкладом Центра в работы по 

изучению глобальной окружающей 

среды и изменения климата . 

Все, кто интересуются работой 

ГЦДС, а особенно желающие пере
дать или получить данные и инфор

мацию, могут обращаться по адресу: 

Global Runoff Data Centre 

Bundesansta}t fur Gewasserkunde 

Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17 

D-56068 KOBLENZ, Germany 

Tel: (49 261) 1306 О 

Fax: (49 261) 1306 280 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
" КАДРОВ 

Последние публикации по вопросам 

образования и подготовки кадров 

"Требовапия, предъявляемые к. 
образовапию и подzоmовк.е кадров 
в области метеоролоzии и 

оперативпой zидролоzии -
Обзор ВМО за 1994 z." 

В 1994 г. Секретариат ВМО подгото
вил всемирный обзор требований, 
предъявляемых к подготовке кадров 

в странах-Членах Организации. В 
январе 1995 г. был выпущен техни
ческий документ (ВМО/ТД-N~ 668, 
ETR-11), составленный на основе 
сведений, полученных из 85 стран . 
Эта публикация содержит семь глав 
с гистограммами, картами и табли
цами, а также четыре полезных при

ложения. Документ будет рассы
латься всем странам-Членам ВМО 
по мере поступления из печати. 

Документ, основанный на объек
тивной оценке того, "где мы нахо
димся", и того, "где нам следовало 
бы находиться" с учетом уровня зна

ний и технических навыков метеоро
логов и гидрологов многих развива

ющихся стран, служит прежде всего 

для выявления приоритетных на

правлений и самых срочных "кор
ректур", которые необходимо будет 
внести в период с 1996-1999 гг. 

В частности, выяснилось, что за
просы стран-Членов на подготовку 
персонала все еще не удовлетворяют

ся в полной мере и многие страны 
нуждаются в предоставлении значи

тельного числа дополнительных мест 

для обучения своих специалистов, 
как краткосрочного, так и долгос

рочного. Результаты, полученные 
при составлении обзора за 1994 г., 
можно использовать для отбора те
матики учебных мероприятий, орга
низуемых Секретариатом ВМО, что 
будет способствовать более полному 
удовлетворению реально существую

щих потребностей в подготовке кад
ров . 

Настоящий технический доку
мент представляет собой полезный 
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источник информации для нацио

нальных метеорологических и гид

рологических служб, для нацио 
нальных и региональных учебных 
заведений, особенно в развивающих
ел странах и в странах с переходной 
экономикой. Эта информация будет 
способствовать усилиям данных 
стран, направленным на развитие 

собственной базы по подготовке кад
ров. Результаты проведеиного обсле
дования дают возможность учреж

дениям и Секретариату ВМО реально 
оценить эффективность проводимых 

Организацией учебных мероприятий 
и послужат основой для внесения не
обходимых изменений и корректив в 
Программу по образованию и подго

товке кадров. 

Куба: обучение 
техников-метеорологов класса 111 
на заочных курсах 

Сержио Диас Моуре , 
Институт метеорологии , 

Кубинская академия наук, 
Гавана, Куба 

Н ациопальпая метеорологическая 
служба может развиваться ne толь
ко благодаря паличию и использова
нию повых технологий, по и за счет 
качествеппого обучепия своего ме
теорологического персопала. 

В рамках Программы ВМО по об
разованию и подготовке кадров пер
сопал НМС получает поддержку , 
необходимую для того, чтобы идти 
в погу с паучпо-техпическим про

грессом. 

История метеорологического 
образовапия и подготовки кадров 
па Кубе 

НМС Кубы постоянно уделяла боль
шое внимание обучению и перепод
готовке Персонала. Первые курсы 
для метеорологических наблюдате
лей были организованы еще в 1963 г . 

Созданный в 1964 г. Националь
ный центр образования и поДготовки 
кадров проводил обучение метеоро
логического персонала всех классов . 

На сегодняшний день здесь получи
ли подготовку 84 специалиста класса I, 
68 специалистов класса II, 341 спе-
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Четвертая международная 

конференция по школьному 

образованию и просветительской 

деятельности в области 

метеорологии и океанографии 

Эдинбург, Шотландия, 
Соединеиное Королевство 

22-26 mоля 1996 г. 
Проводится Королевс"им 

метеоролоtи'l.ес"им общ.еЬтвом 
при содействии ВМО и AмepиJULнc"ozo 

мemeopoлozи'l.ec"oto общества 

Конференция посвящается рассмотреиmо 

роли метеорологии и физической океано

графии в общенаучном образовании, а 

также тех преимуществ, которые дает 

проевещекие населения в вопросах, свя

занных с погодой и океанами. Будут 
также обсуждаться вопросы применевия в 

метеорологическом и океанографическом 

обучевии новых технологий, пути и сред

ства совершенствования подготовки насе

ления к борьбе со стихийными бедстви

ями в меие,е развитых странах. 

Конференция предназначена для тех, 

кто интересуется школьным образовави

ем и просветительской деятельностью в 

области метеорологии и океанографии, 

т.е. для учителей, издателей, наблюдате

лей-любителей, профессиональных уче
ных, журналистов и всех увлекающихся 

метеорологией. Планируются устные и 

стендовые доклады, наглядные демои

страции оборудования и учебных посо

бий. Кроме того, будет организована 

выставка кинг и учебных материалов. 

Аииотации доКладов и описания экс
понатов (объемом ие более 500 слов) 
должны быть присланы ие позднее 30 но
ября 1995 г. Авторам следует указывать 
желаемый вид доклада (устный или стен

довый). Желающим продемонстрировать 
оборудование необходимо отметить кон
кретные требования, связанные с усло

виями демонстрации. Авторы будут извеще
ны о приеме доклада до 31 января 1996 г. 
На конференции участники получат том 
преприитов докладов. Регистрациоииый 

взнос (включая плату за кофе, чай, обслужи

вание и rом преприитов) еоставпяет 85 ф. ст. 

Всю "орреспонденцию следует 
направлять по адресу: 

Mr J. М. Walker, Departтeпt of 
Maritime Studieв, Uпiverвity of Waleв, 

Р. О. Boz 907, Cardiff, CF1 3УР, 
Uпited Kiпgdom. 

Тел.: 0222-874271, доб.6754. 
Фа"с: 0222-874301; 
Эле"троюiая пo'l.ma: 

( J ANET): walkerjm@cardiff.ac.иk. 



циалист класса III и только за период 
1984-1994 гг. - 385 специалистов 
класса IV. 

В 1966 г . было принято решение о 
создании провинциальных учебных 
центров по подготовке техников-ме

теорологов и других специалистов. 

Технически и методически эти цент

ры зависят от Национального центра 

при институте метеорологии в Гаване. 

Обучепие переопала па заочпых 

курсах 

Для повышения технической квали
фикации персонала НМС с 1984 г. 
проводятся полные двухгодичные 

курсы, состоящие из сессий продол
жительностью в две недели. Для за
писи на эти курсы необходимо иметь 
аттестат об окончании двенадцати 
классов средней школы. 

Курсы организованы таким обра
зом, что часть времени отводится ин

дивидуальным занятиям, а другая 

часть - занятиям в классах. Они 
предназначены для тех сотрудников, 

которые по роду своей деятельности 
или из-за удаленности места работы 
не могут ежедневно посещать заня

тия в классах. 

_Студенты должны работать в об
ласти, имеющей непосредственное 
отношение к специализации, т.е. 

либо в НМС , либо в других родствен
·ных организациях. 

С 1984 по 1994 г. квалификацию 
метеорологов класса III получили 
254 сотрудника. Это наблюдатели
метеорологи и наблюдатели-агроме
теорологи, актинометристы и 

опера торы · радиозондирования, опе

раторы метеорологических р'l.Диоло

кационных станций и станций при
ема метеорологической спутниковой 
информации, а также операторы ме
теорологических систем связи. 

Базовая методика 

В 1994 г. рабочая группа, состоящая 
из преподавателей Института метео
рологии, изучила систему подготов

ки кадров и учебные планы, 
использовавшиеся на курсах подго

товки техников класса III. Были вне
сенiЧ необходимые коррективы и 
утвержден новый учебный план, в 
соответствии с которым продолжи-

тельность обучения определялась на
чальным уровнем подготовки работа
ющего студента. Теперь продолжи
тельность обучения на вечерних 
учебных курсах для студентов, 
имеющих аттестат об окончании две
надцати классов средней школы, по
прежнему будет равна двум годам, 
но только что организованы курсы 

для таких студентов, которые окон

чили только девять классов. Продол
жительность обучения на этих кур
сах составит уже 4,5 года. Сначала 
там будут преподаваться общие дис
циплины и науки, такие, как мате

матика, физика, химия и статисти
ка. Семь предметов, составляющих 
основу метеорологического образова
ния (метеорологические приборы и 
методы наблюдений, метеорологи
ческая лаборатория, описательная 
метеорология, климатология, об
щая, синоптическая и сельскохозяй
ственная метеорология), будут изу
чаться на всех курсах. 

Обучение на курсах завершается 
подробными экзаменами как по тео
ретическим, так и по практическим 

дисциплинам, содержание которых 

соответствует области деятельности 
студента. Студент обязан продемон
стрировать глубокое усвоение мате
риала, позволяющее ему находить 

практические решения конкретных 

проблем, а также надлежащий уро
вень профессиональных навыков. 

Важпость практической работы 

Учебны:Ц план для студентов с две
надцатью классами средней школы 
предусматривет 360 часов классных 
занятий, из которых 135 часов (37,5%) 
отводятся на практические занятия. 

Такие занятия позволяют работаю
щему студенту, имеющему опреде

ленный опыт в оперативной метео
рологии, выработать для себя в ходе 
учебного процесса систему привычек 
и навыков, углубить свои знания в 
том, что касается научных основ его 

практической работы. Студент раз
вивает свои интеллектуальные навы

ки, связанные с анализом погоды и 

прогнозированием, учится понимать 

и применять метеорологическую тер

минологию, узнавать и классифици
ровать v.етеорологические приборы, 
типы облаков и атмосферные явле-
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ния, физически и динамически ин

терпретировать их . Выпускники 
курсов способны к теоретическим 
обобщениям своих знаний, а их ана
литические, графические и карто

графические навыки укрепляются 

путем чтения и анализа информа
ции, содержащейся в погодных, кли
матических, агрометеорологических 

и других картах, а также в различ

ных аэрологических, термодинами

ческих, климатических и статис 

тических диаграммах. 

Развиваются и расчетные навыки: 

студенты могут выполнять статисти

ческие расчеты различной степени 
сложности, в том числе и с использо

ванием компьютерных систем. 

В ходе последующей профессио
нальной деятельности .работающие 
студенты могут применять получен

ные знания о погоде и климате в 

самых разных ситуациях, с которы

ми они сталкиваются, поскольку 

именно это является целью всего обу
чения, в том числе и практического. 

К преимуществам таких вечер
них курсов, позволяющих переопалу 

получить квалификацию метеороло
гов класса III, можно отнести сле

дующие: 

~ Близость провинциальных ме
теорологических учебных цент-

ров к месту проживапил и/или 
работы студента; 

• Сокращение затрат времени и 

числа поездок на учебу, что по
зволяет успешно совмещать уче

бу с работой; 

• Студент продолжает работать на 
протяжении всего периода обу

чения; 

• Fiепосредственная св~зь с нацио
нальной системой образования; 

• Обучение носит как техничес
кий, так и профессиональный 

характер; 

• Повышается общий уровень об
разования и культуры студен 

тов; 

• Студенты легче осваивают новые 
технологии и методы работы по 
месту своей профессиональной 

деятельности; 

• Студенты учатся выявлять при
чинно-следственные связи в раз 

личных метеорологических и 

климатических ситуациях; 

" Студенты выполняют более 
сложную работу; 

• После окончания курсов они по 
лучают более высокую заработ
ную плату. 

Техническоесотрудничество 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ОРГ АНИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ 

НАЦИЙ 

Проекты для отдельных стран 

Н еламекая Республика Н рап 

Для того чтобы увеличить поток ин
формации и данных о температуре 
морской поверхности, повторяемос

ти и высоте волн и спектре морского 

волнения, в дополнение к морским 

метеорологическим станциям, рас

положенным в этом районе в точках 

с координатами 60" 39' в.д., 25"16' с.ш. 

и 55" в.д . , 29: 4~' с.ш., были установ

лены два бун "Вейврайдер". 

Этот совместный проект ПРООН 
и Исламской Республики Иран был 
реализован с 25 по 29 января 1995 г. 
при содействии со стороны ВМО и с 
помощью эксперта компании "Дата
велл" . 

Кабо-Верде 

В марте 1995 г. в Прая было проведе
но трехстороннее совещание, посвя

щенное обсуждению хода работ по 
следующим проектам ПРООН/ВМО : 
CVI/91/003 "Предоставление аграги
дрометеорологической информации 
и консультаций, необходимых для · 
развития сельских районов", на 
циональный компонент проекта 
АГРГИМЕТ и экспериментальный 

375 



проект по агрометеорологии CVI/ 
NETH/FIT, финансируемый Нидер
ландами и относящийся к программе 
АГРГИМЕТ. Председательствовал на 
совещании, на котором присутство

вали представители ВМО, ФАО и 
других заинтересованных организа

ций, генеральный директор по меж
дународному сотрудничеству. 

Рассмотрев работы в области аг
рометеорологии, совещание отмети
ло, что получены удовлетвори 

тельные результаты в таких направ

лениях, как сбор, передача и обра
ботка данных, подготовка и распро
странение выходящих каждые де

сять дней агрометеорологических 
бюллетеней. Обследование того, как 
используются эти бюллетени, пока
зало, что их издание пробудило у 
самых разных потребителей боль
шой интерес к агрометеорологичес
кой информации. Была официаль
но учреждена многодисциплинарная 

рабочая группа, которая регулярно 
собирается. -

Вследствие того что сезон дождей 
1994 г. был необычайно сухим, про
ведение полевых агрометеорологи

ческих работ , предусмотренных 
экспериментальным проектом, ока

залось невозможнЫм. Трехстороннее 
совещание отметило , что имеют 

место затруднения, связанные с не

хваткой специалистов по обслужива
нию приборов и гидрологов. 

Катар 

В конце 1994 г. завершилисЪ работы 
по Проекту метеорологического обу
чения в Катаре (см . Бюллетень 
ВМО, 43 (2)), начавшиеся в январе 
1989 г. и финансировавшиеся со
вместно ВМО, ПРООНи правитель
ством. Главной целью Проекта была 
подготовка местных кадров. В тече
ние года в качестве преподавателя в 

Катаре находился г-н За Чон Ли 
(Китай), а после его отъезда в страну 
прибыли два сотрудника ДООН (г-н 
П.К.Мутаку из Кении и г-н Хароо
нуззаман из Бангладеш), препода
вавшие соответственно метеороло

гию и английский язык. 
В рамках проекта подготовлено 

60 катарских специалистов в области 
метеорологи классов III и IV; часть 
из них прошла подготовку к поступ-

лениюна курсы класса II. Свыше 70 
сотрудников Департамента метеоро
логии и Колледжа гражданской 
авиации в Дога окончили. курсы по
вышения квалификации. После за
вершения проекта в декабре 1994 г. 
г-н Мутаку остался на своей долж
ности и продолжает обучение персо
нала. вмо оказала помощь в при 
обретении необходимого оборудова
ния, включая учебные пособия и сис
темуМДД. 

Мали 

23 февраля 1995 г. состоялось трех
стороннее рабочее совещание по про
е к там ПРООН/ВМО MLI/91/011 
"Развитие агрометеорологии и гид
рологии" (национальный компонент 
этапа IV программы АГРГИМЕТ) и 
ML/FIT /SUISSE "Эксперименталь
ный проект по агрометеорологии" 
(финансируемого за счет вклада 
Швейцарии в бюджет программы 
АГРГИМЕТ). В работе совещания 
приняли участие представители пра

вительства Мали, метеорологичес
кой, гидрологической и сельскохо 
зяйственной служб, представители 
ПРООН, Швейцарского содружества 
иВМО. 

Участники совешания с удовле
творением отметили , что результа

ты, достигнутые в области агроме
теорологии, столь высоки, что этот 

проект стал образцом для стран Са
хельского региона и многих других 

африканских государств. Это отно
сится к мониторингу посевов и паст

бищ, а также к организации обу
чения в части применения агрометео

рологической информации и прове

дения аграклиматических исследо

ваний. По-прежнему полезными и 
очень популярнымИ остаются пере 

дачи агрометеорологических сводок 

по сельской радиотрансляционной 
сети. 

Определенные трудности имеют 
место в области гидрологии . Они свя
заны главным образом с системой 
сбора и передачи данных, недостатки 
которой отражаются на подготовке 
гидрологических прогнозов, особено 
предназначенных для фермеров, ра

ботающих в пойме реки Нигер. 
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Лакистаи 

В феврале 1995 г. завершились рабо
ты по Проекту модернизаЦии Паки
станского института метеорологии и 

геофизики (см. Бюллетень ВМО, 43 
(4)). Д-р Ж.Г.де-лас-Алас (Филиппи
ны), успешно проработавший в 
Пакистане два года в качестве экс
перта по динамической метеороло
гии, покинул страну в феврале 1995 г. 
Г-н де-лас-Алас читал лекции по фи
зической метеорологии, а экспер•r в 
области обработки данных и модели
рования г-н Амир Шаббар (Канада) 
оказывал помощь в разработке ком
пьютерных программ и в обучении 
местных· кадров. 

В ходе выполнения Проекта че
тыре пакистанских специалиста 

окончили аспирантуру, специализи

руясь на метеорологии , вопросах со

вершенствования курсов ВМО по 
подготовке персонала классов II , III 
и IV. Организованы курсы ВМО по 
подготовке специалистов класса I, 
проведены три учебных семинара по 
различным вопросам. Кроме того, со
зданы три хорошо оборудованных 
компьютерных учебных центра. 
Переданы учебники , учебные ма'l'е 
риалы и канцелярское оборудова
ние . 

Межгосударственные проекты 

Моииторииг засух в воеточкой и 
южиой части Африки 

В Габороне, Ботсвана, 21 ноября 
1994 г. под председательством главы 
регионального координационного 

комитета проекта г-на Б. К . Мленга 
(Малави) состоялось информацион
ное совещание по региональному 

проекту ПРООН/ВМО RAF /88/044 
"Мониторинг засух в восточной и 
южной части Африки". На совеща
нии присутствовали представители 

14 стран-участниц проекта, пред
старители ПРООН, ВМО, Содружест
ва развития стра~ Южной Африки и 
двух центров м·ониторинга засух 
(ЦМ3). 

Совещание обсудило оператив
ную деятельность двух ЦМ3 за пери
од, прошедший с предыдущей 
встречи в Свазиленде в 1992 г . Осо
бое внимание было уделено информа-

цианной продукции центров, вопро
сам ее получения и распространения . 

'Участники совещания с удовлетворе
нием отметили общую тенденцию к 
повышению качества бюллетеней 
ЦМ3. Представитель Бюро погоды 
Южной Африки сообщил, что его 
сЛужба создает обширную систему 
климатического мониторинга, в рам

ках которой помимо наблюдений за 
засухами осуществляется сбор ин

формации о наводнениях, штормах и 

других погодных явлениях. Совеща
ние поручило ЦМ3 принять меры по 
совершенствованию своей продук

ции с учетом южноафрикаiJского 

опыта и рекомендовало ВМО содей
ствовать налаживанию тесных свя

з ей между ЦМ3 и Бюро погоды 
Южной Африки. 

Другой важный вопрос , рассмот
ренный на совещании, касался моби
лизации имеющихся ресурсов . 'Участ
ники были проинформированы о ре
шении ПРООН предоставить 500 000 
долларов США на выполнение этапа II 
проек·r а ЦМ3, а также о решении 
бельгийского правительства предо

ставить 500 000 долл-аров США цент
РУ в Хараре. Совещание выразило 
благодарность ПРООН и правитель
ству Бельгии за их помощь, а также 
ВМО за активное участие в поисках 
средств . Поскольку выделенных 
фондов недостаточно для полного 

обеспечения оперативной деятель
ности двух центров, совещание при

звало ВМО продолжить свои усилия 
в этом направлении. 

Совещание отметило, ·что опера
тивная работа двух центров обеспе
чивается экспертами, откоманди 

рованными в эти центры странами, в 

которых они размещены, и другимп 

государствами, участвующими в 

проекте. Была выражена благодар
ность этим странам; рекомендовано 

продолжить подобную практику . 
Вместе с тем было подчеркнуто, что 

страны-участницы должны направ 

лять только таких экспертов, квали

фикация и компетентность которых 

не вызывают сомнений. Совещание 
утвердило план работы центров на 
период 1995-1996 гг. 
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Новая стапция ГСА 

в Амип-Абаде (Фирузкух), 
И еламекая Республика И рап 

В горном районе близ Фирузкуха на 
северо-востоке Исламской Республи

ки Иран на высоте 2800 м над ур. м. 
открыта станция Глобальной служ
бы атмосферы. Главной задачей 
новой станции является измерение 

фоновых концентраций химических 

составляющих атмосферы, сбор ин
формации о загрязнении атмосферы 

и связанных с ним последствиях. 

Оборудование для станции было 
предоставленоВМО в 1991 г . в рам-

ках программы по расширению мо

ниторинга атмосферы в этом регио

не, а измерения на станции начались 

в ноябре 1994 г. Подготовка помеще
ний была завершена годом раньше; 
все необходимое предоставили нацио
нальные власти. 

Открытие станции в Амин-Абаде 
(Фирузкух) представляет собой от
личный пример международного со
трудничества в рамках ГСА. Такое 

сотрудничество способствует углуб

лению наших знаний о характерис

тиках приземного озона и других 

парниковых газов, об их влияниИ на 
климат. 

В Регионах 

Гидрология поверхностных вод в 
Гвинее-Бисау 

Д. вандер Вер;Цт * 

Гвинея-Бисау - небольтое государ
ство, расположенное в низинных 

землях на западном побережье Аф
рики, в дельте двух крупных речных 

бассейнов: Каянга-Геба и Колиба-Ко
рубаль. Истоки бассейна Каянга 
Геба, занимающего северо-восточ
ную часть страны, расположены в 

холмистом регионе юга ·сенегала. Его 
площадь вверх по течению от города 

. 2 
Бафута составляет около 1 О 000 км , 
около 70 % из которых находятся на 
территории Гвинеи-Бисау. Истоки 
бас~ейна Колиба-Корубаль располо
жены в районе Фута-Джалан на севе
ре Гвинеи-Конакри, а территория 
этого бассейна (вверх по течению от 
деревни Салтинхо) составляет около 

24 000 км2 , примерно 40% из кото
рых приходится на Гвинею-Бисау . 
Линия побережья этой страны про
резана семью большими притоками, 
текущими в сторону морл, и не

сколькими менее крупными реками. 

По этой причине влияние морской 
воды ощущается на расстояниях до 

100 км от побережья. 

Эксnерт Гидрологического деnартамента 
Министерства nриродных ресурсов Гви
неи-Бисау, 1992-1994. 

В прошЛом португальцы содер
жали вдоль границ двух самых важ

ных пресноводных рек Гвинеи-Бисау 
(Рио -Геба и Рио-Корубаль) несколь
ко гидрологических станций. Сохра
нилисЪ кое-какие старые данные по 

стоку рек Сонако (Рио-Геба) и Сал
тинхо (Рио-Корубаль) в конце 50-х 
годов . 

После получения независимости 
в 1975 г. был начат проект по реке 
Рио-Корубаль, в рамках которого 
проводилась реконструкция старых 

гидрологических станций и стро
ительство новых на берегах реки 
Рио-Корубаль и ее главного притока 
Рио-Фефине. Была реконструирова
на и гидрологическая станция в Со
нако. Сбор данных и и:1мерения 
стока начались в 1977 г. Определен
ное внимание уделялось измерению 

приливов и оценке их влияния на не

которые крупные прибрежные реки. 
В 1983 г. работы По проекту Рио

Корубаль завершились, после чего 

гидрологическая сеть медленно, но 

верно разрушилась. В 1987 г. для 
улучшения ситуации начались рабо
ты .по воссозданию некоторых новых 

станций на Рио-Геба и ее притоках. 
Однако эти станции не давали на
дежных данных, поскольку средств 

на финансирование их деятельности 

не было. Наблюдатели почти не по
лучают заработную плату, ухода за 
оборудованием станций практичесю r 
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Гви-нея-Бисау, май 1994 г.- Заброшенная 
гидрологическая стаяция в Бели, Рио-Фефине 

Фото: Д. ван дер BepiJm 

нет, а передача данных в Бисау зави
сит в основном от случайных поездок 

кого-либо из местных жителей в сто
лицу. Для обработки данных в распо
ряжении Гидрологического департа

мента имеется один старый перео
пальный компьютер РС-286 с про
граммным обеспечением обработкИ 
гидрологических данных ГИДРОМ. 

В свете изложенного нетрудно 
представить себе, что средств нет и 

для других гидрологических иссле

дований, таких, как изучение соле
ности воды и механизмов переноса 

отложений, влияния приливов и ка
честRа воды. 

В настоящее время надежные 
данные поставляют только 3 из 1 7 
гидрологических станций (причем 
только данные об уровне воды) и то 
исключительно благодаря усилиям 
горстк'и энергичных и настойчивых 
наблюдателей. В эту тройку входят и 
две самые важные станции на реке 

Рио-Корубаль, что позволило провес
ти детальное исследование реки на 

основе 17 -летнего ряда данных об 
уровне воды (станции Салтинхо и Че
Че), измерений стока, выполненных 
в начале 1980 - х годов, и полных 
рядов дождемерных данных, собран
ных репрезентативными метеороло

гическими станциями в бассейне 
Колиба/Корубаль за период 1970-
1993 гг. Данные по бассейну Рио 
Геба оказались недостаточно на 
дежными для того, чтобы их можно 
было статистически интерпретиро

вать. Причины тому ясны из сказан
ного выше, хотя свою роль сыграло и 

нарушение естественного режима, 

связанное с постройкой в Сенегале в 
нескольких километрах к северу от 

границы плотины Анамбе. 
Очень многое нужно сделать для 

гидрологии этой страны. Одна из 
главных проблем, стоящих перед не
многочисленными квiшифицирован
ными сотрудниками Гидрологичес
кого департамента Гвинеи-Бисау, за
ключается в том, чтобы убедить 
власти в долгосрочных выгодах, при

носимых гидрологией. Для исследо
вания речного бассейна - начиная с 
установки измерительного оборудо
вания и сбора основных данных, пос
ледующей обработки и интерпрета
Д!fИ этих-данных и кончая составле

нием заключительного отчета - по

требуется не менее 1 О лет. 
Единственным средством для 

того, чтобы ответить на гидрологи
ческие вопросы , которые возникают 

у Департамента сельского хозяйства 
или в рамках национальных и меж

дународных коммерческих проек

тов, может стать долгосрочное 

гидрологическое обследование райо
нов, намечаемых для развития, при

чем начинать это обследование 
нужно как можно скорее. Нацио
нальные специалисты признают этот 

факт, однако Гидрологический де
партамент пребывает все в том же ту
пике: нет средств, нет никаких 

перспектин на их появление в обо
зримом будущем, поско.льку эконо
мика страны находится в тяжелом 

состоянии. Представляется очевид
ным, что единственным выходом в 

таких условиях является подписа

ние долгосрочного соглашения с 

честным и профессиональным ино

странным партнером. 
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Институт метеорологического 

обучения и исследований 
в Найроби, Кения: 
учебные мероприятия 1994 г. 

С. Дж. М. Ньороге, 
Ректор ИМТР, Найроби 

Церемоиия выпуска 

Церемония выпуска, состоявшаяся 

7 декабря 1994 г., ознаменовала за
вершение учебного года в Институте 
метеорологического обучения и ис
следований (ИМТР) в Найроби, Ке
ния, являющемся одним из регио

нальных метеорологических учеб
ных центров ВМО в Африке . На цере
монии присутствовали Генеральный 
секретарь ВМО проф. Г . О . П. Обаси, 
постоянные представители ряда 

стран при ВМО и ведущие сотрудни
ки метеорологических служб Мала
ви, Сейшельских островов, Объеди
ненной Республики Танзании и Зим
бабве. 

Дипломы и удостоверения об ус
пешном окончании института полу

чили 42 студента: 19 человек полу
чили квалификацию специалистов 
класса II и 18 - специалистов класса 
III; агрометеорологические курсы 
окончили пять слушателей. Среди 
выпускников граждане Ботсваны, 
Ганы, Замбии, Зимбабве, Кении, Ма
лави, НигериИ, Объединенной Рее-

публики Танзании и Сейшельских 
островов. 

Нациопальпый семипар 
по измепепию климата 

Проф. Г. О. П. Обасивыступил с об
ращением на официальной церемо
нии открытия второго националь 

ного семинара под названием "Изме
нение климата: угроза устойчивому 
разви'l'ИЮ Африки". Семинар, орга
низованный Метеорологическим де
партаментом Кении, проходил в 
Институте метеорологического обу
чения и исследований (5-9 декабря 
1994 г.). В работе семинара приняли 
участие ученые из Кении, Объеди
ненной Республики Танзании и Уга
нды. Определенная финансовая под
держка была оказана со стороны ВМО. 

Генеральный секретарь выделил 
в своем выступлении главные на

правления, на которых должны быть 
сконцентрированы усилия африкан
ских метеорологов. Он подчернул не
обходимость привлечения к иссле 
довательской работе молодых метео
рологов, поскольку именно это мо

жет обеспечить углубление наших 
знаний о необъятных природных ре
сурсах Африки, способствовать их 
правильному использованию при бо
лее эффективной охране окружаю
щей среды. ВМО и впредь будет под 
держивать исследовательские про

граммы, направлен

ные на развитие ме

теорологических и 

гидрологических 

служб. 

М ежправительст
веппый совет • 

22 ноября 1994 г. в 
Габороне, Ботсвана, 
состоялось совеща

Юiе Межправитель
ственного совета 

Найроби, Кен.ия. 7 декабря 1994 г . - Проф . Г . О. П. Обаси 

(МПС) по ИМТР . 
Члены МПС вырази
ли свое удовлетворе

ние деятельностью 

ИМТР . МПС, со
зданный странами, 
участвующими в ре

гиональном проекте 

ПРООН/ВМО по 

в присутствии директора по сельсi<ому хозяйс'I'ВУ 
д-раДж. Т. Н. К. Мбанди вручает диплом г-же Мэри Вакира, 

окончившей специализированные агрометеорологические курсы 
приИМТР 
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ИМТР, принял решение о саморос

пуске в связи с завершением работ по 
проекту. Вместо него был образован 
консультативный совет, в состав ко
торого вошли представители Ботсва
ны, Ганы, :Кении, Объединенной Рес
публики Танзании, ВМО, А:КМАД, 
ПРООН и центров мониторинга за
сух в Найроби и Хараре. :Консульта
ционный совет будет консультиро
вать ИМТР относительно существую
щих в регионе потребностей в обуче
нии, а также будет регулярно давать 
свои оценки деятельности ИМТР. 

Техническая конференция по 
вопросам руководства . 
метеорологическими службами 
в странах-членах Региональной 
ассоциации V (Юго-Запад 
Тихого океана) 

С 7 по 11 марта 1995 г. в :Куала-Лум
пуре, Малайзия, состоялась Техни
ческая конференция по вопросам 
руководства метеорологическими 

службами Р А V (Юго-3апад Тихого 
океана). Организованная ВМО, она 
была первой подобной конференцией 
на юго-западе Тихого океана, и бла-

годаря ей директора национальных 

метеорологических и гиДрологичес
ких служб (НМГС) смогли обменять
ся своими взглядами и опытом в 

вопросах управления вверенными 

им службами и их работы. 
:Конференцию открыл замести

тель министра по науке, технике и 

окружающей среде г-н Питер Чин 
Фа :Куй. На церемонии открытия вы
ступили также Генеральный секре

тарь ВМО проф. Г. О. П. Обаси, пре
зидент РА V д-р С. Кариото и гене
ральный директор Метеорологичес

кой службы Малайзии г-н Чан Бон 
Хен. В работе :Конференции участво
вали 38 директоров и руководящих 
сотрудников одиннадцати НМГС ре

гиона РА V, а также четыре пригла
шеиных эксперта. 

На :Конференции были рассмотре
ны следующие пять основных тем, 

связанных с управлением НМГС и их 
развитием: 

• Метеорология: настоящее и бу
дущее; 

1 • 
Управление метеорологически
ми службами; 

Куала-Лум.пур, Малайзия, март 1995 г. - Участники Технической конференции по вопросам 
РУRОВодства метеорологическими службами в странах-членах Региональной ассоциации V 
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• Стратегии развития; 

• Расширение имеющихся воз

можностей; 

• Удовлетворение запросов потре

бителей. 

По каждой из этих тем были за
читаны лекции, представлены до

клады по конкретным вопросам, 

прошли дискуссии. 

Участники Конференции остано
вились на проблемах и возможнос
тях ВМО и НМГС. Были предложены 
пути и средства разрешения сущест

вующих проблем, опред~лена воз
можная роль НМГС. Было отмечено, 
что непрерывное совершенствование 

методов и способов руководства при
обретает особое значение в свете 
внедрения новых технологий и изме
нений запросов потребителей. Участ
ники выразили мнение, что некото

рые технологии, будучи надлежа
щим образом адаптированы, могут 
немало способствовать улучшению 
деятельности НМГС. Было подчерк
нуто, что директора должны учиты

вать это обстоятельство при плани
ровании и развитии своих служб. 
Конференция приняла следующие 
рекомендации: 

• НМГС должны в своей деятель
ности руководствоваться норма

ми, припятыми ВМО и публику
емыми в технических докумен

тах этой организации, чтобы 

продемонстрировать правитель

ствам и всем другим свое значе

ние и преимущества; 

• ВМО следует помещать в Бюлле· 
тене ВМО и в других средствах 

больше информации о разработ
ке и применении конкретных 

методов и способов управления. 

Конференция рекомендовала 
ВМО и НМГС региона продолжить 
свои усилия, направленные наук

репление метеорологических служб 

малых островных государств в 

Тихом океане. Была подчернута важ
ность регионального сотрудничества 

на основе региональных фондов в 

таких областях, как изучение изме
нения климата, составление сезон

ных и межгодовых климатических 

прогнозов. Кроме того, НМГС долж
ны активно участвовать в нацио

нальных мероприятиях по оценке 

последствий изменения климата и по 
разработке стратегий реагирования. 

Конференция рассмотрела требо
вания, предъявляемые к метеороло

гическим службам различными 
потребителями, и отметила, что ру
ководство НМГС должно гибко реа
гировать на быстро изменяющиеся 
условия, уделяя особое внимание со
зданию информационной продук

ции, специально адаптированной к 

конкретным нуждам потребителей, 
и предоставлению клиентам высоко

качественных данных . Было указа
но, что налаживание тесных связей с 
потребителями, правительственны
ми учреждениями и общественнос
тью представляет собой необходимое 
условие прогресса. НМГС должны 
стать более гибкими, эффективны
ми, проявлять больше ответствен
ности перед потребителями своей 
продукции. Участники Конферен
ции согласились с тем, что НМГС 
должны заключить между собой дол

госрочное соглашение о непрерыв

ном и стабильном обмене данными и 
информацией. 

На церемонии закрытия были 
представлены результаты, главные 

договоренности и рекомендации, вы

работанные в ходе Конференции. 

Хроника 

Новая услуrа Бюллетеня ВМО 

для консультантов 

Аккредитованные консультанты в 
таких областях, как метеорология, 
гидрология, климатология и др. , 

могут отныне помещать объявления 
в Бюллетене ВМО. 

Стандартные объявления, содер

жащие фамилию консультанта, све

дения об его аккредитации, область 

компетенции, адрес и контактные 
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телефоны, не превышающие по объе
му 10 строк, будут помещаться в 
рамках размерами 63 х 50 мм (при
мерно одна восьмая колонки Бюлле
теня) в точном соответствии с предо
ставленным текстом. Стоимость раз
мещения такого объявления в номе
ре Бюллетеня на любом языке или 
на всех языках составляет 350 шв. 
фр. Заказы на помещение объявле
ния в четырех последовательных но

мерах, оплаченные авансом (т.е. 
срз:1у после выхода первого номера), 
оплачиваются со скидкой 25%. 

Тексты объявлений, заказы и за
просы следует направлять на имя по

мощника редактора Бюллетеня (см. 
титульный лист). 

Wm. С. Thompson & Associates Ltd. 
Atmospheгic Environmental Seгvices 

lfl. 
··:.·:.·· .. ·:.· .. 

НYDROMETEOROLOGY 
ProbaЬle Maximum Precipitation 
Networks{Тelemetry 

Model Calibration 

Flood Warning Systems 

AIRQUALIТY 

Monitoring/Modelling 

CLICOM 
System lщ1tallation/lnstruction 

Manuals & Support 

Autostation network applications 

112 Varsity Green Воу NW 
Calgary , Canada , ТЗВ ЗА7 

Tel403-286-6215 Fax 403-286-621 5 

ВМО получает доступ 
в сеть Интернет 

Отныне Секретариат ВМО имеет до
ступ в сеть Интернет. Сервер, уста
новленный в ВМО и обслуживаемый 
сейчас Департаментом ВСП, может 
работать в трех режимах: как сервер 
глобальной сети, как анонимный 
сервер FTP (протокол передачи фай
лов) и как почтовый сервер Интер
нет. Два первых режима пока ис
пользуются на экспериментальной 
основе с целью определения необхо
димых требований; ожидается, что 
их использование будет расширять
ся. Почтовый сервер в настоящее 
время обслуживает ограниченное 
число пользователей, но в ближай
шие месяцы количество абонентов 
сети Интернет и других электронных 
сетей, работающих с этим сервером, 
возрастет. 

Глобальная сеть основана наги
пертекстовой системе, предназначен

ной для поиска и получения ин

формации через Интернет. В инфор
мационной справке ВМО, составлен
ной на английском, испанском и 

французском языках, перечислены 

данные о службах и программах 
ВМО. Доступ к этой справке можно 
:rrолучить по номеру: htt 11 :; 

;www.wmo.ch/. 
По сетевому номеру ВМО можно 

ознакомиться со следующей инфор

мацией: 

• Пресс-релизы ВМО, адреса элек
тронной почты и списки членов 

рабочих групп ВМО; 

• Документы, описывающие глав

ные программы ВМО; 

• Сведения о ряде национальных 

метеорологических служб 

стран-Членов ВМО, включая 
Австралию, Канаду, Хорватию, 
США и Швейцарию; 

06ъявлепие 

Международная 
конференция 

[сЕР·~ по загрязнению 
окружающей 

среды 

Будапешт, 
15-19 апреля 1996 г . 

ICEP-3 имеет две основные цели: 
• Оценка роли научных исследований и 

политических мер в деле борьбы с де

градацией окружающей среды; 

• Создание условий для проведения 

дискуссий и обмена мнениями между 

такими специалистами, как учителя и 

ученые, инженеры и политики, рабо

тающие в самых разных областях зна

ний, имеющих отношение к окружаю

щей среде. 

Потенциальные авторы и участнvки 

.могут обратиться к председателю орган.и· 

зационного комитета проф. Б. Нату по 

адресу: Prof. В. Nath, Chairтan of the Or· 
ganizing Coттittee, ICEP Conference Of 'ice, 
253 Kilburn Lane, London W10 4BQ. UТiited 
Kingdoт. 

Тел.: (+44) 81 960 6823. 
Факс: (+44) 81 960 1597. 
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• "Перечень метеорологической 
информации, которую можно 

получать через Интернет" (соста
витель- Берлинский универси-

тет, Германия). ' 
Через сервер FТР ВМО можно по-

лучить доступ к множеству информа

ционных файлов, в том числе к 

отчетам о совещанияJ~ и к данным 

станций, перечисленных в публика
ции ВМО N2 9, том А. Члены ВМО 
могут передавать сообщения в Секре
тариат, помещая их в директорий "in 
Ьох". На сервер FTP можно· выйти 
либо через информацИонную справку, 

. либо непосредственно. Любой желаю
щий сделать это должен набрать 
номер www.wmo.ch, ввести вместо 
имени пользователя слово "anony
_mous", а в качестве пароля набрать 
номер своей электронной почты. 

06'0Я8лепие 

МЕДКОАСТ-95 
Вторая Международная 

конференция по окружающей 
. среде прибрежиых районов 

Средиземиоморья 

Тарраrова, Испания, 

24-27 октября 1995 r. 
Те.мы 

• . Вопросы физики, эколоПQI и охраны 
окружающей среды; 

• Иитеrрировавиый подход к испопь· 

зовавию и развитию прибрежвых и 

океанских ресурсов; 

• Прибрежиое строительство, модели-

рование и обработка даввых. 

Бол.ее nодробн.ые· сведен.ия можн.о пояу
чить по адресу: MEDCOAST Permanent 
Secretariat, Civil Engineering Department, 
,Мiddle Еавt Technical Univerвity, 06531 
Ankara, Turkey. 
Тцr..: 90:-312-210-10;(}0, доб. 5435. 
Фti"c: 90-312-210-14-12. 
Тел.е"с: 42'!61-odtk tr. 

ВМО и Всемирный банк намерены 
одобрить Среди3емноморский 
проект 

ВМО и Всемирный банк собираются 
подписать соглашение, предусматри-

вающее содействие совершенствова
нию методов использования водных 

ресурсов в странах, расположенных 

на побережье Средиземного моря. 
Всемирный банк готов предоставить 
грант в размере 1, 7 млн. до.J):ларов 
США для начала работ по проекту, 
извес:Гному под названием МЕД
СНГЦ (Средиземноморская система 
наблюдений за гидрологическим 
циклом). Ожидается, что другИе До
норы предоставят недостающие 

суммы с тем, чтобы покрыть долгов
ременные расходы по про е к ту, оце

ниваемые в 15 млн. долларов США. 
МЕД-СНГЦ является частью ини

циированного ВМО глобального про
екта под названием "Всемирная 
система наблюдений за гидрологи
ческим циклом" - ВСНГЦ. Эта сис
тема предназначается для наблю

дений и сбора информации о гидро
логическом цикле с целью получе

ния более точных оценок состояния 
водных ресурсов. 

Рассчитанный на три года про
ект, предусматривающий и обмен 
технологиями, будет способствовать 
углублению знаний о стоке таких 
рек Средиземноморья, как Нил и По. 
Будет собрана также полезная ин
формация о веществах и материалах, 
которые эти реки несут в море. 

Полученные данные будут пере
даваться через ИСЗ "Метеосат" в на
циональные и региональные центры, 

где они будут обрабатываться. На ос
нове таких данных будет создаваться 
информационная продукция, пред

назначенная, в частности, для адми

нистративных и политических уч

реждений, для строителей и гидро
логов. Тем самым будет создан;а 
более прочная основа для планирова
ния инвестиций, для выбора опти
мальных способов строительства 
водохранилищ и защитных сооруже

ний на реках, для правильного кон
струирования водоочистных соору

жений. 

~;~&,~r-r:.~!J~~~~~ъ~~~5Шf~ili00Жй 

Статью о МЕД-СНГЦ см. в этом 
выпуске (с. 366) и в Бюллетене 
ВМО, 44 (1) (ред.). 
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Подписание соглашения между 

ВМО и Румынией 

3 марта 1995 г. ВМО и правительство 
Румынии подписали соглашение о 
совместной реализации рассчитанно
го на три года проекта развития сто

имостью около 7 млн. долларов 
США. Целью проекта является рас- · 
ширение возможностей Службы 
авиационной метеорологии этой 
страны по составлению точных про

гнозов погоды и метеорологическому 

обслуживанию гражданской авиа
ции и других зависящих от погод

ных условий секторов экономики, 

таких, как наземный транспорт, 
сельское хозяйство и производство 
продуктов питания, водоснабжение, 
энергетика, строительство и туризм. 

3 .марта 1995 z., штаб·"вартира ВМО 
в Жен.еве - Посол и постоянный 

представитель Румынии при Организации 
Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях ООН 
в Швейцарии обменивается рукопожатием 

с Генеральным секретарем ВМО после 
подписания соглашения о совместной 

реализации проекта развития в Румынии 

Фото: ВМО/Вьянко 

В рамках проекта, финансируе
мого румынским правительством, 

предусматривается развертывание 

~овременных научно-технических 
средств наблюдения за погодой (та
ких, как радиолокаторы, компьюте

ры и станции приема спутниковой 
информации), а также обучение 
местного персонала работе е этими 
средствами. 

Будучи головной организацией 
по этому проекту, ВМО окажет Уп
равлению воздушных сообщений Ру-

мы нии разнообразную помощь, 
такую, как предоставление специа

листов, стипендий для местного пер
сонала, приобретение оборудования 
(включая пять метеорологическИх 
радиолокаторов и четыре станции 
приема спутниковой информации). 

На специальной церемонии, со
стоявшейся в помещении Секрета
риата ВМО, соглашение подписали 
пощш и постоянный представитель 
Румынии при Организации Объеди
ненных Наций и специаЛизирован
ных учреждениях ООН в Швейцарии 
Его Превосходительство г-н Ромулус 
Негу и Генеральный секретарь ВМО 
проф. Г. О . П. Обаси . 

Объявлепие 

ФИСОЛС-95 
Пятый международный 

симпозиум по опусканию суши 

Гаага, Нидерланды, 16-20 октября 1995 r . 
Причины, измерение и последствия 

опускания суши 

Для получ.ен.ия более подробnой ин.фор
мачии обращайтесь по адресу: Mr F. Н: 
Schroder, FISOLS 95, cjo Netherlands 
Geodetic Commission, Р. О. Вох 5030, 
NL-2600 GA Deift; The Netherlaпil.s. 
Тел.: +31-15-782819. Фа"с: +31-15'-782745 
Эле"трон.н.ая поч.та: 

f.schroder@geo.tudelft.пl. 

Вручение Джеймсу П. Брюсу 
39-й Премии ММО 

На специальной церемонии, состояв
шейся 28 октября 1994 г. в помеще
нии Службы атмосферной среды 
(САС) Канады в Даунсвью, Онтарио , 
г-ну Дж. П. Брюсу была вручена 39-я 
Премия ММО. Церемонию, на кото
рой присутствовали Генеральный 
секретарь ВМО проф. Г. О. П . Обаси 
и Президент ВМО г-н Цзоу Цзинмен, 
проводил помощник заместителя 

министра (П3М) и постоянный пред
ставитель Канады при ВМО д-р Гор
дон Мак-Вин. 

Джим Брюс начал работать в На
циональной метеорологической 
службе в 1948 г. С 1955 по 1959 г . он 
создал в провиндни Онтарио систему 
речных прогнозов. Он был одним из 
основателей того , что ныне называет-
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28 октября 1994 г. в помеще·нии САС в Даунсвью, Онтарио, Джиму Брюсу была вручена 
39-я Премия ММО. После окончания церемонии награждения он снялся вместе с Президентом 

и Генеральным секретарем ВМО 

Фото:САС 

ся Комиссией ВМО по гидрологии, 
став советником по гидрологии по

стоянного представителя Канады 
приВМО . 

Заняв в 1977 г. пост П3М в Ми
нистерстве окружающей среды Ка
нады , он занимался выполнением 

национальных программ в таких об
ластях, как водные ресурсы, лесное 

хозяйство и охрана диких живот

ных, принимал активное участие в 

разработке соглашений с США по во
просам загрязнения атмосферы и 

воды . 

В 1980 г. он возглавил САС, при
няв на себя ответственность за Наци
ональную метеорологическую служ

бу, Канадский климатический 
центр , за метеорологические иссле

дования, мониторинг и изучение ка

чества воздуха. На следующий год он 
стал постоянным представителем Ка
нады при ВМО и членом Исполни
тельного Совета. В 1983 г. он был 
избран третьим вице-президентом 
ВМО. Этот пост он занимал вплоть до 
своего выхода на пелсию и увольне

ния из САС. 

В Секретариат ВМО Джим Брюс 
пришел в 1986 г., заняв сначала пост 
директора Департамента техничес
кого сотрудничества, а позднее 

должность действующего заместите
ля Генерального секретаря. В 1989 г . 
он вышел на пенсию. 

В 1990 г. он стал председателем 
Научно-технического комитета ООН 
по проведению Международного де
сятилетия по уменьшению опасности 

стихийных бедствий, а в 1993 г. был 
назначен сопред_9едателем рабочей 
группы III МГЭИК. 

На церемонии награждения 
проф. Обаси сказал, что Джим Брюс 
заслуженно считается одним из 

самых влияте_льных деятелей в об
ласти метеорологии и исследования 

изменения климата, а его карьера от

мечена самоотверженным трудом. 

Д-р Мак-Бин_ рассказал о том, как 
Джим Брюс пользовался научными 

достижениями в вопросах, связан

ных с просвещением населения и с 

воздействием на общественное мне
ние, демонстрируя, что хорошая 
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наука является предпосылкой хоро
шей политики. 

В своем ответном слове Джим 
Брюс заявил, что ВМО, присудив ему 
Премию ММО, тем самым отметила 

карьеру, "половина которой прошла 
в воде, а вторая половина - в возду

хе". Он особенно высоко оценил при
знание своей роли как пропаган

диста и интерпретатора науки , стре

мящегося согласовать с наукой ад
министративные и политические 

задачи. 

Джим Брюс является третьим ка

надцем, удостоенным Премии ММО. 
Интервью, взятое у него д-ром Таба, 
помещено в апрельском (44 (2)) вы
пуске Бюллетеп.я ВМО за 1995 г . 

06-ъявлепие 

Меж,цуиародная программа 

"Геосфера-биосфера" 

Первая открытая научная 

конференция по 

глобальному анализу, 

интерпретации ·и 

моделировакию (Г АИМ) 

24.-29 сентября 1995 г. 
Гармиm-Партенкирхеи, Гермавив 

Подробн.ую ин.формацию можн.о nояу
чить no адресу: Dr Dork Sahagian, GAIM 
Task Force Office, Institute for the S tudy 
of Earth, Oceans and Space, University of 
New Hampshire, Durham, NH 03824 , 
USA. 

Нн.терн.ет: GAIM@UNH.EDU 
Тел..: 603-862-3875. Факс: 603-862-0188 

Чешская Республика 
предоставляет программвое 

обеспечение 

На приеме , состоявшемся 12 апреля 
1995 г. в Женеве, постоянный пред
ставитель Чешской Республики при 
ВМО д-р Иван Обрусник по поруче

нию своего правительства передал 

Генеральному секретарю ВМО проф. 
Г. О. П . Обаси компьютерную про
грамму под названием ДОБСОН. Эта 
программа должна быть разослана 

Жен.ева, 12 апреля 1995 г. - Проф. Обаси 
получает в дар программный пакет 

от постоянного представитедя Чешской 
Республики при ВМО д-ра Ивана Обрусника 

Фото: Й. Степан.ек. 

на станции Глобальной систбмы на
блюдений за озоном (ГСНО3) , прово-

дящие измерения полного содер 

жания о~она в атмосфере. Програм

ма позволяет рассчитывать содержа

ние озона унифицированным спо

собом, не зависящим от географичес

кого положения станции, времени 

суток или сезона. Автоматизация 
процесса означает исключение мно

гих ошибок и существенное повыше
ние качества данных. Сеть ГСНО3 
располагает в настоящее время при

мерно сотней спектрафотометров До

б сона, которые являются единст 
венным источником непрерывной 

долговременной информации о со

стоянии озонного слоя. 

Программвый пакет , разработан

ный специалистами Обсерватории 
Солнца и озона Чешского гидрометео
рологического института в Градец
Кралове , прошел экспертизу Между

народной комиссии по озону и был 
рекомендован к использованию. Бу

дучи записанным на дискете, пакет 

содержит все необходимые поясне
ния , и для работы с ним требуется 
только самый обычный переаналь

ный компьютер . 
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На приеме присутствовал пове

ренный в делах постоянного предста

в~тельства Чешской Республики при 
Б,~ро Организации Объединенных 
Наций и при других международных 

организациях в Женеве г-н 3денек 
Венера. 

Исследовательская премJIЯ ВМО 
ДЛЯ МОЛОДЫХ уЧеНЫХ 

Исследовательская премия ВМО для 
молодых ученых за 1994 г. былапри
суждена г-нуДу Юнь (Китай) и д-ру 
Р. :S. Бекряеву (Российская Федера
ция). 

'Г-н Ду IOF-fь получил свою премию 
28 октября 1994 г. на церемонии, со
стоявшейся в помещении Службы 
атмосферной среды Канады в Даун

св:Ью, Онтарио. На церемонии при
сутствовали помощник заместителя 

министра и постоянный представи

тель Канады при ВМО д-р Г. Мак
Вин, Генеральный секретарь ВМО 
проф.Г. О. П. Обасии Президент 
ВМО г-н Цзоу Цзинмен. Г-н Дуна
гражден за свою состоящую из двух 

частей работу под названием "Чис
ленное исследование быстрого цик
логенеза над морем" и "0 агео
строфической вторичной циркуля

ции в прибрежном циклоне над Вое
точно-Китайским морем". 

Г-н Д у Юнь с д-ром Г.Мак-Бином (слева), 
проф. Г. О. П. Обаси и 

r-ном Цзоу Цзинменом (справа) 

Фото: САС, Капада 

Д-р Р. В. Бекряев получил пре
мию от заместителя Генерального 
секретаря ВМО г-на М. Жарро на це
ремонии, состоявшейся в Секрета
риате 27 февраля 1995 г. Название 
работы д-ра Бекряева: "Изучение ме
ханизмов формирования квазиста-

ционарного режима атмосферной 

циркуляции в умеренных и высоких 

широтах". 

Д-р Р. К Бекряев с г-ном М. Жарро 
(крайний слева) и сотрудником Всемирной 

программы исследований климата 
г-ном В . Савченко 

Фото: ВМОjБьяп/Со 

Всемирный день воды-1995 

Жепщипы и вода 

Ниже приводится ~epam~eoe изложе
ние отдельпых разделов послапил 

Ге перальпого се~еретаря ВМО по слу
чаю Всемириого дпя воды-1995, про
водившегася под девизом "Жепщипы 
и вода". 

Использование воды 
(Статистических даппых мало; 

приводимые пиже цифры пояучепы 
в ходе проведеппого педавпо 

иссяедовапия) 

Группы людей/ Литров ка 
источ;кин:и воды душу паселекия 

в декь 

Сельские коммуны 

(вода из рек или 
10 деревенских колодцев) 

Сельские коммуны 

с централизованНЪIМ 
50 водоснабжением 

Городские сообщества 70-160* 

* По давным других исследований эта цифра 

колеблется в пределах 110-260 литров, а 
в отдельных районах США достигает 600 
литров 
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Во всем мире женщины играют 

очень важную роль при контролиро

вании и использовании воды в до

машнем хозяйстве, а в развива

ющихся странах - также при сборе 
и доставке воды. Следовательно, в 

этой области именно женщины могут 

внести существенный вклад в обеспе
чение устойчивого развития . 

В развивающихся странах жен

щины все больше привлекаются к 
участию в реализации коммуналь

ных проектов и программ, связан

ных с водой, таких, как строитель 

ство колодцев и каналов, строитель

ство систем водоснабжения и очист

ки воды, планирование и эксплуа

тация имеющихся запасов воды. Од
нако на национальном и междуна

родном уровнях роль женщин по 

прежнему остается незначительной. 

Меньше воды 

для большего числа людей 

В то время как расход воды во всем мире, 

особенно в развивающихщ1 странах, бы· 

стро увеличивается, оценки теидеиций из

менений, происходящих с запасами воды, 

весьма тревожны. Считается, что к коицу 

века на каждого жителя Африки будет 

приходиться 5100 м3 воды, или одиа чет
верть того количества, которое имелось в 

1950 г. В Азии и Южной Америке эта 
цифра составляет соответственно 3300 и 
28 300 м3 , или одну треть от значений 
1950 г. 

Необходимо шире использовать 
способность женщин правильно рас
поряжаться имеющимися ресурса

ми. И на профессиональном уровне 
женщин следует больше привлекать 
к решению вопросов планирования, 

проектирования, а равно и к другим 

этапам процесса эксплуатации вод

ных ресурсов: к их оценке, поискам 

сырой воды, ее обработке и доставке 
потребителям, к обработке загряз
ненных вод. 

Ключом к решению этой пробле
мы является образование. При нали
чии более широких возможностей 
для получения образования, особен
но в научных областях, женщины 

Объявлекие - высылайте 
Ваши доклады! 

ЕЕЕТ-96- Экологическое 
строительство, образование 

и подготовка кадров 

17-19 апреля 1996 г. 
Узесекский технологический институт 

Сауттемптон, Соединеиное Королевство 

Приглашаются доклады по всем аспектам 

экологического строительства, образова

ния и обучения. Среди тем Конференции: 

системиый подход к использованию окру

жающей среды; способы решения про

блем, связанных с окружающей средой; 

роль глобальных механизмов и измене

ния климата; борьба со стихийными бед
ствиями и анализ рисков; сохранение и 

использование энергии; гидрологический 

цикл и обеспечение чистой водой; загряз

нение воздуха и воды и контроль за ним; 

переработка отходов; моделирование шt

ружающей среды; оценка влияния, ока
зываемого на окружающую среду; со

ставление учебных программ и связи 

между промьппленностью и системой выс

шего образования. 

Аккотации (300 слов) и ааnросы следу
ет каnравлять по адресу: Sue Owen, Con
ference Secretariat, Wessex Institute of 

· Technology, Aвhurвt Lodge, Ashurst, 
Southampton S040 7 АА, United Kingdom. 
Tel.: 44 (О) 703 293223. Fax: 44 (О) 703 
292853. E-mail: CMI@uk.ac.rl.ib. Intl . 
E-mail CMI@ib.rl.ac.uk 

смогут играть все более заметную и 
важную роль в вопросах развития и 

эксплуатации водных ресурсов в ка

честве консультантов, администра

торов и оперативных служащих. 

В более общем смысле можно ска
зать, что именно образование и уг
лубление знаний о водных ресурсах 
и их использовании, о роли водных 

ресурсов в жизни человечества, по

зволит женщинам эффективно со

действовать устойчивому развитию. 

Сеть по контролю за изменениями 

окружающей среды 

Создание сети контроля за измене·· 
ниями окружающей среды (ЕКН) , 

представляет собой межведомствен-
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Об-ъявление 

Компьютервые науки и 

защита окружающей среды 

Девятв1й международный симпозиум 

Пространство и время 

в информационной системе 

по окружающей среде 

Берлин, Германия, 

27-29 сентября 1995 г. 

Науки об окружающей среде - это одна 

из наиболее важных областей исследова

ний, вaпpaвлeJIJUdX ва обеспечение буду

·щего человечества. Цель симпозиума

способствовать применевию новых мето

дов и способов для изучения и защиты ок

ружающей среды, интенсификации диа

лога в~той области между·участниками, 

представляющими науку, промышлен

вость и управленческие структуры. Осо

бое внимание на симпозиуме будет 

уделено современиым методам и способам 
в компьютервой науке. 

Тематика конференции охватывает 
информацию об окружающей среде эколо

гического характера. К темам конферен

ции отиосятся: 

• Представление реального мира 

• Методы и способы визуализации 

• Области применекия 

• Родствеиные направления науки и 

техники 

Конференция будет проводиться на 

аиrJI!!~ком и немецком языках. 

Бол.ее поякую ин.фор.мацию .можн.о 

пояуч.ить по адресу: Katia Strzelczyk, 
Forbllduпgszeпtruт Gesundheits- апd 

Uтweltschutz Berliп е. V., Kleiststrasse . 
23- 26, D-10'187 Berliп, Germaпy. 

ную исследовательскую программу, 

выполняемую в Соединенном :Коро
левстве. Начатая в 1992 г. по иници

ативе правительства, эта программа 

координируется Национальным со

ветом по изучению окружающей 
среды, правительственными органи

зациями, исследовательскими сове

тами и другими учреждениями . 

Цель программьr состоит в анализе и 

выявлении существующих тенден

ций изменения окружающей среды и 

Об-ъявление о nублиJСации 
МАГН(МСНС) -ЮНЕП -ЮНЕСКО 

Бюллетень по балапсу масс 

ледпиJСов :М 3 (1992-1993 гг.) 
Наблюдения за флуктуациями Jiедвиков 

дают важную информацию о масштабах 

естествеивой изменчивости и о скорости 

происходящих изменений в связи с дол
госрочвыми вариациями потоков энергии 

ва поверхности Земли. Чрезвычайно бы

строе уменьшение ДJIИИЬI ледников свиде

тельствует, что общее сокращение массы 

rорИЬIХ ледников в ХХ в. является глав
ИЬIМ отражением факта быстрого веково

го изменения энергетического баланса 

земной поверхности глобального маспrrа

ба. Ежегодно толщина ледяного покрова 

уменьшается на несколько дециметров , 

что вполне согласуется с оценками влия

ния aитpoпoreJIJUdX вЫбросов в атмосферу 

парвиковых газов, приводящих к измене

нию энергетического потока на поверх

ности Земли около нескольких ватт ва 1 м2• 
Непосредственно измеренвые изменения 

баланса масс ледников являются кJIЮче

вым индикатором для оценки возможных 

тенденций продолжения или ускорения 

давиого процесса. 

Эту публикацию .можн.о пол.уч.ить в Ла

боратории гидравл.и"и, гидрол.оzии и 
гл.яциол.оzии Федерал.ьн.оzо техн.ол.оzи
ч.ескоzо института по адресу: Labora
tory of Hydraulics, HJJdrology апd 
Glaciology, Federal Iпstitute of Techпol

ogy, ETH-Zeпtruт, СН-8092 Zurich, Swit
zerlaпd. 

краткосрочных флуктуаций, а также 

в прогнозировании будущих измене

ний и тенденций на основе данных о 
климате и загрязнениях, собранных 
станциями контроля окружающей 

среды, расположенными в 50 пунк
тах территории страны: 

Программа, рассчитанная на 30 
лет, предусматривает контроль каче

ства воды и воздуха, химического со

става почв, изучение растительного 

и животного мира и проведение ме

теорологических исследований . На 

каждой станции проводятся измере

ния большого набора переменных, 
так что в пределах сети можно де

тально изучать тенденции измене

ния таких параметр ов , как тем -
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пература или количество осадков. 

Станции расположены на возвышен
ностях, в низинах, на вересковых 

пустошах, известковых лугах, на бе
регах озер и рек. Данные с каждой 
станции передаются в центральную 

информационную систему Институ
та экологии Земли в Мерлвуд, Камб
рия, расположенный на северо- запа
де Англии. 

Бесnлатные nрогиозы nогоды от 

фирмы "Алдеи" через Иитериет 

Отныне в ряде крупных городов 

всего мира путем непосредственного 

доступа через сеть Интернет к ин

формационной продукции и услугам 

фирмы "Алден электроникс инк." 
можно получать разного рода инфор

мацию, в том числе и текущие про

гнозы погоды. Служба "справочного 
стола" дает пользователям возмож
ность ознакомиться с новейшей про

дукцией и с финансовыми доку
ментами, относящимисяк деятель

ности компании. С фирмой "Алден" 
можно связаться по сетевому номеру 

http:j jwww.alden.com/ или через 
электронную почту по номеру 

info@alden.com. 

Объявление - высылайте 
Ваши доклады! 

Вторая Международная 

конференция по методам 

определения надежиости дамб 
и плотин 

Триваидрум, Индия, 26-30 ноября 1996 г: 

Приглаmаются доклады по всем направ

лениям, имеюiЦИм отношение к надежнос

ти дамб. Особое внимание на Конферен
ции будет уделево следующим вопросам: 

проектнрование и результаты исследова

ний; восставовле~е; расчет стоков и уси

лительных конструкций; ремонтно-вос

становительные мероприятия по устране

нию избыточиого просачивания и сипа

жа; автоматизация систем оповещения о 

наводнениях; приборы и оборудование; 

сейсмические и гидрологИческие аспекты; 
результаты конкретных исследований; 

направления необходимых исследований; 

законодательство. 

Аннотации докладов (на английском 

языке) объемом до 500 слов должны быть 
приславы до 31 августа 1995 г. 

Более подробкую икфор.мачию 
.можко пояучить по адресу: С. V. J . 
Уатта, М етЬеr Secretary, Ceпtral Board 
of Irrigation and Power, Malcha Marg, 
Chaпakyapuri, New Delhi-110021, India. 
Тел.: 91-11-3015984/3016567. Факс: 91- · 
11-301634'1. Эяектроккая почта: 
cЬip@cЬipdel.uuпet.iп. 

Новости Секретариата 

Визиты Генерального секретаря 

Генеральный секретарь проф. Г. О. 
П. Обасив последнее время посетил с 
официальными визитами ряд 
стран-Членов Организации, о чем 
кратко будет рассказано ниже. Он 
хотел бы выразить здесь свою при
знательность этим странам за тепло

ту и оказанное ему гостеприимство. 

Филиппипы 

С 18 по 22 января 1995 г. Генераль
ный секретарь находился на Филип
пинах. Он посетил Управление 
атмосферной, геофизической и аст
рономической служб Филипп-ин 
(ПАГАСА), а также секретариат Ко
митета по тайфунам в Маниле и имел 

беседы с персоналом этих учрежде

ний. Он также встретился с председа
телем сенатского комите.та по вопро

сам окружающей среды Его Превос

ходительством сенатором Х. Т. Аль

варесом и с другими высокопостав

ленными правительственными чи

новниками. Он обсудил вопросы 
дальнейшего развития прекрасно 

складывающегося сотрудничества 

между Филиппинами и ВМО, а так
же меры по укреплению ПАГ АСА с 

постоянным представителем Филип

пин при ВМО д-ром Р. Л. Кинтана
ром. Проф. Обаси провел пресс-кон

ференцию, в ходе которой рассказал 

о ВМО и ее роли в обеспечении устой
чивого развития государств. 
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Генеральный секретарь вторично 

посетил Манилу с 16 по 21 февраля 
1995 г. по случаю проведения там 
Конференции глав правите:Льств 
стран Азии и Тихоокеанского регио
на по изменению климата. На откры
тии Конференции он выступил с посла
нием от имени научной общ-ествен
ности. Он имел беседу с Его Превос
ходительством сенатором Х. Т. Аль
варесом, обсудив с ним вопросы под
держки, оказываемой ВМО в деле 
изучения климата. В ходе визита Ге
неральный секретарь встретился с 
Президентом Филиппин Его Превос
ходительством г-ном Фиделем Рамо
сом и с премьер-министром Пакис
тана Ее Превосходительством г-жой 
Беназир Бхутто . Он также дал интер
вью для телевидения. 

Китай 

С 24 по 27 января Генеральный сек
ретарь принял участие в совещаниях 

Бюро ВМО в Пекине и в Санья (Ки
тай). На совещаниях обсуждался ход 
подготовки к Двенадцатому Конгрес
су и к 47-й сессии Исполнительного 
Совета ВМО. Состоялся обмен мне
ниями по некоторым важнейшим во
просам, касающимся будущего 
Организации . Члены Бюро были 
приняты премьером Государственно
го Совета Китая Его Превосходитель
ством г-ном Ли Пэном . Г-н Ли Пэн 
заверил их в том, что Китай и впредь 
будет всемерно поддерживать Орга
низацию и принимать активное учас

тие в ее программах и меропри

ятиях. Члены Бюро посетили Госу
дарственное метеорологическое уп

равление, где г-н Цзоу Цзинмен и его 
ведущие сотрудники ознакомили их 

с деятельностью и развитием Управ
ления. Члены Бюро были также при
няты мэром Народного Правитель
ства города Санья г-ном Ван Ен 
Чаном и вице-губернатором Народ
ного Правительства провинции Хай
нань г-ном Чен Су Гу. 

Куба 

В феврале Генеральный секретарь 
посетил Кубу, где выступил на один
надцатой сессии Комиссии по сель
скохозяйственной метеорологии 
(Гавана, 13 - 24 февраля 1995 г . ). 

Проф. Обаси встретился с министром 
по окружающей среде Ее Превосхо
дительством д-ром Роза Елена Симе
он Негрин и обсудил с ней вопросы 
дальнейшего укрепления превосход
но складывающегося сотрудничества 

между ВМО и Кубой. Он также имел 
беседы с постоянным представите
лем Кубы при ВМО д-ром Фабио 
Файардо Моросом, в ходе которых 
речь шла о развитии Национальной 
метеорологической службы . 

Австрия 

Генеральный секретарь принял учас
тие в первой плановой сессии Адми
нистративного комитета по коор 

динции (АКК), проходившей с 27 по 
29 февраля 1995 г. в международном 
конференц-центре в Вене. АКК при
ветствовал инициативу ВМО и дру
гих организаций по подготовке 
единых предложений относительно 
Всемирной климатической програм
мы. В рамках празднования 50-лет
него юбилея ООН 1 марта был про
веден форум по вопросам будущего 
развития системы ООН. Члены АКК 
были приняты президентом Австрии 
Его Превосходительством г-ном То
масом Клестилом. 

Малайзия 

В марте 1995 г . проф. Обаси посетил 
Куала-Лумпур (Малайзия), где вы
ступил на церемонии открытия Тех
нической конференции по управ 
лению метеорологическими служба
ми в Региональной ассоциации V 
(Юго-3апад Тихого океана) (7 -11 
марта 1995 г.). Он также прочел лек
цию под названием "Задачи ВМО и 
национальных метеорологических и 

гидрологических служб". 
Проф. Обаси встретился с замес

тителем министра по науке, технике 

и окружающей среде Его Превосхо
дительством г-ном Питером Чин Фа 
Кином и с генеральным секретарем 
Министерства науки, техники и ок
ружающей среды г-ном В. Данабала
ном. Генеральный секретарь выра
зил признательность правительству 

Малайзии за поддержку, оказывае
мую Малайзийской метеорологичес
кой службе (ММС), благодаря кото
рой эта служба, имея в своем распо-
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МАГАТЭ, Вена, Австрия, февраль 1995 г. - Участники nервой nлановой сессии 
Административного комитета по координации 

Фото: МАГА ТЗ 

ряжении эффективную метеорологи

ческую сеть, предоставляет разнооб
разные метеорологические услуги и 

вносит важный вклад в метеороло
гию на национальном, региональном 

и международном уровнях. Гене
ральный секретарь встретился также 
с представителем ПРООН в Малай
зии, Сингапуре и Брунее-Даруссала
ме г-жой Амейрой Хак. Он имел 
продолжительную беседу с постоян
ным представителем Малайзии при 
ВМО г-ном Чень Бун Хин, обсудив с 
ним вопросы, предс'Гавляющие вза

имный интерес. Генеральный секре
тарь устроил пресс-конференцию 

для журналистов, а также дал интер

вью малайзийскому телевидению по 

случаю Всемирного метеорологичес
.кого дин. 

Катар 

С 8 по 12 марта 1995 г. проф. Обаси 
посетил Катар. Он был принят мини
стром связи и транспорта Его Пре-

восходительетвам г-ном Абдуллой 
Салехом аль Мана и заместителем 
секретаря Министерства связи и 
транспорта Его Превосходительст
вом г-ном Абдуллой Хуссейном 
Салат, а также официальными пред
ставителями департамента междуна

родных организаций, конференций и 
конвенций Министерства иностран
ных дел. Состоялись плодотворные 
дискуссии по вопросам, представля

ющим взаимный интерес . Обсужда
лись также вопросы дальнейшего 
укрепления nрекрасных отношений, 
сложившихся между Катаром и 
ВМО. Генеральный секретарь высоко 
оценил поддержку, оказываемую 

правительством государства Катар в 

деле модернизации и у.креrшенил 

Метеорологичес.кой службы Катара, 
а также IШТИiшое участие Катара в 
программах и деятельности ВМО. 

Генеральный секретарь посетил 
Университет Катара, где имел беседу 
с его ректором г-ном Ибрагимом алЬ 
Малки. Речь шла о структуре и дел-
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тельности Университета, особенно в 
области метеорологии. Затем проф. 
Обаси посетил штаб-квартиру Депар
тамента метеорологии и Главное про
гностическое бюро в международном 

аэропорту Дога. Генеральный секре
тарь обменялся мнениями относи 

тельно нового проекта под названием 

"Развитие Метеорологической .служ
бы Катара" с местным представите

лем ПРООН г-ном Фуадом Каидом 
Мохаммедом. 

Омап 

Генеральный секретарь посетил Мус
кат (Султанат Оман), где выступил 
при открытии Международной кон
ференции по использованию водных 

ресурсов в странах с засушливым 

климатом (12-16 марта 1995 г.) 
Проф. Обаси был принят мини

стром водных ресурсов Его Превос
ходительством г-ном Хамидом Вин
Саид аль Ауфи и заместителем секре
таря Министерства связи Его Пре
восходительством г-ном Маджедом 
Бин-Салим аль Равахи. Он имел про
должительную беседу с постоянным 
представителем Омана при ВМО 
г-ном Абдул-Рахимом Вин - Салим 
аль Харми. Проф. Обаси ознакомил
ся с работой Департамента граждан
ской авиации и метеорологии, а 

также обсудил вопросы, представ

ляющие взаимный интерес, в том 
числе путй-дальнейшего укрепления 

прекрасных отношений, сложив
шихt:я.между ВМО и Оманом. 

Колумбия 

Генеральный секретарь посетил Ко
лумбию в связи с проходившими там 
Технической конференцией по во
просам управления национальными 

метеорологическими и гидрологи

ческими службами стран-членов 
Р А III и Р А IV и развития этих служб 
и четвертым совещанием директоров 

метеорологических и гидрологичес

ких служб испаноязычных стран 
Америки (Картагена-де-Индиас, 

14-18 марта 1995 г.). Проф. Обаси 
был принят представителем губерна
тора департамента Боливар д-ром 
Альберто Арцейюзом, а также имел 

. nродолжительную беседу с новым 
постоянным представителем Колум-

бии при ВМО д-ром Пабло Лейва 
Франко, обсудив с ним ряд вопросов, 
представляющих взаимный интерес . 
Проф. Обасивыступил с заявлением 
на совместной церемонии открытия 
обоих совещаний, а для участников 
Технической конференции прочел 
лекцию nод названием "Задачи ВМО 
и национальных метеорологических 

и . Г:;.Jдрологических служб". Он вос

пользовался представившейся воз 

можностью для обсуждения различ
ных вопросов с президентом Р А III и 
с исполняющим обязанности прези
дента Р А IV, а также с постоянными 
представителями при ВМО стран
членов этих региональных ассоциа

ций. 

Эфиопия 

С 18 по 22 марта 1995 г. Генераль
ный секретарь находился в Эфиопии, 
где выступил на конференции под 

названием "Водные ресурсы : поли
тика и оценка" (Аддис-Абеба, 20-25 
марта 1995 г.). В ходе своего визита 
Генеральный секретарь имел беседу 
с министром по развитию нацио

нальных ресурсов и защите окру

жающей среды Его Превосходи
тельством д-ром Месфином Абебе, 
обсудив с ним меры по дальнейшему 
укреплению весьма успешного со

трудничества между Эфиопией и 
ВМО. Генеральный секретарь имел 
также продолжительные беседы с по

стоянным представителем Эфиопии 
при ВМО г-ном Т. Хайле, посвящен
ные вопросам укрепления Нацио

нального агентства метеорологичес

кой службы. Генеральный секретарь 
встретился с заместителем исполни

тельного секретаря и уполномочен

ным Экономической комис~ии ООН 
длЯ Африки д-ром М. Д. Сарром и об
менялся с ним мнениями по вопросам 

развития сотрудничества между пред

ставляемыми ими организациями. 

Гермапия 

Генеральный секретарь посетил Гер
манию, где выступил с .обращением 
на церемонии открытия Конферен
ции стран-участниц Конвенции 
ООН по изменению климата, прохо
дившей в Берлине с 28 марта по 8 ап
реля 1995 г. Находясь в Берлине, он 

394 



встретился с федеральным мини

стром по вопросам окружающей 
среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Ее Превосходительст

вом г-жой А. Меркель. 
Генеральный секретарь посетил 

Федеральное агентство по вопросам 

окружающей среды, где заслушал 

сообщения ведущих сотрудников о . 

различных направлениях деятель

ности этой организации . Генераль
ный секретарь име,л продолжи

тельные беседы с президентvм Феде
рального агентства по вопросам ок

ружающей среды д-ром Фон-Лерс
нером и с его сотрудниками, обсудив 
с ними работу Агентства и взаимовы
годное сотрудничество со Службой 
погоДы Германии. Генеральный сек
ретарь посетил также метеоролоl'И 

ческую обсерваторию Службы пого
ды Германии в Линденберге и встре
тился с ее руководителем д-ром Иоа
химом Найссером. Проф. Обасиимел 
беседы с постоянным представите
лем Германии при ВМО д-ром Т. Мо
ром и с руководителем отдела метео

рологической службы Министерства 
транспорта г-ном У . Гертнером . В 
ходе этих бесед были рассмотрены · 

пути дальнейшего укрепления пре
красно складывающегося сотрудни

чества между Германией и ВМО. 

Изменения в штате 

Повышепия 

1 апреля 1995 г. г-н Дитер Кремер 
был назначен директором Департа
мента гидрологии и водных ресур

сов. 

1 мая 1995 г . г-н Том Джоел по
лучил должность начальника бюд
жетно-финансового отдела Департа
мента по кадрам . 

Н азпачепия 

18 марта 1995 г. г-жа Сюзанн Бели
во была назначена редактором (анг
лийский язык) отдела публикаций 
Департаментiэ. языков, публикаций и_ 
конференций . Г-жа Белива имеет 
степени бакалавра торговли и испан
ского языка от Университета Кон
кордия, Монреаль. С 1980 г. она 
работала в Международной органи: 

Отставки 

з а ц и и 

гражданс

кой а в иа
ции: вна

чале в ка

честве ко

пировщи

цы, затем 

(с 1986 г.) 
корректо

ром, а с 

1988 г . 
помощни

ком редак

тора. 

1 февраля 1995 г. ушел на пенсию на
учный сотрудник отдела водных ре

сурсов Департамента гИдрологии и 
водных ресурсов г-н Оле-Мартин 
Мельдер . Г - н Мельдер начал свою 
карьеру в ВМО в 1964 г. с должности 
техника . В 1969 г. он получил долж
ность гидролога , а в 1974 г. стал на
учньrм сотрудником . В 1984 г . он 
бы л назначен на свой нынешний 
пост. 

1 марта 1995 г. ушел на пенсию с 
должности старшего сотрудника по 

вопросам внешних сношений Бюро 
Генерального секретаря г-н Джин 
Куи . Г-н Джин Куи начал работу в 
ВМО в 1989 г . в должности старшего 
сотрудника по связям того же Бюро. 
В 1993 г. он был назначен на свою 
нынешнюю должность. 

1 апреля 1995 г. ушел на пенсию 
директор Департамента гидрологии 
и водных ресурсов д-р Джон К. Род
да . Д-р Родда занимал этот пост с 
1988 г . 
Мы желаРм г-дам Джину, Мель

деру и Родда долгого и счастливого 
отдыха. 

Юбилеи 

1 апреля 1995 г . отметил зо ~летний 
юбилей своей службы начальник 
Бюро исполнения и реализации про
грамм Департамента технического 

сотрудничества г-н Виргилио Торрее 
Молив:еро. 

7 февраля 1995 г. исполнилось 25 
лет службы старшего научного со
трудника отдела гидрологии Депар-
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тамента гидрологии и водных ресур

сов г-на Нагнидера С. Сехми. 
1 марта 1995 г. отметила 25-лет

ний юбилей своей службы г-жа 
· Дженни Стикингс, редактор (анг
лийский язык) отдела публикаций 
Департамента языков, публикаций и 
конференций. 

4 марта 1995 г. исполнилось 20 
лет со дня прихода в ВМО г-жи 
Лючии Бертиццоло, старшего клер

ка отдела снабжения Администра
тивно-хозяйственного департамента. 

1 мая 1995 г. отметила 20-летний 
юбилей своей службы г-жа Энн Аб
рахамьян, помощник бухгалтера 
бюджетно-финансового отдела (по 
проектам) Департамента по кадрам. 

Последние публикации ВМО 

Applications of Remote Sensing Ьу Sat
ellite, Radar and Other М ethods to 
Hydrology (Применение спутни
ковых, радиолокационных и дру

тих методов дистанционного 

зондирования в гидрологии), Ьу 
А. Rango (1994). WMO-No 804, 
Operational Hydrology Report No. 39, 
ISBN 92-63-10804-8. 34 с. На анг
лийском языке. Цена: 16 шв. фр. 

В этом отчете содержится информа
ция о последних достижениях в об
ласти применения дистанционных 

методов . зондирования в гидрологии 

и для изучения водных ресурсов. 

Среди обсуждаемых вопросов техни
ческие и экономические аспекты; 

методы оценки количества осадков, 

влагосодержания почв, характерис

тик грунтовых вод; изучение процес

сов испарения, накопления снега; 

оценка характеристик льда на суше 

и на водной поверхности, физиогра

фических параметров дренажных 

бассейнов; способы ввода данных в 
гидрологические модели; на:::равле

ния дальнейших исследований; пла
нируемые к запуску спутниковые 

датчики и перспективы развития 

систем rеофи:шческих наблюдений в 
XXI в. Каждая rлава заканчивается 
nодробным списком литературы. 

WMO and the Protection of Climate 
(ВМО и защита климатической 
системы). WMO-No. 814. ISBN 92-
63-10814-5 (1995). 16 с.; цветные 

вклейки, карты и рисунки. На 
английском и французском язы
ках. Цена: 15 шв. фр. 

В этой брошюре кратко описаны ме
роприятия, проводимые ВМО и стра
нами-Членами этой организации в 
области защиты глобальной клима
тической системы и окружающей 
среды в целом, сохранения их для 

будущих поколений. Особое внима
ние уделено роли национаЛьных ме
теорологических и гидрологических 

служб. 

Оп the Front Line: PuЬlic Weather 
Services (На переднем крае: ме
теорологическое обслуживание 
населения). World Meteorological 
Day 1995 booklet. WMO-No. 816, 
ISBN 92-63-10816-1. 36 с.; много
численные цветные фотоснимки . 
На английском, французском и ис
панском языках. Цена: 15 шв. фр. 

В брошюре описана история разви
тия метеорологического обслужива
ния населения, роль этого обслужи
вания в спасен.ии жизней, имущест
ва, в повышении благосостояния лю
дей за последние 50 лет. Рассмотре
ны также перспективы далЬнейшего 
совершенствования такого обслужи
вания с тем, чтобы оно соответство
вало требованиям, связанным с ус 
тойчивым развитием наций, способ
ствовало повышению или сохране

нию жизненных стандартов, сохра

нению и улучшению окружающей 
среды. 

Beyond the Earth Summit: WMO and 
the Followup to UNCED (После 
всемирной встречи в верхах: 
ВМО и реализацl-fя решений 
ЮНКЕД). WMO-No. 817. ISBN 92-
63-10817-Х (1995). 30 с.; много
численные иллюстрации, вклю

чая цветные. На английском, ис
панском, русском и французском 
языках. Цена: 15 шв. фр. 

В брошюре дается обзор тех направ
лений делтельности ВМО, которые 
определяютел вытекающими из ре

шений ЮНКЕД разделами nовестки 
дия-21 и конвенциями, относящими
ел к области интересов и компетен
ции Организации. Это охрана атмо
сферы, засухи и опустынивание, за
пасы пресной воды и уменьшение 
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ущерба от стихийных бедс'l:вий. Об
суждаются необходимые меры, орГа
низационные вопросы, научные 

основы устойчивого ~развитИя, пути 
реалн3а.Ции решений ЮНКЕД, 

Вковь поступившие кн,иги 

Extreme Values: Flooas and Droughts. 
К. W. HIPEL (Ed). Stochastic and 
Sta.tistica1 Methods in Hydrology 
and Environmental Engineering 
(Vol. 1). КluwerAcademic PuЬlish
ers, Dordrecht (1994). xiii + 389 
pages; n:umerotis diagrams and for
mulas. ISBN 0 - 7923-2756-Х. 
Price: US $167.50. 

Wald, Wetter, Klima, Ьу G. FLEMMING 
(in German). Deutscher Landwirt
schaftsverlag, Berlin (1995). 136 
pages. ISBN 3-331-00691-2. Price: 
DM32. 

Ocean-Atm.osph&r.e Interaction and Cli
·mate Modelling, Ьу В. А. КAGAN. 
Cambridge University Press 
(1995). xiii+ 377 pages; numerous 
formulas. ISBN 0-521-44445-4 
(h/b). Price: !. 55/US $79.95. 

E rosion and Sedimentation, Ьу Р. У. 
JULIEN. Cambridge University 
Press (1995). xvii + 177 pages; nu
merous figures and formulas. 
ISBN 0-521-44237-0 (h/b). Price: 

!.35/US $54.95. . 
Global Precipitations and Climaie 

Change. М. DESBOIS and F. DESAL
МAND (Eds.). NATO ASI Series I: 
Global Environmental Change, 
Vol. 26. Springer-Verlag, Berlin 
(1994). vii + 466 pages; numerous 
figures. ISBN 3-540-58439-0. 
Price: DM 280. 

Remote Sensing and Global Climate 
Change. R. А. V AUGНAN and А. Р. 
CRACKNELL (Eds.) . NATO ASI Se
ries 1: Global Environmental 
Change, Vol. 24. Springer-Verlag, 
Berlin (1994). vii + 495 pages; nu
merous figures. ISBN 3-540 -
58471-4. Price: DM 298. 

Diffusion and Transport of Pollutants 
in Atmospheric М esoscale Flow 
Fields. А. GYR and F.-8. RYS 
(Eds.). Kluwer Academic PuЬlish
ers, Dordrecht (1995). х + 216 

pages; numerous formulas. ISBN 
0-7923-3260-1. Price: US $102.1)0. 

. Protecting the Atmosphere - The си~ 
mate Change Convention and its 
context, Ьу S. NILSSON and D. PITT. 
Earthscan PuЬlications , .London 
(1994). xii + 209 pages. ISBN 1-
85383-161-1. Price: !.13.95. 

Water: The International Crisis, Ьу R. 
CLARКE. Earthscan Publlca,tions 
.Ltd., London (1991). xii + 193 
pages. ISBN 1-85383-105~0. Price: 

. !.10.95 (р/Ь). · .. 
Agricultural Dimensions of Global Cli

mate Change. Н. М. КAisER and Т. 
Е. DRENNEN (Eds.). Earthscan 
PuЬlications Ltd, London (1995). 
ix + 311 pag-es. ISBN 0-9634030-3-
6. Price: !. 49.9Ь. 

Climate Change 1994: Radiative Forc
ing of Climate and ·an Evaluation 
of the IPCC IS92 Emission Scenar
ios. J. Т. HOUGHTON, L. G. MEIRA 
FILHO, J. BRUCE, HOESUNG LEE, В. 
CALLANDER, Е. НAITES, N. НARRIS 
and К. МAsKELL (Eds.). Cambridge 
University Press (1995). 339 
pages. ISBN 0-521-55962-6 (р/Ь). 
Pric_e: f. 13.95/US $24.95. ISBN 
0-521-55055-6 (h/Ь). Price: f. 35/ 
us $59.95. 

UrbanAir Pollution (Vol. 1). Н. POWER, 
N. MOUSSIOPOULOS~ С. А. BREBBIA 
(Eds.) . Computational Mechanics 
PuЬlications; Southampton (1994) . 
324 pages; numerous figures . 
ISBN 1 "_85312-331-5; 1-5625 2-
255-8 (USA, Canada, Mexico) . 
Price: !. 95/US $145. 

Computer SimЩatio7! (Air Pollution 
П, Vol. 1). J. М. BALDASANO, С. А. 
BREBBIA, Н. POWER, Р. ZANNETTI 
(Eds.) . Computational Mechanics 
PuЬlications, Southampton (1994). 
590 pages; numerous figure s. 
ISBN 1-85312-360-9; 1-5625 2-
284-1 (USA, Canada, Mexico). 
Price: f.140/US $210. 

Pollution Control and М onitoring (Air 
Pollution Il, Vol. 2). J. М. BALDA
SANO, С. А. BREBBIA, Н. POWER, Р. 
ZANNEТТI (Eds.). Computational Me
chanics PuЬlications, Southampton 
(1994). 560 pages; numerous fig
щes. ISBN 1-885312 -361-7; 1-
56252-285-Х (USA, Canada, 
Mexico). Price: .f 133/US $199. 
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Некролог 

Фернандо Уэрта Лопес 

22 . января 

1995 г . в 
Мадриде 

с кончал

ся проф. 

Д . Ферна 

ндо Уэртп 
Лопес, 

который 

почти 20 
лет б1--1.1 

редакто

ром ис

панской 

версии 

Бюллете 

ня вмо. 
Ему было 

78 лет. 
Ферна ндо Уэрта Лопес 

Пять лет он изучал физику в Мад

ридском университете, прирабаты 

вал в библиотеке научного фа

культета: книги, библиотеки и биб
лиография стали с тех пор его тре

тьим большим увлечением после 

преподавания 11, конечно же, метео

рологии . 

После получения степени доктора 

физических. наук 1 с~нтября 1943 г. 
он поступил на работу в Националь

ную метеорологическую службу Ис

пании (НМИ), где в течение J>Яда лет 

занимал должности прогнозиста, а 

затем руководителя метеорологичес

кого бюро в аэропорту Мадрид-Ба

райас. 

В декабре 1953 г . он в рамках про

екта технического сотрудничества 

ВМО отправилсл на ,шш rщщ ll ДQМИ• 
ниюшGиую Р!:!Рf!ублииу. Он бьи ftf!P· 
uьiм :нншертом, !Н\дачей котороr(') 
было толу,ко преподiННШИf! (см. Бюл 
летен.ь ВМО, 19 (3)). 

По возвращении в Испанию он 

был назначен руководителем Нацио -

нального центра анализов и прогно

зов, и в этом качестве много лет вел 

занятия с испанскими и иностранны

ми студентами, проходившими под

готовку по классам 1 и 11. Среди этих 
студентов были и многочисленные 

специалисты, ныне работающие в 

НМИ. Он являлся профессором си

ноптической и динамической метео

рологии факультета физических 

наук Мадридского университета и 

профессором физики в школе инже-

нерного и общественного строитель

ства при Политехническом универ 

' ситете Мадрида. 

Позднее он был переведен на 

должность руководителя библиотеки 

НМИ . Проф. Уэрта был автором 

многочисленных с'Т'nтей и техничес

ких заметок, особенно в области ана

лиза и прогнозирования . Среди 

ппдготовленных им книг следует от

метить "Испанскую метеорологичес

кую библиографию", содержащую 

4000 библиографических ссылок на 
книги и статьи по метеорологии , 

опубликованные на испанском 

языке, а также на работы о погоде и 

климате Испании, написанные на 

других языках. Он принимал актив 

ное участие в подготовке первого из

дания "Международного метеороло

гического словаря" (BMO-N~ 182) и 
его переработаиного издания 1992 г. 
В 1979 г. он был назначен помощни
ком генерального директора по про 

гнозированию и климатологии . 

Друзья, коллеги и многочислен

ные студенты запомнят его как при-

1И'Ноrо ll общении, Чf:НJ'I' HONJ чело· 
llfHH\ 1 IIЬIМКQИН'I'еЛЛIШТУt\ЛЬИОГО И 

неутомимого труженикt~ . Мм IIЬif,Jtl ~ 
Ж IН;)М rлубоки!'J соболе:товuни.я !'JГО 
вдове и детям. 

Е. Р. 
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Книжное обозрение 

(;/асiРг.с (Л ед ники), Ь у М . JI ,\MIIHEY ащ! J. 
AI .EЛN . Cnшbriclge Uпi\re r· s il y Pr~s~ (1 99 -1). 
ЗОS с ., многочи сленные вклnд ки. ISBN 
0 -5 ~ 1 -· 4 191 5 - R (в тв е рдом 11 е р r.11лстс); 

0 - · 5З J -· . J6 787 · Х (В бумаЖ II О Й ОбЛО/!>К С ). 

Ц е 11 а : 39, 95 долл. С ШЛ (n т ве рдом 

пере п лете); 15,95 J\ОЛЛ . США (в 6умаж 11 оl1 

обложке ). 

Этn к 11игn 11редстnвл л ет собой вел иколеп ное 

описани е мира лед ников. Авторы ставили 

своей цел ью написnть н е у• r ебник, n скорее 
I<раткое превосходно иллюстрированное и чи 

тnемое с большим удо воли·трчем введение в 

этот мир. Хотя книга р~СС"I'та на прежде всего 

на любознательных читапс!лен ее с наслажде

нием прочтут и профессновальные ученые, по

скол ьку авторам удалось составить сбалан

сированное описnние существующих научных 

з наний о ледниках 11 их поведении, удел ив 
при этом большое внимание окружающей их 

природе и людям . Все это достигн уто за счет 

простых и легко •Iитаемых объяс нений, про 
иллюстриронанных отменными фотографи -

л ми. 

Стиль изложения полностью соответству

ет целям книги. Читатель легко ус ваивает 

концепции, необходимые для хорошего н а

чалыюго понимания науки о ледниках. Вмес
то того, чтобы прибегнуть к сухому и без
личному языку, авторы как будто переносят 

читателя в мир ледников. Так , объясняя понл

тие б а лан са массы ледника, о ни пишут: 

"Можно наблюдать и прибавление, и потери 

массы , спускаясь вниз по леднику н а и сходе 

лета . . . ". Помещен н ая рядом фотограф н л по

казывает альп инистов , изучающих С !Шii Ление 

з имнего снега н а фирновом участке ледника . 

Описывал движение ледников, авторы приво

дят анекдот о Марке Твене, который сидит на 

глетчере Горнера в Швейцар ии и напрасно 

ждет , когда же ледник спустит его вниз в де

ревню Церматт. На одной из фотографий лед
н и ка видна радуга , подчеркивающая вел и 

I<олепие природы и в то же время иллюстри

рующая определенные физические свойства 

ледника. 

Фотограф и й сам ы х разных форматов 

м н о го, и подоб р аны они хорошо. Рисунки, 

карты и таблицы используются эконом но, но с 

большим эффектом, поскольку все они отли 

чаютел четкостью и понятностью , иллюстри

руя важнейшие фундаме нтальные принцивы 

и характеристики. Нет ни ур!НIН ~!!ИЙ. ни cc ь! 

JIQ~, . (')Д!!ii~Q !J ~!!Иrу !J!!JIIOIJ!J!! f!Q!НШН91Й YIH!§I! • 
'fM9, @QД!J j'J ffiiiШИЙ Q!!QJIQ l:Hi ttJJIO'!tJIJb!Ji 'f!Jj'JMИ • 
!!Q!J, 'fgт фt!!!'f , IJ'fQ @!!МИ I!!J'fQj'Jbl !!!JMMQ Щ1'Г!J • 
IJ.Ш!'ГIJQ IJMИ 1 ПQg!JQJIИJI ИМ Пj'JИIJ!JQ'f И Щ!ИМ!J\')13! 

пg IHJtJ M !!I'Н!Ти нентпм. ОпиРnн удипит@льнg 
ширекий с пектр типев леднинев, включал 

ледники полярных регионов и большинства 
к рупных гпрных массивов, причем все геогра 

фически " пны представлены достаточно сба

ланси р ·:L; <i нно . Понятно, что ощущается 

н"I<оторый укло н в сторон у ледниi<о n Европе й
С I< И Х Альп за с ч ет более краткого о iш са ннл 

т 1)уднодоступ ны х лединков Ц е нтрnлы10 l1 

Азии. 
Авторы решили сгруппировать матери ал 

в две н адцат1, с равнительно небольших и ло

п:I'IН О построенных гла в. В первой главе лед
ники и оледе н ение рас с м а триваютс я в 

широком временном и пространствеином !<он

тексте , причем фотография , сделанная в горо

де Нью-Иорке , и ллюстрирует, какие следы 

оставил а прошлая ледниковая делтельность 

даже в тех регионах, которые в н астоящее 

вrемя расположены далеко от ледни ков . Во 
второй главе мы сразу окун аем ся в описани е 

и объяснения того, что названо здоровьем лед 

ник а. Здесь вводятел концепции накопления 

и таяния, рассказывается о влиянии климата. 

Описаны наступление и отступление ледников 

в различных временных масштабах . В главе 3 
представлены семейства ледников - н ачинал 

от ледн иковых щитов и кончая н ебол ьши м и 
горными ледниками. Приведе в а концепция 
определения внутрен не й температуr, ,J ледни 

ков I <ак одного из средств классификации их 

тип о в. 

Глава 4, в которой речь идет о флуктуаци

ях ледников , объясняет более сложные аспек

ты на первый в з гляд про с той концепции 

наступления и отступления ледников под вли

янием климатических флуi<туаций, демон 

стрируя, как соседн ие или даже составля 

ющие одно целое ледники ·могут в одно и то же 

время пребы вать н а совершенно разл ичных 
стадиях наступленил или отхода. Перед чита

телем этой главы предстает живая картина ис 

тори и ал ьпийских ледников в их связи с 

сел ьскохозяйственным производстьом, ле ген 
ды о дьявольских созданиях, управляющи х 

поведением ледников . 

В главе 5 объясняютел положения дина
м ики льдов - на•шная с потока простого гор

ного ледника и ;<ончая более сложным паве

дение м пульсирующих ледниi<ов . В следую
щей главе тема движения ледников находит 

свое продолжение : ЗiJ."с ь описа н перенос об

ломков на п оверхности ледниковых систем и 

внутри их. Таким образом, обеспечивается ло

ги ческ ий переход к главе 7, в которой рс:чь 
идет о жидкой воде в ледниках : о ее вознИI< nО

вении в процессе таяния, о движении внутри 

ледника и под ним, о важной роли, которую 

вода играет при движении ледника, о переносе 

отложений . 

13 r,l!a!Je 8 QП Исаны ай~;бсрги и ,11еднико выr 
Qfi~b!J\')13!! 'f!!M IН\МЫМ !\IJ'fQ\')131 П !!j'J!JJ<!J!Jfl'f' ii ОП\1 
§!\!!ИЮ I'!IJ fl ~tJ Й Ml'!ffii\Y MI\IШ!!iiMИ 11 QIH!i\!11'\MИ , 
Слмующilн rлii!J!I ri!JI'!IJRIJ\tJHI! I'! П IJIJ IН\ ,1!9 H IJ~1Y 
ТИПУ MДIIИ!tQIJ , I'! YIJ\!! I'!'f!JYIOЩИX !!1! IJY,I!IO!!!!\X , 
31\@l'!b ~I!I'!IJKftgf311JI!I'!'ГIJft , !tf!K JIQД 11 QГ!J I1b QrJ'bQIЩ• 
няются в натастрофических лавинах , иногда 

р азр ушающих расположенные у подножия 

вулкана поселения . В главе 10 речь идет о лед
никовых ландшафтах, подвергшихсл ледни

ковой эрозии и смещениям, а также об особых 
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формах ландшафта, связанных с влиянием 

ледниковых талых вод .. 
Глца 11 может показаться неуместной в 

книге о .Ледни~ах, nоскольку в ней речь идет о 
диких животньiх, встречающихся на ледни
ках или в их окрестностях' в Антарктике, Арк
тике и в· высокогорных регионах. Именно 
вследствие своей "'еожиданности эта глава 

вносит свежуЮ струЮ'в повествование, напо

миная читателю, что ледники ЯвляютСя час
тью более· развообразиого nриродного окру
жения. В последней главе эта идея находит 
дальнейшее развитие, поскольку з,ЦесЬ гово
рится о связях между льдами, ·климатом и ци

вилИзаЦией. Рассказано о замерзшей клима
тической Летописи, которую мы находим в 
глубинных ледяных кернах и в образцах отло
жений. Упомянуты и некоторые опасные яв

ления, связанные с .дедниками, такие, как 

снежные лавины И иаводнеliения, а равио и 

Польза, прииосимая ледниками: это водэ. для 

ирригации и привле:чение туристов. В самом 
Iсонце, говоря о перспективах, авторы подчер· 

кивают исключительную важность связи, су

ществующей · между таянием ледников и 
подъемом уровня моря, связи, приобретаю
щей особое значение во время развития антро

поrенного глобального потепления. 
. в предислов.ии к книге авторы Говорят : 

"ЕслИ нам удастся донести до наших читате
лей · всю. красоту и важность ледников, ·наша 

задача>будет выполнена" . Нет сомнений в том, 
· что авторам это удалось нанлучшим образом . 
В кинге описаны ледники всего мира . Науч
ные 'ОбъясневЙИ происходящИх в них процес
сов 'ЮЧНЫ и в то же BpeM'J просты. Более всеГо 
аВТОрам удались описания ледников в их есте
ственном окружении, в которое входит и чело

век. Они сумели передать то чувство восхи

щения, которое движет всеми поклонинками 

ледников, заставляя их ·снова и снова возвра
щаться в горы. Книгу нужно непременно про
честь. 

Гордон Янг 

Atlas of Satelltte Observations Related to 
Cltmate Change (Атлас спутниковы х 

наблюдений, связанных с изменением 

климата), Ьу R. J. Gurney, J. L. Foster and 
С. L. · Parkinson (Eds . ), Cambridge 
University Press (1993). xiii + 470 с. , 

многочисленные и,ллюстрапии, рисунки и 

таблицы. ISBN 0-521 -43467-Х (в 
твердом переплете). Цена: 50 долл. США. 

С конца 1950-х годов космическая технология 
доказала свою высокую эффективность для 

планетарных наблюдений в реальном масшта
бе времени. В настоящее время спутниковые 
наблюдения приобретают все большее значе
ние nри изученни межгодовых вариаций КЛИ· 
матической системы Земля-атмосфера. Эти 
наблюдения и их продолжение в будущем ста
новятся . особо важными по мере роста нашей 

озабоченности в связи .. с д..l!тропогенным изме
нением климата. 

в настоящее время суЩествуют ДОЛГОС· 
рочные !~fетеорологические и ресурсные ряды 
спутиикgвых данных (среди прочих, НУОА и 
"Лэн,Цсат"), а .также болеf! короткие; но очень 
важные научные ряды, полученные со спутни

ков серИй "Нимбус", "Оисат", ЭРБЕ, "Геосат", 
САГЕ, ·собранные в ходе многочисленнЫх по
летов американских космических кораблей 

· "Шаттл". Хотя большинство из таких д!ШНЫХ 
не предназначались для долгосрочного анали

за, они оказались ценными для многочислен· 

ных, часто очень остроумных; эксперимеитоБ 

по изучению глобальных изменений, откры 
вающих бесчислеиные возможности для при· 
менении спутниковой информации. Хотя во 
многих случаях потенциал подобных рядов 
данных еще полиостью не реализован, к на

стоящему времени уже проведеио много важ

ных исследований, включая работы по оценке 
возможностей и ограничений, присущих спут
никовым методам, и по формулировке более 
реалистичных требований, предъявляемых к 
долгосрочным наблюдениям. 

Именно в таких условиях и создавался 
"Атлас спутниковых наблюдений, :связанных 
с изменением климата". Результатом стала 
уникальная и привлекательная работа, в кото
рой обобщены сведения по нанболее важным 
земным явлениям, доступным наблюдению из 
космоса. Как указывают редакторы, ,; ... идея 
создания этой книги выросла из серии посвя

. щенных изучению планеты Земля и вопросам 
создания снетемы наблюдений за Землей под
готовительных совещаний, проводившихся в 
Годдардовском .Цf!lfTpe космических по.летов 
ПАСА .... Эта книга представляет собой по
пытку восполнить некоторые информацион

ные пробелы, что позволит ученым более 
квалифицированно оценивать и анализиро

вать эти (космические) наборы данных с 

целью выявления содержащейся в них инфор

мации, понимая при этом присущие''Таким 

данным ограничения. В книге имеются ссыл
ки на литературу, в которой можно найти до

полнительную информациЮ по тому или 
иному конкретному вопросу. Список парамет
ров не является исчерпывающим, но все же он 

достаточно полный". Поставленная цель ус
пешно достигнута, и книга послужит реализа

цией ожиданий, связываемых с наступлением 
эры Международной системы наблюдений за 
Землей (ЕОС). 

В работе над атласом приня;ш участие 

почти 50 ученых. Предисловие написала аст
ронавт ПАСА геофизик Кэтрин Д. Салливен . Г 
целом материал тщательно подобрав и отре· 
дактирован . Книга прекрасно проиллюстри

рована: в ней около 200 цветных фотографий. 
Высококачественная печать позволила на 
должном уровне представить результаты, ос

нованные на цветных изображениях. 

Книга состоит из семи частей. Как прави· 
ло, каждая глава содержит научное описание 

рассматриваемого в ней явления, описание со 
ответствующих космических экспериментов 

(прошлых и текущих), оперативные характе
ристики космических приборов, задейство-
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ванных в этих экспериментах, методики пре

образования результатов космических наблю
дений из космоса, перспективные приборы, а 

также обширный список литературы, содер 

жащий самые свежие работы. Хотя каждая 
глава является замкнутой и самодостаточной, 
приводится и фоновая научная информация, 

причем строгость ее изложения соответствует 

сложности рассматриваемой пробЛР.МЫ, осо

бенно в тех случаях, когда существует подход 

к ее количественному решению . Тем не менее 
материал изложен достаточно понятно для 

всех, кто, хотя и является специалистом-гео

физиком, не знаком с оПисываемым конкрет
ным явлением или никогда не имел дела со 

спутниковыми исследованиями. 

Стоит особо отметить, что данный атлас 
содержит самые свежие результаты, получен

ные в экспериментах, проводящихся в рамках 

Всемирной программы исследований клима
та, таких, как Международный спутниковый 
проект по климатологии облаков (.,Облака") и 
Проект по глобальной климатологии осадков 
(.,Тропические и субтропические осадки"). 

Представлены также важные приложения 

различных типов космических наблюдений, 
причем самым лучшим примерам этого явля

ется глава .,Эль-НиньоjЮжная осцилляция: 
взгляд из космоса". Здесь данные, полученные 
с помощью набора приб.оров, включающего в 

себя микроволновые радиометры, использова

ны для определения температуры поверхнос

ти моря, характеристик осадков, впдяного 

пара, облачности и радиации, процессов испа
рения над океаном, сдвига ветра над морской 
поверхностью, характеристик уровня моря и 

океанской циркуляции. 
Во многих случаях обсуждается синер

гизм, существующий между космическими 
наблюдениями, численным моделированием и 
важными экспериментами, такими, как Ис
следование глобальной атмосферы и тропичес
кой зоны океана (ТОГА) и Эксперимент по 

циркуляции мирового океана (ВОСЕ). В от
дельных случаях, например в главе .,Водяной 
пар и температура", обсуждается необходи

мость лучшего понимания противоречивых 

результатов, которые иногда получаются при 

различной обработке одних и тех же рядов 

спутниковых данных, что ясно демонстрирует 

сложности, присущие дистанционным мето

дам зондирования и интерпретации данных 

таиого зондирования. 

Атлас завершает короткая глава, посвя

щенная направлениям будущих исследова

ний. В приложении .,Оперативные и иссле
довательские спутники, предназначенные для 

наблюдения Земли в 1990-е годы и позднее" 
содержится полезная информация о планиру

емых запусках в рамках международной про

граммы ЕОС. Указатель достаточно полон и 
включает в себя расшифровки акронимов. 

В целом можно утверждать, что каждый 
профессионал, занимающийся геофизикой, 
несомненно, получит от чтения ,,Атласа спут

никовых наблюдений, связанных с изменени
ем климата" и пользу, и удовольствие . Книга 

представляет собой важный научный справоч
ник и в этом качестве должна находиться в 

любой геофизической библиотеке. Атлас будет 

богатым источником современной информа

ции для преподавателей старших курсов гео

физических вузов. Редакторам следует рас

смотреть в_озможность издания этой книги на 

диске CD-ROM. 
Марлен ФЕРРЕЙРА 

Hydrological, Chemical and Biological Processes 
of Transform ation and Transport of 
Contaminants in Aquatic Environments 
(Гидрологические, химические и био

логические процессы трансформации и 

переноса загрязняющих веществ в водной 

среде). N. Е . PEТERS, R. J. ALLAN and V. V. 
TSIRKUNOV (Eds.). lAНS No. 219. (Proceed.ings 
of the Hydrochemistry 1993, Symposium, 
Rostov-on-Don, Russia, 24-29 Мау 1993). 
IAHS Press (1994). х + 458 с. ISBN 
0-947571-88-4 . Цена: 75 ф. ст. 

В условиях, когда глобальные экономические 

стратегии нацелены на обеспечение устойчи
вого развития, потребность в пресной воде 

будет постоянно возрастать. Будущие глобаль
ные проблемы касаются водоснабжения и ка

чества пресной воды. Распределение запасов 
воды не соооадает с распреде,лением плотнос

ти населения; для поддержания жизни Jia пла
нете необходимо обеспечить достаточно 

высокое качество пресной воды. С учетом этих 

двух основных проблем уже давно nроводятся 

оценки запасов воды и исследования ее каче

ства, причем такие работы не всегда достаточ
но связаны друг с другом. Прежде задачи, 

цели и организация работ по этим двум на

nравлениям были настолько различными, что 

сформировались два самостоятельных направ

ления исследований: гидрология и изучение 

качества воды. Сейчас все понимают, что эти 
проблемы нельзя решать по отдельности, и 
труды симпозиума по гидрохимии 1993 r., по
священного изучению гидрологич.,ских, хи

мических и биологических nроцессов 

трансформации и переноса загрязняющих ве

ществ в водной среде, представляют собой 

важный шаг в направлении интеграции этих 

двух наук о воде. 

Во введении, написанном Ричардом Хел
мером, указывается на то, что объединение ис

следований качества воды и гидрологических 

исследований будет трудной задачей. Работы 

по изучению качества воды, как националl-

ные, так и международные, имеют самые раз

ные цели, задачи и организацИю . Поэтому 

различные базы данных по качеству воды за

частую несовместимы друг с другом и их не

возможно сопоставлять. Учет качества воды 
представляет собой большую проблему, но 

еще большей проблемой является учет гидро

логических, химических и биологических 

процессов, влияющих на это качество. Тем не 

менее в трудах симпозиума красной нитью 

nроходит мысль о тесном взаимодействии и 
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взаимозависимости количественных и качест

венных характеристик воды. 

Основной проблемой при изучении пове

дения загрязняющих веществ в водных эка

системах является то обстоятельство, что мы 

должны количественно оценить влияние этих 

веществ, для чего необходимо четко представ

лять себе динамические и биологические про
цессы, в которые они вовлечены. В трудах 
симпозиума дается широкий обзор факторов 

(химических, биологических, гидрологичес

ких), влияющих на динамику загрязняющих 

веществ в водных экосистемах. Наличие в за

головке книги слова "трансформация" пред
ставляется не вполне удачным, поскольку это 

слово предполагает , что трансформации будет 
уделено достаточное внимание, тогда как в 

действительности речь в докладах идет о хи

мических процессах удаления, таких, как вы

падение в осадок , разрушение и биологи 

ческая утилизация. Впрочем, нельзя не отме
тить присутствия в книге блестящего обзора 

Кэри, посвященного именно процессам транс
формации. 

При чтении книги неизбежно приходишь 

I< выводу о том, что мы должны уделять боль
ше внимания тем переменным, которые свя

зывают гидрологию и качество воды. Именно 
освещение набора факторов, определяющих 

химическую судьбу и влияние загрязняющих 

веществ, и делает труды симпозиума весьма 

полезными в равной мере для администрато

ров, ученых и студентов. В первом докладе 

Аллан демонстрирует роль взвешенных час

тиц в определении динамического поведения 

ряда загрязняющих веществ в Великих озе
рах. Работы Сухенко и др., Крукье и Мурато

вой свидетельствуют о необходимости даль
нейшего изучения факторов , влияющих на 

перенос и последующую судьбу взвесей. Авто

ры приводят примеры связей между этими 
процессами и химической нагрузкой на вод

ные системы . Аналогичные аргументы отно

сительно роли растворенных органических 

соединений углерода приводятся в работе Са
леха, Пелешенко и др. , в КfJторой рассмотрено 

влияние таких соединений на процессы биоло

гического разложения и переноса загрязняю

щих веществ. Такие характерист.1ки, как 

количество растворенного органического уг

лерода и взв~шенных отложений, лучше всего 

рассматривать в качестве "связующих" пара

метров, изучение которых может служить ос

новой для пло.zjотворной интеграции иссле

дований гидрологических свойств и качества 

воды. В качестве "связующих" могут служить 
и такие характеристики , как количество рас

творенных твердых веществ, мутность и про

водимость воды (Свенк и Болстед), также иг

рающие важную роль в определении связей 
между качеством воды и свойствами водосбора. 

Поскольку потребность в пресной воде по
стоянно растет, важно правильно прогнозиро

вать возможные воздействия изменений фи
зических и структурных комnонентов водной 

экас истемы на качество воды и наоборот. 
Хэдли приводит убедительные доказательства 

того, что способность отложений и почв к хи

мическому связыванию загрязняющих ве-

ществ тесно связана с их влагосодержанием, а 

Танг и др . демонстрируют, каким образом гид
равлическая проводимость глины связана с 

гидрофобностью таких химических соедине
ний, как трихлорэтилен. Поскольку в буду
щем водные ресурсы будут эксплуатироваться 

%УСловиях широко распространенной практи

ки зарывания в землю различных отходов, 

такие исследования могут оказаться неоцени

мыми для составления прогнозов о путях nро

сачивания отходов из подобных захоронений 

и о возможностях их попадания в водные сис

темы. 

Белтман и Ровенхорст рассматривают 
другие формы структурных изменений, изу

чая последствия изоляции болот от сельскохо

зяйственных стоков и чувствительность такой 
изолированной системы к изменениям кис

лотности . Возможно, самым лучшим из nри
ведеиных в книге примеров структурных 

изменений, связанных со стрессом экосисте

мы, является описание в работе Ульяновой по

нижения уровня воды в озере Севан на 18 м в 
результате забора воды для различных нужд в 

других регионах. Ульянова описывает первые 

стадии эвтрофикации, которая rюзднее была 

остановлена известковыми осадками , вымыв

шими питательные вещества из толщи воды. 

Озеро Севан является примерам того, как 
трудно бывает прогнозировать реакцию эка
системы на антропогенные нагрузки, особенно 

если под )!лиянием этих нагрузо.к происходит 

изменение физических и структурных харак

теристик водосборов. 

Объединение гидрологических исследова

ний и изучения качества воды потребует со
здания нового поколения подробных моделей 

водных экосистем. Для установления связей 

между характеристиками водных потоков и 

качеством воды, с одной стороны, и методами 

землепользования - с другой, потребуются 

физические, стохастические, эмцирические и 

детерминистские модели. Истоки многих про
блем, с которыми мы сталкиваемся в водных 

экосистемах, следует искатL не. суше. Хоро 

шую основу для будущих раба·• по моделиро

ванию представляют собой доклады Питерса, 

а также Свенка и Болстеда . Действительно, 

хорошие модели, на основе которых можно 

выдвигать допускающие проверку гипотезы, 

помогут глубже понять механизмы переноса и 

дальнейшую судьбу загрязняющих и пита

тельных веществ. Примеры подобных моде

лей и проверяемых в полевых условиях 

гипотез содержатся в работах по количествен

ной оценке влияния осадков, непосредствен

но выпадающих на водную поверхность, по 

сравнению с косвенными поступлениями с 

суши (Бушар и Дюплекс) и связи переноса 
ртути с конп~нтрацией взвесей (Сухенко и 

др . ). Книга завершается докладами Питерса, 

Свенка и Болстеда, которые четко демонстри

руют взаимосвязь и взаимозависимость каче

ственных и количественных исследований 

водных ресурсов. Так, Свенк и Болстед зани 
мались определением кумулятивного воздей

ствия изменений в землепользовании на 

качество воды, продемонстрировав наличие 
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значимых линейных связей между характе

ристиками ландшафта и качеством воды. 

Как уже упоминалось выше, одним из 

упущений книги является недостаточное осве
щение истинных причин, которые обусловли

вают наш интерес к гидрохимии водных 

экосистем . Нас во всех случаях интересует 
возможность прогнозирования стрессов и ре

акции биологической системы на гидрохими
ческие изменения в экосистемах. Несколько 

докладов по вопросам моделирования посвя

щены именно этой теме (JI{улидов и др., Ника

ранов и др., Брызгало и Хайтер), однако 
биологический аспект гидрохимических ис

следований зачастую остается в тени . Мы ни в 
коей мере не хотим умалить ценность таких 

работ, как доклад Пелешеяко и др. по биодо

ступности катионов, однако хотелось бы выра

зить пожелание, чтобы на будущих симпози
умах факторам, влияющим на биодоступность 

(пространственным, временным и химичес

ким) загрязняющих и питательных веществ в 

водных экосистемах, уделялось больше вни

мания . Необходимо шире обсуждать и факто
ры, определяющие чувствительность систем к 

химическим и структурным изменениям. В 
области прогнозирования количественных со

отно1'шений структурной активности химичес
ких ·соединений сделано немало. Теперь при

шла пора объединить наши знания о химичес

ких свойствах с изучением характеристик и 
процессов в водных экосистемах. 

Труды симпозиума по гидрологическим, 

химическим и биологическим процессам 
трансформации и переноса загрязняющих ве

ществ в водной среде представляют собой ре

зультат успешного научного форума. Это 
своевременный и ценный вклад, способствую
щий началу информационного и технологи

ческого обмена между двумя предметами 

исследований, считавшихся ранее независи

мыми: качество воды и количество воды. Как 
отмечается в книге, совершенно необходимо 

проведение второго симпозиума (намеченного 

на 1998 г . ), на котором следует сохранить гло
бальный подход к рассматриваемым пробле

мам. 

Факторы, регулирующие гидрохимичес
кие процессы в экосистемах, а также реакции 

экасистем на гидрохимические изменения 

нуждаются в дальнейшем исследовании. В 
наш век , когда все говорят о необходимости 

использования междисциплинарных подхо

дов, книгу следует оценить как исключитель

но удачную. 

Г . Д . ХАФФНЕР 

FRIEND: Floш Regimes from International Ех· 
perimental and Netшork Data (ФРЭНД: 
Международные экспериментальные дан

ные и сетевые данные о режимах пото

ков). Р. SUENA, А. GUSTARD, N. W. ARNELL 
and G . А. CoLE (Eds.) . International Asso
ciation of Hydro!ogjcal Sciences PuЬlication 
No. 221 (1994). х -i- 525 с. ISBN 0-94757'1-
04-3. Цена: 75 ам. долл. 

Данная книга является самой последней пуб
ликацией в серии трудов и отчетов МАГН 
"Красная книга". В книге собраны доклады, 

которые были представлены на второй между
народной конференции ФРЭНД, проводив

шейся совместно ЮНЕСКО, ВМО и МАГН в 
октябре 1993 г . в Техническом университете 
Брауншвейга, Германия. Том состоит из 61 до
клада, причем все доклады сгруппированы по 

пяти темам: базы гидрологических данных; 

параметризация и моделирование потоков 

малого уровня в масштабе водосбора и в регио
нальном масштабе; характерист~ки крупно

масштабных вариаций в поведении речных 
потоков в свете гидрологической макрорегио

нализации; методы оцен1<и экстремальных 

значений количества осадков и величины 
стока; процессы образования потоков в малых 

бассейнах, включая методы определения тра

екторий движения воды и их влияния на пере
нос питательных и загрязняющих веществ. 

Первая конференция ФРЭНД состоялась в 
1989 г. (см. публикацию МАГН М 187) . Новая 
книга позволяет детально оценить новые ре

зультаты, полученные в рамках этого между

народного проекта, в котором принимают 

участие ученые из 17 стран. Проект ФРЭНД 
осуществляется под эгидой Международной 

гидрологической программы (МГП) ЮНЕСКО. 
Опыт, накопленный при выполнении про

граммы ФРЭНД в Европе, оказался столь 
удачным, что ныне аналогичные программы 

обсуждаются и в других районах земного 
шара. Самый свежий пример этого - дискус

сии, состоявшиеся в региональном объедине
нии национальных комитетов МГП в 

Юга-Восточной Азии. 

Первый доклад, автором которого являет

ся Гастард, посвящен описанию исследова

тельской программы ФРЭНД в Западной и 
Северной Европе. Доклад представляет собой 
ценный обзор результатов, достигнутых .при 

выполнении этой международной совместной 
программы в области региональной гидроло

гии, главной целью которой является "углуб
ление понимания механизмов гидрологичес

кой изменчивости и подобия во времени и про
странстве ... " Реализация ФРЭНД осуществля
ется по двум направлениям: а) составление и 
анализ Европейского водного архива и б) со
здание проектных групп, обменивающихся 

моделями и методами и интерпретирующих 

свои результаты на основе единого подхода. 

В последующих докладах рассматривают

ся самые разные вопросы. Во многих из них 
приводятся результаты исследований кон
кретных географических районов (в том 

числе, как это ни странно, китайской провин
ции Шаньдун, которая расположена все же на 

некотором удалении от района проведения ев

ропейского проекта ФРЭНД). Так, Коболд и 
Брилли представляют региональный анализ 
потоков малого уровня в Словении, основан
ный на данных по 11 водосборам и на приме
нении методики, разрабопшной в Институте 
гидрологии (Соединенное Королевство). В 
предыдущем же докладе Гастарда и Ирвинга 
на примере 1530 водосборов, расположенных 
по всей Европе, анализируется связь между 
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статистическими характеристиками потоков 

малого уровня и параметрами почв водосбора . 

Авторы этого доклада воспользовались данны
ми Европейского водного архива и I<артой 

почв Европейского Сообщества. 
Как это всегда бывает при публикации 

трудов .конференции, есть в книге и такие до· 
клады, которые представляют узкоспециаль

ный интерес либо вообще сомнительны, но 

вместе с тем читатель найдет здесь много 
новых результатов и идей и даже встретит 

старые идеи, представленные в совершенно 

новом свете. Ряд докладов, таких, как раfiоты 

ДесуроЗн, Оберли и Бланше, содержащие ана
лиз полей распределения осадков в высоко 

расположенных бассейнах на основе дожде· 

мерных данных и предлагающие модели для 

расчета количества осадков, несомненно, 

rтrJедставляют большую ценность. С другой 

стороны, объем многих докладов не превыша

ет четырех-пяти страниц, что достаточно для 

того, чтобы обозначить содержание и основ

ные результаты, но явно недостаточно для де

тального представления методик, припятых 

предположений и надлежащей интерпретации. 

Правда, наличие полных адресов всех авторов 

дает заинтересованному читателю возможность 

навести дополнительные справки . 

К нанболее значимым разделам книги от

носятся доклады, в которых международные 

базы данных используются для демонстрации 
общности того или иного метода анализа либо 
концепции. Так, Ланг и Оберли проводят про

верку модели А!'РЕГЕЕ, предназначенной для 
построения кри·вых повторяемости наводне

ний на основе дождемерных и водомерных 

данных, привлек ал для этого данные из Испа
нии, Италии, Норвегии, Франции и Швейца

рии. В своем еще более обширном иссле

довании Красовская, Арнелл и Готтшалк ис
пользуют данные 1385 станций для того, 
чтобы провести классификацию режимов по
токов в кон'!lинентальном масштабе. В другом 

докладе, также имеющем континентальный 

охват, Арнелл рассматривает временную из

менчивость речного стока, опираясь при этом 

на данные Европейского водного архива, и 

приходит к заключению, что: а) существует 
тенденция к группированию годов с низкими 

и высокими уровнями потоков; б) обширные 
территории Западной и Северной Европы не
редко одновременно подвергаются воЗдейст
вию аналогичных Гидрологических аномалий; 
в) для северных стран характерно распределе
ние временных вариаций, отличное от наблю
даемого в других европейских регионах. 

В большинстве докладов полученные ре

зультаты излагаются очень кратко; отсутству

ет обсуждение направлений дальнейших 
исследований. Только во вступительном до

кладе Гастарда отведено место для такого об
суждения, благодаря чему читатель получает 
полезные представления о перспектинах раз

вития проекта ФРЭНД. Автор указывает на 
то, что необходимы дальнейшие усилия по ис
следованию взаимосвязей между гидрогеоло
гическими условиями и потоками низкого 

уровня, для чего можно воспользоваться моде

лями грунтовых вод, применив :их к изучению 

водосборов с контрастными физическими ха
рактеристиками. В дальнейшем развитии 

нуждаются и методы оценки влияния лесопо

садок, коэффициентов засушливости, связей 

между засухами и синоптическим распределе

нием погодных явлений. В части анализа ре

жимов потока нужно уделять больше вни

мания повышению точности классификации 

регионов, применению объективных методов 

классификации, распределению гидрологи

ческих данных по узлам сетки, исследованию 

связей между -гидрологией водосбора и атмо

сферной циркуляцией. Значительных резуль
татов можно ожидать в такой области, как 

использование данных разного типа для опре

деления повторяемости наводнений, а также 

при составлении детальных региональных 

анализов на основе данных, собранных в рам

ках проекта ФРЭНД. 

О потенциальных Iюзможностях подхода, 

принятого при выполнении проекта ФРЭНД, 

говорит тот факт, что в четырех исследова

тельских программах проекта участвуют ныне 

более 40 стран. ФРЭНД обозначен как проект 
1.1 МГП-V. Представляемая книга может слу

жить полезным "указателем" того, какие ре
зультаты можно ожидать от выполняемого 

сейчас этапа Международной гидрологичес
кой программы . 

П. Мосли 

Statistical Analysis in Water Resources Engi
neering (Статистический анализ в области 
водной инженерии), Ьу М. SНAНIN, Н. J. L 
VAN OoRSCHOT and 8. J. DE LANGE. А. А. 
Balkema, Rotteгdam . (1993). xv + 394 с . ; 
многочисленные рисунки и таблицы. 

ISBN 90-5410-163-6 (твердый переплет). 
Цена: 60 ам. долл. ISBN 90-5410-163-6 
(мягкая обложка). Цена: 30 ам. долл. 

Математическая статистика, продолжающая 

развиваться и сегодня, имеет почти столет

нюю историю приложений в гидравлической 

инженерии . Несмотря на большое количество 

публикаций по этой теме, появляющихся в пе

риодической печати и в сборниках трудов кон

ференций, для практика бывает довольно 

затруднительно отыскать подробный обзор, в 

котором соединялись бы теоретическая стро

гость изложения и практическая nолезность. 

Представляемая книга восполняет это'!' про
бел. В наши дни широкое распространение по

лучили программные пакеты, обеспечива

ющие быструю обработку данных и эффектное 

Графическое представление, но к выбору и ис
пользованию таких программ следует подхо

дить с осторожностью, уделяя особое внима
ние тем предположениям, которые были при
няты при выqоре статистических методов. 
Пользователь должен хорошо представлять 

себе ограничения и недостатки выбранного им 

подхода. Настоящая книга, которая является 

первой в серии монографий no прикладной 
гидрологии, содержит все основные сведения, 

404 



необходимые гидрологам-nрактикам, исnоль

зующим методы статистического анализа. 

В 12 главах (снабженных nредисловием, 
наnисанным Н . К. Маталасом) авторы nодробно 
излагают nрименение статистических методов 

в гидрологии. Первая глава- вводная; в ней 

кратко рассматриваются важнейшие концеп
ции статистической гидрологии, даются опре

деления и классификация гидрологических 

переменных, рядов, процессов, данных и оши

бок. Читатель знакомится здесь и с терминоло
гией. В главе 2 речь идет о представлении 
данных и обсуждаются способы группирования 

количественных данных для табличного и гРа
фического оnисания частотных распределений. 

Приводятся также правила действий с относи

тельными частотами . Последний раздел посвя
щен описанию случая, когда временной 
порядок наблюдений не может быть nроигнори· 
рован, т. е. результаты наблюдений должны 

рассматриваться как временные ряды. 

В главе 3 рассмотрены статистические ха
рактеристики данных и наблюдения за коли· 
чественными параметрами. ОбсуждаютсЯ 

различные способы описания рядов данных, 

как сгруппированных, так и не сгруппирован

ных. Определяются такие понятия, как цент
ральная тенденция, дисnерсия, асимметрия и 

пиковость. В главе 4 приведены необходимые 
сведения по теории вероятностей и по терми
нологии, используемой в последующих гла

вах. В главе 5 кратко обсуждаются типы 
вероятностных распределений, играющих 
важную роль в гидрологических приложени

ях. Подробно рассмотрены дискретные рас
пределения, например биномиальное; из 
непрерывных расnределений выбраны нор

мальное, логнормальное, гамма-расnределе

ние, расnределение Пиреона типа III и 
логарифмическое распределение Пиреона 
типа III, бета-распределение, распределение 
по экстремальным значениям, распределение 

"хн-квадрат" и распределение Стьюдента, а 
также F-распределение. 

В главе 6 изложены два метода оценки 
параметров: метод моментов и метод макси

мального правдоподобия; обсуждаются оцен

ки в точке и на интервале. Классическая 
теория проверки статистических гипотез из

ложена в главе 7. Здесь обсуждаются стан
дартные параметрические тесты, корреляци

онный и знаковый тесты . Описаны также тест 
"хн-квадрат", тест Колмогорова-Смирнова и 
тест Барт ля. В главе 8 рассмотрено несколько 
моделей частотного анализа. Обсуждаются ве
роятностные характеристики, нормальное 

распределение, логнормальные распределе

ния, распределение Пиреона тиnа III, распре· 
деление Гамбела и распределения по экстре 
мальным значениям тиnа III . 

Глава 9, посвященная nрименению веро
ятностных распределений, содержит Инфор
мацию об использовании описанных выше 

методов при изучении метеорологических 

nеременных, таких, как годовое и месячное 

количество осадков, максимальное суточное 

количество осадков, кривые расnределения 

интенсивности, продолжительности и повто

ряемости, распределение интенсивности осад-

ков, повторяемость града и торнадо, nродол 

жительность влажных и сухих периодов. Во 
второй части этой главы рассмотрены методы 

расчета стоков и потокuв. Глава отличается 
особым богатством и разнообразием nримеров 

nриложений. 
В главе 10 излагаются начала некоторых 

разделов регрессионного и корреляционного 

анализа. Здесь читатель найдет описания 
типов nеременных , примеры регрессионного 

анализа, оценки параметров по методу на
имtJньших квадратов, определения довери

тельных интервалов заданной вероятности, 

анализа отклонений. В главе 11 описаны вре
менные ряды гидрологических данных. Оnре

делены структура и характеристики времен

ных рядов, изложены основы методов авто

корреляции и спектрального анализа. В за

ключительной главе речь идет о некоторых 
'!ажных классах стохастических моделей, ис

nользуемых в гидрологии. Анализ временных 

рядов и стохастические процессы как таковые 

могли бы стать предметом отдельных книг, но 

все же следует отметить, что авторы сумели 

изложить самые основные сведения, которые 

могут служить основой для дальнейшего изу
чения этих вопросов. 

Книга читается легко. Для понимания ма

тематических выкладок вnолне достаточно 

знания алгебры и арифметики. Предполагает
ся, что читатель знаком с основами векторной 

и матричной алгебры. Еще более облегчает за

дачу читателя приложение, в котором приво

дятся основные сведения по линейной ал

гебре. В книге помещена также дюжина мате
матических и статистических таблиц. Много

численные примеры демонстрируют возмож

ности гидрологии в таких областях, как водо

снабжение и гидравлическая инженерия. 

Ценность книги подчеркивается ясностью и 

четкостью изложения материала. Соблюдены 
оптимальные проnорции между изложением 

теоретических основ рассматриваемых вопро

сов и описаниями применения конкретных 

методов и способов для решения проблем, 

nредставляющих практический интерес. 

Главное место в книге занимают, тем не менее, 

именно нужды практиков. 

Книга представляет собой прекрасное ру

ководство по использованию статистических 

методов в области водной инженерии и в этом 

качестве , несомненно, заслуживает внимания 

студентов, гидрологов и инженеров, занимаю

щихся прикладной гидрологией. Ее можно ре
комендовать и специалистам, работающим в 

смежных с гидрологией областях исследова
ния окружающей среды, для расширения их 

знаний о nутях применения методов статисти

ческого анализа в гидрологии. 

Авторы первоначально предназначали эту 

книгу для студентов, обучающихся на курсах 

при Международном институте инфраструк 

турной, гидравлической и экологической ин

женерии в Делфте, Нидерланды, и можно 

только nоздравить издательство ,,А. А. Балкема 

nаблишерз" с тем, что оно сделало данный труд 
доступным для более широкой аудитории. 

Габор Бллинт 
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Sea Breeze and Local Wind {Морской бриз и 
местный ветер), Ьу J. Е. SIMSON. Cambridge 
University Press {1994). ix + 234 с.; много
численные рисунки и фотографии. ISBN 
0-521-45211-2. Цена: 39,95 ам. долл. 

Морской бриз - это явление, имеющее жиз

ненно важное значение для большинства из 
нас, поскольку значительная часть населения 

Земли живет у побережий. Для изучения 
этого явления применяются разнообразные 
методы: от лабораторных экспериментов с 

жидкостями различной плотности в больших 
резервуарах до полевых исследований, целью 
которых является сбор информации, необхо
димой для организации таких видов отдыха, 

как парусный спорт или виндсерфинг. 
Многие читатели знакомы с предыдущей 

книгой д-ра Симпсона "Гравитационные тече
ния в окружающей нас природе и в лаборато
рии". Новая книга, названная "Морской бриз 
.и местный ветер", написана в аналогичном 
стиле и рассчитана на широкую аудиторию, не 

имеющую специальной подготовки. Хотя в 
ней повторяются некоторые разделы из 

предыдущей книги, это необходимо для того, 
чтобы новая работа могла рассматриваться 

как самостоятельная, а не как приложение к 

первой книге. 
ТематiV<а книГи довольно обширна. Пер

вые ·девять глав предназначены для неподго

товленного читателя, а последние три главы, 

содержащие описание полевых эксперимен

тов и моделирования, носят более техничес
кий характер. В коротком введении затра

гивается ряд воriросов, более подробно осве
щаемых в дальнейшем. Главы 2-5 и 7 посвя
щены наблюдениям за морским бризом и 
другими меt::тными ветрами. Приводимые в 
них примеры подобраны в целом удачно, но 

было бы полезно усилить их, увязав экспери

ментальные исследования с проводимыми в 

последнее время работами по численному мо
делированию. {в частности, показывающими 

эволюцию морского бриза от его зарождения 

на побере~ье до фронтальной стадии и форми
рования приливной волны), а также с работа
ми, в которых рассматриваются характе

ристики морских бризов вдоль побережий 
сложной структуры . 

Изучение морских бризов {и других топо

графически обусловленных потоков) ныне яв-
. ляется важной составной частью работ по 
контролю качества воздуха. Морской бриз 
способен усугубить проблемы , связанные с за
грязнением воздуха, перенося прибреЖные >~а- ~ 
дымления и приводя к ежесуточному цикли

ческому усилению загрязнения атмосферы. 
Хотя в научной литературе наиболее часто 
рассматриваются именно эти аспекты, мор

ской бриз может оказывать и положительное 

влияние на перенос загрязняющих веществ , 

способствуя замене загрязненного поверхност

ного слоя воздуха на свежий. К сожалению, в 
главе б, посвященной качеству воздуха, об 
этом ничего не сказано. 

Главы 8 и 9 представляют более общий ин
терес. В главе 8 речь идет о роли морского 
бриза в формировании воздушного переноса 

пыльцы и насекомых; при этом затрагивается 

и влияние бриза на распределение птиц через 
перенос их корма . Д-р Симпсон заключает эту 
главу описаниями устройств, применяемых в 

некоторых странах для вентиляции жилых 

помещений. 

В главе 9 рассказывается о влиянии мор
ских бризов на занятия такими видами спор
та, как виндсерфинг, полеты на воздушных 

шарах и хождение под парусом. Д-р Симпсон 
приводит примеры из собственного опыта 

виндсерфинга в предыдущих главах, поэтому 

данный раздел представляется несколько 
излишним. В подразделе, посвященном па
русному спорту, также в значительной мере 

повторяются сведения, уже приведеиные 

ранее. 

Следующие три главы носят более техни
ческий характер и посвящены измерениям ха

рактеристик морского бриза. В главе 10 
рассказано о полевых измерениях и кратко 

описаны различные инструменты. Здесь упо
мянуты и простые наземные измерения с по

мощью анемометра, термометра и гигрометра, 

и самолетные измерения, и дистанционные 

наблюдения {радиолокационные, лидарные, 
акустическое зондирование и спутниковые на

блюдения). 
В среде ученых д-р Симпсов наиболее из

вестен серией своих лабораторных экспери

ментов, выполненных в 1970-е годы и посвя
щенных изучению общей структуры гравита

ционных потоков И измерению скоростей в 
фронтальных структурах. В главе 11 описаны 
различные лабораторные методы и приведены 

результаты, относящиеся к морским бризам. 

Там, где это возможно, лабораторные данные 
сравниваются с данными полевых измерений. 

В заключительной главе обсуждаются 
аналитические и численные модели морского 
бриза. Здесь цитлруются многие давние пуб
ликации, и тем более удивительно, что свежая 
работа по моделированию, выполненная Шэ и 
др. в 1991 г., не нашла отражения в книге. 
Между тем, лменно в этой работе наиболее 
точно описаны процессы перемешивания в ос

новном регионе при разрушении волны Кель
вина-Гельмгольца, т.е. процессы, которые как 
раз и изучали д-р Симпсон и его сотрудники в 

своих лабораторных экспериментах. 
Типографских ошибок ·в книге немного . 

Рисунки достаточно четкие и воспринимают

ся легко. Есть и ряд фотографий, качество ко
торых различно: многие фотографии чересчур 
зернисть1, а отдельные снимки облаков и спут
никевые изображения слишком темные. 

Рис. 12.5 взят прямо из оригина:ла, в ре
зультате чего получился несколько расплыв

чатым. Рис. 12.11, к сожалению, перевернут. 
В целом можно сказать, что книга пред

ставляет собой ценный вклад в популярную 

метеорологическую литературу. В ней объеди
нены сведения из научных публикаций и бога

тейший личный опыт автора. 
Книга не имеет аналогов. Ее можно реко

мендовать как широким кругам читателей, 

так и профессиональным метеорологам, инте

ресующмся морскими бризами или занимаю
щимел ими. Математики в книге предельно 
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мало, что, конечно, уменьшает ее привлека

тельность для профессионалов. 
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Dynamics and Modelling of Ocean Waves (Ди
намика и моделирование океансi<ИХ 

волн). G. J. KoMEN, L. CAVALERI, М. 
DONELAN, К. liASSELМANN, S. НAssELМANN 
and Р. А. Е. М. JANSSEN. Cambridge Univer
sity Pt·ess (1994) . xxi + 532 с.; многочис
ленные формулы и диаграммы. ISBN 
0-521-47047-1 . Цена: 59.95 ам. долл . 

Группа по моделированию волн (ГМВ) была 
создана в 1984 г. в связи с необходимостью 
разработки волновой модели третьего поколе
ния, основанной на полном описании физи

ческих процессов, определяющих развитие 

волны. Эта необходимость стала очевидной 
после завершения Проекта по моделированию 

морских волн (Группа СВАМП, 1985). Целью 
группы стала разработка глобальной модели и 
ряда сетевых региональных версий, предна

значенных для исследования физики движе

ния волн, а также методов ассимиляции 

данных. Некоторые из членов ГМВ объедини
лисЪ в рабочую группу-83 Научного комите

та по океаническим исследованиям (СКОР 
рг-83). Представляемая книга является за
ключительным отчетом ГМВ/СКОР рг-83 за 
десятилетний период работы, хотя ее содержа
ние и не ограничивается только этим. В целом 
можно сказать, что данная книга содержит 

описание и обоснование физических подхо
дов, лежащих в основе модели третьего поко

ления, методов и допущений, использованных 
для физической параметризации модели, 

одновременно являясь весьма общим и пол
ным описанием проблемы динамики волн и их 
моделирования. Все главы написаны перво

классными специалистами, но книга не пре

вратилась в сборник лекций. В состав ГМВ 
входит 71 ученый, и 35 из них представили 
свои разделы . Однородности представленного 
материала удалось достичь благодаря тому, 
что работа над книгой велась на трех уровнях -
это авторы, координаторы глав и редактор. 

ОрИгинальные разделы, написанные членами 
группы, имеются почти во всех главах. Пред
ставление о многообразии и г луб и не изучения 
рассматриваемых пр6блем дает список лите
ратуры, содержащий свыше 350 названий. Со 
стороны координаторов и редактора были 
пряложены все усилия для того, чтобы обеспе
чить детальнейшее освещение всех вопросов. 

Заслугой всех, принимваших участие в созда

нии книги, особенно редактора, может счи

таться то обстоятельство, что книге присущ 
единый стиль, несущий на себе отпечаток 
многолетней совместной работы. В книге по
дробно рассмотрены как вопросы, представ- · 
ляющие интерес для специалистов по моде
лированию или инженеров, так и необходи
мые основы, рассчитанные на студентов, изу

чающих физику, океанографию или метеоро

логию, а равно на потребителей, интересую
щнхся достижениями и возможностями, ко

торые открывает моделирование волн, 

основанное на самых полных и еовременных 

имеющихся данных. 

Введение знакомит читателя с группой 
ГМВ. Условия работы группы описаны кон
кретно и точно; рассказано о надеждах и со

мнениях начального периода , описаны 

характеристики и возможности модели, ее 

слабые места, возможности применепил и во

просы, остающиеся открытыми. Специаль
ный раздел с теплыми благодарностями 
позволяет читателю почувствовать характер 

взаимоотношений внутри группы, характер

ный и для отношеьий между авторами . 
В первой главе дается строгое обоснование 

базовых концепций, обычно используемых 

всеми, кто так или иначе связан с изучением 

волн. Приводится детальный анализ- начи

ная с основных уравнений движения и статис

тических гипотез, имеющих отношение к 

волновому спектру, и кончая уравнением ба
ланса для вариаций волновото спектра. Не-

. лишне отметить полезность кратких и точных 
аннотаций, помещенных в начале каждого 
параграфа, что помогает читателю следить за 

ходом обсуждения. 
Глава, посвЯщенная физике развития 

волн, охватывает такие вопросы, как возник

новение и развитие ветровых волн, взаимодей
ствия между волнами, диссипация за счет 

поверхностных процессов и разбухания, т.е . 
так называемые первичные функции. Учиты
ваются экспериментальные данные, выдвига

ЮТ"Я теории, объясняющие некоторые 
расхождения, существующие между различ

ными наблюдениями (например, относящиеся 

к кривой роста или к зависимости коэффици
ента увлечения от скорости ветра) . Подробно 
обсуждается вопрос о росте волн, в отношении 

которого за последние годы были выдвинуты 
различные теории. Дцется обзор этих теорий, 
как линейных, так и квазилинейной, учиты
вающей влияние волн на средний атмосфер
ный поток. Довольно подробно рассмотрена 
физика этого взаимодействия, поскольку дан
ная теория лежит в основе последней модели 
ГМВ. Нелинейвые взаимодействия между 

волнами обсуждаются с общефизических по
зиций. Интересны рассуждения относительно 

гауссовой гипотезы применительно к состоя
нию моря, а также по поводу необратимости 
щ~щессов. Именно успехи, достигнутые визу
чении -таких процессов, позволили создать мо

дель третьего поколения . Среди первичных 

функций наименее изученными представля

ютел процессы диссипации. В главе обсужда
ются три приближения, используемые при 
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описании процессов поверхностной диссипа
ции. Раздел зманчивается прекрасным срав
нительным описанием физики таких 

процессов . В мелких акваториях результаты 
наблюдениii характеризуются большим раз

бросом . На сегодняшний день нет достаточ

ньiх данных, которые позволили бы точно 
объяснить причины подобного разброса. 

В главе , посвященной моделированию, 

речь идет о приближениях и методах парамет

ризации, применяемых для проверки теорий, 
описанных в предыдущей главе, с целью уста

новления их пригодности для использования в 

численных моделях . ОпК~саны численные ме
тоды И общее построение программнаго пме
та. Наряду с другими вопросами рассмотрены 
уравнения §алан са для развивающегося и раз

витого морского волнения; с помощью не

скольких простых примеров продемонст

рирована процедура проверки модели. В главе 
по применению моделей содержатся полезные 

рекомендации, основанные на богатом опыте 
и предназначенные для тех, кто хотел бы в 

своей работе воспользоваться волновой моде
лью. Перечислены все элементы, которые не

обходимо учитывать. В специальной таблице 
приведен список начальных условий, класси

фицированных по конкретным вопросам; да

ется аннотация основных экспериментов по 

проверке модели. Для удобства читателей 

приводятся статистические данные по итогам 

оперативного использования модели вместе с 

комментариями по поводу результатов, до

стигнутых благодаря применению атмосфер

ных моделей, и рассказывается, какого 
дальнейшего прогресса м·ожно ожидать в об

ласти моделирования волн. Для тех, кого ин

тересует физика, лежащая в основе модели, 

продемонстр-ировано влияние физических 

предположений на каждый моделируемый 
параметр, для чего использованы реальные 

примеры. Глава завершается констатацией, что 
серьезных оШибок в модели не обнаружено. 

Одной из главных целей, которые стави
лись при создании модели ГМВ, была разра
ботка методов ассимиляции спутниковых 
данных. Ощущалась также потребность в на

дежной модели, позволяющей в первом при

ближении вычислять волновые спектры по 
изображениям , получаемым с помощью ра
диолокатора с синтезированной антенной 

(САР). Часть группы занималась именно этим 
вопросом. Описан соответствующий алго

ритм. 

До последнего времени для проверки мо
делей использовались данные о волнении, од
нако надежных данных было мало, и распре

делены эти данные крайне неравномерно. С 
появлением спутников ситуация радикально 

изменилась . Теперь в распоряжении исследо
вателей И!j1еются результаты проводимых не
прерывно и глобально наблюдений. Это стиму

лировало работы, направленные на создание 

методов ассимиляции, позволяющих более 
точно задавать начальные условия при состав

лении прогнозов. Любому читателю, знакомо

му с методами ассимиляции данных, при

меняемыми в метеорологии, будет интересно 

узнать о конкретных проблемах, возникаю-

щих при ассимиляции волновых данных, и о 

различиях, существующих в этом отношении 

по сравнению с ассимиляцией метеорологи

ческих данных. Влияние, оказываемое на мо
дели вЬ1бором способа ассимиляции волновых 

данных, зависит от состояния морской· по

верхности (ветровые волны или зыбь). Описа

ны различные методы, находящиеся на раз

ных стадиях разработки. Эта относительно 

новая проблема, в которой уже многое сдела
но, но много и остается сделать. 

Большое разнообразие охватываемых 
книгой вопросов и наличие тесных связей 

между ними неизбежно должно было привес

ти к повторам информации в разных разделах. 

Предметный указатель, в котором отмечены 

страницы, где можно найти то или иное опре

деление , а также список обозначений и сокра

щений в тмой книге t:овер•иенно необходимы. 

Я полагаю, что книга на долгие годы станет 

основным справочником в своей области . 
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КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИ~ СОБЫТИЙ 

10-20 сентября 

11-13 сеитября 

19-27 сеитября 

25-29 сеитября 

25 сеитября -
·14октября 

3-11 октября 

4-6октября 

9-13 октября 

10-14 октября 

17-20 октября 

23-25 октября 

23-=--27 октября 

6-10иоября 

6-lОиоября 

7-11 ноября 

13-17 ноября 

14-16 ноября 

1995 г. 

Симпозиум "Карст-95" - Карстовые воды и их вли
яние на окружающую среду (Аптаяия, Турчия) 

Статистические и байесовы методы в гидрологии 
(Париж, Фрапчия) 

Комитет Р А 1 по тропическим циклонам на юго

западе Индийского океана (двенадцатая сессия) и 
Семинар по тропическим циклонам (Аруша, Об-ъе
дипеппая Республи1еа Тапзапия) 

Вторая Европейская конференция по прикладной 
метеорологии (Тулуза, Фрапчия) 

Международное сравнение пиргелиометров, совме
щенное с региональными сравнениями пиргелио

метров РА 1, РА 11, РА IV, РА V и РА Vl (Давос, 
Швейчария) 

ТЕЛЕ~ОМ-95 и 7-я Всемирная выставка телесвязи 
(ПалэJСсnо, Жепева) 

Международный семинар по влиянию африканской 
пыли на Средиземное море (Ористаио, Италия) 

Техническая конференция ВМО-ИГАК по измере
нию и оценке изменений состава атмосферы (Пе1еип, 
Китай) -

Международный семинар "Ко~мическая океаногра
фия: климат и морские ресурсы северо-запада Аф
рики" (Рабат, MapolCJCO) 

Группа экспертов по сотрудничеству в области на
блюдательных буев- одиннадцатая сессия (Пре
тория, Южпая Афри1еа) 

Пятнадцатое совещание по соглаmеиию.~о .сQвмест
иых тарифах "Ар'Гос" (Претория, Южпая Афри1еа) 
Международный семинар ВМО по зональным моде
лям и моделям с перемеииым разрешением (П e1eun, 
Китай) 

СовещанИе экспертов по изучению состояния дел в 
области борьбы с градом (Претория, Южпая Афри1еа) 

Консультативная рабочая группа КОС - девятнад
цатая сессия (Буапое-Айрес, Аргептипа) 

Международный семинар по брому и йоду и их воз-. 
можиому влиянию на озон (Мюпхеп, Гермапия) 

Международный семинар "Гидрокоаст-95": 'пробле
мы водных ресурсов в низинных прибрежиых райо
иах(БаnгJСqJС,Таияапд) 

Совещание экспертов по химии аэрозолей, облакам 
и осадкам на территории бывшего СССР (С. Петер-
бург, РоссийсJСая Федерачия) · 
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ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГ АНИ3АЦИИ * 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Афганистан, Исламское 
государство 

Багамские острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Бел из 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Боспия и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Вруней 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Бывшая Югославская 
Республика Македония 

Вануату 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габо н 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гваrемала 
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 

Британские территории 
в :Карибском море 

* На 15 мая 1995 г. 

ГОСУДАРС:ГВА (173) 

:Кабо-Верде 
:Казахстан 
:Камбоджа 
:Камерун 
:Канада 
:Катар 
:Кения 
:Кипр 
:Китай 
:Колумбия 
Каморекие острова 
:Конго 
Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика 

:Коств.-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 
Оfiъедипенные Арабские 
Эмираты 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа, Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Йемен 

ТЕРРИТОРИИ (5) 

Гонконг 
Нидерландские Антиллы 
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Республика Молдова 
Республика :Киргизия 
Респу6лика :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 

Сол01iюновы острова 
Судан 
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральнаафриканская 
Республика · 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Эритрея 
Югославия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

Новая :Каледония 
Французская Полинезия 



ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО 

BMONo. 

Отчеты по оперативной гидрологии (на английском, если не оговорено особо) 

646 

650 

655 

658 

680 

683 

686 

704 

705 

Iпtercomparisoп of models of sпowmelt ruпoff (No. 23) (1986) 

Level апd discharge measuremeпts uпder difficult coпditioпs (No. 24) (1986) 

Tropical hydrology (No. 25) (1987) 

Methods of measuremeпt апd estimatioп of discharges-at hydraulic structures 
(No. 26) (1986) 

Мапиаl оп water-quality moпitoriпg- рlаппiпg апd implemeпtatioп of 
sampliпg апd field testiпg (No. 27) (1988) 

Hydrological iпformatioп referal service- INFOНYDRO: iпstitutioпs, services , 
rivers, observiпg statioпs апd data baпks (No. 28) (1987 edition); Jooseleaf 
(without Ьinder) 

Мапиаl оп operatioпal methods for the measuremeпt of sedimeпt traпsport 
(No. 29) (1989) 

Hydrological aspects of comblпed effects of storm surges апd heavy raiпfall оп 
river flow (No. 30) (1988) 

Мапаgетепt of grouпdwater observatioп programmes (No. 31) (1989) 

717 Cost-beпefit assessmeпt techпiques апd user requiremeпt!J for hydrological 

718 

740 

749 

754 

773 

779 

804 

Буклеты 

653 

708 

data (No. 32) 

Statistical distributtoп for flood frequeпcy aпalysis (No . 33) (1989) 

Hydrological models for water-resources system desigп апd operatioп 
(No. 34) (1990) 

Sпow Ыпdеr measuremeпts апd areal assessmeпt of precipitatioп апd soil 
moisture (No. 35) (1992) 

Hydrological aspects of accideпtal pollu,tioп of water bodies (No. 37) (1992) 

Remote seпsiпg for hydrology- Progress and prospects (No. 36) (1992) 

Simulated real-time iпtercopmarisoп of hydrological models (No. 38) (1992) 

Applicatioпs of remote seпsiпg Ьу satellite, radar апd other methods to hydrology 
(No. 39) (1994) 

Climattc variatioпs, drought апd desertificatioп (second edition, 1993) E-S 

The Bulletin iпterviews (1988) Е 

A- Arablc, E=Engliзh, C=Chinese, F=Fгench, R=Russian, S=Spanish 

Sfr 

51 

10 

15 

10 

22 

46 

17 

15 

18 

17 

18 

40 

35 

20 

36 

16 

7 

25 

Note: Except for puЬlicattons tndlcated as betng multtllngua~. the dtfferent language verstons are publtshed separately and the p rice 

refers to the verston ln one language only. 
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741 

745 

748 

760 

769 

772 

776 

777 

778 

786 

796 

799 

801 

809 

WMO апd global wanпiпg (1990) E-F-R-8 

The role of WMO iп the Iпternatioпal Decade for Natural Disaster Reductioп 
(1990) E-F-8 

Climate chaпge: world leaders' viewpoiпts (1991) F-8 

WMO апd UNCED-1992. Protectiпg the atmosphere, осеапs апd water 
· resources: SustaiпaЬle use of пaiural resources (1991) E-F-R-8 

Meteorology апd hydrology for sustaiпaЬle developmeпt (World Meteorological 
Day 1992) E-F-8 

Climate chaпge - Eпviroпmeпt апd developmeпt- Woi--ld leaders' viewpoiпts 
(1992) E-R-8 

The Third Loпg-term Рlап ( 1992-2001 ): Summary of objectives, policies апd 
strategy Е-8 

The Global Climate Observiпg system (GCOS): Respoпdiпg to the пееd for 
climate observatioпs (1992) Е 

WMO апd the оzопе issue (1992) Е 

М eteorology апd the traпsfer of techпology (World Meteorological Day 1993) 
E-F-8 

Observiпg the world's eпviroпmeпt: weather, climate апd water (World 
Meteorological Day 1994) E-F-R-S 

А decade agaiпst пatural disasters (IDNDR booklet) E-F-R-S 

Assessiпg а precious resource ... Water (World Water Day 1994) E-F-R-S 

WMO statemeпt оп the status of the global climate iп 1993 (1994) Е 

814 WMO апd the protectioп of climate E-F-R-8 (1995) 

816 

817 

821 

Оп the froпt liпe: puЬlic weather services E-F-8 (World Meteorological 
Day 1995) 

Веуопd the Earth Summit-WMO апd the follow-up to UNCED (1995) E-F-R-8 

А respoпse to the weather апd climate challeпge: the World Weather Watch 
(1995) Е 

412 

Sfr 

7 

8 

8 

7 

15 

15 

16 

15 

15 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 



Boundary-Layer 
Meteorology 
An lnternational Journal of 
Physical and Biological 
Processes in the Atmospheric 
Boundary Layer 

Founding Editor: 
R.E. Munn 

lnstitute for Environmental Studies, University of 
Toronto, Ont. , Canada 

Co-Editors: 
J.R. Garratt 

CS/RO, Div. of Atmospheric Research, Mordialloc, 
Vict. , Australia 
Р.А. Taylor 

Oept. of Earth and Atmospheric Science, York 
University, Ont., Canada 

Boundary-Layer Meteorology puЫishes papers on the physi
cal and Ьiological processes occurring in the lowest 1000 
meters ofthe Earth's atmosphere. 
During the two decades of its existence, Boundary-Layer 
Meteorology has becomethe primary medium forthe puЫica
tion oftheoretical , numerical and experimental studies ofthe 
surface and planetary boundary layers, including work on 
agriculture and forestry, air pollution , micrometeorological in
strumentation, the planetary boundary layer, the surface bound
ary layer, mesoscale meteorology, numerical modelling ofthe 
boundary layers , remote sensing , and urban meteorology. 
Occasional special issues аге puЫished that covera particular 
topic in great depth. 

S u bscri pti оп 1 nformation ISS N 0006-8314 
1995, Volumes 72-76 (20 issues) 
Subscription Rate: NLG 2325.00 1 USD 1290.00, including 
postage and handling. 

Р .О . Вох 322, 3300 АН Dordrecht, The Netherlands 
Р .О . Вох 358, Accord Station , Hingham, МА 02018-0358, U.S.A. 

Journal 
Highlight 

Kluwer 
academic 
puЫishers 

~· '' 



Announcing а new journal ... 

Meteorological 
Appl ications 

Published for the Royal Meteorological Society 

Meteorological Applications is an 
exciting new journal devoted to 

puЬlishing material descriЬing the 
different applications of meteorology, 
with particular emphasis оп develop
ments within Europe. 

In recent years there has been а lot of 
activiry devoted to developing the 
qualiry and range of meteorological 
services provided to а wide range of 
cusromers. This has required meteor
ologists to become increasingly aware 
of the needs of the users of the infor
mation , and for users to have а greater 
understanding of the services. 
Meteorological Applications aims ro 
encourage this f1ow of information 
between providers and users. 

Features 
• Original articles 
• Review articles 
• News section 
• Calendar of forthcoming conferences, 

colloquia and symposia 
• Reports of imporrant conferences 
• Book reviews 
• Correspondence 

Subscription 
Volume 2 in 1995: March, June, Septem
ber and December: Е98; Special arrange
ments exist for Royal Meteorological 
Society members; airmail Е15 рег уеаг 
extra. JSSN 1350-4827 
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G. SZEJ\XIACH • Developmenr of commercial 
applicarions for \Vearher forecasrs , 
В. HERDAN & Н. OтrEN • The role of 
various weather paramerers and rhe use of 
worsr-case forecasts in predicrion of gas 
sales, W. D. VAN DEN BERG • Developmenrs 
in puЬlic mereorological services, 
Н. MALCORPS • The role of diagnosric rools 
in modern wearher forecasring, М. KuRZ 
• Assessing rhe economic value of wearher 
forecasrs: an overview of merhods, resнlrs 
and issues, А. Н . MURPHY • Commercial 
acriviries in wearher forecasring ar rhe 
Hungarian Mereorological Service, А. 
MALLER & К. ViSSY • The dependence of 
gusr probabiliries on convecrive acriviry: 
analysis conducred for Eurorunnel,W. М. 
S. BRADBURY & D. М. DEAVES • А surface
remperarure predicrion model for porous 
asphalr pavemenr and its validarion; 
]. Sнло, Р . ]. LJSTER & А. McDoNALD 
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Почему бы не rtоместить рекламу в Бюллетене ВМО ? 

Бюллетень ВМО, основной тираж которого составляет б 200 экземплнров и 
который широко распространяется во всем мире на четырех языках (английс~>:ом, 
испанском, русском и франuузском) . явлнется идеальным средством реклал1ы IIO всем 
вопросам, представляюшим интерес для метеорологов и гидрологов, а также ученых. 

работающих в о1ежных областнх. Пол1юю его распространения в метеорологических 
и гидрометеороsюгически.,'< службах всех стран-членов ВМО, Бюллетень направля
етсн в службы тел немногих стран . которые еше не присоединились к Организаuии . 
Он также IШiравляетсн в различные правительстве11ные учреждения. университеты и 
научные общества . а также широкО\IУ кругу других соответствующих органов и 

индивидуальным гюдпис•IИКсll\1 . 

Если Вы поместите одну и ту же рекламу в четырех посJ1едователышх 
выпусках Бюллетеня ВМО и оплатите заблш'овременно (т.е. по 1юлучении счета 
после первого опубликования). Вы получите скидку в 25 проuентов! 

Более подробные сведения о раз.Аtещении реклсы1tы в Бюллетене ВМО 
.люжtю почерпнуть из брошюры, содержащей инфорJitаztию о стои.1юсти. 

условиях оплаты. сроках предоставления и о требованиях к предостав

ляе.лю.лtу .Аtаmериалу (фотоrиенки. языки. состав и .люнтаж. раз.лtер. цвет и 
тд.}, которую .Аюж:но птучить по адресу: Tl1e Associate Editor, WMO Bulletin, 
World Meteorological Organization, Case postale 2300, СН-1211 Geneva 2, Sи1itzerland. 

Tel.: ( +41.22) 730 84 78. Fax: ( +41.22) 734 23 26. Telex: 41 41 99 ОММ СН. 

Заказ на публикации ВМО 

Все uены указаны в швейuарских франках и включают отправку обычной почтой . 
Цена для отправки авиапочтой сообщается по запросу . Длн всех заказов требуется 
предоплата. В случае заказа деснти экзем пляров или более обычно предоставлятся 

скидка. 

Заказы на публикаuии ВМО следует направлнть непосредствешю по адресу: 

The Secretary-General 
World Meteorological Organization 

Case postale 2300 
СН-1211 Geneva 2, Switzerland 

Tel.: (+41 22) 730 81 11. Fax: (+41 22) 734 23 26. Telex: 41 41 99 ОММ СН 
WМO's bank account: Swiss Bank Corporation (SBC), Ceneva, 

NC СО- 191.516 .0. 

Жителям Ка1щды и США следует направлять заказ по адресу: 

American Meteorological Society 
WМО Publications Center 

45 Beacon Street 
Boston, МА 02108, USA. 

По запросу может быть 11аправлен беС11Латно каталог публикащ1ii ВМО. 

Читателям наnоминается, что в случае затруднений nри nокуnке nубликаuий ВМО 
из-за nравил . касающихся регулирования обмена валюты . они могут исnо.'lЬзовать 

для этой uели купоны ЮНЕСКО. 
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<<АЛ ДЕ Н>> 
это Ваша связь с WAFS 

Техника фирмы «Алден» 
предоставляет доступ к WAFS 
W AFS или World Area Forecast System, что nерево

д•пся как «Всеt.шрная снетема nрогнозирования 
мсспюil погоды»- это организованная Всемирной 
метеорологи ческой орга низацией (ВМО) сnутниковая 
с истема связи , предназначенная для того , чтобы 

обесnечивать авиацию важной метеорологической 
информацией. W AFS nредоставляет глобальные 
параметры ветра и температуры в коордннатноil сетке в 

формате GRIB, избранные график и важных nогодных 
явле1111 й (S ignificant Weatl1er ил и SIGWX) в факси м и 
Л ЬIIОМ коде Т4 и текстовые дан11ые (ОРМЕТ). Терминал 
WAFS фирмы «АлдеН>> снабже11 nросты 11.·1 в использова
шш д1 1сnлее11.-1 н средствам и аватпа, nозволяющими 

выnолнять следующие функции: 

показывать 11 fi.Шниnулировать данными 

наблюдешtй и прогноз аt ровшшя от отдельны х 
метеостанцl-ti1; 

показывать групnовые данные с выборкой по 

1шзваниям 1\.·t етеостанци й , идевтифнкатора11.t ВМО, 

времени. пшу данных 11 географическому региону ; 

составлять график н данных в вертикальной 

проекциаа nрофиля траектории nолета; 

показывать результаты наблюдений в верх них 

слоях в виде Ske\v-T/Log-P; 

передавать графики nогоды и сообщени я на 
удаленные терминалы шаформ аарования пилотов по 
моде~-1у ил и по локалыюti сеп1 . 

Терминал W AFS фирмы «Алдею> был выбран nрави
тельством США для удовлетворения nотребностеti 
многих стран , количество которых доходит до 32. 
«Алден » имеет почти nятидесятнлепшй опыт nроиз

водства систем отображения погодных данны х, 

отличающr1 хся высокой доказанной надежностью, 11 
предоставляет заказчикам техническую nомощь во 

всем ~шре. 

Чтобы быть в контакте с W AFS, контакти
руйте с фирмой <<Алдею>. Звоните 508-366-8851. 

~ ALDEN XN'fEJRNATIONAJL, INC 
40 Washing1on Street \Vestlюrough. МА 0158 1 USA 

Телефо11: 508-366-885 1 Факс: 508-836-4978 



Cttcrcмa NA V AIR/GPS tююльзует кавнrашюttttые С11r11алы 
Глобалыюti СIIСГСМЫ onpeдeлeнttR MOCТOIIOЛOЖCIIIIЯ (ГСQМ) 
JIЛ H Hpeдocraв..rtC IIItH ttaдCЖ IIЬIX 11 ТОЧIIЫХ дallllbl X 

С1111011Т11ЧЮ:ОГО З0 11д11JЮВ31111Я np11 любых MCТOOJIOЛOГIIЧCO: IIX 
услов11нх. в лкХХш мосте н в любое время. Эконо!tшчео.: н 
эффепii Вttая техtюлопtя NA V AIR/ GPS фир!ttЫ AIR tюзволнет 

nро11З00111ПЬ CI ICfC\IЫ 11 рад1ЮЗО1111Ы , дOCТ)'IIIIЫC ДЛЯ ЛюбоГО 

бюlJ.Жета . 

Y IIIIВEPCAЛЫIOCfЬ : """'"""е сrа11шнt NA V AIR/GPS 
МОI')'Т 11 .\IСТЬ КО11ф11Г)'ра.ШШ. IIOЗIIOJIHIOIUIIC 11С110ЛЬЗ08аТЬ GР

ЗОIIДЫ фitрЩ.! AIR. сбрасывае.\IЫС рад1103011ды дЛЯ 1ШtСре1111Я 

ветра IIЛ II ра.КСТIШС ЗОIIДЫ. \ICIIOЛЬЗ)'IOIIIIIC ГСQМ дЛЯ ti pcдOC· 
Т3ВЛС1111Я ttaдCЖ IIЫX дatiii ЬIX рад!ЮПСТJЮВЫХ ЗO I!дlt poвatt ttit С 

ttaзe.\II IOil стащюнарtюй IIЛ it tt epeдiiiiЖHOit craшшtt. Из.\tеренttе 
ветра С 11С110ЛЬЗОВс11111С~I ГСQМ сочетается С ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ ДЗ'МIIКОВ даВНСIНt Я. ТС..\ШСратуры 11 Dn!OCIIТCЛ ЬIIOЙ 

MaЖIIOCТII фllp\lbl AIR МI Я IIOЛ)'ЧCIIIIЯ ТОЧНЫХ дaiii!ЬIX О 
rосrояtнш атмОСферы. 

ПPIIMEIIEIIIIЯ: • Сшю11т11чео.:11е nропюзы нашюва.rн.ных 
метеоjх>Jюrнчсо.: ltх служб • McтooJЮ!IOiltчeoate tкх:-.еооваюtя • 
Иa.:r!C.!ЮtXH IIIЯ IIOil:O.IIIt'IIIOГO CJIOH • Иa:rю.!JOEniiИЯ ЗЗ.ГJ>НЗI IСIШЯ 
воздуха • Слежеtше за ура га11ам 11 • Реа r·11 роваtше в c.rtyчae 
чрсзвычаittшх обстоятельств • Поддержка 11а IIСJJытатель!lыХ 
noл ll rollax • Oбopotia: в apпtllleptш . tta судах. са.оолетах. тр:ш · 

оюрт11ых срсдсrвах • Измере1111С коэффшtiiСI!та пpeлшtrtettltя 

ВСfУПАRП В БУДУЩЕЕ СЕRЧАС. Дм nопучеш1я более 
tюдpoбlloft шtфор~IЗ.Wнt о тoit реоолюшш. которую ОЗ!iача.ет 
IЮЮЛЬ:ЮЮШtе ГСQМ 8 oб.r&acnt <DfXl'IOП t'I(.'(XOГQ :ЮIUUIIXJ8a!IIUI 11 

оnюапепыю 1ОГО, каюш обра:ю.\t yoooepwetlcmomть IШCIOUIIICCЯ 
у вас OJCТe..\tt..t. обрашайтесь JIO адресу: 

Atmospheric Instrumentation Research, Inc. 

8401 Baseline Road • Boulder, Colorado 80303 USA 
PHONE: (303) 499-1701 • FAX: (303) 499-1767 





Цифровой, быстро11ействующиft, 

НОВЫЙ ЖаТЧИК ВИ11ИМОСПI 

фирмы КОСОНЕ. 

ll iXJ IIЗOOli iiШII ф11 р11011 f:ooщr 110~1 11 JilИIIK 811.111\IOCIII. JIOOOr.J IOII IIIII lla 11 р 11 1111 11 11С 00p.1TIIOГO paiiCRIIIIfl . ШНСЮ 
111 1ТС.1:1СП)'3."1 ЬН1l11. В I IC I\IIOIO.lbl~IOIO! GI IШC IIOClCliii\C JOCТ IIЖC IШR . II IICIOШJ!t'OI 8 ТС.\ 1 10.10П 1 1 111 311Сре111 1Я RllliOIOCТ II. 

''щ"юнс'"'" '"'' iiO "'J()IIЮ:OiXJII .ии11к .llb- 100 нюнею в BIICIIICII crc11C1111 II~ICЖ IШII . KOIIIIШIIII 'I II II pDЧ II U\1. Ею 
ТOЧIIOCib 11 O'dU IШIIOCib ШRIOTOI ШI'CIIO IIII . КОТОрие OII CpeJII!lll сное БpeiiR. Jобавьrе К 31011)' )'\1Сре1111)'Ю П iXJJil ЖII)'IO 
liCII~ . t i CJOjiOГ~ю _1Сiа 1ю~~ 11 1шзкне pac.\oJu на обсr~жш~нше . 1t 1ш 1 10.1~чtпе tteкoтopue 1 1з щшч 1ш . но ~;оторы11 VM· 
]()() бtiOJIO CГJIIOВIIТCЯ OJIШII IIЗ l l pe.! I IOЧ it тaC IIll\ J3TЧ I IKOB ШШ\1\ОСПI В ~Шре. 

п" IIOЖCTC Gl llll БIIROII I!Ь. IIOЧC\1) JaИ II K VM·IOO фЩI\111 Kocolle RШIO Gl \11111 :I)ЧШII II . Зоощпе 11.111 II II IIIIIТC. чгоGи 
I Ю.l~ Ч IПЬ .IOIIO.li!I IТC:IЫI _I IO I Ш!fo1J1k1 1l\I IO: 

Headquarter: СН-1305 Penthalaz, Switzerland- Tel.: +41 21 8621500- Fax: +41 21 862 1505 
US Office: 2501 Kutztown Road, Reading РА 19605 - Tel.: (610) 921 8677- Fax (610) 929 6861 

.....J 
Sensors, 
Systems, 
Technology, 
lnstallations, 
Experience, 
People, 
World-Wide 
Presence 
~ 

Our weather sensors and 
systems have more f l ex iЬi lity 

and power for any application, 
large о г small. And they're 
backed with absolute customer 
support: eng inee ring, si te 
survey, installation, training, 
calib ration, and maintenance. 

Qualimetrics ... 
Advanced Weather Reporting 
for an UnpredictaЬie World. 

Qualimetrics, lnc . 
11 65 National Drive 
Sacramento, СА 95834 USA 
Phone: 916 928-1000 
Fax: 916 928-1165 
USA Toll Free:1-800-824-5873 

Qualimetrics Europe 
Paplermuhlenweg 74 
D-40882 Ratigen, Germany 
Fax: +49-(0)21 02-83018 
Phone: +49-(0)21 02-80193 



Precision 
of Upper Air Soundings 

(+) VAISALA 

Pгecisioп of tl1e L1ррег-аiг 

SOLiпd i пgs lыs Ьееп tl1e gLi ide liпe 

fог DigiCORA fa шily . Ош SOLiпd 

iппo \rat ioпs l1ave added to tbls 

pгiпciple tl1I"O Lig lюLit tl1e d ec

ades. \XIitl1 tl1e шost advaпced 

iпdLISt гi al e l ectгoпi cs апd шa ПLI 

fa ctшiпg Vaisa la гacliosoпdes апсl 

gгoLшd eqll ipmeпt l1ave gaiпed 

tl1e fiгst place iп гespect to 

pгecis ioп , oveгall регfогmапсе 

апd гe l iaЬi lity. 

Vaisa la iпtгodllces the DigiCORA 

II . Deгived fгom tl1e ехрег iе псе 

of tl1e CORA famil y, the пеw 

DigiCORA II гawiпsoпde set 

Llpdates tl1e сопсерt of а пюdегп 

gгollпd eqllipme пt. flllfilliпg the 

developiпg гeqLiiгemeпts fог 

тоге pгec ise wiпd шеаsllгешепt , 

it offe,·s п еv,; featшes as wel l as 

impгo\res tl1 e гесепt metl1ods. 

Util i z iпg digita l s iAпa l pгocess iпg 

апd offeгiпg Global Positioпiпg 

System (GPS) iп additioп to tl1e 

col1\reпtioпa l Navaids, it w ill 

b1·iпg tl1e LI Se г wiпd гeadiпgs of 

епl1апсесl pгecis ioп . 

VA ISALA Оу, PL 26, SF-0042 1 He lsinki , Fi 11land 
Рlю 11е ( + 3580) 894 91 , Telex 122832 ' 'sala sf 
Telefax (+3580) 894 9542 or (+3580) 894 9338 
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